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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая вниманию Большая юридическая энциклопедия содержит более 17000 
статей, построенных (за редкими исключениями) по принципу Multum, non multa – «мно-
го, но не многое»; т.е. много по содержанию, но в немногих словах. Содержание статьи 
ограничивается кратким определением точного значения (значений) того или иного юри-
дического понятия или выражения, указанием на область его применения и, в некоторых 
случаях, его происхождения.

В Энциклопедии более или менее полно представлены термины основных отраслей 
российского и международного права, а также ряд прикладных и теоретических юриди-
ческих терминов. Также Энциклопедия содержит ряд экономических терминов и понятий, 
без которых практически невозможно обойтись в современных условиях. В основном это 
касается биржевой и финансовой деятельности, договорных отношений, внешнеторговой 
деятельности (в т.ч. в Энциклопедии представлен ряд статей по таможенной тематике). В 
основном Энциклопедия содержит только применяющиеся в современной практике слова 
и выражения, хотя определенное внимание уделено и истории государства и права (в ос-
новном это касается исторических источников права – римского права, других древних за-
конодательных актов). Все большую роль в современном мире играют институты выборов 
в представительные органы государственной власти, выборов главы государства, выборов 
в органы местного самоуправления. В новом издании данная тематика несколько расши-
рена, ряд статей посвящен предвыборной борьбе и современным выборным технологиям. 
Также в Энциклопедии нашел отражение ряд военно-политических терминов.

Статьи Энциклопедии расположены в алфавитном порядке и в необходимых случа-
ях содержат ссылки на конкретные нормативно-правовые акты Российской Федерации и 
международные нормативно-правовые акты и договоры. 

В названиях статей использован прямой, общеупотребительный порядок слов. В боль-
шинстве случаев, когда название статьи состоит из нескольких слов, в тексте словаря 
имеется обратная ссылка. Например, статье «АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ» соответству-
ет ссылка «МОНАРХИЯ АБСОЛЮТНАЯ – см. АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ». Такая форма 
построения Энциклопедии способствует более легкому поиску необходимых понятий по 
«ключевому» слову. Также, в тексте статей отсылочными являются все слова, набранные 
курсивом.

Во второй части Энциклопедии приводятся расположенные в алфавитном порядке (в 
соответствии с латинским алфавитом) наиболее распространенные латинские слова и вы-
ражения, встречающиеся в иностранном написании, и дается их приблизительная транс-
крипция.

Надеемся, что Вы оцените полноту содержания и удобство пользования Энциклопе-
дией.



- 4 -

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АПК – Арбитражный процессуальный ко-
декс Российской Федерации

ВК – Водный кодекс Российской Федера-
ции, Воздушный кодекс Российской Феде-
рации

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской 
Федерации

ГПК РФ – Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации

ЗК – Земельный кодекс Российской Фе-
дерации 

КОАП – Кодекс об административных 
правонарушениях Российской Федерации

НК РФ – Налоговый кодекс Российской 
Федерации

РФ – Российская Федерация

СК – Семейный кодекс Российской Фе-
дерации

ТК РФ – Таможенный кодекс Российской 
Федерации, Трудовой кодекс Российской 
Федерации

УИК РФ – Уголовно-исполнительный ко-
декс Российской Федерации

УК РФ – Уголовный кодекс Российской 
Федерации

УПК РФ – Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации

ФЗ – Федеральный закон

ФКЗ – Федеральный конституционный 
закон

англ. – английский

араб. – арабский

букв. – буквально

в. – век

вв. – века

в т.ч. – в том числе

г. – год

гг. – годы

гл. – глава

гл.гл. – главы

гл. обр. – главным образом

голл. – голландский

греч. – греческий

др. – другой

и т.д. – и так далее

и т.п. – и тому подобное

исп. – испанский

итал. – итальянский

к.-л. – какой-либо

кон. – конец

лат. – латинский

нач. – начало

нем. – немецкий

п. – пункт

п.п. – пункты

пол.- половина

польск. – польский

пр. – прочее

слав. – славянский

см. – смотри

ст. – статья

старослав. – старославянский

ст.ст. – статьи

т.е. – то есть

тж. – также

т.к. – так как

т.н. – так называемый

тюрк. – тюркский

фр. – французский

ч.-л. – чей-либо 

япон. – японский
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А

А ДАТО (ит. a dato) – со дня подписи.
АБ ИНИЦИО (лат. аb initio) – с начала.
АБ ОВО (лат. ab ovo – от яйца, начни сначала: у древних 

римлян обед начинался с яиц и кончался фруктами) – выра-
жение, свидетельствующее о начале биржевой деятельнос-
ти в том случае, если предыдущая сессия была неудачной. 

АБАНДОН (фр., англ. abandon – отказ) – 1) право лица, 
застраховавшего имущество (страхователя), заявить об от-
казе от своих прав на застрахованное имущество в пользу 
страховщика и получить от него полную страховую сумму. 
Заявление об А. должно быть сделано в течение 6 месяцев 
с момента возникновения соответствующих оснований и не 
нуждается в подтверждении страховки. В силу А. к страхов-
щику переходят все права на застрахованное имущество. 
Как правило, страхователь прибегает к А. в случаях про-
пажи или гибели своего имущества или его повреждении в 
такой степени, что восстановление представляется нецеле-
сообразным; 2) отказ страхователя от своих прав на застра-
хованное судно или груз с получением за это полной страхо-
вой суммы. Страхователь, таким образом, освобождается от 
обязанности доказывать объем причиненных ему убытков. В 
соответствии со ст. 278 Кодекса торгового мореплавания РФ 
в случае, если имущество застраховано от гибели, страхова-
тель или выгодоприобретатель может заявить страховщику 
об отказе от своих прав на застрахованное имущество (абан-
дон) и получить всю страховую сумму в случае: а) пропажи 
судна без вести; б) уничтожения судна и (или) груза (полной 
фактической гибели); в) экономической нецелесообразнос-
ти восстановления или ремонта судна (полной конструктив-
ной гибели судна); г) экономической нецелесообразности 
устранения повреждений судна или доставки груза в порт 
назначения; д) захвата судна или груза, застрахованных от 
такой опасности, если захват длится более чем шесть меся-
цев. В указанных случаях к страховщику переходят: все пра-
ва на застрахованное имущество при страховании имущест-
ва в полной стоимости либо права на долю застрахованного 
имущества пропорционально отношению страховой суммы к 
страховой стоимости при страховании имущества не в пол-
ной стоимости. Соглашение сторон, противоречащее приве-
денным правилам, ничтожно. См. тж. СТРАХОВАНИЕ.

АБДИКАЦИЯ (англ. abdication) – официальное отрече-
ние монарха от престола.

АБЕКОР – сокращенное обозначение названия «Ассоци-
ированные банки Европейской корпорации». АБЕКОР пред-
ставляет собой международное банковское объединение, 
способствующее межбанковскому обмену информацией и 
осуществляющее научные исследования в области эконо-
мики, финансов, банковского дела. Создано в 1971 г. 

АБОЛИЦИОНИЗМ (англ. abolitionism от лат abolitio – 
уничтожение, отмена) – в США движение за отмену рабства 
в XVIII-XIX вв.; в Великобритании, Франции и ряде других 
стран движение за отмену рабства в колониях. Аболици-
онистами называли тех филантропов, которые, не прини-
мая прямого участия в деятельности политических партий, 
старались посредством публичных проповедей и печати 
содействовать уничтожению рабства. Начало массового 
движения принято относить к 30-м гг. XIX в., когда начала 
издаваться газета «Либерейтор» (Liberator) и было основа-
но Американское общество борьбы с рабством. К 1840 г. в 
движении сложилось два течения. Большинство аболици-
онистов во главе с У. Гаррисоном считало, что с рабством 
необходимо бороться, не прибегая к силе. Меньшинство, 
возглавляемое Ф. Дуглассом, выступало за применение 
вооружённой силы. Джон Браун предпринял неудавшуюся 
вооружённую попытку освободить рабов в 1859 г. Во всё 
продолжение существования республики аболиционисты, 

несмотря на то, что держались в стороне от практической 
политики, имели посредством энергичной и принципиаль-
ной агитации чрезвычайно важное влияние на развитие в 
Соединённых Штатах свободных учреждений. А. как поли-
тическое движение исчерпал себя после того, как 22 сентяб-
ря 1862 г. была принята Прокламация об освобождении и 
18 декабря 1865 г. Тринадцатая поправка к конституции. 30 
марта 1870 г. Пятнадцатой поправкой бывшим невольникам 
было дано и право голоса. Среди видных представителей 
движения были Уильям Ллойд Гаррисон, Фредерик Дугласс, 
Гарриет Табмен, Джон Браун, Уэнделл Филлипс, Гарриет Би-
чер Стоу и др. Аболиционистами традиционно именовались 
белые противники рабства, хотя немалую роль в движении 
сыграли и негры, в том числе и некоторые беглые рабы. 
«Солдатами аболиционизма» южане презрительно называ-
ли солдат армии северян в Гражданской войне 1861–1865.

АБОЛИЦИЯ (лат abolitio – уничтожение, отмена) – 
1) отмена закона, решения; 2) упразднение должности или 
отрешение от нее; 3) прекращение уголовного дела в ста-
дии, когда виновность еще юридически не установлена (ср. 
с помилованием). Как правило, право А. относится к ком-
петенции главы государства; 4) официальное опровержение 
клеветы – восстановление чести. 

АБОНЕМЕНТ (фр. abonnement) – 1) право пользования 
чем-либо (телефоном, местом в публичной организации: 
лектории, плавательном бассейне, на стадионе и т.п.) на 
определенный срок. А. может быть платным и бесплатным. 
Обычно плата за А. производится предварительно; 2) предо-
ставляющий данное право документ утвержденной формы. 
Инвентаризация А., находящихся в кассе предприятия, про-
изводится не реже одного раза в месяц. Порядок хранения 
и использования А. устанавливается предприятием. Учет А. 
ведется в порядке, установленном для бланков строгой от-
четности. 

АБОНЕМЕНТНАЯ ПЛАТА – плата, вносимая организа-
циями, предприятиями, гражданами за многократное, дли-
тельное пользование предоставляемыми услугами, получе-
ние абонемента. 

АБОНЕМЕНТНЫЙ ПОЧТОВЫЙ ШКАФ – устанавливае-
мый в объектах почтовой связи специальный шкаф с запи-
рающимися ячейками, которые абонируются на определен-
ный срок адресатами для получения почтовых отправлений.

АБОНЕНТ (от фр. abonner – подписываться) – 1) пот-
ребитель определенного вида услуг; лицо, пользующееся 
абонементом. С А. по платным абонементам производятся 
наличные и безналичные расчеты; 2) пользователь услуга-
ми связи, с которым заключен договор об оказании таких 
услуг при выделении для этих целей абонентского номера 
или уникального кода идентификации.

АБОНЕНТ БИБЛИОТЕКИ – физическое или юридичес-
кое лицо, зарегистрированное библиотекой как ее постоян-
ный пользователь.

АБОНЕНТ ГАЗОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ – см. 
ПОТРЕБИТЕЛЬ ГАЗА.

АБОНЕНТСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ – обязанность або-
нента оплатить в установленные льготные сроки уже предо-
ставленные ему услуги. В случае, если абонент не погашает 
задолженность, он может быть лишен права дальнейшего 
получения услуг, а задолженность может быть взыскана в 
судебном порядке. 

АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ШКАФ – специальный 
шкаф с ящиками, устанавливаемый в жилых домах, а тж. на 
доставочном участке в сельской местности для получения 
адресатами почтовых отправлений.

АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК – см. ПОЧТОВЫЙ 
АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК.

АБОРИГЕНЫ – коренные обитатели какой-либо терри-
тории, страны. В современном праве под А. обычно понима-
ются коренные народы (этнические группы) некоторых раз-
витых и развивающихся стран, сохранившие первобытнооб-

А-АБО



- 6 -

щинный образ жизни (американские индейцы, эскимосы, но-
возеландские маори и др.). Ввиду крайней отсталости А. не 
могут адаптироваться, поэтому закон предусматривает для 
них особый правовой статус, исходящий из традиционного 
уклада А. Этот статус предполагает обычно создание специ-
альных резерваций, освобождение их от общегражданских 
обязанностей (уплата налогов, воинская служба), признание 
традиционных институтов самоуправления (советы вождей 
и т. п.) и обычаев, а также традиционных форм природо-
пользования и промысла (охота, рыболовство и т.д.). В на-
стоящее время наиболее развитое законодательство об А. 
имеют США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, 
Парагвай, Индия. В некоторых из них статус А. закреплен 
конституцией. В РФ также законодательно закреплен осо-
бый правовой статус коренных малочисленных народов.

АБОРТ (лат. abortus – выкидыш) – искусственное пре-
рывание беременности путем умерщвления живого плода 
в матке в сроки до 28 недель (т.е. до момента, когда воз-
можно рождение жизнеспособного плода). В соответствии 
с нормами Основ законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. каждая жен-
щина вправе самостоятельно решать вопрос о материнстве. 
Искусственное прерывание беременности производится по 
желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, по 
социальным показаниям – при сроке беременности до 22 не-
дель, а при наличии медицинских показаний и согласия жен-
щины – независимо от срока беременности. Искусственное 
прерывание беременности производится в рамках программ 
обязательного медицинского страхования в учреждениях, 
получивших лицензию на указанный вид деятельности, вра-
чами, имеющими специальную подготовку. Незаконное про-
ведение искусственного прерывания беременности влечет 
уголовную ответственность.

АБР – см. АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ.
АБРОГАЦИЯ (лат. abrogatio) – отмена устаревшего за-

кона либо в силу его бесполезности, либо если он проти-
воречит духу времени. А. производится введением нового 
закона. Различают: собственно А. – полную замену старого 
закона новым; дерогацию – частичную отмену старого зако-
на; оброгацию – внесение необходимых изменений в старый 
закон и суброгацию – дополнение старого закона.

АБСЕНТЕИЗМ (от лат. absentia – отсутствие) – 1) отсутс-
твие собственника: форма землевладения, при которой зем-
ля отделена от собственника, получающего денежный доход 
в виде ренты, но не участвующего в обработке и производс-
твенном использовании земли; 2) в конституционном праве: 
добровольное неучастие избирателей в голосовании на вы-
борах или референдуме; 3) отсутствие работника на работе, 
невыход на работу без уважительной причины. 

АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ – разновидность монархи-
ческой формы правления, государство, в котором монарх 
(царь, король, император, шах) в своей высшей власти не 
ограничен конституцией, единодержавно осуществляет 
законодательную, исполнительную (правительственную) 
и судебную власть. Власть монарха по официальной до-
ктрине имеет божественное происхождение, и в некоторых 
государствах монарх возглавляет не только светское, но и 
религиозное управление страной. Такие государства носят 
название теократических монархий (например, Ватикан, 
Саудовская Аравия). Ни один орган, ни население страны 
не вправе изменить выбор главы государства – власть пере-
дается по наследству. Исключение составляют лишь неле-
гитимные (незаконные) способы устранения монарха путем 
заговора (дворцовые перевороты, восстания, убийство мо-
нарха) или добровольное отречение от престола (например, 
отречение императора Константина в 1825 г. и царя Николая 
II в 1917 г.). Монарх является юридически безответственным, 
т.е. его абсолютная власть не может быть подвергнута ка-
кому-либо правовому регулированию. По формуле Петров-
ского воинского устава – «самовластный монарх, который 

никому на свете о своих делах ответу дать не должен». В 
настоящее время в мире сохраняются восемь А.м.: Бахрейн, 
Бруней, Ватикан, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская 
Аравия. В некоторых из этих стран в последние десятилетия 
были сделаны первые шаги по переходу к конституционной 
монархии. Согласно конституциям и другим государствен-
но-правовым актам в А.м. монарх осуществляет исполни-
тельную власть совместно с правительством, а законода-
тельную – при помощи разного рода законосовещательных 
органов (выборных или назначаемых).

АБСОЛЮТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – вид материаль-
ной ответственности, наступающей в результате причине-
ния ущерба (в отечественной литературе данный термин 
используется применительно к международному праву, в 
зарубежной – тж. и к гражданскому). А.о. основывается на 
договорном обязательстве полностью возместить причинен-
ный материальный ущерб вне зависимости от вины причи-
нителя. В некоторых случаях используется синонимичное 
понятие объективной ответственности.

АБСОЛЮТНОЕ ВЕТО – см. ВЕТО.
АБСОЛЮТНОЕ ПРАВО – субъективное право, носите-

лям которого противостоит неопределенное число обязан-
ных лиц. Обязанность, соответствующая А.п., всегда состоит 
в воздержании от совершения к.-л. действий, ущемляющих 
А.п. Так как нарушителем А.п. может оказаться любое лицо, 
закон защищает А.п. против неопределенного круга лиц. К 
числу А.п. относятся некоторые имущественные права (на-
пример, право собственности), а тж. все личные неимущест-
венные права. См. тж. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА.

АБСОРБЦИЯ (лат. absorptio – поглощение) – принятие, 
вступление иммигрантов, лиц, прибывших из других стран 
на постоянное местожительство в данную страну, в эконо-
мическую жизнь этой страны. 

АБСТИНЕНТНЫЙ СИНДРОМ – один из главных при-
знаков хронического алкоголизма и наркомании. Харак-
теризуется рядом соматических и психологических рас-
стройств (дрожание, потливость, учащенное сердцебиение, 
расстройство сна и др.), возникающих в результате резкого 
прекращения приема алкоголя (наркотических веществ) или 
уменьшения их доз.

АБСТРАКТНАЯ СДЕЛКА – в гражданском праве – сдел-
ка, действительность которой не зависит от ее основания – 
цели сделки. Противоположным видом сделок являются ка-
узальные сделки.

АБСТРАКТНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР – см. 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР.

АВАЛИРОВАНИЕ – оформление аваля.
АВАЛИРОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель с авалем, га-

рантией в виде подписи на лицевой стороне векселя или на 
прикрепленном к нему листе.

АВАЛИСТ – лицо, гарантирующее платеж по векселю 
посредством аваля. Лицо, совершившее аваль, принимает 
на себя выполнение обязательств каким-либо из обязанных 
по векселю лиц. Объем и характер ответственности А. соот-
ветствует объему и характеру ответственности лица, за ко-
торого дан аваль. Однако обязательство А. действительно 
даже в том случае, если обязательство, которое он гаранти-
ровал, окажется недействительным по какому бы то ни было 
основанию иному, чем несоблюдение формы.

АВАЛЬ (англ. и фр. aval) – гарантия, поручительство, 
согласно которому выдавшее ее лицо (авалист) несет от-
ветственность перед его владельцем за выполнение обяза-
тельств любым из обязанных по векселю лиц: акцептантом, 
векселедателем, индоссантом. А. удостоверяется подписью 
авалиста на лицевой или оборотной стороне векселя или на 
специальном гарантийном листе, прикрепляемом к вексе-
лю – аллонже. А. призван увеличивать надежность векселя. 
В роли авалиста может выступать банк. Авалист, оплатив-
ший вексель, приобретает права, вытекающие из векселя, 
и освобождается от ответственности, когда перестает нести 

АБО-АВА
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ответственность по векселю основной должник. А. может 
быть принят на всю сумму векселя или на ее часть. В соот-
ветствии со ст. 880 ГК РФ платеж по чеку может быть гаран-
тирован полностью или частично посредством А., который 
может даваться любым лицом, за исключением плательщи-
ка. См. тж. ИНДОССО, ИНДОССАМЕНТ.

АВАЛЬНЫЙ КРЕДИТ – банковский кредит, предназна-
ченный для покрытия гарантируемого обязательства клиен-
та по векселю в случае, если последний не может сделать 
платеж самостоятельно. 

АВАНС (фр. avance) – 1) денежная сумма или другая 
имущественная ценность, выдаваемая или перечисляемая 
организациям или лицам в счет предстоящих расходов и пла-
тежей за материальные ценности, выполнение работ, оказа-
ние услуг и др. А., как и задаток, служит доказательством 
заключения договора, но в отличие от задатка не является 
способом обеспечения реального исполнения обязательств, 
поскольку при неисполнении обязательства А. подлежит 
возврату. Таким образом, всякий предварительный платеж 
считается А., если в письменном соглашении сторон дого-
вора прямо не указано, что этот платеж является задатком. 
Во внешней торговле под авансовым платежом понимается 
любой платеж, произведенный покупателем-заказчиком до 
отгрузки товара или оказания услуг. А. (обычно 10-40 % сто-
имости контракта) засчитывается при окончательных расче-
тах, при неисполнении обязательств – подлежит возврату. А. 
не является способом обеспечения исполнения; 2) денежные 
средства, выдаваемые работникам в счет предстоящих рас-
ходов и платежей, а также часть заработной платы (обычно 
40- 50 % от должностного оклада или повременной тариф-
ной ставки), выплачиваемая за первую половину месяца. 
Предприятия выдают наличные деньги под отчет на хозяйс-
твенно-операционные расходы, а также на расходы уполно-
моченных предприятий и организаций, отдельных подразде-
лений хозяйственных организаций, в том числе филиалов, 
не состоящих на самостоятельном балансе и находящихся 
вне района деятельности организаций руководителям экс-
педиций, геологоразведочных партий, в размерах и на сро-
ки, определяемые руководителями предприятий. Выдача 
наличных денег под отчет на расходы, связанные со слу-
жебными командировками, производится в пределах сумм, 
причитающихся командированным лицам на эти цели. Лица, 
получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позд-
нее трех рабочих дней по истечении срока, на который они 
выданы, или со дня возвращения из командировки предъ-
явить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных 
суммах и произвести окончательный расчет по ним. Выдача 
наличных денег под отчет производится только при условии 
полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее вы-
данному А. Передача выданных под отчет наличных денег 
одним лицом другому запрещается. Выдача наличных денег 
из касс предприятий производится по расходным кассовым 
ордерам или надлежаще оформленным другим документам 
(платежным, расчетно-платежным ведомостям, заявлениям 
на выдачу денег, счетам и др.) с наложением на этих доку-
ментах штампа с реквизитами расходного кассового орде-
ра. Документы на выдачу денег подписывают руководитель, 
главный бухгалтер предприятия или уполномоченное лицо. 
В случае, когда на прилагаемых к расходным кассовым ор-
дерам документах, заявлениях, счетах и др. имеется разре-
шительная надпись руководителя предприятия, его подпись 
на расходных кассовых ордерах не обязательна. Заготови-
тельные организации могут производить выдачу наличных 
денег поставщикам сельскохозяйственной продукции и сы-
рья с последующим составлением по окончании рабочего 
дня общего расходного кассового ордера на все выданные 
за день суммы по заготовительным квитанциям. В централи-
зованных бухгалтериях на общую сумму выданной заработ-
ной платы составляется один расходный кассовый ордер, 
дата и номер которого проставляются на каждой платежной 

(расчетно-платежной) ведомости. При выдаче денег по рас-
ходному кассовому ордеру или заменяющему его документу 
отдельному лицу кассир требует предъявления документа 
(паспорта или другого документа), удостоверяющего лич-
ность получателя, записывает наименование, номер доку-
мента, кем и когда выдан и отбирает расписку получателя. 
На предприятии выдача денег может производиться по удос-
товерению, выданному этим предприятием, при наличии на 
нем фотографии и личной подписи владельца. Выдача де-
нег кассиром производится только лицу, указанному в рас-
ходном кассовом ордере или заменяющем его документе. 
Если выдача денег производится по доверенности, оформ-
ленной в установленном порядке, после фамилии имени и 
отчества получателя денег бухгалтерией указываются фа-
милия, имя и отчество лица, которому доверено получение 
денег. Доверенность остается в документах как приложение 
к расходному кассовому ордеру или ведомости. Работники, 
получившие эти суммы, являются подотчетными лицами и 
должны представлять авансовые отчеты о расходовании по-
лученных сумм. На основании утвержденных отчетов про-
изводится списание подотчетных сумм в соответствии с их 
использованием. 

АВАНС ФРАХТА – 1) денежная сумма, выдаваемая 
фрахтователем или грузоотправителем судовладельцу 
на покрытие расходов в порту погрузки. Обычно А.ф. рас-
сматривается в качестве заработанного фрахта и возврату 
не подлежит. Соответственно, грузовладелец имеет в нем 
страховой интерес и, следовательно, А.ф. может быть объ-
ектом страхования; 2) предварительная оплата части фрахта 
в счет общего фрахта. Если в условиях договора перевозки 
указывается, что оплата за транспортировку груза осущест-
вляется в порту назначения, капитан судна имеет право тре-
бовать выдачу ему аванса на оплату расходов в порту пог-
рузки в размере до 1/3 общей суммы фрахта. Эта частичная 
выплата фрахта записывается в коносамент и вычитается 
из фрахта, оплачиваемого в порту назначения.

АВАНСОВАЯ ЗАКУПКА – одна из форм встречной тор-
говли; способ экспортного финансирования контрагента, 
применяемый в тех случаях, когда первоначальный экспор-
тер не имеет достаточных средств для оплаты требуемых по 
импорту товаров, а фирма контрагент не уверена в плате-
жеспособности партнера. По условиям сделки А.з. предпри-
ятие заранее поставляет товар зарубежному контрагенту 
с зачислением выручки на специальный условный счет в 
банке импортера. После накопления на счете согласованной 
пороговой суммы осуществляется встречная поставка с по-
лучением при этом гарантированного платежа с условного 
счета.

АВАНСИРОВАНИЕ – предоставление кредита, выдача 
средств в счет предстоящих расходов.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ – бухгалтерский документ типо-
вой формы, подтверждающий расходование аванса, офор-
мляющий использование полученных подотчетных сумм, 
составляемый и представляемый подотчетными лицами. В 
нем указываются полученные под отчет суммы, фактически 
произведенные расходы, остаток подотчетных сумм или пе-
рерасход. К А.о. прилагаются оправдательные документы на 
расход подотчетных сумм: командировочное удостоверение, 
квитанции, счета на покупку материалов и др. А.о. проверя-
ется бухгалтерией, утверждается руководителем и служит 
основанием для списания израсходованных подотчетных 
сумм или возмещения перерасхода.

АВАРИЙНАЯ ГАРАНТИЯ – см. АВАРИЙНЫЙ БОНД.
АВАРИЙНАЯ ДИСПАША – расчет по распределению 

расходов по общей аварии между судном, грузом и фрах-
том, составляемый диспашером. Место и порядок состав-
ления указываются в коносаменте. А.д. составляется по оп-
ределенной схеме: излагается мотивация того, почему тот 
или иной случай признается общей аварией; затем – расчет 
общей и частной аварии; в разделе о контрибуционном ка-

АВА
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питале показывается общая стоимость имущества, участву-
ющего в покрытии общей аварии, и исчисляется контрибу-
ционный дивиденд; заканчивается А.д. балансом. Составле-
ние А.д. по сложным делам растягивается на годы и влечет 
значительные расходы, которые раскладываются пропорци-
онально между заинтересованными сторонами. А.д. может 
быть оспорена в судебном порядке в установленные сроки.

АВАРИЙНАЯ ОГОВОРКА – условие страхования, пре-
дусматривающее франшизу. 

АВАРИЙНАЯ ПОДПИСКА – выдаваемое перевозчику 
груза, как правило, капитану судна, обязательство получа-
теля груза оплатить причитающуюся с него долю расходов 
в случае общей аварии согласно диспаше. Величина этой 
доли устанавливается согласно составленной диспаше в 
виде расчета по распределению расходов от аварии между 
судном, грузом и оплатой за перевозку (фрахтом). В случае 
общей аварии перевозчик имеет право на груз до тех пор, 
пока грузовладелец не внесет депозит в обеспечение своей 
доли в общей аварии или не выдаст гарантийного письма 
страховщику, или не подпишет аварийный бонд. С подпи-
санием аварийного бонда грузовладелец обязан: следовать 
решению диспашера, которому будет поручено составление 
диспаши по общей аварии, не дожидаясь окончательного 
составления диспаши; нести полную ответственность за оп-
лату своей доли по общей аварии. Обычно требуется, чтобы 
помимо грузовладельца аварийный бонд был тж. подписан 
грузополучателем или банком владельца груза.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА – совокупность 
органов управления, сил и средств, предназначенных для 
решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, функционально объединенных в единую 
систему, основу которой составляют аварийно-спасатель-
ные формирования.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ ПО ДОБЫЧЕ (ПЕРЕРАБОТКЕ) УГЛЯ (ГОРЮ-
ЧИХ СЛАНЦЕВ) – комплекс мероприятий, направленных 
на осуществление профилактических работ по противоава-
рийной и противопожарной защите организаций по добыче 
(переработке) угля (горючих сланцев), на обучение техни-
ке безопасности работников этих организаций, а также на 
осуществление экстренных и неотложных действий по спа-
сению людей, тушению пожаров, ликвидации последствий 
взрывов, внезапных выбросов угля и газа, горных ударов, 
обрушения горных пород.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ – са-
мостоятельная или входящая в состав аварийно-спасатель-
ной службы структура, предназначенная для проведения 
аварийно-спасательных работ; ее основу составляют под-
разделения спасателей, оснащенные специальными техни-
кой, оборудованием, снаряжением, инструментами и мате-
риалами.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – действия по 
спасению людей, материальных и культурных ценностей, 
защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, 
локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или 
доведению до минимально возможного уровня воздействия 
характерных для них опасных факторов. А.-с.р. связаны с 
факторами, угрожающими жизни и здоровью проводящих 
эти работы людей, и требуют специальной подготовки, 
экипировки и оснащения. К А.-с.р. относятся поисково-спа-
сательные, горно-спасательные, газоспасательные, проти-
вофонтанные работы, а тж. А.-с.р., связанные с тушением 
пожаров, работы по ликвидации медико-санитарных пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций и другие, перечень кото-
рых устанавливается решением Правительства РФ.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА – техничес-
кая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, в 
т.ч. специализированные средства связи и управления, тех-
ника, оборудование, снаряжение, имущество и материалы, 
методические, видео-, кинофотоматериалы по технологии 

аварийно-спасательных работ, а тж. программные продукты 
и базы данных для электронных вычислительных машин и 
иные средства, предназначенные для проведения аварийно-
спасательных работ.

АВАРИЙНЫЙ БОНД – подписка, выдаваемая грузопо-
лучателем или страховщиком груза перевозчику при полу-
чении груза в том случае, когда имели место убытки и рас-
ходы, могущие быть признанными общей аварией. В А.б. 
получатель обязуется объявить стоимость груза и уплатить 
причитающуюся долю по общей аварии согласно диспаше. 
Перевозчик вправе не выдавать груз до выдачи А.б. и пре-
доставления надлежащего обеспечения.

АВАРИЙНЫЙ ВЗНОС – денежная сумма, которую впра-
ве истребовать судовладелец или другое лицо (диспашер) 
по его поручению с владельца перевозимого судном груза 
в качестве обеспечения уплаты его доли в расходах по об-
щей аварии. Взнос также может быть внесен страховщиком 
судна. В международной практике грузовых перевозок но-
сит название депозита. О требовании судовладельца внести 
А.в. грузополучатель немедленно информирует страховщи-
ка. Грузовладельцу А.в. компенсируется его страховщиком.

АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР – юридическое или физи-
ческое лицо, к услугам которого прибегают страховщики 
для защиты своих интересов при наступлении страхового 
случая с застрахованным имуществом. А.к. устанавливает 
причины, характер, величину убытков в результате аварии 
и нанесения ущерба застрахованным грузам и транспорт-
ным средствам (судам). В страховом полисе указываются 
имя и координаты А.к. При наступлении страхового случая 
страхователь обязан обратиться к А.к. По результатам про-
веденной работы А.к. составляет аварийный сертификат, 
подтверждающий характер, размер и причины убытка. Это 
является основанием для принятия решения страховщиком 
об оплате или отклонении претензий страхователя. А.к. яв-
ляется посредником между страховщиком и страхователем. 

АВАРИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ – документ, официально 
подтверждающий причины, характер и размеры убытка в 
застрахованном имуществе вследствие наступления стра-
хового случая. А.с. составляется аварийным комиссаром и 
выдается заинтересованному лицу, как правило, после оп-
латы последним счета расходов и вознаграждения аварий-
ного комиссара. На основании А.с. страховщик принимает 
решение об оплате или отклонении претензии страхователя. 
А.с. не служит безусловным доказательством ответствен-
ности страховщика.

АВАРИЯ (итал. avaria – повреждение, ущерб) – 1) выход 
чего-либо из строя, нарушение нормального ритма работы; 
разрушение сооружений и (или) технических устройств, при-
меняемых на опасном производственном объекте, неконтро-
лируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ; 2) в морс-
ком праве – убытки, возникшие в связи с намеренно (общая 
А.) или ненамеренно (частная А.) нанесенным судну, грузу 
ущербом; 3) в страховании от пожара – уменьшение выпла-
ты страхового возмещения вследствие недострахования. 

АВАРИЯ ОБЩАЯ – см. ОБЩАЯ АВАРИЯ.
АВАРИЯ РАДИАЦИОННАЯ – см. РАДИАЦИОННАЯ 

АВАРИЯ.
АВГУРЫ (лат. augur, от avis птица) – в Древнем Риме: 

коллегия жрецов, которые толковали волю богов по поведе-
нию птиц. Принадлежность к А. была пожизненной и цени-
лась высоко, так как предоставляла возможность влиять на 
ход политических событий.

АВИАГРУЗОВАЯ НАКЛАДНАЯ – договор воздушной 
перевозки груза; заполняется отправителем и вручается 
перевозчику одновременно с передачей груза к перевозке. 
А.н. составляется обычно в трех экземплярах и шести ко-
пиях. Первый экземпляр оригинала подписывается отправи-
телем и остается у перевозчика, второй – отправителем и 
перевозчиком и следует с грузом к получателю, третий – пе-
ревозчиком и тоже следует с грузом к получателю. Копии на-

АВА-АВИ
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кладной остаются у перевозчика, отправителя, получателя, 
в аэропортах отправления и назначения, на таможне. Кроме 
обычных функций: договора перевозки, товарораспоряди-
тельного документа, расписки перевозчика в приеме груза 
к перевозке, авианакладная в международном сообщении 
выполняет еще одну важную функцию – является таможен-
ной декларацией.

АВИАНАКЛАДНАЯ – см. АВИАГРУЗОВАЯ НАКЛАД-
НАЯ.

АВИАНЕСУЩИЙ КРЕЙСЕР – см. ТЯЖЕЛЫЙ АВИАНЕ-
СУЩИЙ КРЕЙСЕР

АВИАНОСЕЦ – надводный корабль, основными боевы-
ми средствами которого являются корабельные (палубные) 
самолеты и вертолеты. А. составляют основу сил общего 
назначения флота и являются важным резервом стратеги-
ческих ударных сил. В Военно-морском флоте РФ А. нет. С 
конца 70-х гг. ХХ в. на его вооружение принимаются тяже-
лые авианесущие крейсеры, в т.ч. с вертикальным взлетом 
и посадкой палубных истребителей.

АВИАНОСНОЕ УДАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ – оператив-
ное формирование кораблей, основу которого составляют 
авианосцы. Предназначено для завоевания господства в 
районе боевых действий, уничтожения кораблей и авиации 
противника в море и базах, поражения наземных объектов 
на побережье, непосредственной авиационной поддержки 
войск на приморских направлениях и обеспечения морских 
десантных операций, защиты своих морских и океанских 
коммуникаций и нарушения морских перевозок противника. 
Состоит из авианосных многоцелевых, ударных противоло-
дочных групп, включает 2-4 авианосца (150-340 самолетов и 
вертолетов), 4-12 крейсеров, 12-40 эсминцев и фрегатов, 2-
8 атомных подводных лодок. Способно интенсивно действо-
вать в течение 30-40 суток с периодическим пополнением 
запасов с судов обеспечения и наносить удары на дальность 
до 1000 км.

АВИАЦИОННОЕ ВООРУЖЕНИЕ – вид вооружения, ус-
танавливаемый на авиационных летательных аппаратах для 
поражения воздушных, наземных, и морских целей. Разли-
чают авиационное артиллерийское, авиационное ракетное 
(авиационный ракетный комплекс) и бомбардировочное во-
оружение. Применение А.в. обеспечивается многофункци-
ональной системой управления вооружением и прицельно-
навигационной системой, а также бортовой ЭВМ.

АВИАЦИЯ – совокупность воздушных пассажирских, 
транспортных средств и средств вооруженной борьбы. Раз-
личают гражданскую и военную А. Военная А. предназначена 
для ведения военных действий в воздушном пространстве. В 
зависимости от предназначения и подчиненности военная А. 
подразделяется на: авиацию сухопутных войск (армейскую), 
фронтовую (тактическую), дальнюю (стратегическую), про-
тивовоздушной обороны, морскую, военно-транспортную и 
специальную; исходя из решаемых задач и характера дейс-
твий подразделяется на: бомбардировочную авиацию (ра-
кетоносную), истребительно-бомбардировочную, истреби-
тельную, штурмовую, разведывательную, противолодочную, 
военно-транспортную и специальную. На вооружении нахо-
дятся боевые, военно-транспортные самолеты и вертолеты, 
другие летательные аппараты. Основу боевой мощи воен-
ной А. составляют сверхзвуковые всепогодные самолеты, 
оснащенные разнообразным авиационным вооружением.

АВИАЦИЯ МОРСКАЯ – см. МОРСКАЯ АВИАЦИЯ.
АВИЗО (итал. avviso) – 1) в банковской и коммерческой 

практике официальное извещение об исполнении расчетной 
операции (записи по счетам, выставлении чека) его оплате 
или отказе в оплате, открытии аккредитива и др.; 2) письмо, 
уведомляющее получателя о посылке векселя, товара, пере-
воде денежных средств. Направляется одним контрагентом 
другому. С помощью А. банки уведомляют своих клиентов 
о дебетовых и кредитовых записях по счетам, об остатке 
средств на счете, о выплате переводов, выставлении чека, 

открытии аккредитива. На специальных бланках указывают-
ся его номер, дата, характер совершаемой операции, сумма 
и номер счета, наименование отправителя, адресата и дру-
гие данные. В качестве А. могут служить и копии платежных 
поручений, мемориальных ордеров и прочих расчетных и 
бухгалтерских документов. А. делятся на почтовые и теле-
графные. Порядок их отсылки обусловливается корреспон-
дентскими соглашениями или договором с клиентурой. Для 
сокращения затрат труда применяются сводные А., отража-
ющие несколько расчетных операций. При осуществлении 
международных банковских расчетных операций применя-
ется т.н. дебет-авизо – поручение внешнеторговой органи-
зации по установленной форме. 

АВИЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТАРНОГО АККРЕДИТИ-
ВА – официальное телеграфное или почтовое уведомление 
банком своего контрагента об открытии ему документарного 
аккредитива.

АВИЗОВАННЫЙ АККРЕДИТИВ – аккредитив, выстав-
ленный банком на определенного корреспондента.

АВИСТА (итал. a vista – по предъявлении) – 1) вексель 
на предъявителя без указания срока платежа, может быть 
предъявлен к оплате в любое время; 2) надпись на векселе 
или другой ценной бумаге, удостоверяющая возможность 
оплаты в любое время по предъявлении или по истечении 
определенного срока с момента предъявления. 

АВТАРКИЯ (греч. autarkeia – самоудовлетворение) – 
проводимая государством, регионом политика экономичес-
кого обособления от экономик других стран. А. направлена 
на создание замкнутой, независимой экономики, способной 
самостоятельно обеспечить себя всем необходимым. В ка-
честве основных средств А. используется установление вы-
соких ограничительных пошлин на ввозимые товары, повы-
шение цен на товары потребительского назначения и др.

АВТОГУЖЕВАЯ ПОВИННОСТЬ – обязанность предо-
ставлять в распоряжение гражданских или военных властей 
тягловую силу, автомобильный или гужевой транспорт во 
временное пользование для борьбы со стихийными бедстви-
ями или для выполнения каких-либо важных государствен-
ных заданий. В условиях военного времени может вводиться 
военными властями.

АВТОКЕФАЛИЯ (греч. autos сам, kephale – голова) – са-
моуправление, независимость существующих православных 
церквей. Истоки возникновения – в процессе обособления 
патриархий и митрополий восточных провинций Византии 
(Палестины, Антиохии, Александрии), вызванного стремле-
нием к независимости от императорской и церковной влас-
ти. Автокефальные церкви появлялись по мере распростра-
нения православия. В настоящее время существуют Конс-
тантинопольская, Русская, Иерусалимская, Александрийс-
кая, Антиохийская (Сирия, Ливан), Грузинская, Элладская 
(Греческая), Болгарская, Сербская, Румынская, Албанская, 
Чешская, Кипрская, Польская, Американская православные 
церкви.

АВТОКРАТИЯ (греч. «autokrateia» – самовластие, само-
державие) – способ, стиль, система управления, при которой 
неограниченная верховная власть сосредоточена в руках у 
одного лица.

АВТОМАТ ИГРОВОЙ – см. ИГРОВОЙ АВТОМАТ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛА-

ТА – 1) система специальных межбанковских организаций, 
осуществляющих безналичные расчеты по чекам и другим 
платежным документам путем зачета взаимных требований; 
2) механизм проведения взаимных расчетов между членами 
товарных и фондовых бирж. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ (АСЭП) – служба, использующая ЭВМ для пе-
ревода платежей, осуществления взаимных безналичных 
(клиринговых) расчетов и других финансово-кредитных опе-
раций.

АВИ-АВТ



- 10 -

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИС-
ТЕМ И ИХ ТЕХНОЛОГИЙ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ – см. 
СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИХ ТЕХНОЛОГИЙ.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ – см. АВТОМАТИЧЕС-
КОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ – одна из 
форм лицензирования; заключается в том, что импортер 
должен обратиться в государственный орган с заявкой на 
лицензию, которую он получает автоматически. Цель А.л. 
состоит в контроле за поставками различных товаров со 
стороны государственных органов, что дает им возможность 
при необходимости регулировать импорт.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА МЕЖДУНАРОДНАЯ – 
см. МЕЖДУНАРОДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПАССАЖИРСКАЯ РЕГУЛЯРНАЯ – см. РЕГУЛЯРНАЯ ПАС-
САЖИРСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕ-
РЕВОЗКА

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОТПРАВКИ МЕЛКИЕ – см. МЕЛ-
КИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОТПРАВКИ.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ, ПОЕЗДНЫЕ ОТПРАВКИ – отправ-
ки грузов, оформленные одной товарно-транспортной на-
кладной, под перевозку которых предоставляется отдельное 
транспортное средство. 

АВТОНОМИЯ (гр. autonomia – от autos – сам и nomos – 
закон, т.е. самоуправление) – в широком смысле – опреде-
ленная степень самостоятельности каких-либо органов, ор-
ганизаций, территориальных и иных общностей в вопросах 
их жизнедеятельности. В зависимости от субъекта, характе-
ра и целей предоставления А. может классифицироваться 
на ряд типов и видов. А. прежде всего делится по субъекту 
на два типа: А. учреждений и А. общностей. В свою очередь, 
А. учреждений делится на такие виды, как финансовая, эко-
номическая и административная А., и предоставляется, как 
правило, отдельным государственным органам и учреждени-
ям в силу специфики их деятельности, требующей принятия 
оперативных и компетентных решений: государственным 
банкам, предприятиям, научным центрам и т.п. А. общнос-
тей может быть территориальной и экстратерриториальной. 
Территориальная А. делится на административно-террито-
риальную (региональную), национально-территориальную 
и национально-государственную А. Территориальную А. 
называют иногда тж. политической или законодательной А. 
Конституционному праву ряда стран известна тж. экстра-
территориальная (культурная) А. (См. АДМИНИСТРАТИВ-
НО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ, НАЦИОНАЛЬНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ, НАЦИОНАЛЬНО-ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМИЯ, КУЛЬТУРНАЯ АВТОНО-
МИЯ). Иногда термин «А.» используется для обозначения 
самих самоуправляющихся сообществ. Наиболее употре-
бительное значение понятия «А.» – форма самоуправления 
части территории федеративного государства. Автономная 
территориальная единица самостоятельна в решении воп-
росов местного значения в пределах, установленных цент-
ральной властью. Население автономной территориальной 
единицы пользуется правами самоуправления. Автономные 
образования могут создаваться в составе как унитарных, 
так и федеративных государств (например, Квебек в унитар-
ной Канаде и автономии в федеративной России).

АВТОНОМИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НАЯ – см. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АВ-
ТОНОМИЯ.

АВТОНОМИЯ ВОЛИ – см. ЗАКОН, ИЗБРАННЫЙ СТО-
РОНАМИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ.

АВТОНОМИЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ – 
самостоятельность вуза в подборе и расстановке кадров, 
осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйствен-
ной и иной деятельности в соответствии с его уставом, ут-
вержденным в установленном законодательством порядке.

АВТОНОМИЯ КОРПОРАТИВНАЯ – см. КОРПОРАТИВ-
НАЯ АВТОНОМИЯ.

АВТОНОМИЯ КУЛЬТУРНАЯ (КУЛЬТУРНО-НАЦИО-
НАЛЬНАЯ) – см. КУЛЬТУРНАЯ (КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ) АВТОНОМИЯ.

АВТОНОМИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ – 
см. НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМИЯ.

АВТОНОМИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ – см. НА-
ЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ.

АВТОНОМИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ – 
см. НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ.

АВТОНОМИЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ – см. ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
АВТОНОМИЯ.

АВТОНОМИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – см. АВТОНОМИЯ.
АВТОНОМИЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ – см. АДМИНИСТРА-

ТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ.
АВТОНОМИЯ ЦЕРКОВНАЯ – см. ЦЕРКОВНАЯ АВТО-

НОМИЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 

не имеющая членства некоммерческая организация, учреж-
денная физическими и (или) юридическими лицами на ос-
нове добровольных имущественных взносов в целях предо-
ставления услуг в области образования, здравоохранения, 
культуры, науки, права, физической культуры и спорта и 
иных услуг. Имущество, переданное А.н.о. ее учредителями 
(учредителем), является собственностью А.н.о. Учредители 
А.н.о. не сохраняют прав на имущество, переданное ими в 
собственность этой организации. Учредители не отвечают 
по обязательствам созданной ими А.н.о., а она не отвечает 
по обязательствам своих учредителей. А.н.о. вправе осу-
ществлять предпринимательскую деятельность, соответс-
твующую целям, для достижения которых она создана. Уч-
редители А.н.о. могут пользоваться ее услугами только на 
равных условиях с другими лицами.

АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ – национально-территориаль-
ное образование, одна из разновидностей субъектов РФ. В 
настоящее время в составе РФ существует единственная 
А.о. – Еврейская А.о.

АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА (АВТОНОМНАЯ СОВЕТ-
СКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА) – в бывшем 
СССР форма автономии. Представляла собой «государс-
тво», входившее в состав союзной республики (РСФСР, 
Грузии, Азербайджана, Узбекистана). А.р. имела свою кон-
ституцию, законы, Верховный Совет, правительство и дру-
гие атрибуты, присущие советскому государству, однако в 
отличие от союзной республики не имела права свободного 
выхода из состава СССР и соответствующей союзной рес-
публики. В РСФСР А.р. с 1991 г. стали провозглашаться 
«суверенными государствами» и получили название «рес-
публик в составе Российской Федерации» (согласно Феде-
ративному договору).

АВТОНОМНЫЙ БЮДЖЕТ – самостоятельные бюдже-
ты (сметы доходов и расходов) территорий, хозяйственных 
единиц, фондов, обладающие относительной самостоятель-
ностью, независимостью от бюджетов более крупных тер-
риториальных и хозяйственных образований, центральных 
бюджетов. А.б. могут дополнять бюджеты более высокого 
уровня. А.б. имеют государственные и смешанные предпри-
ятия и учреждения, а тж. специальные правительственные 
фонды (например, фонды социального страхования).

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – национально-территориаль-
ное образование, одна из разновидностей субъектов РФ. 
Особенность А.о. как субъекта РФ заключается в том, что 
А.о. одновременно входят в состав др. субъектов РФ – краев 
или областей (например, Агинский Бурятский А.о. входит в 
состав Читинской области).

АВТОНОМНЫЙ ТАРИФ – таможенный тариф, установ-
ленный государством в одностороннем порядке, вне меж-
правительственных соглашений. Для А.т. характерны более 
высокие ставки в отличие от договорного тарифа. См. тж. 
КОНВЕНЦИОННЫЙ ТАРИФ.

АВТ
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АВТОР – в соответствии с законодательством РФ об ав-
торском праве – физическое лицо, творческим трудом кото-
рого создано произведение. А. в отношении его произведе-
ния принадлежат исключительные права на использование 
произведения в любой форме и любым способом.

АВТОР ПРОИЗВЕДЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ – гражданин, 
в результате творческого труда которого создан архитектур-
ный проект. Ему принадлежит тж. авторское право на разра-
ботанную на основе архитектурного проекта документацию 
для строительства и на архитектурный объект.

АВТОРА МОРАЛЬНЫЕ ПРАВА – см. МОРАЛЬНЫЕ ПРА-
ВА АВТОРА.

АВТОРЕФЕРАТ – краткое изложение содержания науч-
ного произведения самим автором.

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ – научное издание в 
виде брошюры, содержащее составленный автором рефе-
рат проведенного им исследования, представляемого на со-
искание ученой степени.

АВТОРИЗАЦИЯ (англ. autorization) – в банковском деле 
подтверждение полномочий или авторства лица, предъ-
являющего электронный документ, карточку либо самого 
себя. Обычно различают А. электронных документов по не-
которым атрибутам в цифровой форме, А. магнитных или 
процессорных карточек и А. собственно пользователей бан-
ковской системы непосредственно по их физическим пара-
метрам (отпечатки пальцев, рисунок кисти руки и т.п.). А. 
электронных документов с помощью некоторых цифровых 
параметров самого документа, а тж. индивидуального сек-
ретного числа, принадлежащего автору, получила широкую 
известность как электронная цифровая подпись.

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПЕРЕВОД – перевод, одобренный 
автором оригинала.

АВТОРИТАРИЗМ (от лат. autoritas – власть) – система 
власти, характерная для недемократических политических 
режимов. А. характеризуется сосредоточением всей госу-
дарственной власти в руках одного лица или органа, отсутс-
твием или ущемлением основных политических свобод (сло-
ва, печати), подавлением политической оппозиции. Обычно 
А. сочетается с личной диктатурой. В зависимости от соче-
тания методов правления может варьироваться от умеренно 
авторитарного режима с формальным сохранением атри-
бутов демократии до классической фашистской диктату-
ры. Крайняя форма А. – тоталитаризм. При авторитарном 
режиме власть, как правило, не покушается на основные 
гражданские свободы, но достаточно жестка; реально при-
надлежит в основном одному лицу; правление осуществля-
ется на силовой основе; выборы проводятся нерегулярно и 
часто фальсифицируются; средства массовой информации 
не отражают весь спектр мнений различных слоев населе-
ния и т.д. См. тж. ЦЕРКОВНЫЙ АВТОРИТАРИЗМ.

АВТОРИТАРНОСТЬ (от лат. autoritas – влияние, власть) – 
характеристика личности, или стиль руководства, ею осу-
ществляемого, выражающаяся в стремлении максимально 
подчинить своему влиянию партнёров по взаимодействию 
и общению, подчинённых. Наиболее ярко А. проявляется в 
автократическом давлении руководителя (лидера) на под-
чинённых (ведомых), устранении других людей от участия 
в решении важнейших вопросов, как стратегических, так и 
тактических. Авторитарный руководитель строго контроли-
рует решение любой задачи, жёстко пресекает инициативу 
членов группы, воспринимая её как акт своеволия и посяга-
тельство на его авторитет и достоинство, субъективно оце-
нивает достигнутые результаты, руководствуясь собствен-
ными установками.

АВТОРСКИЙ ГОНОРАР – вознаграждение, выплачива-
емое автору (или его наследникам) за использование произ-
ведения науки, литературы или искусства. Выбор ставки А.г. 
производится на основе соглашения автора с организацией, 
использующей его произведение, и фиксируется в их дого-
воре. Возможна выплата автору аванса, если это оговорено 

в договоре. За каждый вид использования произведения 
выплачивается особый А.г. независимо от выплаты возна-
граждения за другие виды использования. Между соавтора-
ми А.г. распределяется по их соглашению. Если такое согла-
шение не достигнуто, то споры соавторов рассматриваются 
в суде.

АВТОРСКИЙ ДОГОВОР – гражданско-правовой дого-
вор на передачу имущественных прав автора; соглашение 
между автором произведения, изобретения и издателями, 
исполнителями, пользователями авторских произведений, в 
котором устанавливаются условия использования произве-
дений, охраняемых авторским правом. А.д. может быть за-
ключен также с правопреемниками автора. Различают А.д. 
о передаче исключительных прав или А.д. о передаче неис-
ключительных прав. А.д. о передаче исключительных прав 
разрешает использование произведения определенным спо-
собом и в установленных договором пределах только лицу, 
которому эти права передаются, и одновременно дает тако-
му лицу право запрещать другим лицам подобное исполь-
зование произведения. А.д. о передаче неисключительных 
прав разрешает пользователю использование произведения 
наравне с обладателем исключительных прав, передавшим 
такие права, и (или) другим лицам, получившим разрешение 
на использование этого произведения таким же способом.

АВТОРСКИЙ ДОГОВОР ЗАКАЗА – гражданско-право-
вой договор, по которому автор обязуется создать произве-
дение в соответствии с условиями договора и передать его 
заказчику. Заказчик обязан в счет обусловленного догово-
ром вознаграждения выплатить автору аванс. Размер, поря-
док и сроки выплаты аванса устанавливаются в договоре по 
соглашению сторон.

АВТОРСКИЙ ЛИСТ – единица измерения объема ли-
тературного произведения, равен 40 тыс. печатных знаков, 
или 700 строкам стихотворного материала, или 3 тыс. см2 
отпечатанного графического материала.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР – контроль со стороны авторов 
проекта, проектной организации, осуществляемый на протя-
жении всего периода строительства и приемки в эксплуата-
цию объекта, за соответствием создаваемого, строящегося 
объекта проектным показателям и решениям, принятым в 
ходе проектирования и зафиксированным в проекте. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО (англ. copyright) – 1) раздел граж-
данского права, регулируемый национальными законами и 
международными конвенциями; правовой институт, охраня-
ющий результаты творческой деятельности человека – про-
изведение как нематериальный объект, воплощенный в 
объективной форме. А.п. распространяется на законченные 
или незаконченные произведения науки, литературы и ис-
кусства, являющиеся результатом творческой деятельности, 
независимо от назначения и достоинства произведения, а 
тж. способа его воспроизведения; 2) исключительное право 
на воспроизведение, публикацию и продажу содержания и 
формы литературного, музыкального или иного художес-
твенного произведения. А. п. относятся к числу объектов 
интеллектуальной собственности и состоит из ряда право-
мочий: право авторства, право на авторское имя, на непри-
косновенность произведения и т.д., часть из которых (иму-
щественные права автора) могут переходить по наследству. 
Произведение считается выпущенным в свет, опубликован-
ным, если оно издано, публично показано, передано по ра-
дио или телевидению или иным способом стало доступным 
неопределенному кругу лиц. А.п. на произведение, создан-
ное трудом двух или более лиц (коллективное произведе-
ние), принадлежит авторам совместно. Использование про-
изведений автора допускается с согласия автора или его 
правопреемников с выплатой вознаграждения. А.п. дейс-
твует в течение всей жизни автора и 50 или 70 (в зависи-
мости от объекта А.п.) лет после его смерти. Авторство, имя 
автора и неприкосновенность произведения – бессрочны. В 
соответствии с законодательством РФ автор вправе в том 

АВТ
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же порядке, в каком назначается исполнитель завещания, 
указать лицо, на которое он возлагает охрану А.п. после сво-
ей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожиз-
ненно. При отсутствии таких указаний охрана А.п. после его 
смерти осуществляется его наследниками или специально 
уполномоченным органом РФ, если наследников нет. или их 
А.п. прекратилось. В РФ А.п. охраняются на основе ГК РФ, 
Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 
июля 1993 г., Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 т. и 
других законодательных актов РФ.

АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – документ, удосто-
веряющий авторское право на изобретение. Если автор со-
храняет за собой исключительное право на использование 
изобретения, то ему выдается патент на изобретение. 

АВТОРСТВА ПРЕЗУМПЦИЯ – см. ПРЕЗУМПЦИЯ АВТО-
РСТВА.

АВТОХТОННЫЙ КУЛЬТ (от греч. autochthon – коренной, 
местный) – исконный религиозный культ коренного насе-
ления. Среди автохтонных культов – фетишистские, тоте-
мистические, анимистические верования, инициация, культ 
предков, вождей и обожествленных царей, политеизм и дру-
гие ранние формы религии.

АВУАРЫ фр. avoir – имущество, достояние) – в широком 
смысле слова – всякие активы, имущество, за счет которых 
могут быть произведены платежи и погашение обязательств 
их владельцем. В узком смысле – денежные средства, на-
ходящиеся в банке, которыми их владелец может распоря-
жаться: 1) средства банка, в том числе денежные средства 
в иностранной валюте, ценных бумагах, золоте, чеках, век-
селях, переводах, аккредитивах, с которыми производятся 
платежи и погашения; 2) ликвидная часть активов, включаю-
щая денежные средства, находящиеся в банке (текущие сче-
та, депозиты), легко реализуемые ценные бумаги. Обычно 
термин «А.» применяется к средствам банков в иностранной 
валюте, ценных бумагах, находящихся на хранении в инос-
транных банках. Иностранные А. подчиняются юрисдикции 
страны, в которой они размещены, и могут быть арестованы 
или конфискованы ее правительством. А. подразделяются 
на свободные (используемые без ограничений), блокирован-
ные (находящиеся в распоряжении государства или банков) 
и с определенным режимом использования.

АВУНКУЛАТ (от лат. avunculus – дядя по матери) – обы-
чай, устанавливающий права и обязательства между дядей 
с материнской стороны и племянниками. Сохранял связь 
детей с родом матери в эпоху патриархата. Известен у мно-
гих древних и как пережиток у некоторых современных на-
родов.

АГЕНТ (лат. agens, родительный падеж agentis – дейс-
твующий) – физическое или юридическое лицо, за возна-
граждение совершающее по поручению другого лица (при-
нципала) юридические и иные действия от своего имени, но 
за счет принципала либо от имени и за счет принципала. В 
отношении третьей стороны А. может выступать: 1) раскры-
вая существование принципала и указывая принципала; 2) 
раскрывая существование принципала, но не указывая его 
имени; 3) не раскрывая существования принципала и за-
ключая договор от своего имени. По сделке, совершенной 
А. с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, 
приобретает права и становится обязанным А., хотя бы при-
нципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом 
в непосредственные отношения по исполнению сделки. По 
сделке, совершенной А. с третьим лицом от имени и за счет 
принципала, права и обязанности возникают непосредс-
твенно у принципала. В случаях, когда в агентском договоре, 
заключенном в письменной форме, предусмотрены общие 
полномочия А. на совершение сделок от имени принципала, 
последний в отношениях с третьими лицами не вправе ссы-
латься на отсутствие у А. надлежащих полномочий, если не 
докажет, что третье лицо знало или должно было знать об 
ограничении полномочий А. В экономических операциях в 

качестве А. выступают брокеры, маклеры, дилеры, комис-
сионеры. Размер вознаграждения А. определяется по со-
глашению между агентом и принципалом (наиболее распро-
странены ставки, колеблющиеся от 2 до 10 % от стоимости 
проданного товара). 

АГЕНТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – см. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АГЕНТ.
АГЕНТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ – см. ДИПЛОМАТИЧЕС-

КИЙ АГЕНТ.
АГЕНТ ИПОТЕЧНЫЙ – см. ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ.
АГЕНТ КОНСИГНАЦИОННЫЙ – см. ФАКТОР-АГЕНТ.
АГЕНТ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ – член секции фондового 

рынка ММВБ, обладающий полномочиями по распоряжению 
ценными бумагами на эмиссионном счете депо в депозита-
рии, осуществляющий в течение торгов продажу ценных бу-
маг с эмиссионного счета депо при их размещении и покуп-
ку ценных бумаг на эмиссионный счет депо при их выкупе 
эмитентом. 

АГЕНТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – см. ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
АГЕНТ.

АГЕНТ СТРАХОВОЙ – см. СТРАХОВОЙ АГЕНТ.
АГЕНТ СУДОВОЙ – см. СУДОВОЙ АГЕНТ.
АГЕНТ ТОРГОВЫЙ – см. ТОРГОВЫЙ АГЕНТ.
АГЕНТ ТРАНСФЕРТНЫЙ – см. ТРАНСФЕРТНЫЙ 

АГЕНТ.
АГЕНТ-ДЕЛЬКРЕДЕРЕ – агент, который за дополни-

тельное вознаграждение гарантирует принципалу поступ-
ление оплаты за товар от покупателя. А.-д. обязуется воз-
местить принципалу убытки, если последний из-за неплате-
жеспособности покупателя будет лишен возможности полу-
чить покупную цену, однако не несет ответственности, если 
покупатель отказывается уплатить цену на том основании, 
что сам принципал не выполняет должным образом своих 
обязательств, вытекающих из договора, или размер подле-
жащей уплате цены товара является спорным.

АГЕНТИРОВАНИЕ СУДОВ – оказание морским агентом 
услуг прибывающим в порт судам по поручению и за счет 
судовладельца. К таким услугам относятся выполнение всех 
формальностей, которые установлены законом или инс-
трукциями портовых властей для посещающих данный порт 
судов, включая оплату пошлин, штрафов, портовых и тамо-
женных сборов и т.д.; оказание судам технической помощи 
в виде организации ремонта, снабжения топливом, водой, 
продовольствием и т.д.; проведение погрузо-разгрузочных 
работ, приема и сдачи грузов; подыскание грузов; обеспече-
ние судов причалами, буксирами, лоцманами; осуществле-
ние расчетов за фрахт; оформление необходимых для гру-
зов операций документов; выполнение поручений капитана 
по обслуживанию экипажа судна в порту.

АГЕНТСКИЕ ОПЕРАЦИИ – совершение фактических и 
юридических действий (связанных, чаще всего, с продажей 
и покупкой товара на оговоренной территории) по поруче-
нию одной стороны (принципала) независимой от нее другой 
стороной (агентом) за счет и от имени принципала.

АГЕНТСКИЕ ФУНКЦИИ БАНКОВ – выполнение банка-
ми поручений физических и юридических лиц по распоряже-
нию их имуществом, при котором право собственности не 
переходит к банку, а остается у владельца.

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР – гражданско-правовой дого-
вор, по которому одна сторона (агент) обязуется за возна-
граждение совершать по поручению другой стороны (при-
нципала) юридические и иные действия от своего имени, 
но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. 
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от свое-
го имени и за счет принципала, приобретает права и ста-
новится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван 
в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные 
отношения по исполнению сделки. По сделке, совершенной 
агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, 
права и обязанности возникают непосредственно у принци-
пала. В случаях, когда в агентском договоре, заключенном 

АВТ-АГЕ
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в письменной форме, предусмотрены общие полномочия 
агента на совершение сделок от имени принципала, послед-
ний в отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться 
на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не 
докажет, что третье лицо знало или должно было знать об 
ограничении полномочий агента.

АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ – получаемая аген-
том оплата агентских (посреднических, представительских 
или иных) услуг по покупке, продаже товара или его рекламе 
с целью расширения сбыта, осуществляемая фирмой, ли-
цом, нанявшим агента (принципалом). Размер А.в., как пра-
вило, зависит от выполняемых агентом поручений. Обычно 
А.в. выплачивается в форме обусловленного процента от 
цены заключенной сделки или в форме тантьемы, т.е. вы-
платы из чистой прибыли.

АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ – договор между лицом, на-
нимающим агента (принципалом), и самим агентом, соглас-
но которому агенту поручается на определенных условиях 
выполнение от имени и в интересах нанимателя определен-
ного рода услуг, действий, обязательств, на что агент полу-
чает необходимые полномочия. Договор обычно заключает-
ся в письменной форме и содержит описание полномочий 
агента, сферы, характера и порядка выполнения поручения, 
порядка и сроков отчетности агента перед принципалом, 
прав по передаче агентом своих обязанностей третьим ли-
цам, пределов, в которых принципал может проводить свои 
операции без помощи агента на указанной территории, ус-
ловий и размера вознаграждений, прав и обязанностей сто-
рон, срока действия, санкций против стороны, нарушившей 
условия А.с., порядка урегулирования споров, связанных с 
его выполнением. См. тж. АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР.

АГЕНТСТВО – 1) представительство, отделение более 
крупного учреждения, предприятия, фирмы, ведающее их 
делами в данном регионе и выполняющее определенный 
круг их поручений. Например, фирма может иметь А., спо-
собствующее распространению и продаже ее продукции; 2) 
учреждение, выполняющее определенную государственную, 
общественную, социальную функцию. В качестве примера 
можно назвать рекламные А., А. по охране прав потреби-
телей, творческие А.; 3) название отдельных органов го-
сударственного управления в ряде государств (например, 
Агентство национальной безопасности США); 4) название 
некоторых международных организаций (например, Между-
народное агентство по атомной энергии – МАГАТЭ).

АГЕНТСТВО КОСМИЧЕСКОЕ – см. РОССИЙСКОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО.

АГЕНТСТВО НАТО – независимое бюро или организа-
ция, создаваемая НАТО и несущая ответственность перед 
Североатлантическим советом за выполнение определен-
ных задач (например, связь, научные исследования, стан-
дартизация). Агентство подчиняется совету директоров или 
руководящему комитету, отвечающему за контроль над его 
деятельностью.

АГЕНТСТВО ПО ИНФОРМАЦИИ – коммерческая орга-
низация (иногда частное лицо), которая производит лока-
лизацию, поиск, выборку и подачу информации по любому 
вопросу.

АГЕНТСТВО РЕКЛАМНОЕ – см. РЕКЛАМНОЕ АГЕНТ-
СТВО.

АГЕНТУРНАЯ РАЗВЕДКА – добывание сведений о 
военно-политической обстановке в отдельных регионах, 
государствах или районах вероятного или действующего 
противника, его военно-экономических и мобилизационных 
возможностях, вооруженных силах, оборудовании театров 
военных действий и т.д. с помощью тайных агентов.

АГИТАТОР – работник предвыборного штаба, нанимае-
мый чаще всего за деньги. В круг его обязанностей входит 
устная агитация методом «от двери к двери», хотя возмож-
ны и другие варианты его использования. А. – достаточно 
сложный инструмент, их использование требует тщательной 

проработки технологии от политконсультанта. Поэтому А. 
очень редко используются по назначению и с максималь-
ной эффективностью. Тому есть несколько причин. Работа 
А. требует от последнего высокой квалификации, хорошего 
владения языком, знания основ риторики и теории аргумен-
тации. Среди нанимаемых штабом работников не так уж 
много людей с хорошей квалификацией, поскольку работа 
в штабе – это приработок. Подготовка и тренинги требуют, 
кроме всего прочего, времени на подготовку. А его в скоро-
течных кампаниях мало. К тому же консультанты и работни-
ки штаба почему-то думают, что А. (который и фамилию кан-
дидата-то еще как следует не выучил) сам знает, что нужно 
говорить избирателю. Поэтому в большинстве случаев А. 
используют как разносчиков литературы, но не по ящикам, 
а в руки.

АГИТАЦИИ ПРЕДВЫБОРНОЙ КОНЦЕПЦИИ – см. КОН-
ЦЕПЦИИ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ.

АГИТАЦИОННАЯ ГРУППА – см. ИНИЦИАТИВНАЯ АГИ-
ТАЦИОННАЯ ГРУППА.

АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ – печатные, аудиови-
зуальные и иные материалы, содержащие признаки пред-
выборной агитации, агитации по вопросам референдума и 
предназначенные для массового распространения, обнаро-
дования в период избирательной кампании, кампании рефе-
рендума.

АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД – период, в течение которо-
го разрешается проводить предвыборную агитацию, агита-
цию по вопросам референдума.

АГИТАЦИЯ (от лат. agitatio – приведение в движение) – 
публичное распространение идей для воздействия на созна-
ние, настроение и общественную активность масс. 

АГИТАЦИЯ НАРУЖНАЯ – см. НАРУЖНАЯ АГИТАЦИЯ.
АГИТАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕФЕРЕНДУМА – деятель-

ность, осуществляемая в период кампании референдума 
и имеющая целью побудить или побуждающая участников 
референдума поддержать инициативу проведения референ-
дума путем внесения подписей в подписные листы или иным 
способом либо отказаться от такой поддержки, голосовать 
либо отказаться от голосования на референдуме, подде-
ржать либо отвергнуть вопрос (вопросы) референдума.

АГИТАЦИЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ – см. ПРЕДВЫБОРНАЯ 
АГИТАЦИЯ.

АГНАТИЧЕСКОЕ РОДСТВО (от лат. Agnatio) – в Древ-
нем Риме – родство, основанное на подчинении власти гла-
вы семьи.

АГНАТЫ – в Древнем Риме – 1) (лат. agnates, agnats) – 
родственники на основе подчинения власти главы семьи; 2) 
(лат. Agnati) – римляне, по имени и родословию происходив-
шие по мужской линии от одного умершего предка.

АГОРА – 1) рыночная площадь в древнегреческих поли-
сах; 2) мелкая израильская монета, 1/100 шекеля.

АГРАРНАЯ РЕФОРМА П.А. СТОЛЫПИНА – реформа 
крестьянского надельного землевладения в России. Назва-
на по имени ее инициатора П.А. Столыпина. Такие меры, как 
разрешение выхода из крестьянской общины на хутора и 
отруба (закон от 9 ноября 1906 г.), укрепление Крестьянс-
кого банка, принудительное землеустройство (законы от 14 
июня 1910 и 29 мая 1911 гг.) и усиление переселенческой 
политики (перемещение сельского населения центральных 
районов России на постоянное жительство в малонаселен-
ные окраинные местности – Сибирь, Дальний Восток как 
средство внутренней колонизации), были направлены на 
ликвидацию крестьянского малоземелья, интенсификацию 
хозяйственной деятельности крестьянства на основе част-
ной собственности на землю, увеличение товарности крес-
тьянского хозяйства.

АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА – см. АГРАРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО.

АГРАРНОЕ ОБЩЕСТВО (аграрная экономика) – этап 
общественно-экономического развития, при котором на-

АГЕ-АГР



- 14 -

ибольший вклад в стоимость материальных благ вносит сто-
имость ресурсов, заимствованных у природы (добывающие 
отрасли и сельское хозяйство).

АГРАРНЫЕ КУЛЬТЫ, ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ КУЛЬ-
ТЫ – религиозно-магические обряды и представления, свя-
занные с земледелием и направленные на обеспечение и 
сохранение урожая путем обращения за помощью к духам и 
богам. Зачатки таких культов в форме аграрной магии были 
характерны для наименее развитых в социальном отноше-
нии народов. Полноценное развитие аграрных культов свя-
зано с появлением развитой сельской общины. В пантеоне 
аграрного культа выделяются божества, покровительствую-
щие земледелию, в том числе умирающие и воскресающие 
божества.

АГРЕГАТЫ ДЕНЕЖНЫЕ – см. ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ.
АГРЕМАН (фр. agrement, от agreer – одобрить) – в меж-

дународном праве согласие принимающего государства на 
назначение конкретного лица в качестве главы дипломати-
ческого представительства аккредитующего государства. 
Без получения А. нельзя официально назначить соответс-
твующее лицо в качестве дипломатического представителя. 
Отказ в А., согласно установившейся практике и Венской 
конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., не обяза-
тельно должен быть мотивированным. Запрос А. и ответ на 
него, как правило, осуществляются в конфиденциальном по-
рядке, причем не только в письменной, но подчас и в устной 
форме.

АГРЕССИВНОЕ НАМЕРЕНИЕ – в международном пра-
ве – вспомогательный по отношению к принципу первенства 
критерий, учитываемый Советом Безопасности ООН при 
определении существования акта агрессии в конкретной 
ситуации. Констатируя акт агрессии, Совет Безопасности 
выясняет наличие в первоначально начатых действиях госу-
дарства намерений агрессивного характера, как, например, 
стремления к аннексии территории с применением силы, 
к блокаде портов или берегов, к военной оккупации тер-
ритории другого государства, нападению на вооруженные 
силы и т.д. Действия, квалифицируемые в качестве агрес-
сии, одновременно нарушают принцип невмешательства во 
внутренние дела (см. ПРИНЦИП НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА), т.е. 
могут выступать и как акт интервенции, а это означает, что 
государство, обращающееся к таким действиям, стремится 
к приобретению дополнительных благ, расширению сферы 
своих интересов и увеличению своего политического вли-
яния, покушению на политическую независимость другого 
государства.

АГРЕССИИ АКТ – см. АКТ АГРЕССИИ.
АГРЕССИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ – см. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АГ-

РЕССИИ.
АГРЕССИЯ (лат. aggressio – нападение) – в междуна-

родном праве – противоправное применение вооруженной 
силы. Формулировка понятия А. содержится в принятом 14 
декабря 1974 г. Генеральной Ассамблеей ООН «Определе-
нии агрессии», согласно ст. 1 которого агрессией является 
«применение вооруженной силы государством против суве-
ренитета, территориальной неприкосновенности или поли-
тической независимости другого государства или к.-л. дру-
гим образом, несовместимым с Уставом Организации Объ-
единенных Наций». Понятие А. включает в качестве обяза-
тельного признак первенства или инициативы (применение 
к.-л. государством вооруженной силы первым). А. считается 
тягчайшим международным преступлением против мира и 
безопасности человечества. По способу осуществления А. 
может быть прямой (см. ПРЯМАЯ АГРЕССИЯ) и косвенной 
(см. КОСВЕННАЯ АГРЕССИЯ).

АГРЕССИЯ КОСВЕННАЯ – см. КОСВЕННАЯ АГРЕС-
СИЯ.

АГРЕССИЯ ПРЯМАЯ – см. ПРЯМАЯ АГРЕССИЯ.
АГРЕССОР – в международном праве – государство, со-

вершившее агрессию. Вопрос об идентификации А. практи-

чески не возникает при совершении актов прямой агрессии, 
поскольку регулярные вооруженные силы, чьими действия-
ми осуществляются эти акты, рассматриваются в качестве 
органов определенного государства. Проблема идентифи-
кации А. встает в случае совершения актов косвенной аг-
рессии, т.к. используемые для этих актов формирования 
скрывают свою связь с конкретным государством, хотя фак-
тически действуют от его имени или по его поручению. В 
качестве А. может выступать группа государств, связанных, 
например, договором о военной помощи. В этом случае, од-
нако, важно установить факт участия каждого государства 
из этой группы в совершении агрессии.

АГРИМЕНСОР – землемер (лат.) У древних римлян из-
мерение полей и пашен долгое время было специальным 
искусством землемеров (finitores, metatores, mensores), ко-
торые к концу республики соединились в отдельную корпо-
рацию. Во времена империи, когда само имя А. (mensores 
agrarii, agrimensores, и от инструмента, которым пользова-
лись, – gromatici) было почётным, они сделались государс-
твенными чиновниками, которые образовали многочислен-
ный и сильный класс. Кроме собственно геометрических 
операций, как измерения, установки граничных камней, 
съёмки планов и ведение межевой книги, они должны были 
высказывать свои мнения в юридических вопросах, воз-
никавших по поводу земельной собственности, и при спо-
рах, в которых был замешан вопрос о границах, исполняли 
обязанности земского судьи. Познания, нужные для них, 
состоявшие из смеси геометрических, юридических и рели-
гиозных понятий, заимствованных отчасти из учения авгу-
ров, преподавались во времена империи в особых школах. 
Преподавание вело за собой образование особой системы 
и своеобразной литературы, от которой, однако ж, до нас 
дошли только отрывочные, искажённые отрывки. Таковая 
началась в I столетии и продолжалась до VI в. Старейшим из 
Агрименсоров-писателей был Секст Юлий Фронтин. Кроме 
того, имеются произведения Бальбуса, старшего и младше-
го Гигинуса, Сикула Флакка, а в позднейшее время Марка 
Ю. Нипсуса, Иннокентия и Аггена Урбикуса. Лучшее крити-
ческое издание Агрименсоров, или «Scriptores gromatici», с 
существенными объяснениями издали Блюме, Лахман и Ру-
дорфф (2 т., Берл., 1848–52).

АД ВАЛОРЕМ (лат. ad valorem – по стоимости, сообраз-
но цене) – метод исчисления платежей за перевозку ценных 
грузов или таможенных пошлин. Такое исчисление произво-
дится не за единицу груза, а в процентах от его цены.

АД РЕФЕРЕНДУМ (лат. ad referendum) – в междуна-
родном праве – условное подписание международного до-
говора представителем государства, являющееся способом 
выражения предварительного согласия государства на обя-
зательность для него договора или согласия с его текстом. 
Если оно подтверждается государством, то означает оконча-
тельное подписание.

АДАПТАЦИЯ (позднелат. adaptatio – приспособление) – 
приспособление действующих внутригосударственных пра-
вовых норм к новым международным обязательствам госу-
дарства без внесения каких-либо изменений в его законо-
дательство.

АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАН-
НЫХ – внесение изменений, осуществляемых исключитель-
но в целях обеспечения функционирования программы для 
ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах 
пользователя или под управлением конкретных программ 
пользователя.

АДАТ (араб.) – у мусульманских народов – обычное пра-
во, в противоположность шариату, т.е. религиозному пра-
ву, основанному на богословско-юридическом толковании 
Корана и религиозного предания (сунны). А. представляет 
собою совокупность народных обычаев и народной юриди-
ческой практики в самых разнообразных сферах имущест-
венных, семейных и т.п. отношений.

АГР-АДА
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АДВАЛОРНАЯ ПОШЛИНА – см. АДВАЛОРНАЯ ТАМО-
ЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

АДВАЛОРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА (лат. ad 
valorem – сообразно цене, по стоимости) – вид таможенных 
пошлин, взимающихся в процентном отношении к таможен-
ной стоимости облагаемых товаров.

АДВАЛОРНЫЕ СТАВКИ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ – 
см. АДВАЛОРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

АДВОКАТ (лат. advocatus, от advoco – приглашаю) – 
лицо, получившее в установленном законом порядке статус 
адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. 
А. является независимым советником по правовым вопро-
сам. Правовой статус А. в РФ определяется Федеральным 
законом от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации». А. дает 
консультации и справки по правовым вопросам как в устной, 
так и в письменной форме; составляет заявления, жалобы, 
ходатайства и другие документы правового характера; пред-
ставляет интересы доверителя в конституционном судопро-
изводстве; участвует в качестве представителя доверителя в 
гражданском и административном судопроизводстве; учас-
твует в качестве представителя или защитника доверителя 
в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об 
административных правонарушениях; участвует в качестве 
представителя доверителя в разбирательстве дел в третей-
ском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) 
и иных органах разрешения конфликтов; представляет ин-
тересы доверителя в органах государственной власти, орга-
нах местного самоуправления, общественных объединениях 
и иных организациях; представляет интересы доверителя 
в органах государственной власти, судах и правоохрани-
тельных органах иностранных государств, международных 
судебных органах, негосударственных органах иностран-
ных государств, если иное не установлено законодатель-
ством иностранных государств, уставными документами 
международных судебных органов и иных международных 
организаций или международными договорами Российской 
Федерации; участвует в качестве представителя доверите-
ля в исполнительном производстве, а также при исполнении 
уголовного наказания; выступает в качестве представителя 
доверителя в налоговых правоотношениях. А. вправе ока-
зывать иную юридическую помощь, не запрещенную феде-
ральным законом. В соответствии со ст. 48 Конституции РФ 
каждое задержанное, заключенное под стражу или обвиня-
емое в совершении преступления лицо имеет право пользо-
ваться помощью А. (защитника) с момента соответственно 
задержания, заключения под стражу или предъявления об-
винения. 

АДВОКАТ НАРОДА – см. ОМБУДСМАН.
АДВОКАТУРА – добровольное объединение лиц, про-

фессионально занимающихся адвокатской деятельностью. 
А. является профессиональным сообществом адвокатов и 
как институт гражданского общества не входит в систему 
органов государственной власти и органов местного само-
управления. А. действует на основе принципов законности, 
независимости, самоуправления, корпоративности, а также 
принципа равноправия адвокатов. Организационными фор-
мами А. являются: адвокатский кабинет, коллегия адвока-
тов, адвокатское бюро и юридическая консультация. В Рос-
сии А. была учреждена судебной реформой 1864 г. Деятель-
ность А. в РФ регулируется Федеральным законом от 31 мая 
2002 г. N 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации».

АДЕКВАТНОЕ ТОЛКОВАНИЕ – см. БУКВАЛЬНОЕ ТОЛ-
КОВАНИЕ.

АДДЕНДУМ (лат. addendum – дополнение, прибавле-
ние) – дополнение к договору. В торговом мореплавании – 
дополнение к договору чартера или фрахта, изменяющее 
или восполняющее те или иные условия договора. В стра-
ховании – дополнение к договорам страхования или пере-

страхования, в котором содержатся согласованные между 
сторонами изменения к ранее утвержденным условиям та-
ких договоров.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОПЕКА – в конституционном 
праве ряда зарубежных государств – одна из форм контро-
ля центрального правительства за деятельностью органов 
местного самоуправления. Осуществляется назначаемым 
правительством лицом (префектом, губернатором и т.д.), 
проверяющим акты местных выборных органов на предмет 
их законности и иногда по политическим основаниям. Осу-
ществляющему А.о. лицу принадлежит право аннулировать 
акты местного самоуправления, налагать запрет на какие-
либо действия его органов либо давать им обязательные 
для исполнения предписания (по соответствующим основа-
ниям).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – одна 
из форм юридической ответственности – ответственность 
граждан, должностных лиц и юридических лиц за соверше-
ние ими административного правонарушения. За соверше-
ние административного правонарушения применяются ад-
министративные наказания. К А.о. могут быть привлечены 
лица, достигшие 16 лет. Военнослужащие и призванные 
на военные сборы граждане несут ответственность за ад-
министративные правонарушения в соответствии с дисцип-
линарными уставами. Сотрудники органов внутренних дел, 
органов уголовно-исполнительной системы, таможенных 
органов несут ответственность за административные пра-
вонарушения в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регламентирующими порядок прохождения служ-
бы в указанных органах. За нарушение законодательства о 
выборах и референдумах, в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, правил 
дорожного движения, требований пожарной безопасности 
вне места службы, законодательства об охране окружа-
ющей природной среды, таможенных правил и правил ре-
жима Государственной границы Российской Федерации, 
пограничного режима, режима в пунктах пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации, а также 
за административные правонарушения в области налогов, 
сборов и финансов, невыполнение законных требований 
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, 
или должностного лица, осуществляющего производство 
по делу об административном правонарушении, лица, на 
которых распространяется действие дисциплинарных ус-
тавов или специальных положений о дисциплине, несут от-
ветственность на общих основаниях. К указанным лицам не 
могут быть применены административные наказания в виде 
административного ареста, а к военнослужащим, проходя-
щим военную службу по призыву, также в виде администра-
тивного штрафа.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ССЫЛКА – в дореволюционной 
России – удаление граждан без суда в отдаленные губернии 
по распоряжению Царя, некоторых губернаторов (с 1850-
х гг.), органов Министерства внутренних дел (с 1860-х гг.). 
Советским законодательством А.с. не предусматривалась, 
однако применялась в нарушение законности.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ – 1) круг дел, 
подлежащих ведению административных учреждений, в 
отличие от дел, входящих в компетенцию суда или арбит-
ражного суда; 2) установленная законодательными актами 
деятельность органов государственного управления и долж-
ностных лиц по разрешению административных дел и при-
менению соответствующих юридических санкций в адми-
нистративном порядке (т.е. без обращения в суд).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ – в административ-
ном праве – особый порядок разрешения административно-
правовых споров, при котором судебные или иные государс-
твенные органы рассматривают жалобы на действия орга-
нов государственного управления и выносят обязывающие 
эти органы решения. В некоторых зарубежных государствах 
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функции А.ю. осуществляют либо общие суды (США, Ве-
ликобритания и др.), либо специальные административные 
суды (Франция, ФРГ, Швейцария и др.). В РФ в настоящее 
время А.ю. осуществляется как судами общей юрисдикции, 
так и различными административными органами.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АВТОНО-
МИЯ – один из способов децентрализации государственный 
власти в унитарном государстве. Статус субъектов А.-т.а. 
выше, чем у обычных административно-территориальных 
единиц, но ниже, чем у субъектов национально-террито-
риальной, национально-государственной автономии или 
субъектов федерации. Субъект А.-т.а. не имеет признаков 
государственного образования. А.-т.а. выражается в нали-
чии у ее субъектов системы самостоятельно формируемых 
органов исполнительной и законодательной власти, а тж. 
полномочий издавать законы по установленному центром 
кругу вопросов. Правовой статус субъектов А.-т.а. опреде-
ляется специальным актом (статутом), устанавливаемым 
или утверждаемым общегосударственным законом. Органы 
субъекта А.-т.а. осуществляют свою деятельность под над-
зором центральных органов власти, которые, как правило, 
назначают для этого своих представителей (губернаторов, 
комиссаров и т.д.). Региональные законы могут быть отме-
нены центральными органами, если они противоречат обще-
государственным интересам.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЕДИНИ-
ЦА – структурная часть (элемент) административно-терри-
ториального устройства. А.-т.е. не обладают политической 
самостоятельностью и находятся в определенном сопод-
чинении между собой. В РФ наиболее распространенными 
видами А.-т.е. являются: район, район в городе, город район-
ного подчинения, город областного (краевого и т.д.) подчи-
нения.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ ЗАКРЫТОЕ – см. ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВ-
НО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТ-
РОЙСТВО (ДЕЛЕНИЕ) – разделение территории унитарного 
государства или территории субъектов федеративного госу-
дарства на определенные части: области, провинции, губер-
нии, департаменты и т.п., в соответствии с которым строится 
и функционирует система местных органов государства. А.-
т.у. обычно отражает естественноисторические, националь-
ные и социально-экономические особенности данного госу-
дарства. А.-т.у. может быть двухзвенным (например, США), 
трехзвенным (Великобритания, Франция), четырехзвенным 
(ФРГ). В самых малых государствах (например, Мальта, Бах-
рейн) А.-т.у. вообще не существует. В РФ А.-т.у. определяет-
ся субъектами РФ самостоятельно.

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ПРЕФЕКТ – см. ПРЕ-
ФЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ – установленная 
государством мера ответственности за совершение адми-
нистративного правонарушения. А.н. применяется в целях 
предупреждения совершения новых правонарушений как 
самим правонарушителем, так и другими лицами. А.н. не мо-
жет иметь своей целью унижение человеческого достоинства 
физического лица, совершившего административное право-
нарушение, или причинение ему физических страданий, а 
также нанесение вреда деловой репутации юридического 
лица. Кодексом РФ об административных правонарушениях 
предусмотрены следующие А.н.: а) предупреждение; б) ад-
министративный штраф; в) возмездное (т.е. с возмещением 
его стоимости) изъятие предмета, явившегося орудием со-
вершения или непосредственным объектом административ-
ного правонарушения; г) конфискация предмета, явившего-
ся орудием совершения или непосредственным объектом 
административного правонарушения; д) лишение специ-
ального права, предоставленного физическому лицу (права 
управления транспортным средством, права охоты и т.п.); 

е) административный арест; ж) административное выдворе-
ние за пределы РФ иностранного гражданина или лица без 
гражданства; з) дисквалификация.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЫДВОРЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – вид административного на-
казания, применяющийся к иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства. А.в. заключается в принудительном 
и контролируемом их перемещении через государствен-
ную границу РФ за пределы Российской Федерации либо в 
случаях, специально предусмотренных законодательством 
РФ, – контролируемом самостоятельном выезде выдворяе-
мых из Российской Федерации.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ – одна из мер 
обеспечения производства по делам об административ-
ном правонарушении – задержание физического лица или 
должностного лица, в отношении которого имеются данные, 
указывающие на то, что правонарушение совершено этим 
лицом; допускается на срок до трех часов. Лицо, в отноше-
нии которого ведется производство по делу об админист-
ративном правонарушении, посягающем на установленный 
режим Государственной границы Российской Федерации и 
порядок пребывания на территории Российской Федерации, 
об административном правонарушении, совершенном во 
внутренних морских водах, в территориальном море, на кон-
тинентальном шельфе, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации, или о нарушении таможенных 
правил, в случае необходимости для установления личности 
или для выяснения обстоятельств административного пра-
вонарушения может быть подвергнуто А.з. на срок не более 
48 часов. Лицо, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, влекущем 
в качестве одной из мер административного наказания ад-
министративный арест, может быть подвергнуто А.з. на срок 
не более 48 часов. Срок А.з. лица исчисляется с момента 
доставления в соответствии с нормами КоАП РФ, а лица, 
находящегося в состоянии опьянения, со времени его вы-
трезвления.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО – отрасль права, регу-
лирующая общественные отношения, возникающие в про-
цессе организации и исполнительной деятельности органов 
государственного управления. Нормы А.п. включают прави-
ла организации (создание, реорганизация, ликвидация) го-
сударственных органов (таких, как Правительство РФ, мили-
ция, органы местного самоуправления и др.), обязанности и 
права этих органов и их служащих; нормы, обеспечивающие 
соблюдение и охрану общественного порядка, и т.д. Источ-
ники административного права – Конституция РФ, Кодекс 
РФ об административных правонарушениях, Закон РФ «О 
местном самоуправлении в Российской Федерации», зако-
ны субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях и др. Согласно ст. 72 Конституции РФ ад-
министративное законодательство находится в совместном 
ведении РФ и субъектов РФ.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ – проти-
воправное, виновное действие (бездействие) физического 
или юридического лица, за которое Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях предусмотрена административная ответственность. 
А.п. посягают на установленный законом государственный 
или общественный порядок, на отношения, складывающие-
ся в процессе исполнительной и распорядительной деятель-
ности государственных органов (нарушение правил проти-
вопожарной безопасности, санитарной гигиены, безбилет-
ный проезд в общественном транспорте и т.п.). Признака-
ми А.п. являются: деяние (действие или бездействие); его 
противоправность; его виновность; причинная связь между 
противоправным деянием и его вредными последствиями; 
административная ответственность за деяние, предусмот-
ренное законодательством. Юридическое лицо признается 
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виновным в совершении А.п., если будет установлено, что у 
него имелась возможность для соблюдения правил и норм, 
за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта 
Российской Федерации предусмотрена административная 
ответственность, но данным лицом не были приняты все 
зависящие от него меры по их соблюдению. Назначение 
административного наказания юридическому лицу не осво-
бождает от административной ответственности за данное 
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и 
привлечение к административной или уголовной ответс-
твенности физического лица не освобождает от админист-
ративной ответственности за данное правонарушение юри-
дическое лицо. Среди органов, которым подведомственны 
дела об А.п., выделяются: местная администрация районов, 
городов, районов в городах, поселках, селах; комиссии по 
делам несовершеннолетних при местной администрации; 
районные (городские) суды; судьи общих и военных судов; 
органы внутренних дел (начальники органов внутренних дел 
и их заместители, государственные автомобильные инспек-
торы и пр.); органы железнодорожного, морского, речного 
и воздушного, а тж. пассажирского городского и междуго-
родного автомобильного транспорта и электротранспорта; 
органы и учреждения, осуществляющие государственный 
санитарный надзор; таможенные органы; органы рыбоохра-
ны и др. Дело об А.п. должно рассматриваться в присутс-
твии лица, привлекаемого к ответственности. Жалоба на 
постановление по делу об А.п. может быть подана в течение 
10 дней со дня вынесения постановления. Постановление 
может быть опротестовано прокурором. Жалоба и протест 
на постановление рассматриваются правомочными на то 
органами (должностными лицами) в 10-дневный срок со дня 
их поступления. Постановление по делу об А.п. может быть 
обжаловано в вышестоящий орган (вышестоящему долж-
ностному лицу): например, постановление администрации 
городского района может быть обжаловано в администра-
цию города, области; наложение взыскания инспектором 
ГИБДД – вышестоящему должностному лицу. В конечном 
итоге за гражданином всегда остается право обращаться по 
вопросу защиты своих прав в суд.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ – депозитарные 
операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а 
также содержимого других учетных регистров депозитария, 
за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах 
депо. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СОЮЗЫ МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ – см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СО-
ЮЗЫ.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АКТ – акт органа государствен-
ного управления, который в отличие от нормативного акта 
имеет своей целью установление, изменение или прекра-
щение конкретного правоотношения, а не общего правила. 
Юридическая сила А.а. определяется тем, от какого органа 
он исходит.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ – наиболее строгий вид 
административного наказания. Заключается в содержании 
нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавли-
вается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение требо-
ваний режима чрезвычайного положения или режима в зоне 
проведения контртеррористической операции до тридцати 
суток. А.а. устанавливается и назначается лишь в исключи-
тельных случаях за отдельные виды административных пра-
вонарушений и не может применяться к беременным жен-
щинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до четыр-
надцати лет, лицам, не достигшим возраста восемнадцати 
лет, инвалидам I и II групп. А.а. назначается судьей.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР – см. АДМИНИСТРА-
ТИВНАЯ ОПЕКА.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ – в Москве одна из тер-
риториальных единиц города, образованная для админис-
тративного управления соответствующими территориями, 

координации деятельности администрации районов, тер-
риториальных подразделений и служб отраслевых органов 
городской администрации, осуществления контроля за ис-
полнением правовых актов, принятых городскими властями. 
Образование, преобразование и упразднение А.о., присво-
ение им наименований, установление и изменение их гра-
ниц осуществляются мэром. А.о. включает в себя несколько 
районов города. Границы А.о. не могут пересекать границ 
районов (Устав города Москвы от 28 июня 1995 г.).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРЕМЬЕР (ПРЕМЬЕР-МИ-
НИСТР) – в конституционном праве – термин, применяе-
мый для обозначения должности премьер-министра в ряде 
президентских республик (Египет, Перу, Турция, Казахстан, 
Узбекистан и др.). А.п. не определяет политику государства 
(это делает президент), а лишь ведает оперативной деятель-
ностью правительства и ведет его неофициальные заседа-
ния. Создание поста А.п. позволяет формально установить 
ответственность перед парламентом не только отдельных 
министров, но и правительства в целом, оставляя при этом в 
неприкосновенности положение фактического руководителя 
правительства – президента.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОСТУПОК – см. АДМИНИС-
ТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС – деятельность го-
сударственных органов по разрешению конкретных адми-
нистративных дел в сфере государственного управления. По 
нормам А.п. рассматриваются, например, жалобы и заявле-
ния граждан, налагаются дисциплинарные взыскания.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС – совокупность влас-
тных полномочий, позволяющих проводить в жизнь те или 
иные планы лица, имеющего такой ресурс. Одна из не совсем 
честных форм ведения предвыборной борьбы заключается 
в использовании А.р. одним из кандидатов. Привлечение к 
работе чиновников в качестве агитаторов и распространи-
телей или запугивание страшными последствиями избира-
телей и соперников – не самые катастрофичные из подоб-
ных методов. С ними-то как раз все ясно и просто. Агитация 
устами VIP за счет этих самых VIP приобретает больший 
вес, поскольку к словам авторитетных людей прислушива-
ются больше. Не так катастрофично также использование 
служебного автотранспорта, офисной техники, служебных 
средств коммуникации и т.п. Справедливости ради надо от-
метить, что многие кандидаты полагают, будто бы предвы-
борная агитация – это умение договориться со значимыми 
персонами о поддержке. Методы использования А.р. стано-
вятся все более изощренными. В связи с этим А.р., наряду 
с подкупом избирателей, относится к т.н. «катастрофам из-
бирательного права», то есть наиболее уязвимым местам 
избирательной системы. С помощью А.р. возможно многое: 
не допустить кандидата до выборов (например, признать 
собранные подписи в поддержку выдвижения кандидата не-
действительными. В этом плане залог представляется более 
демократичной процедурой, поскольку уменьшает возмож-
ность использования А.р.); очернить кандидата (этот способ 
можно условно назвать использованием милицейского ре-
сурса – по любому самому незначительному поводу на кан-
дидата заводится уголовное дело и раздувается до немыс-
лимых размеров. Таким образом можно сильно подмочить 
репутацию кандидата. Кто поверит человеку, на которого за-
ведено уголовное дело?). Можно также дестабилизировать 
работу штаба. Есть множество способов потрепать нервы 
кандидату и его команде. Самый очевидный из них – засы-
пать окружную избирательную комиссию и суды жалобами 
от имени кандидатов на действия соперника, на неправиль-
ное ведение агитации и другие нарушения. Можно собрать 
информацию о сопернике и его команде. Так, известен 
случай, когда один избирательный штаб провернул против 
другого следующую аферу: в него явился с проверкой по-
жарный инспектор. Сотрудники штаба предположили самое 
худшее – опечатают помещение штаба на несколько дней, 
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если не недель. Но пожарный нашел лишь незначительные 
нарушения, заверил, что все в порядке. Надо только распи-
саться в журнале, что все сотрудники прослушали инструк-
цию о противопожарной безопасности, и, соответственно, 
указать свои паспортные данные. Также можно практически 
законным путем отменить результаты выборов. Например, 
среди десятка кандидатов имеется парочка подставных. 
Одного такого за незначительное нарушение снимают с ре-
гистрации. С его стороны никаких действий и обжалований. 
Если власть не устраивают результаты голосования, то по-
дается иск в суд на незаконную отмену регистрации. Если 
суд не совсем независимый, то он вполне может признать, 
что отмена регистрации повлияла на результаты выборов и 
эти результаты аннулировать.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД – в ряде зарубежных го-
сударств (ФРГ, Франция, Финляндия, Швеция) – особый вид 
судов наряду с обычными (общей компетенции и специали-
зированными) судами. А.с. осуществляют административное 
правосудие (см. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ). Систе-
ма и принципы внутренней организации и деятельности А.с., 
как правило, те же, что и у обычных судов. В РФ А.с. в насто-
ящее время отсутствуют, но их создание предусматривается 
планом судебной реформы.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ – арбитраж-
ный управляющий, утвержденный арбитражным судом для 
проведения финансового оздоровления в соответствии с 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротс-
тве)».

АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМНЫЙ – см. СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР.

АДМИНИСТРАЦИЯ (лат. administratio – управление) – в 
науке государства и права: 1) в широком смысле – вся де-
ятельность государства по управлению. Общегосударствен-
ную А. составляют исполнительные и распорядительные 
органы государства; 2) в РФ – наиболее распространенное 
официальное название органов исполнительной власти на 
уровне края, области, автономной области, автономного 
округа, района, города; 3) в США и некоторых других пре-
зидентских республиках – название кабинета при главе го-
сударства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЕННАЯ – см. ВОЕННАЯ АДМИ-
НИСТРАЦИЯ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ – исполнитель-
ный аппарат Президента РФ, организационно обеспечиваю-
щий выполнение им полномочий главы государства. А.п. РФ 
является конституционным органом, поскольку в соответс-
твии со ст. 83 Конституции РФ ее формирование относится 
к полномочиям Президента РФ.

АДМИРАЛ (голл. admiraal. от араб. амир аль бахр – вла-
дыка на море) – воинское звание (чин) в Военно-Морском 
Флоте. В России адмиральские чины введены Петром I в 
конце XVII – начале XVIII вв. С 1940 г. существуют звания: 
контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал, А. флота (соот-
ветствуют званиям генерал-майор, генерал-лейтенант, ге-
нерал-полковник, генерал армии), которые сохранились и в 
Российской Федерации; в 1955 г. было установлено звание 
А. Флота Советского Союза (соответствовало званию Мар-
шала Советского Союза).

АДМИРАЛТЕЙСТВО – в Великобритании с конца XVII в. 
и до наших дней – высший орган управления и командова-
ния морскими силами.

АДМОНИЦИЯ – предъявление письменного обязательс-
тва на предмет уплаты взятой суммы долга.

АДРЕС ЮРИДИЧЕСКИЙ – см. ЮРИДИЧЕСКИЙ АД-
РЕС.

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА – адрес (наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры), по 
которому гражданин Российской Федерации зарегистриро-
ван по месту жительства в органах регистрационного учета 

граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации и ко-
торый содержится в отметке о регистрации гражданина по 
месту жительства в паспорте или документе, заменяющем 
паспорт гражданина.

АДРЕСАТ – гражданин или организация, которым адре-
сованы почтовое отправление, почтовый перевод денежных 
средств, телеграфное или иное сообщение.

АДРЕСНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ ПОЧ-
ТОВОЙ СВЯЗИ – информация о гражданах (фамилия, имя, 
отчество, почтовый адрес), а также о других пользователях 
услуг почтовой связи (наименование и почтовый адрес).

АДРИТУРА – 1) при пересылке товара: отправка товара 
непосредственно в место назначения; 2) в вексельных опе-
рациях: предъявление к взысканию просроченного или оп-
ротестованного векселя непосредственно лицу, выдавшему 
вексель или поручившемуся за него.

АДЪЮДИКАЦИЯ – способ приобретения территории 
посредством решения международного арбитража или суда 
в случае мирного решения территориального спора. А. явля-
ется правомерным способом приобретения территории, т.к. 
рассмотрение спора в международном суде или арбитраже 
предполагает, что спорящие государства имеют в совокуп-
ности достаточные правовые основания на владение оспа-
риваемой территорией.

АДЪЮНКТ (от лат. adjunctus – присоединенный) – 
1) офицер, занимающийся в адъюнктуре; 2) в ряде стран 
Западной Европы и в России до 1917 г. – лицо, проходящее 
научную стажировку, помощник профессора.

АДЪЮНКТУРА – одна из основных форм подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в вузах и научно-
исследовательских учреждениях Вооруженных Сил и МВД. 
Аналогична аспирантуре в гражданских вузах. Лица, окон-
чившие А. и защитившие диссертацию, получают ученую 
степень кандидата наук.

АДЮЛЬТЕР (фр. adultere) – супружеская неверность, 
измена. В ряде мусульманских стран является уголовным 
преступлением.

АЖИО (лат. aggio – превышение) – 1) превышение ры-
ночных курсов денежных знаков, векселей или ценных бу-
маг над их нарицательной стоимостью; 2) повышение курса 
акций на биржах других стран по сравнению с курсом на на-
циональных биржах; 3) в операциях с золотыми монетами: 
разница между стоимостью металла и биржевой стоимостью 
монеты; 3) отклонение рыночной цены золота, выраженной 
в бумажных деньгах, в сторону превышения по сравнению с 
количеством бумажных денежных знаков, номинально пред-
ставляющих данное количество золота; 4) положительная 
разница между ценой наличного товара и ценой товара по 
срочной сделке; 5) комиссионные, взимаемые за обмен бу-
мажных денег на золото или за обмен «слабой» валюты на 
«сильную». А. соответствует также понятию лаж. 

АЖУР (фр. a jour – по сей день) – соответствие данных 
аналитического и синтетического учета, складского и бух-
галтерского учета, остатков и оборотов по счетам синтети-
ческого учета, выведенных в Главной книге, балансовым 
остаткам. В общем виде – полное соответствие данных те-
кущего бухгалтерского учета и отчетности, т.е. состояние 
бухгалтерского учета, когда все счетные записи делаются в 
день совершения хозяйственных операций; в более широ-
ком смысле – когда учетно-вычислительные операции вы-
полняются в установленные сроки. 

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ – игры со случайным, заранее не-
предсказуемым результатом, достижение которого не зави-
сит от действий любой из сторон, участвующей в игре.

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (АБР) (Asian Development 
Bank, ADB) – региональная финансовая организация, пред-
назначенная для долгосрочного кредитования проектов раз-
вития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Создан по иници-
ативе ООН для помощи странам азиатско-тихоокеанского 
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региона – прежде всего, для борьбы с бедностью. Учрежден 
согласно принятому в 1965 решению XXI сессии социальной 
комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Начал 
работать с декабря 1966. Штаб-квартира АБР находится в 
Маниле (Филиппины). Первоначально членами АБР были 
31 государство, к 2005 их число возросло до 64. Членство 
в АБР открыто для стран азиатско-тихоокеанской Комиссии 
ООН по экономическим и социальным проблемам и для дру-
гих стран азиатского региона (и развитых стран из других 
регионов), если они являются членами ООН или одного из 
ее специализированных агентств. Такие широкие критерии 
членства привели к тому, что значительная часть государств-
членов АБР – это неазиатские страны, на них приходится 
почти 37% акций банка и 35% голосов. Хотя изначально банк 
создавался для помощи развивающимся странам Азиатс-
ко-Тихоокеанского региона, в его управлении большинство 
голосов принадлежит экономически развитым странам. Это 
произошло потому, что лишь 20% голосов распределяются 
между странами-членами АБР поровну, а остальные 80% – 
пропорционально имеющемуся у них количеству акций бан-
ка, что дает преимущества более богатым странам (приоб-
ретение акций требует крупных затрат, непосильных для 
бедных стран). В результате, например, КНР имеет в АБР 
лишь немногим больше голосов, чем Австралия, и более чем 
вдвое меньше голосов, чем Япония (табл.), хотя население 
КНР в 10 раз превышает население Японии и в 65 раз – на-
селение Австралии. Высшим органом АБР является совет 
управляющих – по одному управляющему (представителю) 
от каждой страны-члена. Совет управляющих, собираясь на 
сессию раз в год, выбирает президента АБР сроком на 5 лет 
и контролирует работу постоянно функционирующего сове-
та директоров (12 членов), который назначается советом 
управляющих сроком на 2 года. По уставу банка, президент 
и восемь из двенадцати директоров обязательно должны 
представлять страны региона. Поскольку деятельность АБР 
находится под контролем экономически развитых стран, в 
высших органах управления банка большое влияние имеет 
Япония, которая одновременно является и страной Азиатс-
ко-Тихоокеанского региона, и одной из наиболее развитых 
стран мира. Все директора АБР были японцами. 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ФОРУМ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (АТЭС) ( англ. Asia-Pacific 
Economic Cooperation Forum) – международная экономичес-
кая организация, созданная для развития интеграционных 
связей между странами бассейна Тихого океана. В насто-
ящее время объединяет экономики 21 страны самого раз-
ного уровня развития (Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг 
(специальный административный район КНР), Канада, Ки-
тайская народная республика (КНР), Индонезия, Малайзия, 
Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Рос-
сия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Чили, Филиппины, 
Южная Корея, Япония). Основана в г. Канберра (Австра-
лия) по инициативе премьер-министра Австралии Б. Хоука 
в 1989. Первоначально в нее вошли 12 стран – 6 развитых 
государств бассейна Тихого океана (Австралия, Канада, 
Новая Зеландия, США, Южная Корея, Япония) и 6 развива-
ющихся государств Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (Бруней, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и 
Филиппины) (см. АСЕАН). К 1997 в АТЭС входили уже поч-
ти все основные страны тихоокеанского региона: новыми 
членами стали Гонконг (1993), КНР (1993), Мексика (1994), 
Папуа-Новая Гвинея (1994), Тайвань (1993), Чили (1995). В 
1998, одновременно с приемом в АТЭС трех новых членов – 
России, Вьетнама и Перу – введен 10-летний мораторий на 
дальнейшее расширение состава членов Форума. Заявле-
ния на вступление в АТЭС подали Индия и Монголия. Созда-
нию АТЭС предшествовало долгое развитие в 1960–1980-х 
в азиатско-тихоокеанском регионе более локальных эконо-
мических союзов – АСЕАН, Тихоокеанского экономического 
совета, Конференции по тихоокеанскому экономическому 

сотрудничеству, Южнотихоокеанского форума и т.д. Еще в 
1965 японский экономист К. Кодзима предлагал создать Ти-
хоокеанскую зону свободной торговли с участием промыш-
ленно развитых стран региона. Процесс взаимодействия 
активизировался в 1980-е, когда страны Дальнего Востока 
стали демонстрировать высокий и стабильный экономичес-
кий рост. Цели деятельности Форума были официально оп-
ределены в 1991 в Сеульской декларации. Это поддержание 
экономического роста стран региона; укрепление взаимной 
торговли; ликвидация ограничений на передвижение между 
странами товаров, услуг и капиталов согласно нормам ГАТТ/
ВТО (см. ВТО). В середине 2000-х в странах-участниках 
АТЭС проживало более 1/3 населения мира, в них произво-
дилось около 60% мирового ВВП и велось около 50% миро-
вой торговли. Эта организация стала одним из трех (наряду 
с ЕС и НАФТА) наиболее влиятельных в современном миро-
вом хозяйстве интеграционных блоков (см. ЭКОНОМИЧЕС-
КАЯ ИНТЕГРАЦИЯ). Хотя АТЭС является самым молодым 
из «тройки» крупнейших экономических интеграционных 
блоков, он уже стал важным средством содействия торговле 
и экономическому сотрудничеству в регионе. Экономичес-
кая зона АТЭС является самой динамично развивающейся в 
масштабах планеты, ей предсказывают роль главного лиде-
ра мировой экономики 21 в. АТЭС включает страны, очень 
сильно отличающиеся по уровню экономического развития 
(Табл. 1). Например, среднедушевые показатели США и Па-
пуа – Новой Гвинеи различаются на три порядка. Для взаи-
модействия очень разнородных стран-участниц АТЭС выра-
ботаны механизмы, гораздо менее формализованные, чем 
правила ЕС и НАФТА. С самого начала АТЭС рассматривал 
себя не как политически сплоченную группировку стран, а 
как свободную «совокупность экономик». Термин «экономи-
ка» подчеркивает, что эта организация обсуждает экономи-
ческие, а не политические вопросы. Дело в том, что КНР не 
признавал самостоятельной государственности Гонконга и 
Тайваня, поэтому они официально считались не странами, 
а территориями (Тайвань и в середине 2000-х по-прежнему 
имеет такой статус). АТЭС образован как свободный кон-
сультативный форум без какой-либо жесткой организаци-
онной структуры или крупного бюрократического аппарата. 
Секретариат АТЭС, расположенный в Сингапуре, включа-
ет только 23 дипломата, представляющих страны-члены 
АТЭС, а также 20 местных наемных сотрудников. Главной 
формой организационной деятельности Форума с 1993 яв-
ляются ежегодные саммиты (неформальные встречи) лиде-
ров стран АТЭС, в ходе которых принимаются декларации, 
подводящие общий итог деятельности Форума за год и оп-
ределяющие перспективы дальнейшей деятельности. Чаще 
проходят встречи министров иностранных дел и внешней 
торговли стран-участниц. Главными рабочими органами 
АТЭС являются Деловой консультационный совет, три коми-
тета экспертов (комитет по торговле и инвестициям, эконо-
мический комитет, административно-бюджетный комитет) и 
11 рабочих групп по различным отраслям экономики. АТЭС 
не является организацией с полномочиями правопринуж-
дения при разрешении конфликтов (как, например, ВТО). 
Напротив, АТЭС работает только на основе консультаций и 
достижения консенсуса. Главным движущим стимулом вы-
ступают позитивные примеры «соседей», стремление им 
следовать. Страны АТЭС официально демонстрируют при-
верженность принципу открытого регионализма, что обыч-
но трактуют как свободу выбора членами АТЭС конкретных 
механизмов либерализации торговли. Основным элементом 
процесса взаимодействия стран-членов АТЭС является от-
крытый обмен информацией. Можно сказать, что ближай-
шей целью этого экономического объединения является не 
столько единое экономическое, сколько единое информаци-
онное пространство. Идет обмен, прежде всего, информа-
цией о бизнес-проектах стран-участниц. Рост информацион-
ной открытости дает возможность бизнесменам каждой из 

АЗИ
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стран включаться в предпринимательскую деятельность на 
всей территории АТЭС. На конференциях АТЭС многократ-
но поднимался вопрос о создании Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сообщества, APEC (Asia-Pacific Economic 
Community) как зоны свободной торговли и инвестиций. Од-
нако огромная разнородность стран-участниц препятствует 
исполнению этих планов. Поэтому даже в середине 2000-х 
АТЭС является скорее дискуссионным форумом, имеющим 
некоторые черты интеграционного объединения, чем та-
ким объединением в полном смысле слова. Курс на созда-
ние АРЕС зафиксирован в ряде официальных документов 
(например, в Богорской Декларации 1994 и в Манильской 
программе действий 1996), но вхождение в АРЕС намечено 
лишь к 2010 для промышленно развитых стран-участниц и к 
2020 для развивающихся стран. Выполнение этого плана от-
нюдь не бесспорно: в 1995 на Осакском саммите АТЭС уже 
была названа дата начала формирования зоны свободной 
торговли (1 января 1997), но это решение не выполнено. 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ СВОБОДЫ – общеупотребительное 
название группы специфических прав и свобод личности, 
реализуемых в области образования и научных исследова-
ний. В соответствии с Федеральным законом РФ »О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании» от 19 
июля 1996 г. педагогическим работникам из числа профес-
сорско-преподавательского состава, научным работникам 
и студентам высшего учебного заведения предоставляют-
ся А.с., в т.ч. свобода педагогического работника высшего 
учебного заведения излагать учебный предмет по своему 
усмотрению, выбирать темы для научных исследований и 
проводить их своими методами, а тж. свобода студента по-
лучать знания согласно своим склонностям и потребностям. 
Предоставляемые А.с. влекут за собой академическую от-
ветственность за создание оптимальных условий для сво-
бодного поиска истины, ее свободного изложения и распро-
странения.

АКАДЕМИЯ – высшее учебное заведение, которое ре-
ализует образовательные программы высшего и послеву-
зовского профессионального образования; осуществляет 
подготовку, переподготовку и (или) повышение квалифика-
ции работников высшей квалификации для определенной 
области научной и научно-педагогической деятельности; 
выполняет фундаментальные и прикладные научные иссле-
дования преимущественно в одной из областей науки или 
культуры; является ведущим научным и методическим цент-
ром в области своей деятельности.

АКВАКУЛЬТУРА – см. ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОВОДС-
ТВО (АКВАКУЛЬТУРА).

АКВАТОРИЯ – в водном законодательстве РФ – водное 
пространство, ограниченное естественными, искусственны-
ми или условными границами.

АКВИЗИТОР (лат. acquisitor – приобретатель) – 1) работ-
ник страховой компании, страховой агент, осуществляющий 
деятельность по заключению или возобновлению страховых 
контрактов, договоров о страховании; 2) агент транспортной 
конторы, в обязанности которого входит привлечение (акти-
визация) грузоотправителей, возобновление досрочно пре-
кративших свое действие договоров. 

АКВИЗИЦИЯ (лат. acquisitio – приобретаю, достигаю) – 
1) привлечение аквизитором страховой или транспортной 
компании новых клиентов, новых грузов, новых страхова-
ний; 2) скупка одним лицом или группой лиц всех акций ком-
пании, означающая приобретение предприятия. Если А. про-
изводится без согласия на то руководителей и работников 
(акционеров) компании, то ее называют враждебной. 

АККЛАМАЦИЯ (лат. – acclamatio) – используемый в 
международных организациях и на конференциях метод 
принятия решений без проведения голосования, основанный 
на одобрении решения аплодисментами, репликами и т.п.

АККОРД (итал. accordo – соглашение, договор) – сдель-
ная разовая оплата завершенной работы, единовременная 

выплата организацией заработной платы работникам за 
весь объем полностью выполненных работ по заранее уста-
новленной ставке оплаты. Обычно аккордная оплата приме-
няется в условиях, когда работу надо выполнить срочно, и 
заказчик готов оплатить ее по повышенному тарифу. 

АККОРДНАЯ СИСТЕМА – система найма, при которой 
нанятые работают самостоятельно, получая единовремен-
ные выплаты за согласованные объемы работ.

АККРЕДИТАЦИЯ – официальное признание органом по А. 
компетентности физического или юридического лица выпол-
нять работы в определенной области оценки соответствия.

АККРЕДИТИВ (от лат. accredo – доверяю) – 1) денеж-
ное обязательство банка произвести по просьбе и указанию 
клиента платеж в пользу его контрагента (при наличных рас-
четах) или акцептовать тратту, выставленную контрагентом 
(при расчетах в кредит), в пределах определенной суммы и 
срока и против предусмотренных документов (обычно коно-
самента, страхового полиса, счета-фактуры). Суть аккреди-
тивной формы расчетов заключается в том, что плательщик 
поручает своему банку произвести платеж в месте нахож-
дения поставщика. При этом плательщик представляет в 
банк заявление на открытие А. По усмотрению покупателя 
А. может быть открыт по почте или телеграфу. В отечест-
венной практике А. применяются довольно редко с целью 
гарантирования платежей поставщиком и занимают незна-
чительное место в безналичном платежном обороте. Сущес-
твуют следующие виды А.: покрытые (депонированные) или 
непокрытые (гарантированные); отзывные или безотзыв-
ные. В соответствии со ст. 867 ГК РФ при расчетах по А. 
банк, действующий по поручению плательщика об открытии 
А. и в соответствии с его указанием (банк-эмитент), обязу-
ется произвести платежи получателю средств или оплатить, 
акцептовать или учесть переводный вексель либо дать пол-
номочие другому банку (исполняющему банку) произвести 
платежи получателю средств или оплатить, акцептовать 
или учесть переводный вексель; 2) именная ценная бумага, 
удостоверяющая право лица, на имя которого она выписана, 
получить указанную в А. сумму полностью или по частям в 
банке другого города за границей в течение определенного 
срока (денежный А.). 

АККРЕДИТИВ АВИЗОВАННЫЙ – см. АВИЗОВАННЫЙ 
АККРЕДИТИВ.

АККРЕДИТИВ БЕЗОТЗЫВНЫЙ – см. БЕЗОТЗЫВНЫЙ 
АККРЕДИТИВ.

АККРЕДИТИВ БЕЗОТЗЫВНЫЙ НЕПОДТВЕРЖДЕН-
НЫЙ – см. НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЙ БЕЗОТЗЫВНЫЙ АК-
КРЕДИТИВ.

АККРЕДИТИВ БЕЗОТЗЫВНЫЙ ПОДТВЕРЖДЕН-
НЫЙ – см. ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ БЕЗОТЗЫВНЫЙ АККРЕ-
ДИТИВ.

АККРЕДИТИВ ГАРАНТИРОВАННЫЙ – см. НЕПОКРЫ-
ТЫЙ АККРЕДИТИВ.

АККРЕДИТИВ ДЕЛИМЫЙ – см. ДЕЛИМЫЙ АККРЕДИ-
ТИВ.

АККРЕДИТИВ ДЕНЕЖНЫЙ – см. ДЕНЕЖНЫЙ АККРЕ-
ДИТИВ.

АККРЕДИТИВ ДЕПОНИРОВАННЫЙ – см. ПОКРЫТЫЙ 
АККРЕДИТИВ.

АККРЕДИТИВ ДОКУМЕНТАРНЫЙ – см. ДОКУМЕН-
ТАРНЫЙ АККРЕДИТИВ.

АККРЕДИТИВ ДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ – см. ДОКУ-
МЕНТИРОВАННЫЙ АККРЕДИТИВ.

АККРЕДИТИВ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ – см. КОМПЕН-
САЦИОННЫЙ АККРЕДИТИВ.

АККРЕДИТИВ НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЙ – см. НЕПОД-
ТВЕРЖДЕННЫЙ АККРЕДИТИВ.

АККРЕДИТИВ НЕПОКРЫТЫЙ – см. НЕПОКРЫТЫЙ 
АККРЕДИТИВ.

АККРЕДИТИВ ОТЗЫВНОЙ – см. ОТЗЫВНОЙ АККРЕ-
ДИТИВ.

АКА-АКК
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АККРЕДИТИВ ОТКРЫТЫЙ – см. ОТКРЫТЫЙ АККРЕ-
ДИТИВ.

АККРЕДИТИВ ПЕРЕВОДНЫЙ – см. ПЕРЕВОДНЫЙ АК-
КРЕДИТИВ.

АККРЕДИТИВ ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ – см. ПОДТВЕРЖ-
ДЕННЫЙ АККРЕДИТИВ.

АККРЕДИТИВ ПОКРЫТЫЙ – см. ПОКРЫТЫЙ АККРЕ-
ДИТИВ.

АККРЕДИТИВ РЕВОЛЬВЕРНЫЙ – см. РЕВОЛЬВЕР-
НЫЙ АККРЕДИТИВ.

АККРЕДИТИВ РЕЗЕРВНЫЙ – см. РЕЗЕРВНЫЙ АККРЕ-
ДИТИВ.

АККРЕДИТИВ С КРАСНЫМ УСЛОВИЕМ – аккредитив с 
условием, по которому банк выплачивает авансом часть сум-
мы аккредитива против представления складской расписки 
или другого подобного документа вместо коносамента. 

АККРЕДИТИВ ТОВАРНЫЙ – см. ДОКУМЕНТАРНЫЙ 
АККРЕДИТИВ.

АККРЕДИТИВ ЦИРКУЛЯРНЫЙ – см. ЦИРКУЛЯРНЫЙ 
АККРЕДИТИВ.

АККРЕДИТИВ ЧИСТЫЙ – см. ЧИСТЫЙ АККРЕДИТИВ.
АККРЕДИТИВА ДОКУМЕНТАРНОГО АВИЗОВАНИЕ – 

см. АВИЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТАРНОГО АККРЕДИТИВА.
АККРЕДИТИВА ЗАКРЫТИЕ – см. ЗАКРЫТИЕ АККРЕ-

ДИТИВА.
АККРЕДИТИВНАЯ ОГОВОРКА – условие страхового 

полиса, обеспечивающее защиту экспортера от риска утра-
ты или ущерба на время перевозок товаров до получения 
причитающихся платежей по аккредитиву.

АККРЕДИТОВАНИЕ – в международном праве – про-
цесс наделения определенного лица полномочиями пред-
ставлять одно государство в другом, возглавляя диплома-
тическое представительство, и принятия этих полномочий. 
А. включает в себя и акт вручения соответствующему ор-
гану или официальному лицу принимающего государства 
(главе государства, министру иностранных дел) документа, 
удостоверяющего наличие таких полномочий (верительные 
грамоты, верительные письма). Строго говоря, этот термин 
должен применяться лишь к дипломатическому предста-
вителю, т.е. главе дипломатического представительства, а 
не ко всем дипломатическим агентам. Термин А. нередко 
употребляют для обозначения соответствующего процесса 
применительно к главе постоянного представительства го-
сударства при международной организации. Существует тж. 
практика А. журналистов.

АККРЕЦИЯ (лат. accretio – приращение, увеличение) – в 
международном праве – естественное приращение террито-
рии государства вновь образовавшимися сухопутными учас-
тками. К увеличению территории ведет образование в устье 
реки дельты, которая считается приращением сухопутной 
территории того государства, которому принадлежит река. 
К А. относится и образование новых островов в пределах 
территориальных вод. Оба способа приращения сухопутной 
территории могут влиять на линию прохождения внешней 
границы территориального моря, если меняется линия ее 
отсчета.

АКТ (лат. actus – действие; actum – документ) – 1) пос-
тупок, действие; 2) официальный документ. Юридический А. 
издается государственным органом, должностным лицом в 
пределах их компетенции в установленной законом форме 
(закон, указ, постановление и т.д.) и имеет обязательную 
силу.

АКТ АГРЕССИИ – наиболее опасный вид нарушения 
мира. В каждом конкретном случае констатируется Сове-
том Безопасности ООН на основе его полномочий по Уставу 
ООН с учетом того, что Совет Безопасности не связан обя-
занностью ограничиваться формальным перечнем А.а., при-
веденным в ст. 3 Определения агрессии 1974 г. В соответс-
твии со ст. 4 этого документа Совет Безопасности может 
выйти за пределы перечня, если он определит, что другие 

акты представляют собой агрессию согласно положениям 
Устава ООН. Наличие и констатация Советом Безопасности 
А.а. создают основание для принятия этим органом реко-
мендаций или решении о том, какие меры в соответствии 
с гл. VII Устава ООН следует принять для поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности.

АКТ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ – см. АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЙ АКТ.

АКТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – см. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АКТ.
АКТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ – см. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ 

АКТ.
АКТ КОММЕРЧЕСКИЙ – см. КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ.
АКТ НЕДРУЖЕСТВЕННЫЙ – см. НЕДРУЖЕСТВЕН-

НЫЙ АКТ.
АКТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ – см. НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОЙ АКТ.
АКТ О СУБРОГАЦИИ – документ о передаче страхова-

телем своих прав на взыскание ущерба с третьих лиц стра-
ховщику после уплаты последним страхователю страхового 
возмещения.

АКТ ОДНОСТОРОННИЙ – см. ОДНОСТОРОННИЙ АКТ.
АКТ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ – см. ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ.
АКТ ПОДЗАКОННЫЙ – см. ПОДЗАКОННЫЙ АКТ.
АКТ РЕВИЗИИ – документ, которым оформляются ре-

зультаты обследования финансово-хозяйственной деятель-
ности объединения, предприятия, организации, учрежде-
ния.

АКТ СТРАХОВОЙ – см. СТРАХОВОЙ АКТ.
АКТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ – см. ТЕРРОРИСТИЧЕС-

КИЙ АКТ.
АКТ ФИНАНСОВО-ПЛАНОВЫЙ – см. ФИНАНСОВО-

ПЛАНОВЫЙ АКТ.
АКТ ЮРИДИЧЕСКИЙ – см. ЮРИДИЧЕСКИЙ АКТ.
АКТИВ (лат. activus – деятельный) – 1) часть бухгалтерс-

кого баланса, отражающая на отчетную дату сгруппирован-
ные по их роли в процессе воспроизводства материальные 
и нематериальные (гудвилл) ценности предприятия в де-
нежном выражении, их состав и размещение; 2) в некото-
рых видах балансов – превышение доходов над расходами. 
Бухгалтерский баланс имеет также пассив. Итог А. баланса 
равняется итогу пассива. 

АКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИЯ – см. СТРА-
ТЕГИЯ АКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.

АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – в конституци-
онном праве – право избирать в выборные государственные 
органы и органы местного самоуправления, а тж. участво-
вать в референдумах. В настоящее время в подавляющем 
большинстве государств мира принадлежит всем совер-
шеннолетним гражданам независимо от пола, рода занятий, 
имущественного положения, образования и т.п. В виде ис-
ключения встречаются отдельные случаи ограничения А.и.п. 
повышенным возрастным цензом.

АКТИВНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ – один из социально-по-
литических индикаторов, суть которого – отражать степень 
и форму вовлечения избирателей в политическую жизнь. 
Формы этого вовлечения могут быть разнообразными. По-
литическая активность может ограничиваться простым дис-
циплинированным голосованием (как в сельских районах), 
может быть определена высокой степенью солидаризиро-
ванности избирателей вокруг какой-либо темы, к примеру, 
по поводу строительства хранилища отработанных ядерных 
отходов около города. В этом случае к выборам, где канди-
даты активно эксплуатируют подобную популистскую тему, 
среди избирателей будет большой интерес, можно ожидать 
высокую явку на выборы, да и другие признаки будут гово-
рить о значительной политической активности электората. 
Среди признаков высокой политической активности можно 
назвать высокую степень интереса к политическим событи-
ям, то есть избиратели стремятся быть в курсе политичес-
ких событий, следят за политическими новостями и публи-
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кациями, касающимися политики. Хорошим показателем 
политической активности может служить количество пер-
соналий, с фамилиями которых знаком избиратель. То есть 
чем большее количество фамилий возможных кандидатов 
знакомо избирателю (к примеру, во время социологическо-
го опроса), тем выше его политическая активность. Кроме 
характерной для данной территории формы политической 
активности, можно также выделить группы (кластеры) изби-
рателей с различными формами и степенями политической 
активности. Для старшего поколения, для пенсионеров или 
сельских жителей более характерна дисциплинарная актив-
ность. Голосование они рассматривают как свой долг. Также 
имеет место и «ритуальный» характер голосования. Сходить 
на избирательный участок не только долг, но и возможность 
«выйти в люди», поболтать о со своими сверстниками. Дру-
гую форму политической активности можно назвать осоз-
нанной. Она более характерна для молодых горожан с вы-
сшим образованием. Для них голосование носит характер 
не долга или ритуала, а осознанного выбора. Такой выбор 
делается заранее, то есть для подобной активности харак-
терна также и высокая положительная коррелированность 
с мобилизованностью. Возможны также протестные формы 
политической активности. Кроме того, избирателей можно 
различать и по степени политической активности. Традици-
онно считается, что наибольшая политическая активность 
характерна для людей старшего поколения, для пенсионе-
ров. Одна из наиболее политически активных групп (поли-
тическая активность даже выше, чем у пенсионеров) – это 
руководители предприятий различных форм собственности, 
немало политически активных избирателей среди предпри-
нимателей, ИТР и служащих. Очевидно, что политическая 
активность зависит от возраста: наиболее активно старшее 
поколение. Активность зависит от уровня образования: из-
биратели с высшим образованием более активны, чем изби-
ратели со среднеспециальным или средним образованием.

АКТИВНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – см. ПОЛИТИЧЕС-
КАЯ АКТИВНОСТЬ

АКТИВНЫЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ – учетно-кре-
дитные операции банков и банковские инвестиции, разме-
щение банком имеющихся у него финансовых ресурсов с 
целью пустить их в оборот и получить прибыль. Наиболее 
распространенные формы подобных операций: предостав-
ление денежных средств в кредит под проценты, вложения в 
ценные бумаги, инвестиции в производство.

АКТИВНЫЙ МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ СЧЕТ ДЕПО – кор-
респондентский счет депо, открываемый в учете депози-
тария и предназначенный для учета ценных бумаг, поме-
щенных на хранение или для учета в другую организацию, 
осуществляющую депозитарную деятельность или учитыва-
емых у регистратора на счете номинального держателя. См. 
тж.: СЧЕТ ДЕПО НОСТРО

АКТИВНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС – превышение 
денежных доходов государства, полученных из-за границы, 
над его заграничными расходами.

АКТИВНЫЙ СЧЕТ ДЕПО – счет депо, предназначенный 
для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения. 

АКТИВНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАЛАНС – превышение экс-
порта товаров над импортом.

АКТИВЫ (лат. activus – деятельный) – совокупность 
имущественных прав (материальных ценностей, денежных 
средств, долговых требований и др.), принадлежащих фи-
зическому или юридическому лицу. А. подразделяются на 
материальные (здания, сооружения, машины и оборудова-
ние, материальные запасы, банковские вклады, вложения 
в ценные бумаги, пакеты, долговые обязательства других 
предприятий, особые права на использование ресурсов) и 
нематериальные ценности (интеллектуальный продукт, па-
тенты, долговые обязательства других предприятий, особые 
права на использование ресурсов).

АКТИВЫ ДЕНЕЖНЫЕ – см. ДЕНЕЖНЫЕ АКТИВЫ.

АКТИВЫ ЛИКВИДНЫЕ – см. ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ.
АКТИВЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ – см. НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫЕ АКТИВЫ.
АКТИВЫ НЕОСЯЗАЕМЫЕ – см. НЕОСЯЗАЕМЫЕ АК-

ТИВЫ.
АКТИВЫ РАЗРЕШЕННЫЕ – см. РАЗРЕШЕННЫЕ АКТИ-

ВЫ.
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗАПИСЬ – см. 

ЗАПИСЬ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ.
АКТОВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ПРЕДЕЛЫ ДЕЙС-

ТВИЯ – см. ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВО-
ВЫХ АКТОВ.

АКТОВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ СИСТЕМАТИЗА-
ЦИЯ – см. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРАВА.

АКТОВ ПРАВОВЫХ СПОСОБЫ КОНСТРУИРОВА-
НИЯ – см. СПОСОБЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ.

АКТОВАЯ БУМАГА – см. ГЕРБОВАЯ (АКТОВАЯ) БУМА-
ГА.

АКТУАРИЙ – специалист в области личного страхова-
ния, занимающийся актуарными расчетами, связанными с 
разработкой методов исчисления тарифных ставок по дол-
госрочному страхованию жизни, расчетами по образованию 
резервов страховых взносов, определением размеров ссуд, 
выкупных сумм и редуцированных (сниженных) страховых 
сумм. По российскому законодательству А. – это лицо, ко-
торое отвечает требованиям, установленным для лиц, осу-
ществляющих проведение актуарного оценивания деятель-
ности фондов в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ – 1) основные 
события в жизни человека, подлежащие обязательной ре-
гистрации в государственных органах записи А.г.с., с кото-
рыми закон связывает возникновение, изменение или пре-
кращение прав и обязанностей; 2) запись об указанных со-
бытиях. А.г.с. являются: рождение, смерть, заключение бра-
ка, его расторжение, усыновление, установление отцовства, 
перемена имени, отчества и фамилии.

АКЦЕПТ (лат. acceptus – принятый) – 1) в гражданском 
праве – согласие принять предложение контрагента о заклю-
чении договора (принятие оферты, заказа). А. должен быть 
полным и безоговорочным. Безусловное согласие с офертой 
признается А., если оно получено предлагающей стороной в 
оговоренные предложением сроки; 2) согласие плательщика 
на оплату денежных и товарных документов во внутреннем 
и международном обороте; гарантия оплаты или согласие 
на оплату денежных, товарных или расчетных документов. 
Банк выполняет платежное требование поставщика и сни-
мает деньги со счета плательщика при его согласии (А.). В 
зависимости от вида А. и плательщика для решения вопро-
са об А. определяются сроки. Предварительный А. – опла-
та платежного требования – производится только по исте-
чении срока А. (предварительного согласия плательщика). 
Последующий А. характеризуется оплатой требований в 
течение операционного дня по мере их поступления в банк 
плательщика. В зависимости от порядка оформления, А. 
может быть отрицательным и положительным. При отрица-
тельном А. в письменном виде дается только отказ от А. При 
положительном акцепте согласие оформляется письменно, 
и оплата производится только после его получения; 3) в бан-
ковских расчетах – согласие покупателя оплатить вексель 
(вексельный А.), чек (чековый А.) и т.п. (чековый А. допуска-
ется законодательством лишь некоторых стран); 4) согласие 
плательщика оплатить переводной вексель при наступлении 
указанного в нем срока (оформляется в виде соответствую-
щей надписи акцептанта на лицевой стороне векселя); 5) в 
страховании – проставление на слипе представителем стра-
ховщика (перестраховщика) своих инициалов в подтвержде-
ние согласия на участие в страховании (перестраховании) в 
означенном в слипе риске и на указанных в нем условиях. 
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Обычно вместе с инициалами проставляются размер учас-
тия и дата вступления в договорные отношения; 6) в между-
народном праве – одностороннее заявление о связанности 
условиями договора.

АКЦЕПТ БАНКОВСКИЙ – см. БАНКОВСКИЙ АКЦЕПТ.
АКЦЕПТ ВЕКСЕЛЯ – согласие на оплату векселя, офор-

мляемое в виде соответствующей надписи акцептанта на 
векселе. Акцепт связан прежде всего с траттами, которые в 
отличие от простых векселей, как правило, не выдаются за-
емщиком, а выставляются на него кредитором. В отдельных 
случаях, получив в долг деньги, трассант выдает тратту, по 
которой ремитент вправе получить акцепт, а затем и оплату 
векселя от банка, в котором имеется счет трассанта. Век-
селя, имеющие банковский акцепт, охотнее принимаются к 
оплате, что способствует расширению сферы их обращения. 
Акцептант имеет право указать лицо, в месте пребывания 
которого должен быть произведен платеж (см. ДОМИЦИЛИ-
РОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ). В случае отказа от акцепта может 
быть учинен протест векселя.

АКЦЕПТ МОЛЧАЛИВЫЙ – см. МОЛЧАЛИВЫЙ АК-
ЦЕПТ.

АКЦЕПТ НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ – см. НЕОПРЕДЕЛЕН-
НЫЙ АКЦЕПТ.

АКЦЕПТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ – см. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
АКЦЕПТ.

АКЦЕПТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ – см. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
АКЦЕПТ.

АКЦЕПТ ПОСЛЕДУЮЩИЙ – см. ПОСЛЕДУЮЩИЙ АК-
ЦЕПТ.

АКЦЕПТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ – см. ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НЫЙ АКЦЕПТ.

АКЦЕПТ СЧЕТА – согласие плательщика на полную 
оплату выставленного на инкассо в банке счета, предъяв-
ленного поставщиком за товарно-материальные ценности, 
выполненные работы и оказанные услуги.

АКЦЕПТ ТОРГОВЫЙ – см. ТОРГОВЫЙ АКЦЕПТ.
АКЦЕПТ ЧЕКОВЫЙ – см. ЧЕКОВЫЙ АКЦЕПТ.
АКЦЕПТАНТ (лат. acceptans – принимающий) – физи-

ческое или юридическое лицо, принявшее на себя обяза-
тельство оплатить вексель, счет. 

АКЦЕПТАЦИОННЫЙ СРОК – срок, к которому должен 
быть оплачен вексель, предъявленный к платежу платель-
щику.

АКЦЕПТИРОВАНИЕ – вид услуг посреднических фирм 
при купле-продаже акций: гарантирование размещения цен-
ных бумаг. Компания, выпускающая свои акции, передает их 
для распространения посреднической фирме, которая идет 
на определенный риск, поскольку существует вероятность, 
что ей не удастся распространить все акции.

АКЦЕПТИРОВАННЫЙ ЧЕК – чек, имеющий акцепт бан-
ка, гарантирующий зачисление средств на счет получателя 
указанной в нем суммы.

АКЦЕПТНАЯ ФИРМА – финансовое учреждение, спе-
циализирующееся на акцептном финансировании экспор-
теров, которые, сталкиваясь с трудностями реализации на 
внешнем рынке закупленных у национальных производите-
лей продуктов и изделий, расплачиваются за кредиты товар-
ными квитанциями. Акцептный кредит оформляется в виде 
тратты.

АКЦЕПТНАЯ ФОРМА РАСЧЕТОВ – одна из основных 
форм безналичных расчетов, при которой поставщик вы-
писывает товарные и расчетные документы и представля-
ет их в свой банк на инкассо. Банк поставщика пересылает 
документы банку плательщика, который их оплачивает при 
условии акцепта (согласия) плательщика. А.ф.р. применяет-
ся в двух видах: при положительном акцепте, т.е. при пись-
менном согласии получателя (заказчика), и отрицательном 
(молчаливом) акцепте, когда расчет производится, если в 
течение срока акцепта покупатель не отказался от уплаты. 
В нашей стране такая форма расчетов применяется с 30-х 

годов. В современных условиях она используется при нали-
чии соответствующего договора между организациями на 
ведение такой формы безналичных расчетов, при согласии 
банков, обслуживающих эти организации.

АКЦЕПТНО-РАМБУРСНЫЙ КРЕДИТ – один из видов 
банковского кредита при осуществлении расчетов по эк-
спортно-импортным операциям, при котором экспортеры 
заинтересованы в наличных платежах. Основывается на со-
четании акцепта и возмещения (рамбурсирования) импор-
тером средств банку-акцептанту. Фактически представляет 
собой краткосрочное банковское кредитование торговых 
операций, производимое при помощи тратты, выставляемой 
продавцом в банк, указанный покупателем. Продавец полу-
чает платеж наличными за проданный товар, учитывая трат-
ты до акцепта в своем банке. Условия такого кредита (срок, 
лимит, процентная ставка, гарантии и пр.) устанавливаются 
в ходе предварительной межбанковской договоренности. 
Тогда же определяется способ погашения банком импортера 
собственно задолженности. 

АКЦЕПТНЫЙ БАНК – банк, осуществляющий кредито-
вание внешней торговли под обеспечение тратт. 

АКЦЕПТНЫЙ ДОМ – в ряде зарубежных стран – бан-
ковское учреждение, специализирующееся на кредитовании 
внешней торговли. Основными операциями, осуществля-
емыми А.д. являются депозитно-ссудные операции, акцепт 
коммерческих векселей или тратт экспортеров, консульта-
ционные услуги, посредничество в операциях по реструкту-
рированию (слиянию, поглощению) компаний. А.д. обычно 
действует на правах акционерной или частной компании. 

АКЦЕПТНЫЙ КРЕДИТ – одна из форм банковского кре-
дитования внешней торговли: кредит, предоставляемый бан-
ками в форме акцепта переводных векселей (тратт), выстав-
ляемых, как правило, экспортерами на банки: одна из форм 
банковского кредитования внешней торговли. Отличием А.к. 
от коммерческого является то, что акцептантом тратты вы-
ступает солидный банк, который не предоставляет кредита 
и не вкладывает в акцептную операцию своих средств, но 
обязуется оплатить тратту при наступлении срока платежа. 
Таким образом, формально кредит предоставляется экспор-
тером.

АКЦЕПТОВАННАЯ ТРАТТА – переводной вексель, име-
ющий надпись акцептанта о согласии на оплату векселя. А.т. 
широко используется во внешней торговле в качестве средс-
тва оформления кредитно-расчетных отношений. А.т. – одна 
из форм предоставления банковского кредита импортеру. 
А.т. является одной из ценных бумаг, которые могут быть 
проданы другому держателю до наступления срока платежа 
по ним. Вексель со сроком платежа, акцептованный банком, 
рассматривается как банковская ценная бумага. Она ис-
пользуется преимущественно при финансировании между-
народной торговли, например, продажи зарубежным произ-
водителем своих товаров импортеру (форма кредитования 
экспортера или импортера); между тем во внутреннем то-
варообороте практика банковского акцептования векселей 
применяется редко.

АКЦЕПТОВАННОЕ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ – пла-
тежное поручение плательщика банку по депонированию и 
акцепту определенной суммы на отдельном счете и прове-
дению расчетов с поставщиком за счет этих средств. При-
меняется при расчетах с предприятиями связи, при разовых 
расчетах с транспортными предприятиями. 

АКЦЕПТОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель (счет) с обя-
зательством оплатить его при предъявлении и наступлении 
обусловленного срока, указанного в этом документе, име-
ющий надпись акцептанта (банка) о согласии на его опла-
ту. А.в. обычно оформляется надписью типа «акцептован», 
«принят», «обязуюсь оплатить» или просто подписью пла-
тельщика на его оплату. Плательщик становится акцептан-
том – главным вексельным должником, отвечающим за его 
оплату в установленный срок. В случае неплатежа держа-
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тель векселя имеет право на прямой иск против акцептанта. 
В соответствии с Женевской конвенцией о единообразном 
законе о векселях, акцепт должен быть безусловным, но он 
может быть ограничен частью вексельной суммы (частичный 
акцепт). А.в., основанные на торговой сделке (коммерчес-
кие векселя), принимаются коммерческими банками к учету 
(покупаются) и в обеспечение предоставляемых кредитов. 
Краткосрочные векселя переучитываются центральными 
банками. Векселя, акцептованные банками, обычно исполь-
зуются ими при взаимном кредитовании. 

АКЦЕПТОВАННЫЙ ЧЕК – чек, имеющий акцепт бан-
ка, что гарантирует зачисление средств на счет получателя 
суммы денег, указанной в чеке. В России А.ч. применяются 
при расчетах бюджетных организаций в пределах одного го-
рода, а также при возврате финансовым органам доходов 
бюджета через предприятия связи.

АКЦЕПТОВАТЬ – принять счет к платежу, дать согласие 
на оплату счета поставщика.

АКЦЕПТУЮЩИЙ БАНК – банк, который акцептует трат-
ту.

АКЦЕССИЯ – 1) юридическая принадлежность одной 
вещи другой, в силу чего она не переходит без этой другой 
вещи к новому собственнику; 2) приращение собственности 
(чаще всего в недвижимом имуществе); 3) присоединение к 
договору или соглашению.

АКЦЕССОРНОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ – правоотноше-
ние, дополнительное к другому (главному) правоотношению, 
без наличия которого А.п. утрачивает свой смысл и значение 
(например, правоотношения, возникающие из залога, пору-
чительства и т.д.)

АКЦЕССОРНЫЙ ДОГОВОР – дополнительный договор, 
существующий лишь в связи с другим (главным) догово-
ром.

АКЦИЗ (фр. accise от лат. accidere – обрезать) – кос-
венный налог, включаемый в цену товара или услуги, пре-
имущественно массового потребления, а тж. услуг частных 
предприятий, и оплачиваемый покупателями (потребителя-
ми). А. включается в цену товара и изымается в государс-
твенный и местный бюджеты. Плательщиками А. являются 
потребители, приобретающие товары, которые облагаются 
акцизным сбором. Выборочный (иначе – индивидуальный) 
А. распространяется на определенный круг товаров и ус-
луг массового спроса и предметов роскоши. А. в широком 
значении – универсальный А. – представляет собой налог с 
продаж и налог на добавленную стоимость, взимается с ва-
лового оборота и устанавливается в процентах к стоимости 
товаров или услуг. А. алкогольные напитки, табачные изде-
лия, ювелирные изделия, бензин автомобильный, легковые 
автомобили, отдельные виды минерального сырья и др. 

АКЦИЗНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ РФ – подразделе-
ние таможни РФ, уполномоченное проводить таможенное 
оформление подакцизных товаров. Входит в единую систе-
му таможенных органов РФ и непосредственно подчиняется 
региональному таможенному управлению РФ.

АКЦИИ ВИНИКУЛИРОВАННЫЕ – см. ВИНИКУЛИРО-
ВАННЫЕ АКЦИИ.

АКЦИИ ИМЕННЫЕ – см. ИМЕННЫЕ АКЦИИ.
АКЦИИ КОНВЕРТИРУЕМЫЕ – см. КОНВЕРТИРУЕМЫЕ 

АКЦИИ.
АКЦИИ КУМУЛЯТИВНЫЕ – см. КУМУЛЯТИВНЫЕ АК-

ЦИИ.
АКЦИИ КУМУЛЯТИВНЫЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ – 

см. КУМУЛЯТИВНЫЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ.
АКЦИИ КУРС – см. КУРС АКЦИИ.
АКЦИИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ – акции, правомочным 

владельцем которых является их предъявитель. Уступка 
прав по такой акции производится посредством фактичес-
кой передачи документа. Акции на предъявителя могут вы-
пускаться только при условии их полной оплаты.

АКЦИИ НЕГОЛОСУЮЩИЕ – см. НЕГОЛОСУЮЩИЕ АК-
ЦИИ.

АКЦИИ ОБРАТИМЫЕ – см. ОБРАТИМЫЕ АКЦИИ.
АКЦИИ ОБЩЕСТВА – акционерное общество вправе 

размещать обыкновенные акции, а тж. один или несколько 
типов привилегированных акций. Номинальная стоимость 
всех обыкновенных акций общества должна быть одинако-
вой. Номинальная стоимость размещенных привилегиро-
ванных акций не должна превышать 25 процентов от устав-
ного капитала общества. 

АКЦИИ ОБЫКНОВЕННЫЕ – см. ОБЫКНОВЕННЫЕ АК-
ЦИИ.

АКЦИИ, ПОСТУПИВШИЕ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЩЕ-
СТВА – акции, поступившие в распоряжение общества, не 
предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете 
голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции 
должны быть реализованы не позднее одного года с момен-
та их поступления в распоряжение общества, в противном 
случае общее собрание акционеров должно принять реше-
ние об уменьшении уставного капитала общества путем по-
гашения указанных акций. 

АКЦИИ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ – см. ПРИВИЛЕГИ-
РОВАННЫЕ АКЦИИ.

АКЦИИ ПРОСТЫЕ – см. ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ.
АКЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА – разновидность 

акций; распространяются только среди работников своего 
предприятия и не подлежат отчуждению гражданами, не 
являющимися членами трудового коллектива. Держатель 
данного вида акций не имеет права участвовать в управле-
нии предприятием. Попытки введения подобного рода акций 
предпринимались на отдельных предприятиях в СССР в 
1988-1991 гг., но в целом они себя не оправдали. В дальней-
шем отечественное законодательство не предусматривало 
возможности существования подобного рода ценных бумаг.

АКЦИЙ ДАРЕНИЕ – см. ДАРЕНИЕ АКЦИЙ.
АКЦИЙ ДРОБЛЕНИЕ – см. ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ.
АКЦИЙ КОНВЕРТАЦИЯ – см. КОНВЕРТАЦИЯ АКЦИЙ.
АКЦИЙ КОНСОЛИДАЦИЯ – см. КОНСОЛИДАЦИЯ АК-

ЦИЙ.
АКЦИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ – см. КОНТРОЛЬНЫЙ 

ПАКЕТ АКЦИЙ.
АКЦИЙ КОТИРОВКА – см. КОТИРОВКА АКЦИЙ.
АКЦИЙ КУПЛЯ – ПРОДАЖА – см. КУПЛЯ – ПРОДАЖА 

АКЦИЙ.
АКЦИЙ МЕНА – см. МЕНА АКЦИЙ.
АКЦИЙ НАСЛЕДОВАНИЕ – см. НАСЛЕДОВАНИЕ АК-

ЦИЙ.
АКЦИЙ СЕРТИФИКАТ – см. СЕРТИФИКАТ АКЦИЙ.
АКЦИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ ПРИОБРЕТЕ-

НИЕ – см. ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) ХОЗЯЙС-
ТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ.

АКЦИОНЕР – лицо, обладающее акцией и пользующе-
еся всеми вытекающими из этого правами: владелец ак-
ций, получающий прибыль по акциям в виде дивидендов. 
А., владеющий простыми (голосующими) акциями, имеет 
право, помимо получения дивидендов, принимать участие в 
управлении акционерным обществом. По отношению к ак-
ционерному обществу А. несет единственную обязанность – 
оплатить ту часть акционерного капитала, представленную 
акцией, на которую он подписался. Объем ответственности 
определяется прежде всего номинальной ценой акции. Дру-
гие обязанности А. могут быть специально оговорены в ус-
таве акционерного общества.

АКЦИОНЕРНАЯ КОММАНДИТА – в ряде государств – 
вид компании (товарищества), соединяющий элементы ак-
ционерного общества и коммандитного товарищества. Часть 
участников – вкладчики отвечают по обязательствам А.к. 
всем своим имуществом, а часть – акционеры – лишь в пре-
делах своего вклада.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО – коммерческая организа-
ция, уставный капитал которой разделен на определенное 
число акций, удостоверяющих обязательственные права 
участников общества (акционеров) по отношению к обще-
ству. А.о. создается на основе добровольного соглашения 
юридических и физических лиц, объединяющих свои средс-
тва путем выпуска акций. А.о. может быть открытым (со сво-
бодной продажей акций на рынке) и закрытым (акции распре-
деляются только среди учредителей). Лица, приобретающие 
акции данного общества, имеют право на получение доли 
прибыли в форме дивиденда. Высшим органом А.о. являет-
ся общее собрание акционеров. Между общими собраниями 
управление осуществляют директор или совет директоров, 
избираемые на общем собрании. Средства А.о. могут скла-
дываться от продажи акций, накопляемой прибыли, за счет 
банковский кредитов, выпуска облигаций. Устав АО должен 
включать: фирменное наименование, юридический адрес, 
указание о предмете деятельности, размере уставного ка-
питала, категориях и номинальной стоимости выпускаемых 
акций, форме публикаций общества, сведения о численном 
составе правления. По гражданскому законодательству РФ 
А.о. – это общество, уставный капитал которого разделен 
на определенное число акций; участники А.о. (акционеры) 
не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимос-
ти принадлежащих им акций (Федеральный закон РФ «Об 
акционерных обществах» от 24 ноября 1995 г.). Капитал 
А.о., образуемый путем объединения многих индивидуаль-
ных капиталов и денежных доходов посредством выпуска 
акций и облигаций, затем увеличивается за счет прибыли 
А.о. и выпуска новых акций. Состоит из собственного капи-
тала и заемного. Собственный капитал включает: средства, 
полученные от выпуска и реализации акций (собственно 
акционерный капитал), и резервный капитал, который со-
здается за счет отчислений от прибыли. Заемный капитал 
образуется за счет средств банковского кредита и средств 
от выпуска облигаций.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОЕ – см. ЗАКРЫ-
ТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОЕ – см. ОТКРЫ-
ТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО: ОРГАНЫ УПРАВЛЕ-
НИЯ – см. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕ-
СТВОМ.

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК – банк, организованный в фор-
ме акционерного общества. В современных условиях явля-
ется главной формой организации банков. 

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ – основной капитал акци-
онерного общества, который образуется за счет эмиссии 
акций. Является уставным капиталом, так как его размер 
определяется уставом общества. А.к. называется еще но-
минальным и разрешенным капиталом. А.к. – это собствен-
ность компании, представляющая собой стоимость выпу-
щенных ею акций, включая привилегированные и обычные 
акции, первоначальный капитал акционерного общества. В 
него входят: уставной капитал; подписной (мобилизованный 
путем подписки); оплаченный (внесенный в момент подпис-
ки). Формально А.к . является собственностью акционерного 
общества, то есть разновидностью частной собственности, 
называемой акционерной, корпоративной собственностью. 
Учредители, выпуская акции на сумму, значительно пре-
вышающую реальную стоимость активов компании, совер-
шают т.н. разводнение капитала. Превышение составляет 
учредительскую прибыль, образующую дополнительный 
капитал фирмы. Дальнейший рост А.к. происходит путем ка-
питализации накопленной прибыли и за счет новой эмиссии 
акций. 

АКЦИОНЕРНЫЙ РЕГИСТР – список владельцев заре-
гистрированных акций, который ведет компания или, по ее 
поручению, – специальная организация-регистратор.

АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ – см. ОБЩЕЕ СОБ-
РАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

АКЦИОНЕРОВ РЕЕСТР – см. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.
АКЦИОНИЗМ (от лат.actio – деятельность) – в политоло-

гии – тактика экстремистски ориентированных социальных 
групп, в основе которой лежат не ясно осознанные полити-
ческие цели, но спонтанный протест против властей. 

АКЦИОНИРОВАНИЕ – процесс преобразования госу-
дарственного предприятия в акционерное общество; может 
выступать как форма приватизации.

АКЦИЯ (голл. actie от лат. actio – документ) – 1) эмис-
сионная ценная бумага, свидетельствующая о долевом 
участии ее владельца (держателя акции) в капитале выпус-
тившего ее акционерного общества и дающая ему право на 
получение части прибыли этого общества. А. выпускаются 
акционерным обществом для продажи с целью привлечения 
денежных средств. Различают привилегированные и про-
стые (обыкновенные) А. Отличие привилегированной А. от 
обыкновенной заключается в том, что размер дивидендов 
по ней фиксирован, заранее оговорен и составляет опреде-
ленный процент от номинальной стоимости. В то же время 
держатель привилегированной А. не имеет права голоса в 
акционерном общества, если иное не предусмотрено его 
уставом. Простая же А. дивидендов не гарантирует. Его 
размер определяется ежегодно общим собранием акцио-
неров по итогам хозяйственной деятельности предприятия 
за год. Каждая из них дает ее держателю право участия в 
управлении обществом. Причем, если одна и та же А. при-
надлежит нескольким лицам, то все они признаются одним 
держателем А. и обладают одним голосом. Денежная сумма, 
обозначенная на А., называется ее номинальной стоимос-
тью, а цена, по которой она продается на рынке – ее курсом. 
Обычно А. содержит следующие реквизиты: фирменное на-
именование акционерного общества, его местонахождение, 
порядковый номер А., дату ее выпуска, категорию, вид, но-
минальную стоимость и т.п. Выпуск акций на предъявителя 
разрешается в определенном отношении к величине опла-
ченного уставного капитала эмитента в соответствии с нор-
мативом, установленным Федеральной комиссией по рынку 
ценных бумаг. Как правило, А. обращаются на фондовой 
бирже; 2) акт, действие, поступок.

АКЦИЯ ГУМАНИТАРНАЯ – см. ГУМАНИТАРНАЯ АК-
ЦИЯ

АКЦИЯ ЗОЛОТАЯ – см. ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ
АКЦИЯ ИМЕННАЯ – см. ИМЕННАЯ АКЦИЯ.
АКЦИЯ КУМУЛЯТИВНАЯ – см. КУМУЛЯТИВНАЯ АК-

ЦИЯ.
АКЦИЯ ОБРАТИМАЯ – см. ОБРАТИМАЯ АКЦИЯ.
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ – см. ОБЫКНОВЕННАЯ АК-

ЦИЯ.
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ – см. ПРИВИЛЕГИРО-

ВАННАЯ АКЦИЯ.
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ КУМУЛЯТИВНАЯ – 

см. КУМУЛЯТИВНАЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ АКЦИЯ.
АКЦИЯ: ОБЩИЕ ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА – см. ОБЩИЕ 

ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА АКЦИЙ.
АЛГОРИТМ – точное предписание (программа), опре-

деляющее, какие операции (действия) и в какой последова-
тельности надо выполнить, чтобы получить решение постав-
ленной задачи.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА (с 1778 г. – город 
Александров) известна с XIV в. Во второй половине XVI 
века – резиденция Ивана Грозного, центр опричнины. В 
1578 г. в Александровской слободе создана одна из первых 
русских типографий (издала «Псалтырь»). Из архитектур-
ных исторических памятников наиболее известны Троицкий 
собор (1513 г.) и Успенский монастырь (XVII в.).

АЛИБИ (лат. alibi – где-нибудь в другом месте) – в уго-
ловном процессе – обстоятельство, исключающее пребыва-
ние обвиняемого (подозреваемого) в момент совершения 

АКЦ-АЛИ
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преступления в месте преступления как доказательство 
невиновности. Такое А. называют объективным. Наряду с 
объективным иногда говорят о т.н. субъективном А. как не-
возможности совершения обвиняемым преступления в силу 
психологических или иных субъективных особенностей его 
личности.

АЛИЕНАЦИЯ (англ. alienation – отчуждение) – 1) отчуж-
дение, залог, продажа имущества; 2) право продажи или пе-
редачи имущества; 3) операция, ведущая к смене владельца 
акции, капитала, ценности, другого имущества. 

АЛИМЕНТЫ (от лат. alimentum – питание, содержание) – 
в семейном праве – средства на содержание ребенка, супру-
ги, родителей и др. Право на А. имеют несовершеннолетние 
дети, а в ряде случаев нетрудоспособные взрослые члены 
семьи. В соответствии с Семейным кодексом РФ родители 
вправе заключить соглашение о содержании своих несовер-
шеннолетних детей (соглашение об уплате А.), а судам пре-
доставляется возможность увеличивать или уменьшать раз-
меры А. А. могут взыскиваться в фиксированном денежном 
выражении. Основой алиментного обязательства являются 
семейные отношения – брак, усыновление (удочерение) де-
тей и др.

АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ – пищевая продукция, 
которая произведена с использованием этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержа-
щей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта 
более 1,5 процента объема готовой продукции. А.п. подраз-
деляется на такие виды, как питьевой этиловый спирт, спир-
тные напитки (в том числе водка), вино (в том числе нату-
ральное вино).

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВО – см. 
ПРОИЗВОДСТВО ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.

АЛЛОД (нем. allod, франк, alodis; от al – полный и od – 
владение) – у германских племен и в раннефеодальных го-
сударствах Западной Европы – свободно отчуждаемая 
индивидуально-семейная земельная собственность. С раз-
витием феодальных отношений большое число мелких А. 
превратились в зависимые крестьянские держания, А. круп-
ных и средних землевладельцев – в бенефиции и феоды. 
Как пережиток аллодиальная собственность существовала 
и при развитом феодализме.

АЛЛОНЖ (англ. allonge) – прикрепленный к векселю до-
бавочный лист, на котором совершаются передаточные над-
писи (индоссамент), если на оборотной стороне векселя они 
не умещаются. Первую передаточную надпись на А. принято 
делать так, чтобы она начиналась на векселе, а заканчива-
лась на А. На нем также может быть совершен аваль. 

АЛЬБОМ – книжное или комплектное листовое изоизда-
ние, имеющее, как правило, пояснительный текст.

«АЛЬ-КАИДА» (Al-Qa’ida, в переводе с арабского – «ос-
нова», International Islamic Front for Jihad Against the Jews and 
Crusaders – Международный исламский фронт джихада про-
тив иудеев и христиан) – международная организация с раз-
ветвленной сетью филиалов во многих странах мира. Счита-
ется, что кроме проведения терактов, организацией ведется 
непрерывная деятельность по созданию новых исламист-
ских образований и по радикализации уже существующих. 
Основной целью организации является свержение светских 
режимов в арабских странах и установление там теокра-
тического строя с нормами шариата (исламского права), а 
в перспективе – объединение всех мусульманских стран в 
один Халифат. Также организация стремится противодейс-
твовать распространению присутствия и влияния западных 
стран, особенно США, как в регионе, как и по всему миру, 
считая саму западную цивилизацию развращенной и ущер-
бной. «Аль-Каида» стремится изгнать вооруженные силы 
США с территории стран Персидского залива, в частности, 
Саудовской Аравии. Отдельно стоит стремление уничто-
жить Израиль. Создал в 1988 и возглавляет организацию 

уроженец Саудовской Аравии Усама бен Ладен. Ударной 
силой Аль-Каиды являются ветераны войны в Афганистане. 
Основная поставленная перед организацией цель – нис-
провержение светских режимов в исламских государствах 
и установление основывающегося на Шариате исламского 
порядка. Аль-Каида рассматривает США в качестве главно-
го врага ислама и стремится осуществлять террористичес-
кие операции против американских граждан. Происхожде-
ние организации непосредственно связано с деятельностью 
бен Ладена. Он начал боевую и политическую деятельность 
в Афганистане в 1979. бен Ладеном были созданы строи-
тельные организации, возводившие дороги и тоннели в 
интересах исламской оппозиции. Вместе с тем он непос-
редственно участвует в боевых операциях. На собственные 
средства, используя сеть «Мактаб аль-Кидамат» он вербо-
вал по всему миру и обучал добровольцев, желающих при-
нять участие в джихаде против СССР. Существенную роль в 
становлении бен Ладена как лидера фундаменталистского 
режима сыграло ЦРУ США, поддерживавшее материально 
и технически афганскую оппозицию. К 1988 году интере-
сы бен Ладена всё менее связываются с Афганистаном и 
всё более с международной борьбой исламистов. За годы 
войны в Афганистане сформировались профессиональные 
воины, способные вести эффективную войну. Афганские 
ветераны стали грозной силой в мусульманском мире. В 
последующем моджахеды стали появляться в различных 
террористических организациях Ближнего Востока, приня-
ли участие в войнах на территории Сомали, Боснии, Koсoвo, 
Чечни, Таджикистана. В 1988 бен Ладен из числа ветера-
нов афганской войны создаёт Аль-Каиду. С 1994 основной 
базой бен Ладена становится Судан, в котором он создаёт 
многочисленные предприятия, делает инвестиции в про-
мышленность, дорожное строительство, банковское дело, 
экспортно-импотрные операции и т.п. Предприятия приносят 
бен Ладену доход в десятки миллионов долларов, что позво-
ляет содержать значительные контингенты террористов. В 
мае 1996 под давлением США правительство Судана выну-
дило бен Ладена покинуть страну. С этого времени он вновь 
обосновался в Афганистане. Аль-Каида рассматривает все 
происходящие на Ближнем Востоке конфликты как борь-
бу правоверных мусульман, с одной стороны, и еретиков 
и безбожников – с другой. К врагам ислама относятся как 
умеренные исламские режимы (Саудовская Аравия и т.п.), 
так и США. Присутствие войск США в Саудовской Аравии 
рассматривается бен Ладеном как новый крестовый поход 
христианского Запада против Мусульманского Востока, как 
оккупация святых мест, что является дополнительным моти-
вом антиамериканских настроений. Спустя десять лет после 
формирования Аль-Кайда в феврале 1998 бен Ладен объ-
явил о формировании объединённой организации исламс-
ких террористов «Исламский Мировой Фронт борьбы про-
тив Евреев и Крестоносцев». Учредителями Фронта стали 
также Завахири (аль-Джихад, Египет), Рифаи Ахмад Таха 
(Гамаа аль-Исламийя), некоторые пакистанские лидеры 
экстремистских фундаменталистских организаций. Кроме 
аль-Кайда в организацию включены египетские Аль-Гамаа 
Аль-Исламийя и Аль-Джихад (Египет), Пакистанское Обще-
ство Ученых, Повстанческое Движение Кашемира, Джихад 
(Бангладеш), военная ветвь афганской организации «Совет 
и Реформа». Эти организации и прежде координировали де-
ятельность, но вне единых структур управления. Каждая ор-
ганизация самостоятельно определяла объекты для нападе-
ний. Сотрудничество осущестлялось на уровне проведения 
боевых операций, но организации действовали абсолютно 
самостоятельно. С созданием «Международного Фронта» 
отношения были коренным образом реорганизованы. Во 
главе Фронта появилась «Шура» – совет во главе с Ладе-
ном, осуществляющий руководство в целом. В новом состо-
янии организация управляется более жёстко, что увеличи-
вает эффективность боевых операций фронта. Опираясь на 
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обширную сеть сторонников в США, Европе и Азии, бен Ла-
ден управляет своей организацией посредством самых сов-
ременных средств связи: интернет, факс, спутниковые те-
лефоны. Организация бен Ладена стремится осуществлять 
террористические операции против американских граждан 
в любой стране мира. При этом они преследуют двоякую 
цель: деморализовав американцев, заставить их отказаться 
от вмешательства в дела мусульманских стран; воздейство-
вать на правительства стран Персидского Залива с целью 
заставить арабов отказаться от поддержки США. Другое 
направление террористической деятельности организации: 
помощь мусульманским повстанцам и террористам, веду-
щим вооружённую борьбу во множестве стран мира. Боеви-
ки-афганцы бен Ладена принимают участие в конфликтах 
на территории Индии, стран АТР, СНГ, бывшей Югославии. 
бен Ладеном поддерживаются боевики в Афганистане, Ал-
жире, Боснии, Чечне, Эритрее, Koсово, Пакистане, Сомали, 
Таджикистане и Йемене. «Исламский Фронт» стремится ра-
дикализовать существующие группы исламистов и создавать 
таковые в странах, где они до си пор отсутствовали. Нападе-
ния «Аль-Каиды» характерны полным игнорированием того, 
что гибнут невинные люди, включая и мусульман. В интервью 
после терактов в Кении и Танзании Усама бен Ладен упорно 
утверждал, что потребность атаковать Соединенные Штаты 
оправдывает убийство невинных граждан, и мусульман, и не 
мусульман. Никакая другая организация не имеет сегодня ни 
причин, ни способов подготовить и осуществить такие терак-
ты. Только сеть «Аль-Каиды» во главе с Усамой Бен Ладеном. 
Нападения 11 сентября 2001 года были запланированы и вы-
полнены группой «Аль-Каиды», организацией, главой которой 
является Усама бен Ладен. Эта организация имеет желание 
и возможности для таких атак. И США, и их союзники – цели 
таких нападений. Атаки не могли произойти без союза между 
Талибан и Усамой бен Ладеном. Талибан позволил бен Ла-
дену свободно действовать в Афганистане, где и проходило 
планирование этих терактов. На сегодняшний день базы Аль-
Каиды находятся в Сирии, Ливане и в Северной Африке. 

АЛЬКАЛЬД (исп. alcalde) – в Испании и ряде стран Ла-
тинской Америки – председатель муниципального совета; 
городской судья.

АЛЬМАНАХ – сборник, содержащий литературно-ху-
дожественные и (или) научно-популярные произведения, 
объединенные по определенному признаку. А. может быть 
адресован взрослому читателю или детям, также он может 
быть сериальным изданием.

АЛЬМЕНДА – в странах Западной Европы – земля в об-
щинном пользовании. 

АЛЬПАРИ (итал. al pari, alla pari – наравне, поровну) – 
идеальное равенство рыночного (биржевого) курса валюты, 
облигаций, ценных бумаг, векселей с их номинальной стои-
мостью. 

АЛЬТЕРНАТ (от лат. alter – один из двух) – в междуна-
родном праве – правило, согласно которому в экземпляре 
международного договора, предназначенном для данной 
договаривающейся стороны, наименование этой стороны в 
общем перечне сторон, подписи ее уполномоченных, печа-
ти, а тж. текст договора на языке государства данной сторо-
ны помешаются на первом месте и для подписи оставляется 
место с левой стороны или сверху, если подписи располага-
ются одна над другой. Правило А. отражает принцип суве-
ренного равенства государств. Как правило, А. применяется 
при заключении двусторонних договоров. А. данной догова-
ривающейся стороны называется тж. текст договора, остаю-
щийся у этой стороны после его подписания. Если на языке 
соответствующей страны договора текст пишется справа 
налево, то в А. этой договаривающейся стороны место под-
писи его уполномоченного располагается в правой стороне 
подписного листа.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА – вид 
службы, особый вид трудовой деятельности в интересах об-

щества и государства, осуществляемой гражданами взамен 
военной службы по призыву. Право граждан РФ на А.г.с. 
установлено ст. 59 Конституции РФ. Гражданин имеет пра-
во на замену военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой в случаях, если: несение военной 
службы противоречит его убеждениям или вероисповеда-
нию; он относится к коренному малочисленному народу, 
ведет традиционный образ жизни, осуществляет традицион-
ное хозяйствование и занимается традиционными промыс-
лами (Федеральный закон «Об альтернативной гражданской 
службе» от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ).

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – способ голосо-
вания, применяемый при мажоритарной системе абсолютно-
го большинства для повышения ее результативности. Дает 
эффект двух-, трех-, четырех- турового голосования уже в 
одном туре. При А.г. избиратель проставляет в бюллетене 
свои предпочтения напротив каждого из кандидатов. Если 
при подсчете голосов по первому предпочтению ни один из 
кандидатов не набрал абсолютного большинства, голоса, 
поданные за наименее успешного кандидата, распределя-
ются между остальными кандидатами в соответствии со 
вторым предпочтением. Эта процедура продолжается до тех 
пор, пока один из кандидатов не наберет при подсчете абсо-
лютное большинство голосов.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – обязательс-
тво, содержание которого составляют не одно какое-либо 
определенное действие должника, а два или более опреде-
ленных действия, совершение одного из которых является 
исполнением обязательства.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА – виды топли-
ва (сжатый и сжиженный газ, биогаз, генераторный газ, 
продукты переработки биомассы, водоугольное топливо и 
другие), использование которого сокращает или замещает 
потребление энергетических ресурсов более дорогих и де-
фицитных видов.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЫБОРЫ – избрание должностно-
го лица в какой-либо орган из двух или большего числа кон-
курирующих между собой кандидатов на должность.

АЛЬТИНГ – название двухпалатного парламента Ислан-
дии.

АЛТЫН – старинный русский монетный счет. До Петра I 
А. у нас не чеканились, но велся только счет на А.: по кур-
су в А. считалось от трех до шести денег. При Петре I были 
выпущены первоначально в 1704 г. А. из хорошего серебра, 
потом в 1711 и 1712 гг. выпущены алтынники из серебра 70 
пробы, а в 1718 г. выпущены нечеканенные, а тисненные 
алтынники, против пробы девка – из золотника 5, А. (указ 
24 января 1718 г.), затем было разъяснено, что алтынники и 
копейки должны быть делаемы из серебра 38 пробы, тогда 
как рублевики, полтинники и гривенники делались из сереб-
ра 70 пробы. Но алтынники ходили недолго. Императрица 
Екатерина I, хотя и повелела 26 мая 1725 г. вновь выпустить 
серебряные алтынники низшей пробы (1/2), но уже 15 июня 
от этой монеты отказалась, дав указ: «новую монету из той 
пробы, из которой прежде указом повелено было делать ал-
тынники, ныне делать гривенники, а алтынников не делать». 
Так как А. постоянно оставался монетным счетом (например, 
пятиалтынный – 15 к.), то в переносном смысле алтынником 
стали прозывать человека особенно любившего А., вообще 
стремившегося правдами и неправдами нажить деньги. От-
сюда образовался и глагол алтынничать – стремиться к на-
живе путем обмана, обсчитывания, взяток. 

АМАНАТ (араб.) – в Древней Руси и в некоторых восточ-
ных странах: заложник, даваемый в обеспечение договора. 

АМБАЛЛАЖ (фр. emballage – упаковка) – в междуна-
родной торговле – 1) материал для упаковки товара; 2) рас-
ходы по упаковке. 

АМЕРИКАНСКАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ РАСПИСКА – рас-
писка, удостоверяющая владение акциями компании – рези-
дента иностранного государства, приобретенными в процес-
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се их размещения на территории США; свободно обращает-
ся на рынке.

АМЕРИКАНСКАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ, 
АМА – наиболее крупная среди зарубежных национальных 
маркетинговых ассоциаций (более 50 тыс. членов). Создана 
в 1937 г. для содействия сотрудничеству в области марке-
тинговой деятельности и повышения профессионального 
уровня специалистов-маркетологов, обеспечения соответс-
твия маркетинговой деятельности существующему законо-
дательству и этическим нормам, общепринятым в маркетин-
говой деятельности и др. Направления деятельности АМА: 
проведение ежегодных конференций, а тж. семинаров, 
«круглых столов» по различным аспектам практики мар-
кетинговой деятельности; финансирование маркетинговых 
исследований; издательская деятельность (выпуск журна-
лов, газет, книг, информационных материалов); оказание 
содействия учебным заведениям в подготовке кадров, пре-
доставление им квалифицированной помощи в разработке 
учебных курсов и др. Членство в АМА – индивидуальное и 
коллективное. 

АМЕРИКАНСКОЕ ДЕПОЗИТНОЕ СВИДЕТЕЛЬС-
ТВО – свидетельство, удостоверяющее, что акции иност-
ранной компании находятся на депозите или под контролем 
банковского учреждения США. Используется с целью спо-
собствовать сделкам и ускорить перевод выгодной собс-
твенности на иностранные ценные бумаги в США.

АМНИСТИЯ (гр. amnestia забвение, прощение) – полное 
или частичное освобождение от наказания совершивших 
преступление либо замена назначенного судом наказания 
более мягким. Это тж. снятие судимости с лиц, отбывших на-
казание. Под А. могут попасть и те, кто совершил проступки, 
наказываемые по административному и трудовому праву. 
Право А. обычно признается за высшим представительным 
органом страны или президентом. В РФ А. объявляется Госу-
дарственной Думой Федерального Собрания РФ.

АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ – денежное вы-
ражение амортизации основных фондов, включаемой в 
себестоимость выпускаемой продукции с целью инвестиро-
вания. Нормы А.о. устанавливаются в процентах от балансо-
вой стоимости основных фондов. Амортизация начисляется 
ежемесячно, при этом амортизацию по выбывшим объектам 
прекращают начислять, начиная с первого числа следующе-
го месяца, а по вновь вводимым начинают начислять с пер-
вого числа следующего месяца. Начисление амортизации 
осуществляется на объекты основных средств, находящие-
ся в ремонте, простое, незаконченные или не оформленные 
актами приемки, но фактически находящиеся в эксплуата-
ции. Накопление и расходование А.о. в бухгалтерском учете 
отдельно не отражаются. А.о. расходуются на финансиро-
вание капитальных вложений и долгосрочные финансовые 
вложения. А.о. направляются на полное и на частичное вос-
становление, т.е. на капитальный ремонт основных фондов. 
А.о. на полное восстановление должны покрывать не только 
физический, но и моральный износ основных фондов, пос-
кольку технически устаревшие объекты становятся эконо-
мически невыгодными для эксплуатации, хотя физически 
они еще пригодны.

АМОРТИЗАЦИОННЫЙ СРОК – срок полного погашения 
стоимости средств производства за счет амортизационных 
отчислений. Служит для расчета нормы амортизации. В 
большинстве стран А.с. регулируется государством.

АМОРТИЗАЦИОННЫЙ ФОНД – денежные средства, 
предназначенные для простого и расширенного воспроиз-
водства основных фондов. А.ф. имеет двойственную эко-
номическую природу, одновременно обслуживая процесс 
возмещения износа основных фондов и процесс их расши-
ренного воспроизводства.

АМОРТИЗАЦИЯ (лат. amortisatio – погашение) – 1) пос-
тепенное изнашивание основных средств и перенесение их 
стоимости на выпускаемую продукцию по мере их физичес-

кого и морального износа; 2) исчисленный в денежном вы-
ражении износ основных средств в процессе их применения, 
производственного использования. А. есть одновременно 
средство, способ, процесс перенесения стоимости изношен-
ных средств труда на произведенный с их помощью продукт. 
В страховании под А. чаще понимается естественный фи-
зический и моральный износ объекта страхования и, как 
следствие этого, уменьшение его стоимости. Инструментом 
возмещения износа основных средств являются амортиза-
ционные отчисления в виде денег, направляемых на ремонт 
или строительство, изготовление новых основных средств. 
Сумма амортизационных отчислений включается в изде-
ржки производства (себестоимость) продукции и тем самым 
переходит в цену. Производитель обязан производить накоп-
ление амортизационных отчислений, откладывая их из вы-
ручки за проданную продукцию. Накопленные амортизаци-
онные отчисления образуют амортизационный фонд в виде 
денежных средств, предназначенных для воспроизводства, 
воссоздания изношенных основных средств. Величина го-
довых амортизационных отчислений предприятия, органи-
зации определяется в виде доли первоначальной стоимости 
объектов, представляющих основные средства. Норматив-
ное значение этой доли называют нормой амортизации. 

АМСТЕЛЬ – международная банковская группировка 
пятнадцати европейских стран, специализирующаяся в об-
ласти кредитования торговли (преимущественно мелких эк-
спортеров). 

АНАДРОМНЫЕ ВИДЫ РЫБ – виды рыб, воспроизводя-
щихся в пресной воде водных объектов в Российской Феде-
рации, совершающих затем миграции в море для нагула и 
возвращающихся для нереста в места своего воспроизве-
дения.

АНАЛИТИКА В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ – пред-
варительные исследования, осуществляемые, как правило, 
перед началом предвыборной гонки, и мониторинг ситуации 
по ходу кампании. Цели, которые ставят исследования перед 
началом избирательной кампании, – описание политической 
ситуации, выяснение особенностей электорального поведе-
ния, описание округа, оценка шансов и т.п. Из методов на-
иболее распространены: контент-анализ прессы;· групповые 
дискуссии с фокусировкой темы (фокус-группы); массовые 
опросы (как правило, по гэллаповским стандартам). Приме-
няются также опросы нюрнбергским (безанкетным) мето-
дом, другие варианты исследований. Для предварительных 
исследований не так важны оперативность и «бюджетность» 
(то есть дешевизна), сколько точность и глубина. По ходу 
кампании гораздо важнее оперативно отслеживать ситуа-
цию, ее изменения. Поэтому эти исследования более просты 
по исполнению и достаточно поверхностны (глубина и тща-
тельность принесена в жертву оперативности). Другая осо-
бенность – низкая формализованность этих исследований. 
Если для предварительных исследований характерны «тома 
отчетов» и «горы таблиц», то для мониторинга свойственно 
существование в устной форме. Среди методов наиболее 
характерны контент-анализ прессы и агитационно-печатной 
продукции и экпресс-опросы. Также сбор информации для 
анализа ситуации может осуществляться и через агитаторов 
по принципу: «а о чем люди говорят?»

АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА 
(АСП) – преобразование документов в процессе их анали-
за и извлечения необходимой информации, а также оценка, 
сопоставление, обобщение и представление информации в 
виде, соответствующем запросу.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СЧЕТ ДЕПО – счет депо, открыва-
емый в депозитарии для учета прав на ценные бумаги кон-
кретного депонента либо для учета ценных бумаг, находя-
щихся в конкретном месте хранения. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ – бухгалтерский учет хозяйс-
твенных операций, детализированный в денежном, а в необ-
ходимых случаях и в натуральном выражении. А.у. ведется 
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при помощи аналитических счетов. См. также СИНТЕТИ-
ЧЕСКИЙ УЧЕТ. 

АНАЛОГИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХО-
ТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ – запрещенные для оборота в Рос-
сийской Федерации вещества синтетического или естест-
венного происхождения, не включенные в Перечень нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, химичес-
кая структура и свойства которых сходны с химической 
структурой и со свойствами наркотических средств и пси-
хотропных веществ, психоактивное действие которых они 
воспроизводят.

АНАЛОГИЯ ЗАКОНА – применение в конкретной пра-
вовой ситуации при отсутствии закона, непосредственно 
ее регламентирующего, или соглашения (договора) сторон, 
норм, регулирующих сходные отношения. Применение за-
кона по аналогии возможно лишь при наличии следующих 
необходимых условий: а) отношение, по поводу которого 
возник спор, не урегулировано непосредственно нормами 
права или договором между сторонами; б) имеется зако-
нодательный акт, который регулирует сходные отношения 
и потому может быть применен к спорному случаю. Воз-
можность применения А.з. предусмотрена ст. 6 ГК РФ. Как 
правило, А.з. применяется в гражданских правоотношениях. 
Применение А.з. в уголовном праве в демократических госу-
дарствах строго запрещается.

АНАЛОГИЯ ПРАВА – в судебной практике применение к 
правовым отношениям, требующим правового регулирова-
ния, но не урегулированным нормами данной отрасли права, 
общих начал и принципов правового регулирования соот-
ветствующей отрасли права. Применяется в крайнем случае 
при невозможности применить аналогию закона.

АНАФЕМА (греч. anathema – проклятие), с 451 г. в хрис-
тианстве высшая кара, церковное проклятие, отлучение 
от церкви отвергающих и извращающих коренные истины 
веры, исключение из общества верующих, удаление от об-
щения с верующими. В таком смысле на соборах объявля-
лась А. или отлучение еретикам и нераскаянным грешникам. 
В Православной церкви обряд отлучения таковых соверша-
ется в Неделю Православия.

АНАХОРЕТЫ (греч. – удалившиеся от мира, отшельни-
ки, пустынники) – люди, живущие в уединенных и пустын-
ных местностях, по возможности чуждаясь всякого общения 
с другими. Хотя уже в первые два столетия нашего летос-
числения христиане устранялись от языческих празднеств и 
удовольствий, но только в конце III и в начале IV столетий 
появились отшельники в настоящем значении этого слова, 
которые, вследствие жестоких преследований или же пре-
зрения ко всему земному, стали искать уединения. В начале 
IV века около таких отшельников или отцов пустыни стали 
собираться (первоначально в Египте) ученики и сотовари-
щи и вести под их руководством аскетически образ жизни. 
Когда Афанасий в 356 г. удалился в Ливийскую пустыню, он 
нашел ее уже заселенною многочисленными пустынниками. 
Идеальный образ такого отшельника начертали Иероним в 
житии Павла биванского и Афанасий, в житии святого Ан-
тония. Последний считается отцом настоящего монашества. 
Существует сказание, что его ученик Иларион ввел этот уе-
диненный образ жизни в Палестине, а Евстафий в Армении 
и Малой Азии. Вскоре замечательнейшие учителя церкви 
стали поощрять такой образ жизни и привили его и на за-
паде. Но вскоре, когда А. стал осаждать народ, искавший их 
советов, утешения в несчастиях и благословения больных и 
детей, они принуждены были отказаться от первоначального 
намерения совершенно устраниться от мира. Некоторые А. 
подвергали свою грешную плоть ужасным мучениям, обре-
меняли себя цепями, железными кольцами и т. п. веригами, 
уединялись почти в необитаемые местности, пещеры, отка-
зывали себе в необходимом пропитании и одежде, или же, 
принимая самые неестественный позы, оставались в них в 

продолжение многих лет. Однако, подобные подвиги анахо-
ретства стали постепенно исчезать, так как церковь вскоре 
предпочла более мягкую форму отшельничества, именно – 
общежитие «кеновитов» или монахов. Впрочем все вообще 
восточные религии, не исключая даже еврейства, представ-
ляют подобные явления. 

АНГАЖИРОВАННОСТЬ – буквально: приглашение к 
участию, в частности, к участию в политическом процессе 
на стороне одного из кандидатов. Термин применяют, как 
правило, к лицам творческих специальностей: журналистам, 
актерам, музыкантам и т.д. Ангажированной может быть и 
политическая, и финансовая, и хозяйственно-экономичес-
кая элита. Приглашают с разными целями: для агитации 
в пользу какого-либо кандидата, для освещения в нужном 
свете политического процесса, для моральной поддержки 
участников политического процесса, для разбавления спис-
ков избирательных объединений и блоков и т.п. А. может 
различаться по степени вовлечения в политический про-
цесс, осознанности своего места в нем. Ангажированными 
принято называть лиц, вполне осознанно вовлеченных в тот 
или иной процесс.

АНГАРИЯ (греч. angareia) – в международном праве – 
использование одной из воюющих сторон в военных целях 
судов и других транспортных средств, включая подвижной 
состав железных дорог, принадлежащих нейтральным го-
сударствам, но находящихся на территории этой воюющей 
стороны. А. допускается только в случае крайней необходи-
мости и при условии последующей компенсации. Эти огра-
ничения А. предусмотрены в Гаагских конвенциях о законах 
и обычаях войны 1907 г.

АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЕ ПРАВО – см. АНГЛОСАК-
СОНСКОЕ ПРАВО.

АНГЛОСАКСОНСКИЕ ПРАВДЫ (Anglo-Saxon laws) – 
записи обычного права у англосаксов в VII-IX вв («Законы 
Этельберта» (начало VII в.), «Законы Хлотаря и Эдрика», 
«Законы Уитреда» (конец VII в.), «Законы Ине» (конец VII 
в.), «Законы Альфреда» (конец IX в.)). В отличие от других 
варварских правд, записанных на латинском языке, А.-с. п. 
были записаны на древнеанглийском языке; в них не обна-
руживается римское влияние. 

АНГЛОСАКСОНСКОЕ ПРАВО – система английского 
частного права, действующая в Англии, а тж. (в более или 
менее чистом виде) в бывших английских колониях: США, 
Австралии, Ирландии, Канаде и др. Для А.-с.п. характерно 
раздвоение на статутное право (statwe law), источником 
которого являются парламентские акты, и на общее право 
(common law).

АНДЕРРАЙТЕР (англ. underwriter – подписчик) – 1) мак-
лер по операциям с ценными бумагами; 2) в банковской де-
ятельности, на рынке ценных бумаг: физическое или юриди-
ческое лицо, гарантирующее эмитенту размещение ценных 
бумаг на рынке на согласованных условиях за специальное 
вознаграждение; 3) в страховании – юридическое лицо, яв-
ляющееся ответственным за заключение страховых (пере-
страховочных) контрактов и формирование портфеля стра-
ховых обязательств. А. осуществляет подписку страхового 
полиса или принимает на себя страховой риск. А. должен об-
ладать необходимыми знаниями и практическими навыками 
для установления соответствующей степени риска, ставок 
премий и условий страхования.

АНДЕРРАЙТИНГ (англ. underwriting – подписка) – фи-
нансовая деятельность страховых и финансовых компаний 
и банков, при которой лицо или организация, именуемые 
андеррайтером, гарантирует заключаемые страховые кон-
тракты, размещение на рынке облигаций или акций на со-
гласованных условиях за специальное вознаграждение, 
покупку и продажу инвестиционными компаниями, банками 
и крупными брокерскими фирмами ценных бумаг новых вы-
пусков на первичном рынке; так же называется и сам дого-
вор на размещение ценных бумаг между гарантом и эми-
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тентом. Возможны следующие условия А.: инвестиционная 
компания выкупает у эмитента весь выпуск ценных бумаг по 
фиксированной цене и перепродает его другим инвесторам; 
инвестиционная компания обязуется выкупить у эмитента 
недоразмещенную часть выпуска ценных бумаг; инвестици-
онная компания обязуется приложить максимум усилий по 
размещению ценных бумаг без принятия обязательств по 
выкупу недоразмещенной их части. 

АНЕНЕРБЕ (нем. Ahnenerbe – «Наследие предков», пол-
ное название – «Немецкое общество по изучению древней 
германской истории и наследия предков») – созданное в 
1933 при поддержке и финансовой помощи кабинета Дар-
ре общество, которому с 1935 было поручено изучать все, 
что касалось духа, деяний, традиций, отличительных черт и 
наследия «индогерманской нордической расы». С падением 
влияния Дарре в нацистской партии, Гиммлер интегрировал 
«Аненербе» в СС (1937), подчинив его как отдел управле-
нию концентрационных лагерей. 1 января 1939 общество 
получило новый статус, которым на него были возложены 
научные изыскания, завершившиеся в конце концов опыта-
ми над заключенными в концлагерях. Изучение древней гер-
манской истории в странном смешении естественных наук 
и романтизма велось с постоянной и единственной целью 
подтвердить превосходство арийской расы в рамках расо-
вой доктрины национал-социализма. Начиная с 1938 все 
археологические раскопки проводились с ведома общества. 
Солидное финансирование позволило привлечь к научным 
исследованиям многих первоклассных университетских уче-
ных, с помощью которых были достигнуты определенные 
успехи: произведены раскопки укреплений викингов IX века, 
состоялись экспедиции в Тибет и на Ближний Восток, позд-
нее осуществлялись исследования и охрана древних посе-
лений и курганов в оккупированных южных частях Украины. 

АНЗЮС – договор о безопасности, именуемый по пер-
вым буквам названий входящих в него стран – Австралии, 
Новой Зеландии и США, был подписан в Сан-Франциско на 
неопределенный срок в 1951 г. и ратифицирован в 1952 г. 
Договор содержит 11 статей. Целями АНЗЮС являются: ук-
репление мира и безопасности на Тихом океане; открытое и 
формальное заявление о единстве как предупреждение по-
тенциальному агрессору; гарантия взаимопомощи в случае 
нападения на одного из государств-членов в Тихоокеанском 
регионе; взаимные консультации при возникновении угрозы 
территориальной целостности, политической независимос-
ти или безопасности одного из участников договора в Ти-
хоокеанском регионе; координация усилий по коллективной 
обороне с целью обеспечения мира и безопасности (до со-
здания более совершенной системы региональной безопас-
ности в Тихоокеанском регионе).

АНИМАЦИЯ – создание изображения движущегося объ-
екта, мультипликация.

АНКЕТЫ – учетные регистры депозитария, в которых 
отражаются только текущие значения реквизитов объектов 
депозитарного учета. 

АНКЛАВ (от лат. inclavo – запираю на ключ, фр. 
enclave) – часть территории одного государства, полностью 
окруженная сухопутной территорией другого государства 
или нескольких государств. А. составляет неотъемлемую 
часть территории того государства, которому принадлежит. 
В тех случаях, когда часть территории одного государства 
оказывается отрезанной частично сухопутной территорией 
и частично морской территорией другого государства, та-
кие территории рассматриваются в качестве полуанклавов, 
поскольку они имеют морской берег, к которому возможен 
доступ со стороны моря. Наличие А. влечет за собой опре-
деленные международно-правовые последствия, связанные, 
например, с правом проезда в него через территорию дру-
гой страны, а тж. с иными жизненно важными проблемами 
существования А. и его жителей. Такие вопросы решаются на 
основе договора между заинтересованными государствами.

АНКЛАВ ТАМОЖЕННЫЙ – см. ТАМОЖЕННЫЙ АНК-
ЛАВ.

АНКЛАВЫ ОТКРЫТОГО МОРЯ – части морских про-
странств, удаленные более чем на 200 морских миль от 
побережья и окруженные полностью экономической зоной 
одного или нескольких государств. В Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. и других международных договорах 
А.о.м. как специальный термин не используется. Вместе с 
тем существование такого понятия признается в доктрине 
международного права. Его можно встретить тж. в некото-
рых документах международных организаций и конферен-
ций. Появление этого понятия связано с тем, что известные 
анклавы расположены в морях с наибольшей биологической 
продуктивностью, и в них ведется достаточно масштабный 
промысел судами многих стран, который не может быть 
правомерно ограничен прибрежными государствами или 
международными организациями. Кроме того, через эконо-
мические зоны прибрежных государств проходит достаточ-
но много рыболовецких судов, которые подчас используют 
возможность прохода к А.о.м. для бесконтрольного рыбо-
ловства в экономических зонах прибрежных государств. 
Известны такие А.о.м., как: анклав в море Баффина-Дени-
совом проливе (окружен экономической зоной Канады и 
Гренландии), анклавы в Мексиканском заливе (окружены 
экономическими зонами США, Мексики и Кубы), анклав в 
Беринговом море (окружен экономическими зонами России 
и США), анклав в Охотском море (окружен экономической 
зоной России), анклавы в южной части Тихого океана, Нор-
вежском и Гренландском морях. С международно-правовой 
точки зрения А.о.м. имеют статус открытого моря. Они от-
крыты для всех государств, в т.ч. и для рыболовства, огра-
ничиваемого определенными условиями, однако недоста-
точными, чтобы предотвратить хищнический лов. В целях 
сохранения живых ресурсов моря прибрежные государства 
иногда все-таки идут на установление ограничений на рыбо-
ловство и в А.о.м., как это сделали СССР и США в 1988 г. 
в отношении анклава Берингова моря. В Баренцевом море 
находится район, расположенный от побережья ближе 200 
миль и нередко именуемый «серой зоной», так как тут РФ и 
Норвегия пока не разграничили свои экономические зоны. 
Тем не менее суда целого ряда государств пытаются вести 
здесь нерегулируемый, по существу хищнический промысел 
рыбы, как в А.о.м. В этой связи СССР (а теперь РФ) и Норве-
гия ограничивают иностранный промысел и в «серой зоне». 

АННЕКСИЯ (лат. annexio – присоединение) – насильс-
твенное присоединение государством территории другого 
государства. Международное право запрещает любое на-
сильственное присоединение какой-либо территории, в т. ч. 
согласно принципам территориальной неприкосновенности 
и целостности, неприкосновенности и нерушимости госу-
дарственных границ, запрещения применения силы или уг-
розы силой.

АННОТАЦИЯ – краткая характеристика документа, по-
ясняющая его содержание, назначение, форму, другие осо-
бенности.

АННУИТЕТ (от лат. annuitas – ежегодный платеж) – 
1) один из видов срочного государственного займа, по ко-
торому ежегодно выплачиваются проценты, и погашает-
ся часть суммы; 2) равные друг другу денежные платежи, 
выплачиваемые через определенные промежутки времени 
в счет погашения полученного кредита, займа и процентов 
по нему; 3) соглашение, контракт или инвестиции, дающие 
физическому лицу право на регулярное получение фиксиро-
ванных сумм (зачастую пожизненно). 

АННУЛИРОВАНИЕ (от лат. annulio – уничтожаю) – рас-
торжение договора, отмена заказа, признание недействи-
тельным ранее заключенного соглашения, прав или полно-
мочий, принятых обязательств, отказ от них. 

АННУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВО-
РА – односторонний отказ государства от заключенного им 
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международного договора, в результате чего он утрачивает 
для него юридическую силу. В отличие от денонсации А.м.д. 
не основано на предварительном соглашении сторон, за-
крепленном в самом тексте договора, а носит односторон-
ний характер. Поэтому А.м.д. не предусматривается между-
народным правом. Правомерным является аннулирование 
недействительных международных договоров, договоров, 
заключенных предшественниками данного государства, а 
тж. вследствие нарушения договора другой стороной, изме-
нения обстоятельств и др.

АННУЛИРОВАННЫЙ ЧЕК – оплаченный банком, на ко-
торый он выставлен, погашенный чек; такой чек не подлежит 
обращению. Оплачивая или «учитывая» чек, банк простав-
ляет свой индоссамент на лицевой или оборотной стороне 
чека, тем самым окончательно его аннулируя.

АННУЛЯЦИЯ (от лат. annulio – уничтожаю) – процесс ан-
нулирования акции либо другой ценной бумаги в случае ее 
потери. Может заключаться в публикации соответствующе-
го объявления в специализированном издании. 

АНОНИМ (греч. anonymos – безымянный) – автор пись-
ма или сочинения, скрывший свое имя.

АНОНИМНЫЙ СЧЕТ – банковский счет, распоряжение 
средствами на котором производится без установления бан-
ком личности лица, предъявившего требование о выполне-
нии операций по счету. Идентификация лица, имеющего пра-
во распоряжаться средствами, находящимися на А.с., произ-
водится с использованием номеров, кодов, паролей и иных 
средств (кроме имени или наименования клиента банка), 
подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным 
на это лицом. В настоящее время широкое распростране-
ние получила такая разновидность А.с., как номерной счет, 
когда уполномоченное по счету лицо идентифицируется с 
помощью номера счета, указанного в документе, выдавае-
мом клиенту банка в подтверждение заключения договора 
номерного счета.

АНТАНТА (франц. entente – согласие) – военно-поли-
тический блок империалистических государств – Англии, 
Франции и России (иначе именуемый Тройственным согла-
сием), сложившийся в основном в 1904-1907 гг. и завер-
шивший размежевание великих держав накануне Первой 
Мировой войны. Процесс складывания А. был длительным 
и противоречивым. Германия, вступившая раньше других 
держав на путь создания империалистических блоков с 
целью передела мира, уже в 1882 г. заключила военно-по-
литический союз с Австро-Венгрией и Италией. В ответ на 
создание под эгидой Германии этого агрессивного блока в 
1891-1993 гг. был заключён франко-русский союз. Англия 
в это время придерживалась политики «блестящей изоля-
ции» (отказа от вступления в блоки), надеясь выиграть на 
противоречиях между двумя военно-политическими группи-
ровками. Резкое обострение англо-германского соперничес-
тва в конце XIX – начале XX в., вызванное колониальной и 
торговой экспансией Германии в Африке и др. регионах и 
гонкой морских вооружений, побудило Англию обратиться к 
поискам союзников и к сближению с Францией, а затем и 
Россией. Крупным шагом в становлении А. явились англо-
французское соглашение 1904 г. о разделе сфер влияния в 
Африке и англо-русская конвенция 1907 г. о разделе сфер 
влияния в Азии (Иран, Афганистан, Тибет). В результате этих 
соглашений франко-руссский союз 1891–93 гг. превратился 
в Тройственное согласие – А. Большую роль в завершении 
формирования А. сыграло обострение империалистических 
противоречий в 1908–14 гг.(марокканские кризисы 1905, 
1911 гг., Боснийский кризис, балканские войны 1912–13 гг.). 
1912–14 гг.– период организационного оформления А., ког-
да был заключён ряд двусторонних и трёхсторонних согла-
шений между её участниками. Германия не раз пыталась 
помешать формированию А., воздействуя то на Россию, то 
на Англию, стремясь добиться их нейтралитета в будущей 
войне. Накануне и в ходе Первой мировой войны на стороне 

А. сгруппировалось более 20 государств, в т. ч. США. Термин 
«Антанта» стал применяться для обозначения всей антигер-
манской коалиции. Столкновение ведущих держав обеих 
группировок являлось борьбой за передел мира. И та и дру-
гая стороны преследовали захватнические цели. Англия и 
Франция делали всё, чтобы переложить бремя войны на Рос-
сию. Три года русская армия оттягивала на себя значитель-
ные силы противника и, как только он предпринимал серьёз-
ные действия на западе, приходила на помощь союзникам. 
Это дало возможность Англии и Франции мобилизовать все 
свои ресурсы, а США развернуть производственную мощь, 
армию, всесторонне подготовиться для вступления в войну. 
В ноябре 1918 г. Германия капитулировала. После Октябрь-
ского переворота 1917 г. А. стала антисоветским блоком 
империалистических держав. 23 декабря 1917 г. Англия и 
Франция подписали соглашение о совместной интервенции 
против Советской России. А. были организованы вооружен-
ная интервенция в Советскую Россию, агрессия буржуазно-
помещичьей Польши, антисоветские мятежи и заговоры, 
отторгнуты от Советской России западные области Украины 
и Белоруссии, подавлена революция в Венгрии. 

АНТАРКТИКА – международная территория, район 
земного шара, географическим центром которого является 
Южный полюс; охватывает южный полярный материк – Ан-
тарктиду, прилегающие к нему острова и шельфовые лед-
ники, а тж. части Атлантического, Индийского и Тихого оке-
анов. Антарктида была открыта русскими мореплавателями 
Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым, предпринявшими 
экспедицию в этот район в 1819–1821 гг. В XX в. ряд госу-
дарств (Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зе-
ландия, Норвегия, Франция и Чили) выступили с террито-
риальными претензиями на отдельные районы А., однако 
другими государствами, в т. ч. Россией и США, они не при-
знаются. Тем не менее и СССР, и США зарезервировали за 
собой право на выдвижение в А. своих собственных претен-
зий. Международно-правовой режим А. регулируется под-
писанным в Вашингтоне 1 декабря 1959 г. Договором об А. 
(вступил в силу 23 июня 1961 г.). Положения Договора при-
меняются к району южнее 60° ю.ш., включая все шельфовые 
ледники. Участниками Договора являются 29 государств, в 
т.ч. Россия. Договор об А. определил, что все территориаль-
ные претензии в А. «замораживаются» и что А. используется 
только в мирных целях. В частности, Договором запреща-
ются любые ядерные взрывы в А. и удаление в этом районе 
радиоактивных материалов, кроме случаев, когда использо-
вание ядерной энергии в А. будет регулироваться специаль-
ными международными соглашениями. В соответствии с До-
говором и в его рамках регулярно проводятся Консультатив-
ные совещания. Их цель – обмен информацией и выработка 
для государств-участников рекомендаций по эффективному 
осуществлению принципов и целей Договора об А. (напри-
мер, по охране фауны и флоры А., минеральным ресурсам, 
туризму, антарктической телесвязи). Государства-участники 
вправе назначать из числа своих граждан наблюдателей, 
которые имеют доступ во все районы А. Использование 
морских живых, а тж. минеральных ресурсов А. регулиру-
ется отдельными соглашениями между участниками Дого-
вора 1959 г. В последние годы ряд государств, в основном 
развивающихся, предлагают объявить А. общим наследием 
человечества.

АНТАРКТИКА: МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ЖИВЫХ 
РЕСУРСОВ – см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ЖИВЫХ РЕ-
СУРСОВ АНТАРКТИКИ.

АНТИГЛОБАЛИЗМ – см. АНТИГЛОБАЛИСТСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

АНТИГЛОБАЛИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – общее назва-
ние общественных организаций, движений и инициативных 
групп, которые ведут борьбу с социальными, экономически-
ми, политическими и экологическими последствиями глоба-
лизации в ее современной форме.
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Хотя участники антиглобалистских выступлений часто 
действуют совместно, само это движение является разно-
родным. Его активисты исходят из различных, иногда прямо 
противоположных подходов в понимании глобализации, 
придерживаются самых разных представлений об альтерна-
тивах этому процессу и используют неодинаковые методы и 
тактику действий. Само название «А.д.» не является обще-
принятым в его рядах. Часто употребляются также наимено-
вания «Альтерглобалистское движение» (движение за «аль-
тернативную глобализацию»), «движение за глобальную 
справедливость», «движение движений» и т.д. Часть групп, 
участвующих в А.д., создана специально с целью борьбы 
против последствий и эффектов глобализации. Другие в той 
или иной форме связаны с иными общественными или поли-
тическими движениями – пацифистским, экологическим, со-
лидарности со странами или народами «Третьего мира», 
леворадикальными, анархистскими, коммунистическими и 
т.д. Некоторые активисты отвергают недемократические и 
несправедливые механизмы процессов глобализации, дру-
гие – капитализм и свободу торговли как таковые, третьи – 
лишь неолиберальную форму капиталистического общества 
и т.д. Однако все они сходятся в критике неолиберального 
варианта капитализма и международных экономических и 
финансовых институтов, которые считаются его носителями 
(Всемирного банка, Международного валютного фонда, Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития, Все-
мирной торговой организации), международных соглашений 
о свободе торговли (Североамериканского соглашения о 
свободной торговле, Американской зоны свободной торгов-
ли и др.), а также политических и экономических встреч и 
конференций (встреч Большой восьмерки, Всемирного эко-
номического форума и т.д.). Большинство антиглобалистов 
заявляют, что «открытие» рынков и свобода передвижения 
капиталов не сопровождается такой же открытостью границ 
и свободой передвижения людей. В этой связи они ведут 
борьбу против ограничений на иммиграцию и прием бежен-
цев. Большая часть групп и инициатив А.д. принадлежит к 
левому или левоцентристскому политическому спектру. Од-
нако против глобализации выступают и многие националис-
тические движения (французский Национальный фронт и 
др.), а также ультраправые. Они нередко пытались прини-
мать участие в акциях антиглобалистов, но большинство ак-
тивистов стремится отмежеваться от таких «союзников». 
Разнородность групп и течений, принимающих участие в 
А.д., не позволила до сих пор создать какие-либо четкие и 
оформленные организационные структуры. Сами участники 
нередко рассматривают такую распыленность как достоинс-
тво движения или даже принципиально новый тип организа-
ции, основанный на сетевом принципе и диалоге. Так, один 
из теоретиков А.д. Иммануил Валлерстайн объявляет его 
альтернативой старой модели левых политических партий – 
централизованных и ориентированных на завоевание влас-
ти. У антиглобалистов отсутствуют централизованные струк-
туры, но есть «крайне гибкая коалиция транснациональных, 
национальных и локальных движений с различными приори-
тетами». Главной формой А.д. являются массовые акции и 
кампании протеста и гражданского неповиновения. Они со-
провождаются шествиями и митингами, в которых нередко 
принимают участие тысячи и даже сотни тысяч людей. Пред-
полагается, что такая нацеленность на конкретные действия 
должна позволить соединить вместе различные инициатив-
ные группы из различных стран для борьбы под общими ло-
зунгами, развить узы солидарности «снизу» и постепенно 
заложить основу для нахождения консенсуса между участ-
никами. В 1998 в качестве такой децентрализованной сети 
инициатив сопротивления против «свободной торговли» и 
Всемирной торговой организации было создано «Глобаль-
ное действие народов» (People’s Global Action). В настоящее 
время марши и акции протеста проводятся обычно коалици-
ями групп. Организуют такие выступления совместные ко-

митеты, образованные из представителей групп; решения 
принимаются, по возможности, на основе общего согласия. 
Какой-либо официальный руководящий центр и формаль-
ная иерархия при этом отсутствуют. Основные действующие 
субъекты А.д. – это общественные, неправительственные 
или политические группы и ассоциации. Они могут носить 
местный, региональный, национальный или международный 
характер, заниматься конкретной узкой проблематикой или 
претендовать на решение проблем в масштабе всего обще-
ства. Спектр этих организаций достаточно широк. К приме-
ру, в состав «Социального форума Генуи» (Genoa Social 
Forum), который организовал акции протеста против встре-
чи Большой восьмерки в этом итальянском городе в июле 
2001, вошло более 500 групп. Среди участников выступле-
ний были местные гражданские, пацифистские, антивоен-
ные, экологические, правозащитные, женские, студенческие 
и молодежные организации, католические движения, груп-
пы солидарности, движение за списание долгов «Третьего 
мира», самоуправляющиеся социальные центры и связан-
ные с ними структуры (более умеренные «Все в белом» (Tute 
bianche) и более радикальная «Сеть за глобальные права» 
(Network per i diritti globali)), профсоюзы, политические орга-
низации левых и т.д. Обыкновенно они координируют свои 
действия, в зависимости от конкретных нужд (для проведе-
ния акций, совместного отстаивания интересов и т.д.). Од-
ной из старейших международных инициативных групп ан-
тиглобалистов является «Глобальное действие народов» – 
всемирная коалиция, включающая неправительственные 
организации, профсоюзы, экологические группы, группы со-
циального действия в странах Запада и в «Третьем мире». 
Состав объединения весьма широк: от бразильского Движе-
ния безземельных трудящихся (Movimiento dos trabalhadores 
sin terra) до британской радикально-экологической органи-
зации «Вернем себе улицу» (Reclaim the street!), от конфеде-
рации индейцев Боливии до движения народа Огони в Ниге-
рии, от союзов крестьян Индии до профцентров из азиатских 
и европейских стран и т.д. Коалиция заявляет о намерении 
объединить усилия простых людей в глобальном масштабе, 
чтобы достичь более справедливого экономического и соци-
ального порядка, обуздать корпорации и содействующие им 
национальные правительства и международные организа-
ции. «Глобальное действие народов» проводит конферен-
ции и форумы, а также символические акции, наподобие 
марша индийских крестьян по Западной Европе в 1998 и т.д. 
Нередко международные организации антиглобалистов со-
здаются по инициативе политических кругов. Так, в июне 
1998 во Франции была образована «Ассоциация за налого-
обложение финансовых трансакций ради помощи гражда-
нам» (Association pour une taxation des transactions financieres 
pour l`aide aux citoyens), или АТТАК. У истоков АТТАК стояла 
небольшая группа видных деятелей (членов редакций газет, 
профсоюзных лидеров и общественных организаций), тесно 
связанных с политическим истеблишментом и левыми пар-
тиями Франции (включая социалистов и троцкистов). К нача-
лу 2001 в рамках французской секции АТТАК были созданы 
180 местных комитетов; в организации состояли 28 тыс. чле-
нов. Председателем АТТАК был избран редактор влиятель-
ной французской газеты «Монд дипломатик» (Le Monde 
Diplomatique) Бернар Кассен (Bernard Cassen). В последую-
щие годы отделения АТТАК возникли во многих других стра-
нах мира. Некоторые из них (например, в Польше) стали 
объектом проникновения инфильтрации со стороны ультра-
правых и националистических групп. Официальная цель АТ-
ТАК – организовать «международное движение за демокра-
тический контроль над финансовыми рынками и их институ-
тами», чтобы препятствовать «неограниченной свободе 
циркуляции капиталов» и «спекулятивным операциям». Ас-
социация выступает за обложение налогом финансовых 
прибылей, введение санкций против зон «отмывания денег», 
предотвращение приватизации пенсионной системы, обес-
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печение гласности в вопросах капиталовложений в зависи-
мые страны, юридическое регулирование финансовых и 
банковских операций и аннулирование внешнего долга за-
висимых стран. Другим примером международной антигло-
балистской организации служит «Виа кампесина» (Via 
Campesina) – созданное в 1993 объединение крестьянских 
инициативных групп и движений из различных стран. Глав-
ным инициатором выступила французская Крестьянская 
конфедерация (Confederation Paysanne) во главе с Жозе 
Бове (Jose Bovй) – крестьянским лидером, который стал из-
вестен благодаря организованному им демонстративному 
разгрому ресторана «Макдональдс» в г.Милло (Франция). 
Конфедерация выступает в защиту традиционного крес-
тьянского хозяйства, против индустриализации сельского 
хозяйства, контролируемой транснациональными компания-
ми и поддерживает связи с различными политическими кру-
гами страны – от левых до правых. Большое внимание анти-
глобалисты уделяют новым информационным технологиям. 
К их использованию активно призывал еще в 1990-х лидер 
«Сапатистской армии национального освобождения» 
(Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional) – индейского повс-
танческого движения в Мексике – субкомманданте Маркос, 
которого считают одним из глашатаев антиглобализма. В 
1999, во время выступлений против встречи Всемирной тор-
говой организации в Сиэтле (США), был создан «Независи-
мый медиа-центр» («Индимедиа») (Independent Media Center, 
Indimedia). Эта всемирная система призвана служить ин-
формированию общественности в обход корпоративных 
средств массовой информации. Локальные сети «Индиме-
диа» существуют во многих странах Америки, Европы, Азии, 
Африки и Австралии. Они не только распространяют инфор-
мацию о деятельности групп антиглобалистского спектра, но 
и позволяют им таким образом координировать свои дейс-
твия. В А.д. официально все участники равны. В действи-
тельности, однако, это равенство весьма относительно, пос-
кольку различные группы и ассоциации обладают неодина-
ковым доступом к финансовым и информационным ресур-
сам, разной степенью близости к политическому и интеллек-
туальному истеблишменту, а значит – несопоставимыми 
организационными возможностями и степенью влияния на 
общество. Так, АТТАК за несколько лет завоевала прочные 
позиции в А.д., включив в свой состав многих видных и авто-
ритетных деятелей со всего мира (к примеру, лидера сапа-
тистского движения в Мексике субкомманданте Маркоса). 
Она играет видную роль в организации многих международ-
ных форумов и акций антиглобалистов. Важной формой А.д. 
в последние годы стали «социальные форумы» (Social 
Forums). Они проводятся на континентальном и на всемир-
ном уровне, обсуждают важнейшие вопросы мирового эко-
номического, политического и социального развития. Пред-
шественницей всемирных форумов можно считать «Интер-
галактическую встречу против неолиберализма», которая 
была организована по инициативе мексиканских сапатистов 
летом 1996 в штате Чьяпас (ей предшествовали аналогич-
ные континентальные встречи). Всемирные социальные фо-
румы в 2001–2003 проводились в бразильском городе Пор-
ту-Алегри, где у власти находятся представители троцкист-
ской фракции Партии труда. Официальный лозунг форумов: 
«Другой мир возможен». В теории эти конгрессы должны со-
хранять и отражать «освободительное разнообразие» А.д., 
отсутствие неравенства в его рядах. Однако на практике это 
выглядит не совсем так. Уже на втором Всемирном форуме 
в 2002 сказалось неравенство между группами. Многие не-
большие инициативы и неправительственные организации 
не смогли, по финансовым и организационным причинам, 
принять участие в работе форума, на котором доминирова-
ли представители политического и общественного истеб-
лишмента (лидеры АТТАК, бразильской Партии труда, фран-
цузской Социалистической партии, включая министров, и т.
д.). Они сформировали «Интернациональный совет», кото-

рый контролировал и следующий Всемирный форум в 2003. 
Его «звездой» стал новоизбранный бразильский президент 
Инасио Лула да Силва ( Inacio « Lula » de Silva), лидер Пар-
тии труда. Считается, что в реальности он продолжает не-
олиберальную экономическую политику, однако охотно при-
бегает к антиглобалистской риторике. Критикуя позицию 
лидеров Всемирного форума, ведущая активистка арген-
тинской правозащитной и «антиимпериалистической» орга-
низации «Матери Пласо-дель-Майо» ( Madres de Plazo del 
Mayo) Эбе де Бонафини ( Hebe de Bonafini) заявила: движе-
ние возникло с целью «бороться с глобализацией, а не гума-
низировать ее». В 2004 Всемирный социальный форум про-
шел в г.Бомбей (Индия). В 1200 его мероприятиях приняли 
участие 80 тыс. человек из 132 стран. Проведение форума 
было поддержано на сей раз политиками из Индийского на-
ционального конгресса, Республиканской партии низших 
каст и коммунистических партий. Свои параллельные встре-
чи провели маоистские партии и организации. В августе 
2002 в Буэнос-Айресе был проведен Всемирный социальный 
форум, специально посвященный аргентинскому кризису. 
Его организовали 500 общественных и политических орга-
низаций, включая троцкистские партии, коммунистов, дви-
жения безработных, квартальные инициативные группы и 
др., а также левых политиков из различных стран Латинской 
Америки. В дискуссиях и различных мероприятиях форума 
участвовали до 10–15 тыс. человек. Они обсуждали альтер-
нативы капиталистической глобализации, возможности об-
щественной самоорганизации и проблемы борьбы с зоной 
свободной торговли в Америке. На форуме были приняты 
решения о проведении континентальных протестов, а также 
об организации новых встреч – субрегионального форума в 
провинции Коррьентес и латиноамериканского форума в 
Монтевидео в ноябре 2002. Европейский социальный форум 
впервые проводился во Флоренции (Италия) в ноябре 2002. 
Хорошее описание этого мероприятия, дающее представле-
ние о том, как проходят конгрессы антиглобалистов, дал 
один из российских участников: «Заседания форума прохо-
дят в старинной крепости и в нескольких больших залах в 
центре города. Параллельно проходит масса мероприятий – 
конференции, семинары и воркшопы, на которых обсужда-
ются различные вопросы, от усиления влияния правых на 
европейскую политику до продовольственной безопасности 
слаборазвитых стран, от проблемы беженцев до разучива-
ния революционных песен. Тысячи людей сидят и стоят в 
уютных, хорошо оборудованных залах и слушают сотни ре-
чей. Подискутировать об услышанном нельзя – это не пре-
дусмотрено. За одной речью следует вторая, третья, пятая, 
десятая... В центре же крепости бушует „левый гипермар-
кет... – продают партийную прессу... на разных языках, а так-
же майки, нашивки, значки, открытки и прочий радикальный 
стафф « » (непременным атрибутом которого являются раз-
нообразные популярные изображения Че Гевары, превра-
щенного в настоящего идола антиглобализма). Более ради-
кальные антиглобалисты, недовольные «заорганизованнос-
тью» официального мероприятия, организовали собствен-
ное – «автономное пространство», или «хаб». Оно выгляде-
ло более демократично: «...люди сидят в кругу, смотрят друг 
другу в глаза, не толкают речи и не делают громких заявле-
ний, а разговаривают друг с другом и договариваются о сов-
местных действиях против капитализма, против войны, про-
тив угнетения и неравноправия...». (Цитируется по: RUSSIA. 
INDIMEDIA. ORG. Печатная версия. 2002. Осень – зима. С. 
6). Впрочем, оба крыла антиглобалистов слились в огромной 
демонстрации, направленной против подготовки войны в 
Ираке: в этом марше приняло участие 1 млн. человек. В ян-
варе 2003 в Хайдарабаде (Индия) состоялся первый Азиатс-
кий социальный форум, в работе и мероприятиях которого 
участвовали 15 тыс. активистов со всего континента. В этих 
рамках состоялись 8 конференций, 160 семинаров, 164 за-
седаний различных рабочих групп, множество собраний, де-
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монстраций и т.д. Обсуждались такие темы, как расширение 
прямой демократии, борьба с социальной дискриминацией, 
переориентация хозяйственного развития с получения при-
были на реальные нужды людей. На взгляды участников А.д. 
оказали влияние различные демократические, левые, ради-
кальные и альтернативистские идеи 20 в., начиная с концеп-
ций прав человека, гражданского участия и самоуправле-
ния, и кончая анархизмом, социализмом и «антиимпериа-
лизмом», а также воззрениями новых социальных движе-
ний – экологического, антивоенного, феминистского, сто-
ронников культурного разнообразия и т.д. Существенное 
воздействие на антиглобалистов оказали: книга канадской 
писательницы Наоми Клейн (Naomi Klein) Нет лого (No Logo), 
которая критиковала производственную политику трансна-
циональных корпораций и тиранию вездесущей рекламы, 
разрушающей народную культуру; работа известного индий-
ского эколога Вандана Шивы (Vandana Shiva) Биопиратство 
(Biopiracy), обвиняющая колониализм в создании монокуль-
туры и превращении «природного капитала» аборигенных 
народов и экорегионов в «интеллектуальный капитал»; труд 
Развитие как свобода (Development as Freedom) лауреата 
Нобелевской премии 2000 по экономике Амартия Сена, 
предложившего новую денежную систему с валютой, стои-
мость которой будет основана на расчете свободного време-
ни; произведения известных ученых и общественных деяте-
лей Ноама Чомского (Noam Chomsky), Зыгмунта Баумана 
(Zygmunt Bauman), Дэвида Кортена (David C.Korten) и др. 
Очевидно, что на такой разнородной основе не могла сфор-
мироваться какая-либо цельная или устойчивая идеология. 
Идейные, политические, социальные, экономические и куль-
турные взгляды участников А.д. весьма различны и часто 
попросту противоречат друг другу. В общем и целом, в рус-
ле движения можно обнаружить две главные тенденции – 
реформистское и «альтернативистское». В то время, как 
приверженцы первого отвергают неолиберальный вариант 
капитализма и «крайности» свободы торговли, сторонники 
второго стремятся найти какую-либо альтернативу сущест-
вующему социальному строю. Среди основных идей, рас-
пространенных в кругах А.д., но разделяемых далеко не 
всем спектром его участников, следует прежде всего выде-
лить критику транснациональных корпораций (ТНК) и основ-
ных институтов «нового мирового порядка». Большинство 
антиглобалистов убеждены в том, что именно ТНК и финан-
совые круги управляют современным миром, контролируют 
его политику и экономику. Еще в 1997 известный исследова-
тель мировой экономики Фредерик Клэрмон (Frederic F.
Clairmont) доказывал, что 200 крупнейших корпораций де-
ржат под контролем мировое хозяйство, политику и инфор-
мационные потоки. Их обороты составляли 26% мирового 
производства, что превышало суммарное производство 182 
стран мира вместе взятых. «Власть принадлежит сегодня 
финансовым рынкам, где котируются лишь 150 человек, ру-
ководителям транснациональных корпораций и их слугам, 
которые занимают посты во Всемирной торговой организа-
ции, Организации экономического сотрудничества и разви-
тия, Всемирного банка и Европейской комиссии, – утверж-
дает, например, писательница Сьюзен Джордж (Susan 
George), президент парижской Обсерватории глобализации 
и вице-председатель АТТАК Франции. – Они встречаются 
между собой на таких форумах, как Круглый стол европейс-
ких промышленников или Трансатлантический бизнес-диа-
лог, в постоянных комитетах президентов и генеральных 
директоров, которые, к примеру, ежегодно представляют 
Европейской комиссии или Североамериканскому прави-
тельству список того, что подлежит обсуждению, и это ста-
новится списком того, что они хотели бы получить от прави-
тельств». Этот список, по мнению С.Джордж, автора нашу-
мевшей книги Доклад Лугано (El Informe Lugano) о междуна-
родной экспертократии, включает определение политичес-
ких целей и задач, точные установки в отношении правил 

экономической игры «в каждой области экономики и на каж-
дом уровне различных администраций», а также техничес-
кие нормативы для решения конкретных проблем. «Северо-
американское правительство, – заявила она, – регулярно 
сотрудничает с федерациями промышленников, которые 
представляют петиции во Всемирную торговую организа-
цию, чтобы избежать препятствий на пути торговли». Для 
этого осуществляется приватизация общественных услуг и 
т.д. Речь, по словам С.Джордж, идет о своеобразной «торго-
вой конституции» для всего мира. Рассуждения некоторых 
антиглобалистов о мировом контроле банков и крупнейших 
корпораций подчас похожи на теории «закулисной власти» и 
«мирового заговора», которые выдвигаются ультраправыми 
и фашистскими кругами. Впрочем, большинство участников 
движения, особенно на его левом фланге, отвергают такие 
параллели, хотя и разделяют общий пафос, направленный 
против транснациональных корпораций. Умеренное крыло 
антиглобалистов, со своей стороны, направляет острие кри-
тики в сторону финансового капитала. Его представители 
утверждают, что именно финансовые операции и сделки, а 
также перевод капиталов в страны с более дешевой рабо-
чей силой и худшими социальными и экологическими стан-
дартами служат причинами негативных сторон глобализа-
ции. Это течение умеренных, возглавляемое организацией 
АТТАК, стремится ограничить влияние финансового капита-
ла и тем самым «оздоровить» современную капиталисти-
ческую систему. Оно выступило в поддержку идеи, выдвину-
той американским экономистом Джеймсом Тобином (James 
Tobin): введения налога на финансовые трансакции в разме-
ре 0,1–0,2% (так называемый налог Тобина). Сторонники 
этого плана не только рассчитывают таким способом поощ-
рить капиталовложения в сферу производства, но и предла-
гают своеобразное неокейнсианство: суммы, вырученные за 
счет «налога Тобина» предполагается направлять на соци-
альные нужды и на развитие стран «Третьего мира». Они 
предлагают использовать для этого реорганизованные меж-
дународные институты, такие как ООН и Всемирный банк. 
Левое крыло считает этот план реформистским, утопичес-
ким и неосуществимым при капитализме, поскольку он про-
тиворечит интересам всех правящих слоев и групп сущест-
вующего общества. Призывы к укреплению суверенитета и 
власти национальных государств в противовес «транснацио-
нальному контролю» – это одна распространенная реакция 
на представления о вселенской власти ТНК. Эту концепцию 
защищают, с одной стороны, многие движения и организа-
ции из стран «Третьего мира», а с другой, умеренное крыло 
антиглобалистов из индустриально развитых стран. Неоли-
берализм разрушает национальные государства и нацио-
нальные культуры, заявляет, например, лидер сапатистов 
субкомманданте Маркос, делая из этого вывод о необходи-
мости укреплять национальный суверенитет и националь-
ную общность. Европейские неокейнсианцы, в свою оче-
редь, противопоставляют нынешний неолиберальный капи-
тализм регулируемому и видят в национальном государстве 
орудие такого регулирования в интересах населения. «Госу-
дарства имеют больше власти, чем используют», – утверж-
дает вице-президент французской АТТАК С.Джордж. С иде-
ей упрочения национального суверенитета нередко связано 
представление об укреплении и поощрении «национального 
производства» в противовес «транснациональному». Так, в 
ходе протестов против Всемирной торговой организации, 
которые произошли в Сиэтле в 1999, с требованием к прави-
тельству США принять протекционистские меры выступили 
американские профсоюзы. Эти позиции распространены и в 
профсоюзных кругах других стран. Французская «Крестьян-
ская конфедерация» добивается поощрения национального 
сельскохозяйственного производства и т.д. Левое крыло ан-
тиглобалистов, в значительной мере следуя анархистской 
традиции, отказывается видеть в государстве нейтральный 
инструмент в интересах всего общества, считая его инстру-
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ментом господства и угнетения, а также осуждает национа-
лизм. Оно призывает к демонтажу государственных струк-
тур самоорганизованным обществом, а не к укреплению 
национальных государств. Острые споры по этому вопросу 
вспыхнули, к примеру, на конференции «Глобального дейс-
твия народов»» в Женеве в 1998: представители обществен-
ных движений из стран «третьего мира» настояли на вклю-
чении пункта о национально-государственном суверенитете 
в заключительную декларацию, многие участники из Евро-
пы (преимущественно левые) тщетно возражали. В выступ-
лениях против «транснационального» контроля не послед-
нее место занимают антиамериканские настроения многих 
групп и организаций А.д. Приверженцы этих взглядов обви-
няют США и американские корпорации в навязывании своей 
власти всему остальному миру. Усилению этой позиции спо-
собствовали военные акции, которые предприняли США в 
бывшей Югославии, Афганистане и Ираке в 1990–2000-х, 
расширение НАТО и американского военного присутствия в 
других странах и т.д. По завершении Всемирного социально-
го форума в Бомбее в 2004 была проведена крупная антиа-
мериканская демонстрация. Антиамериканизм антиглоба-
листов встречает поддержку со стороны крайне правых, а 
нередко – и скрытую симпатию в некоторых кругах европей-
ского истеблишмента, конкурирующего с США на мировой 
арене в экономической и политической областях. На левом 
фланге А.д. преобладают настроения традиционного «анти-
империализма». В этой связи острие критики часто обраще-
но против США как наиболее мощной военной державы 
мира и против государств, которые воспринимаются как 
американские «сателлиты» (например, Израиля). Одновре-
менно выражаются симпатии в адрес «национально-освобо-
дительных» движений, при чем часто упускается из виду то, 
что и они совершают насилия против гражданского населе-
ния и меньшинств. Полемизируя с традиционным «антиим-
периализмом», некоторые из левых участников А.д. склоня-
ются к теории «Империи», выдвинутой европейскими теоре-
тиками социальных движений Антонио Негри (Antonio Negri) 
и Михаэлем Хардтом (Michael Hardt). В своей книге «Импе-
рия» («The Empire », 2000) они утверждают, что в действи-
тельности системе противоборствующих национальных им-
периалистических государств пришел конец, более того, что 
границы между «первым» и «третьим» миром стираются 
процессами глобализации. Новый глобальный капитал при 
помощи своих институциональных инструментов (ООН, 
встречи Большой Восьмерки, МВФ, Всемирного банка и т.д.) 
создает, с их точки зрения, новый глобальный имперский су-
веренитет, который связывает воедино всемирную систему 
угнетения и эксплуатацию. В нее включены правящие круги 
как центра, так и периферии глобального хозяйства. Возра-
жая против антиамериканизма, Негри и Хардт полагают, что 
у возникающей Империи нет единого центра. Однако эти 
взгляды оспариваются многими активистами и теоретиками 
в А.д., в том числе и на его левом крыле. Обострение поли-
тических противоречий в связи с войной в Ираке в 2003 
между США и Великобританией, с одной стороны, и Франци-
ей и Германией, с другой, нанесло теории «Империи» как 
уже свершившегося факта существенный ущерб. В противо-
вес существующему общественному порядку антиглобалис-
ты предлагают различные альтернативы. Весьма популярен 
лозунг «укрепления гражданского общества », или «новой 
гражданственности ». Его сторонники пропагандируют ак-
тивное участие граждан в процессе принятия политических 
решений. Согласно этим представлениям, граждане должны 
быть хорошо информированными и сознательными, чтобы 
иметь возможность правильно использовать имеющиеся 
механизмы представительной демократии и благодаря это-
му контролировать глобализацию. Общественные (неправи-
тельственные) организации, составляющие основу А.д., 
должны, по мнению приверженцев «новой гражданствен-
ности», стать главным субъектом активного гражданского 

общества. Такую точку зрения отстаивают в особенности 
АТТАК, Крестьянская конфедерация, часть социал-демокра-
тов, коммунистов и троцкистов. Левое крыло сторонников 
«новой гражданственности» (левые социалисты, троцкисты, 
коммунисты и др.) выдвигает идею «партиципативной де-
мократии » (демократии участия). «Национальный сувере-
нитет очень ослаблен, – поясняет бразильский социолог 
Эмир Садер ( Emir Sader), один из организаторов Всемирно-
го социального форума в Порту-Алегри в 2001. – Выход се-
годня должен быть найден в усилении самоопределения на-
селения как выражения национального суверенитета. Это 
означает демократизацию власти и государства в стиле по-
литики участия... Необходимо попытаться путем процесса 
политической демократизации сократить власть капитала в 
соответствующих обществах». Предлагаемая модель при-
звана соединить существующую систему представительной 
демократии с широким привлечением граждан к принятию 
политических решений. Предполагается создать обществен-
ные советы с консультативными и совещательными функци-
ями. В качестве примера пропагандируется опыт «бюджета 
участия» в бразильском городе Порту-Алегри, в котором на-
ходится у власти троцкистская фракция Партии труда. Го-
родские власти проводят консультации и переговоры с граж-
данскими инициативами, неправительственными организа-
циями и различными общественными ассоциациями при 
определении того, как и на какие нужды должны распреде-
ляться бюджетные статьи расходов. Наиболее левая часть 
антиглобалистов, в известной мере продолжающая анар-
хистские традиции и скептически относящаяся к государс-
тву, отвергает ориентацию на политическую власть и рефор-
мы в рамках существующего строя и настаивает на парал-
лельном, «альтернативном» развитии общества. Широкую 
популярность в этих кругах приобрела книга шотландского 
социолога Джона Холлоуэя ( John Holloway) «Изменить мир, 
не беря власть» (« Change the World Without Taking Power ») 
(2002), центральная идея которой – создание социальных 
пространств, автономных по отношению к государству и ка-
питалу. Холлоуэй доказывает, что как реформизм, так и ре-
волюционный марксизм потерпели полную неудачу, полага-
ясь на изменение общества c помощью завоевания госу-
дарственной и правительственной власти. Ставка на госу-
дарство – это ловушка, утверждает он, поскольку государс-
тво было и остается чисто авторитарной структурой. Серд-
цевина власти, по его мысли, – не в государстве, как тако-
вом, а в самих капиталистических социальных отношениях, 
которые проникнуты несвободой, фетишизмом и отчужде-
нием. Поскольку эти отношения сохраняются, то простая 
смена власти ничего не меняет в обществе. Холлоуэй под-
верг решительной критике марксизм с его притязаниями на 
«научность» и «научную истину». По его мнению, в самой 
этой претензии заложена основа для авторитарной практи-
ки: угнетенные подразделяются на тех, кто обладают знани-
ем (авангардную партию или лидеров), и тех, кто обладают 
неправильным сознанием (массы). Отсюда проистекает ма-
нипулирование народом и новая иерархия. По мысли Холло-
уэя, капиталистические и авторитарные общественные от-
ношения могут быть изменены лишь путем альтернативной 
социальной практики, которую разовьют сами угнетенные в 
процессе сопротивления и самоорганизации, «в борьбе за 
освобождение человеческого потенциала» и творческих сил 
людей. «В процессе борьбы (против системы) создаются 
связи, которые не служат отражением властных отношений, 
против которых ведется борьба: отношения кооперации, со-
лидарные связи, отношения любви, связи, которые уже 
предвосхищают то общество, за которое мы боремся». Хол-
лоуэй видит в такой самоорганизации и взаимопомощи на 
местном и квартальном уровне, в захвате фабрик и заводов 
трудящимися, в налаживании самообеспечения и т.д. прояв-
ления такой общественной «контр-власти». Хотя антиглоба-
листское движение во многих своих аспектах выступает как 
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продолжение «новых социальных движений» 1970–1980-х 
(экологического, гражданского антивоенного, женского, за 
права меньшинств и т.д.) и в его местных инициативах рас-
пространен унаследованный от предшественников принцип 
«мыслить глобально – действовать локально», крупные пуб-
личные демонстрации антиглобалистов во многом выходят 
за эти рамки. Многие из них ориентированы не столько на 
конкретное местное действие, сколько на внешнюю зрелищ-
ность. Упор в работе движения переносится с локальных 
проблем и повседневного противостояния существующей 
системе на своеобразный «протестный туризм» – поездки 
демонстрантов по всему миру для обличения «нового миро-
вого порядка». Массовые публичные акции антиглобалистов 
призваны привлечь внимание мировой общественности к 
действиям институтов и структур глобального капитализма, 
а также – и к самому движению. Они носят во многом симво-
лический, «раскрученный» характер и зачастую являются 
частью современного «общества зрелищ». Официальная 
цель крупных маршей антиглобалистов состоит в том, чтобы 
воспрепятствовать проведению той или иной встречи пред-
ставителей международных политических, финансовых, 
экономических и торговых кругов. Участники выкрикивают 
лозунги протеста: «Всемирный экономический форум? За-
кройте его!»; «Капитализм? Нет, спасибо! Закройте ваши 
чертовы банки!»; «Всемирной торговой организации – нет!». 
В действительности им редко удается помешать собрав-
шимся политикам и бизнесменам, но многотысячные де-
монстрации позволяют сохранить дух борьбы и поддержи-
вать поступательный ход движения. Первая крупная акция 
антиглобалистов 30 ноября 1999 в Сиэтле (США) была на-
правлена против встречи Всемирной торговой организации. 
Протестующие пытались блокировать подходы и подъезды к 
месту ее проведения и сумели помешать ее нормальному 
запланированному ходу. Акции антиглобалистов натолкну-
лись на жесткие полицейские репрессии; сотни демонстран-
тов были арестованы, десятки получили ранения. Некоторые 
возмущенные протестующие били витрины банков и офисов 
крупных корпораций. В 2000 последовали новые массовые 
протесты: против встречи Международного валютного фон-
да (Вашингтон, 16 апреля), национальных конвенций Рес-
публиканской и Демократической партий США (Филадель-
фия, 29 июля и Лос-Анджелес, 11 августа), Всемирного эко-
номического форума (Мельбурн, 11 сентября), Всемирного 
банка и Международного валютного фонда (Прага, 26 сен-
тября) и т.д. Власти извлекли урок из столкновений в Сиэтле 
и стали принимать чрезвычайные меры безопасности. Пе-
ред акциями против съезда республиканцев в Филадельфии 
полиция произвела превентивные аресты ряда организато-
ров, а во время протестов задерживала всех людей с мо-
бильными телефонами, чтобы нарушить координацию дейс-
твий. Начали создаваться списки потенциальных участни-
ков: им не разрешалось пересекать государственные грани-
цы. Очень быстро выявилось, что среди антиглобалистов 
существуют значительные разногласия по вопросу о тактике 
протестов. Умеренные настаивали на строго ненасильствен-
ных действиях, в лучшем случае допуская акции блокады и 
гражданского неповиновения. Более радикально настроен-
ные протестующие стали прибегать к актам саботажа. Раз-
рушая витрины роскошных магазинов и супермаркетов, бан-
ков и представительств корпораций, они стремились не 
только поразить символы глобалзации (такие, как рестора-
ны «Макдональдс»), но и нанести максимальный материаль-
ный ущерб истеблишменту. В ходе демонстраций радикалы 
объединяются в отдельные колонны – так называемый «Чер-
ный блок» («Black Block»). Он получил свое название по цве-
ту одежды участников: черных курток, джинсов и масок. 
Первоначально в движении предпринимались попытки свое-
образного «сосуществования» и даже «разделения труда» 
между умеренными и радикалами. Так, в Праге в 2000 учас-
тники протестов разбились на три группы, которые шли мар-

шем на центр проведения конференции Всемирного банка и 
МВФ с трех разных направлений. Одна из них («Желтый 
марш») организовала различные формы гражданского не-
повиновения, вторая («Розово-серебристый марш») – теат-
рализованные и карнавальные представления, а третья 
(«Синий марш») вступала в насильственные столкновения с 
полицией, вооруженной дубинками и водяными пушками, и 
забрасывала ее камнями и булыжниками. В 2001 протесты 
антиглобалистов стали еще более масштабными. Десятки, а 
иногда и сотни тысяч человек принимали участие в выступ-
лениях против инаугурации президента США Дж.Буша (Ва-
шингтон, 20 января), Всемирного экономического форума 
(Давос, Швейцария, 27 января), встречи по созданию Амери-
канской зоны свободной торговли (Квебек, Канада, 20 апре-
ля), встречи лидеров стран Европейского союза (Гётеборг, 
Швеция, 15 июня) и лидеров восьми важнейших промыш-
ленных стран (Генуя, Италия, 20 июля) и др. Для разгона ма-
нифестантов применялись слезоточивый газ, шоковые 
средства, дубинки, водяные пушки, собаки, конные соедине-
ния, а иногда и настоящее оружие. При этом мишенью поли-
цейских атак становились не только радикалы, но и мирные 
манифестанты. В Квебеке власти оградили специально пос-
троенной стеной часть города, в которой проходила конфе-
ренция. От протеста к протесту конфронтация нарастала. 
Это пугало умеренных лидеров движения. В Гётеборге они 
попытались даже добиться соглашения с полицией, чтобы 
обеспечить мирный характер выступлений, но эти усилия не 
дали результатов. Наиболее ожесточенными за всю историю 
антиглобалистских выступлений были протесты в Генуе в 
июле 2001, которые сопровождались разгромами витрин и 
офисов «Черным блоком» и беспрецедентными полицейски-
ми расправами над мирными демонстрантами. В результате 
действий полиции погиб манифестант Карло Джулиани 
(Carlo Giuliani), сотни были ранены, арестованы и жестоко 
избиты. Против десятков участников выступлений были воз-
буждены судебные дела. События в Генуе обострили проти-
воречия в рядах антиглобалистов. Умеренные лидеры обли-
чали радикалов, обвиняя их в насилии и подрыве движения. 
Одна из вождей АТТАК Сьюзен Джордж обрушилась на 
участников «Черного блока», назвав их действия «безот-
ветственными», «односторонними» и «недемократически-
ми». «Или мы сумеем объяснить действия полицейских и 
удержимся от выходок отдельных лиц, или утратим самую 
большую политическую надежду последних десятилетий..., – 
заявила она. – Если не гарантировать мирный характер ма-
нифестаций, крупные профцентры никогда не присоединят-
ся к нам, наша база будет все более сужаться, нынешнее 
единство, которое охватывает людей разных возрастов и 
слоев, рассыплется». Такая позиция вызвала бурю негодо-
вания среди радикалов. Крайне левые обвинили умеренных 
в том, что они стремятся сдержать протесты, сотрудничают с 
власть имущими и выступают в роли орудия существующей 
системы. Официального раскола в А.д. не произошло. Но с 
тех пор все чаще распространяется практика параллельных 
мероприятий, организуемых различными течениями анти-
глобалистов. Выступления антиглобалистов продолжались 
и в последующие годы. В 2002 крупные марши протеста про-
водились против встречи лидеров стран Европейского Сою-
за (Барселона, 15 марта, 250 тыс. участников), «Большой 
Восьмерки» (Канада, 26 июня), Всемирного банка и Между-
народного валютного фонда (Вашингтон, 27 сентября). В 
2003 организованы выступления против встречи «восьмер-
ки» в Эвиане, сорвана министерская конференция Всемир-
ной торговой организации в Мексике (Канкун, 14 сентября) и 
т.д. После террористического акта в США 11 сентября 2001 
и начала американских военных операций в Афганистане и 
Ираке важнейшим направлением деятельности антиглоба-
листов становятся антивоенные протесты. Так 20 апреля 
2002 была проведена акция в Вашингтоне, а 15 февраля 
2003 по призыву антиглобалистов прошли всемирные вы-
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ступления против войны в Ираке, в которых приняли участие 
около 12 млн. человек. Новые антивоенные протесты проис-
ходили в различных странах в марте и апреле 2003. В то же 
время, ход развития А.д. доказывает не только потенциал, 
но и ограниченность возможностей массовых символичес-
ких акций, направленных на привлечение внимания обще-
ственности. Некоторые активисты движения признают недо-
статочность простых протестов и призывают к «альтерна-
тивным» действиям. Большое впечатление на них произвели 
народные выступления в Аргентине в 2001–2002, сопровож-
давшиеся массовой народной самоорганизацией в виде 
квартальных ассамблей, гражданских инициатив, проектов 
взаимопомощи и т.д. Наоми Клейн, посетившая Аргентину, 
так озвучила уроки от этого опыта: «Большие манифестации 
протеста больше ничего не достигают, – заявила она. – Я 
считаю, что настало время перейти к конкретному дейс-
твию..., а не только носящему символический характер. 
Надо стремится оказывать практическое и немедленное 
воздействие на жизнь населения». Она призвала шире ис-
пользовать тактику бойкота и гражданского неповиновения: 
занимать необрабатываемые земли и распахивать их, за-
хватывать и раздавать запасы продовольствия, самовольно 
подключать к электроснабжению дома, куда не подается 
электричество, и т.д. Это должно позволить людям, по ее 
мнению, явочным порядком осуществить свое право на 
жизнь и самоорганизоваться без государства. Характерно, 
что эти выводы Н.Клейн приветствовало левое крыло анти-
глобалистов. Для сторонников глобализации они послужили 
лишь еще одним свидетельством «экстремизма» антиглоба-
листов. А.д. подвергается критике как со стороны привер-
женцев неолиберальной модели, так и со стороны противни-
ков капитализма из среды более «традиционных» анархис-
тов и марксистов. Большая часть истеблишмента, офици-
альные политики, экономисты, сторонники неолиберализма 
и свободной торговли исходят из того, что глобализация и 
либерализация экономики – это объективный процесс, кото-
рому, с их точки зрения, нет альтернативы, а потому рас-
сматривают антиглобалистов либо как консерваторов и ре-
акционеров-утопистов, стремящихся повернуть вспять раз-
витие человечества, либо как прикрытие для подрывных 
элементов (фундаменталистов, коммунистов, анархистов и 
т.д.). В этой связи СМИ обличают «неконструктивность» ан-
тиглобалистов, их склонность к насилию, а также отсутствие 
с их стороны детально разработанных альтернативных про-
ектов и сценариев развития. Участники движения, в свою 
очередь, обвиняют сторонников существующей модели в 
том, что те служат интересам корпораций и пытаются вы-
дать корпоративные интересы за естественные и объектив-
ные процессы. Напротив, левый спектр критиков А.д. счита-
ет его слишком разнородным для того, чтобы реально бро-
сить вызов существующей системе. Они упрекают антигло-
балистов в идейной неясности, отказе выдвигать программу 
радикального разрыва с капитализмом, а также в совпаде-
нии некоторых лозунгов и требований с националистически-
ми взглядами и рецептами правых сил. Левые радикалы 
считают реформистские проекты лидеров антиглобалистов 
(такие как «налог Тобина» и «партиципативную демокра-
тию») иллюзорными в рамках существующего общественно-
го строя. «Рассчитывать на введение экономических «санк-
ций» против тех, кто обладает экономической властью, ког-
да происходит беспощадное разрушение «социального госу-
дарства», могло бы показаться делом благородным и час-
тично даже обоснованным. Но это абсолютно неосуществи-
мо в исторический момент, когда власть имущие отнюдь не 
благоволят к даже минимальным реформистским предложе-
ниям», – писала, например, в 2002 газета итальянских анар-
хистов «Уманита нова» («Umanita nova»). Пропагандируе-
мую антиглобалистами модель «партиципативной демокра-
тии участия» (к примеру ту, что осуществляется в бразиль-
ском городе Порту-Алегри) левые оппоненты считают обма-

ном или способом интеграции протестных настроений. Кри-
тики указывают на то, что участие гражданских групп в раз-
работке городского бюджета носит лишь совещательный, но 
не решающий характер, что согласованию с общественнос-
тью подлежит лишь небольшая часть бюджета (10–15%). 
Они напоминают, что этот проект получил поддержку со сто-
роны таких институтов глобализации, как Всемирный банк, 
а также ряда концернов и корпораций, и утверждают, что он 
служит для того, чтобы убедить граждан в необходимости 
сократить расходы на социальные нужды, а также сбить не-
довольство рабочих и других непривилегированных слоев 
населения. Известный испанский исследователь социаль-
ных движений Франсиско Хосе Куэвас Ноа (Francisco Jose 
Cuevas Noa) называет модель «демократии участия» ловуш-
кой, которая «институционализирует» движения протеста и 
обеспечивает их «примирение с реальностью». Он видит в 
данном проекте стремление истеблишмента придать демок-
ратическую видимость своему правлению, «косметическую 
операцию», которая «осуществляется с помощью привлече-
ния... нескольких известных лиц из различных ассоциаций 
или создания какого-нибудь небольшого совета участия (со-
циально-экономического, женского, экологического и т.д.), 
или же с помощью того, что ассоциациям позволяют дейс-
твовать там, где администрация действовать не может». На-
конец, критику вызывает и сотрудничество части лидеров 
А.д. с истеблишментом и властями. К примеру утверждает-
ся, что в 2003 представители АТТАК и другие организаторы 
Европейского социального форума в Париже получали де-
нежную помощь от французских властей различного уровня. 
Впрочем, лидеры отрицали любые предположения о том, что 
при этом была заключена какая-либо политическая сделка. 
А.д. в России находится еще на этапе становления. Первыми 
установили контакты с антиглобалистскими группами и ини-
циативами за рубежом радикальные экологи из движения 
«Хранители радуги», которые ежегодно организуют экологи-
ческие лагеря протеста. С конца 1990-х они принимают 
участие в деятельности «Глобального действия народов» и 
считают себя антиглобалистами. В начале 2000-х в различ-
ных городах России появились местные отделения АТТАК, 
созданные по преимуществу активистами небольших троц-
кистских партий. Другим центром кристаллизации движения 
стал издающийся с 1991 в Москве социалистический жур-
нал «Альтернативы», который много делает для пропаганды 
идеи «альтернативной глобализации» («альтерглобализ-
ма»). Создан русскоязычный сайт «Индимедиа», поддержи-
ваемый преимущественно анархистами и примыкающими к 
ним активистами. В различных акциях российских антигло-
балистов принимают участие небольшие независимые про-
фсоюзы (Сибирская конфедерация труда, «Защита труда», 
«Соцпроф»), а также некоторые ленинистские группировки. 
Низовые гражданские инициативные группы, играющие 
важнейшую роль в А.д. за рубежом, в России почти отсутс-
твуют. Акции, проводимые российскими антиглобалистами, 
пока немногочисленны, редкие демонстрации протеста со-
бирают более нескольких сотен участников. Активисты рос-
сийских антиглобалистов принимали участие во Всемирных 
и Европейских социальных форумах. Летом 2003 в Барнауле 
был проведен Сибирский социальный форум. 

АНТИДАТИРОВАНИЕ – выдача документа или векселя 
задним числом.

АНТИДЕМПИНГОВАЯ ПОШЛИНА, АНТИДЕМПИНГО-
ВАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА – 1) ввозная таможенная 
пошлина, обеспечивающая защиту внутреннего рынка госу-
дарства от ввоза товаров по демпинговым ценам; 2) допол-
нительная импортная пошлина, которой облагаются товары, 
экспортируемые по ценам ниже нормальных цен мирового 
рынка или внутренних цен импортирующей страны в момент 
ввоза, если такой ввоз наносит или может нанести матери-
альный ущерб отечественным товаропроизводителям либо 
препятствует организации или расширению производства 
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подобных товаров. Взимается с импортируемых товаров, ре-
ализуемых по бросовым ценам или ввозимых из государств, 
субсидирующих экспорт. Ее использование разрешается в 
том случае, когда демпинг наносит материальный ущерб 
национальной промышленности страны. Методика расчета 
пошлины имеется в Генеральном соглашении о тарифах и 
торговле (ГАТТ). А.п., как особый вид таможенных пошлин, 
предусмотрена в ст. 9 Закона РФ «О таможенном тарифе» 
от 21 мая 1993 г. А.п. применяются в случаях ввоза на тамо-
женную территорию РФ товаров по цене, более низкой, чем 
их нормальная стоимость в стране вывоза в момент ввоза 
этих товаров, если такой ввоз наносит или угрожает нанести 
материальный ущерб отечественным производителям по-
добных товаров либо препятствует организации или расши-
рению их производства в РФ.

АНТИДЕМПИНГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – анти-
демпинговые меры государства по сдерживанию импорта, 
исходя из национальных экономических интересов. 

АНТИКОМИНТЕРНОВСКИЙ ПАКТ – международный 
договор, подписанный 25 ноября 1936 г. в Берлине между 
Германией и Японией, оформивший под флагом борьбы 
против Коминтерна блок этих государств для завоевания 
мирового господства. Состоял из трех статей и Дополни-
тельного протокола. По «Антикоминтерновскому пакту» 
Германия и Япония обязывались в тесном сотрудничестве 
вести борьбу против Коминтерна и приглашали «третьи 
государства, внутреннему спокойствию которых угрожает 
деятельность Коммунистического Интернационала, принять 
оборонительные меры в духе этого соглашения или присо-
единиться к настоящему пакту». Согласно приложенному 
к «Антикоминтерновскому пакту» «Протоколу подписания» 
стороны договорились «принимать суровые меры против 
тех, кто внутри или вне страны прямо или косвенно дейс-
твует в пользу Коммунистического Интернационала». По 
сути, этим предусматривалось вмешательство во внутрен-
ние дела других стран. Подписанный одновременно с пак-
том секретный Дополнительный протокол предусматривал, 
что в случае возникновения или угрозы войны между СССР 
и одной из договаривающихся сторон, другая сторона «не 
предпримет никаких мер, осуществление которых могло бы 
облегчить положение СССР». Стороны также договорились 
на период действия «Антикоминтерновского пакта» не за-
ключать с СССР каких-либо политических договоров, про-
тиворечащих духу пакта. Срок действия пакта был вначале 
установлен в 5 лет, в 1941 г. продлен еще на 5 лет. 6 ноября 
1937 г. к «Антикоминтерновскому пакту» присоединилась 
Италия, 24 февраля 1939 г. – Венгрия и марионеточное госу-
дарство Маньчжоу-Го, 27 марта 1939 г. – Испания, в 1941 г. – 
Болгария, Финляндия, Румыния, Дания, марионеточные пра-
вительства Словакии, Хорватии и оккупированной Японией 
части Китая. Таким образом, Германия и Япония под видом 
«борьбы с Коминтерном» использовали «Антикоминтернов-
ский пакт» для подготовки войны за мировое господство. 
После разгрома стран оси во Второй Мировой войне пакт 
был ликвидирован.

АНТИКОНКУРЕНТНАЯ ПРАКТИКА – нарушение компа-
ниями, предприятиями, организациями правил конкуренции; 
завоевание господствующего положения на рынке, ведуще-
го к ограничению доступа на него других производителей, 
диктату цен и других условий коммерческой деятельности.

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – комплекс госу-
дарственных мер (разработка, принятие и применение со-
ответствующего законодательства, системы налогообложе-
ния, денационализация, разгосударствление и приватизация 
собственности, поощрение создания малых предприятий и 
др.), опирающихся на антитрестовское законодательство и 
законодательство о пресечении недобросовестной конку-
ренции и направленных на развитие конкуренции, создание 
условий, препятствующих монополистической деятельности 
участников рыночных отношений и образованию монополий 
на рынке.

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – сис-
тема правовых норм и институтов, комплекс законов и 
правительственных актов, способствующих развитию кон-
куренции, направленных на ограничение и запрещение мо-
нополий, препятствующих созданию монопольных структур 
и объединений, монополистических действий, призванная 
обеспечить защиту потребителя от монополии производите-
ля путем установления экономических, организационных и 
других ограничений и стимулов (система налоговых ставок, 
законодательное определение приоритетов при предостав-
лении кредитов, регулирование процессов ценообразования 
на предприятиях-монополистах, формирование благоприят-
ных правовых условий для создания малых и средних пред-
приятий, поощрение добросовестной конкуренции, система 
юридических санкций и т.д.). Для организации антимоно-
польной деятельности создаются антимонопольные комите-
ты. 

АНТИНОМИЯ – действительное или кажущееся проти-
воречие в законе.

АНТИОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ – действия не-
совершеннолетнего, выражающиеся в систематическом 
употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 
одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попро-
шайничеством, а также иные действия, нарушающие права 
и законные интересы других лиц.

АНТИРЕЙТИНГ – величина, характеризующая количес-
тво (в процентах) принявших участие в опросе респонден-
тов, которые ни при каких условиях не будут голосовать на 
выборах за данного кандидата. 

АНТИТРЕСТОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – законо-
дательные акты, регулирующие процесс централизации ка-
питала и служащие юридической основой преодоления ан-
тиконкурентной практики. Первым из них стал закон Шерма-
на-Клейтона, принятый в США в 1890 г. В развитых странах 
А.з. представляет собой разновидность антимонопольного 
законодательства.

АНТИЦИПАЦИЯ (лат. anticipatio) – 1) прогнозирование 
возможного хода событий; 2) преждевременное наступле-
ние какого-либо события, которое должно было наступить 
позднее, например, уплата денег по долговому обязатель-
ству до условленного срока, пользование правом до его ут-
верждения и т.п.; 3) соглашение, в соответствии с которым 
покупатель в случае досрочного платежа получает право на 
скидку, исходя из средней ставки процента.

АНТОЛОГИЯ – непериодический сборник, включающий 
избранные литературно-художественные произведения (или 
извлечения из них), преимущественно стихотворные.

АНТРЕПРЕНЕР – предприниматель. 
АНТРОПОГЕННЫЙ ОБЪЕКТ – объект, созданный чело-

веком для обеспечения его социальных потребностей и не 
обладающий свойствами природных объектов.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА – одно из на-
правлений в науке уголовного права, возникла в 70-х гг. XIX 
в. в Италии. Основоположником А.ш.п. является итальянский 
врач-психиатр Чезаре Ломброзо (1835-1909 гг.), пытавший-
ся доказать, что преступность – это явление биологического 
характера. А.ш.п. утверждала, что преступник – особый био-
логический тип, имеющий свои антропологические призна-
ки, что человек рождается преступником, и он не может быть 
исправлен, т.е. освобожден от преступных черт и наклон-
ностей. Отрицая основные принципы классической школы 
уголовного права, сторонники А.ш.п. предлагали заменить 
уголовные суды административно-медицинскими органами, 
призванными определять наличие у того или иного субъекта 
черт «преступного человека» и решать вопрос о мерах безо-
пасности, которые должны быть применены к нему.

АНТРОПОМЕТРИЯ – способ измерения частей тела 
с целью идентификации преступников и др. лиц, рекомен-
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дованный в середине XIX в. бельгийцем Адольфом Кетле. 
А. применялась полицией многих стран с 1888 г. вплоть до 
изобретения дактилоскопии. Иногда А. называется тж. бер-
тильонажем (по имени усовершенствовавшего метод фран-
цуза Бертильона).

АПАРТЕИД (африкаанс apartheid – раздельное прожива-
ние) – крайняя форма расовой дискриминации и сегрегации, 
при которой целые группы населения страны оказываются 
в зависимости от расовой принадлежности в заведомо не-
равном положении по сравнению с другими группами насе-
ления. Ограничиваются их права и свободы. Представители 
дискриминируемых групп нередко помещаются в резерва-
ции. Международное право признает А. преступлением про-
тив человечества. Политика А. проводилась правительством 
ЮАР в отношении коренного африканского и другого неев-
ропейского населения вплоть до начала 90-х годов ХХ в.

АПАТРИДЫ (гр. apatris – не имеющий родины) – то же, 
что и лица без гражданства – лица, не имеющие права граж-
данства в к.-л. государства. А. подчиняются законам страны 
проживания, но их правоспособность существенно ограни-
чена: они обычно не пользуются избирательными и иными 
правами. Например, ими стали представители значительно-
го количества русскоязычного населения таких новообразо-
ванных государств, как Эстония и Латвия.

АПЕЛЛА – в Спарте – народное собрание. Формально 
А. была высшим органом власти, собиралась ежемесячно, 
ведала важнейшими государственными делами (вопроса-
ми суда, внешней политики и выборами должностных лиц); 
фактически она могла утверждать или отклонять предла-
гавшиеся ей решения герусии и эфоров. Обсуждение воп-
росов в А. не допускалось. Созывалась А. сначала царями 
или герусией, позже эфорами. Решение А., которое герусия 
или царь считали вредным для государства, могло быть ими 
отменено.

АПЕЛЛЯНТ – сторона в судебном процессе, подающая 
апелляционную жалобу.

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ – суд, рассматриваю-
щий в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам 
и представлениям на не вступившие в законную силу приго-
воры и постановления суда.

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД – в ряде государств – судебный 
орган по пересмотру дел, решения и приговоры по которым 
еще не вступили в законную силу. А.с. проводит повторное 
исследование доказательств и вправе либо утвердить ранее 
вынесенное решение, либо вынести новое решение по делу. 
В нынешней судебной системе РФ А.с. отсутствуют.

АПЕЛЛЯЦИЯ (лат. appellatio – обращение) – 1) обжало-
вание принятых постановлений, решений лицами, которым 
оно наносит ущерб или которые воспринимают их как не-
справедливые, противозаконные. А. подается в инстанцию, 
вышестоящую по отношению к той, которая приняла реше-
ние; 2) обращение к вышестоящему (апелляционному) суду 
с целью пересмотра постановления нижестоящего суда, рас-
смотревшего дело; 3) жалоба в вышестоящий суд, в которой 
мотивированно излагается ходатайство об исправлении или 
отмене ошибочного или несправедливого постановления 
нижестоящего суда. Апелляционный суд выносит решение 
главным образом по письменным материалам дела, редко 
прибегая к вторичному опросу свидетелей. В РФ А. как фор-
ма обжалования судебных постановлений восстановлена 
(после отмены в 1917 г.) с принятием нового Арбитражно-
процессуального и Уголовно- процессуального кодексов.

АПОКРИФЫ (греч.) – сочинения, которые изъяты из цер-
ковного употребления, потому что церковь по разным причи-
нам не ставить их на одну ступень с принятыми ею книгами. 
В самом выражении не заключается понятия подложности, 
точно также, как не заключается в нем и мало помалу раз-
вившееся догматическое представление, что сочинения эти 
не писаны по внушению Святого Духа, что они, следователь-
но, дело рук человеческих. А. противополагаются канони-

ческие книги, т. е. внесенный в список признанных церковью 
и употребляемых поэтому при богослужении книг. Но уста-
новление этого списка повело к сильным спорам в древней 
церкви, да и теперь еще представители разных христианс-
ких вероисповеданий расходятся в своих взглядах на этот 
вопрос. А. делятся на ветхозаветные и новозаветные. 

АПОЛИДЫ – см. АПАТРИДЫ.
АПОРТЫ – имущество, поступающее акционерному об-

ществу в качестве уплаты за акции, приравненное к опреде-
ленной сумме денежного взноса. А. могут быть представле-
ны в виде товаров торговых и промышленных предприятий, 
оцениваемых и приравниваемых к определенной сумме де-
нежного капитала.

АПОСТИЛЛЯЦИЯ – высшая степень заверения доку-
ментов, признаваемая во всех странах, подписавших Гаагс-
кую конвенцию 1961 г. Подлинность апостиля можно прове-
рить в министерстве иностранных дел любой страны – члена 
конвенции.

АПОСТИЛЬ – специальный штамп, который в соответс-
твии с Гаагской конвенцией 1961 г. ставится на официаль-
ных документах государств – участников Конвенции с целью 
освободить такие документы от необходимости диплома-
тической или консульской легализации. А. удостоверяет 
«подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, 
подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлин-
ность печати или штампа, которыми скреплен этот доку-
мент» (ст. 5 Конвенции). РФ является участником Гаагской 
конвенции 1961 г., которая отменяет для стран – участниц 
Конвенции требование дипломатической или консульской 
легализации официальных документов, направляемых в ту 
или иную из этих стран. По смыслу Конвенции под офици-
альными документами понимаются, в частности, докумен-
ты, исходящие от нотариуса, административных и судебных 
органов, свидетельства о регистрации актов гражданского 
состояния, документы, исходящие от органа или должнос-
тного лица, подчиняющихся юрисдикции государства. Под-
пись на них может быть удостоверена путем проставления А. 
без предварительного свидетельствования ее подлинности 
нотариусом. Конвенция не распространяется на документы, 
совершенные дипломатическими или консульскими учреж-
дениями, а тж. на те административные документы, которые 
имеют прямое отношение к коммерческой или таможенной 
операции. 

АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЙ АППАРАТ.

АППАРАТЫ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ – см. ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АП-
ПАРАТЫ

АПРОБАЦИЯ (лат. approbatio) – 1) официальное одобре-
ние, утверждение, основанное на проверке, обследовании, 
испытании; 2) согласие правительства на то, чтобы извес-
тное лицо выполняло ту или другую должность или поруче-
ние, в том однако же предположении, что данное лицо дока-
зало свое на то право и способность; 3) в католической цер-
кви – разрешение печатать сочинение, подлежащее цензуре 
епископов, поэтому на таких сочинениях в доказательство 
их правоверности ставится слово approbatur (одобряется).

АПРОБАЦИЯ ПОСЕВОВ – обследование сортовых посе-
вов в целях определения их сортовой чистоты или сортовой 
типичности растений, засоренности сортовых посевов, по-
ражения болезнями и повреждения вредителями растений.

АПТЕЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – организация, осуществля-
ющая розничную торговлю лекарственными средствами, из-
готовление и отпуск лекарственных средств в соответствии 
с требованиями Федерального закона. «О лекарственных 
средствах». К аптечным учреждениям относятся аптеки, ап-
теки учреждений здравоохранения, аптечные пункты, аптеч-
ные магазины, аптечные киоски.

АРБИТР (лат. arbiter) – 1) в широком смысле – незаин-
тересованный посредник, призванный разрешить спор двух 
сторон; 2) посредник в спорах экономического характера, 
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не имеющий личного интереса в разрешении конфликта в 
пользу той или иной стороны спора, избираемый по взаим-
ному соглашению спорящими сторонами либо являющийся 
должностным лицом, действующим в соответствии с арбит-
ражным законодательством. Название А. носят, например, 
члены Международного коммерческого суда (МКС) Торгово-
промышленной палаты (ТПП) Российской Федерации, а тж. 
члены Морской арбитражной комиссии (МАК). А., входящий 
в состав МКС или МАК, назначается президиумом ТПП. Пра-
ва и обязанности А. установлены положениями об этих ко-
миссиях и правилами о производстве дел в каждой из них. 
А. должен быть внесен в официальный список А., действи-
тельный в течение определенного срока. (Для списка А. Ар-
битражного суда ТПП РФ этот срок составляет 4 года.).

АРБИТРАЖ (фр. arbitrage) – 1) способ разрешения эко-
номических и трудовых споров, при котором стороны обра-
щаются к арбитрам, избираемым самими сторонами или 
назначаемым по их соглашению, либо назначаемым в по-
рядке, установленном законом. Различают постоянно дейс-
твующий (создается обычно при торговых палатах) и разо-
вый А. В законодательстве Российской Федерации решения 
А. (третейского суда) включены в перечень документов, на 
основании которых возможно возбуждение процедуры ис-
полнения решения. А. может быть только добровольным и 
считается простым и более дешевым методом разрешения 
споров, чем обычная юридическая процедура. Отдельное 
арбитражное соглашение или арбитражная оговорка в до-
говоре (соглашении) исключает возможность обращения 
заинтересованных сторон в суд для разрешения спора, под-
падающего под действие этого соглашения или оговорки; 
2) см. АРБИТРАЖНЫЙ СУД; 3) на бирже – использование 
ценовых различий, деятельность, направленная на полу-
чение прибыли и осуществляемая путем закупок товаров, 
благ, ресурсов по низкой цене на одном рынке и перепрода-
жи по более высокой цене на других рынках. А. существует 
благодаря наличию разных цен на один и тот же товар на 
различных рынках. Если цены на товар выравниваются, ус-
танавливается равновесие цен между рынками, возможнос-
ти А. снижаются до нулевых. В чистом виде А. чаще всего 
встречается на рынках сельскохозяйственной продукции, 
цветных металлов и ценных бумаг. Примером А. может слу-
жить международная торговля товарами при наличии срав-
нительных преимуществ у торгующих стран. Имеют место 
следующие формы А.: валютный – операции по покупке и 
продаже валюты, проводимые с целью получения прибыли 
от разницы курсов валюты на рынках различных стран; про-
центный с целью страхования – получение займа в валюте с 
последующей конверсией ее в другую и продажей по сроч-
ному контракту; арбитражная сделка – а) покупка и прода-
жа валюты, ценных бумаг, товаров на различных рынках с 
целью получения прибыли за счет разницы цен одинаковых 
биржевых объектов; б) одновременная сделка на один товар 
на различных рынках; в) биржевая сделка («спот» или сроч-
ная) с использованием различного уровня цен в различных 
биржевых центрах; смешанный – как по вопросам факта, 
так и по вопросам права; арбитражная оговорка – условие 
договора, исключающее возможность обращения одной 
из заинтересованных сторон в суд для разрешения спора, 
попадающего под действие этого договора, если одна из 
сторон обратится в суд, то последний должен отказаться от 
рассмотрения дела по просьбе другой стороны.

АРБИТРАЖ ВАЛЮТНЫЙ – см. ВАЛЮТНЫЙ АРБИТ-
РАЖ; ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

АРБИТРАЖ ТОРГОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ АРБИТРАЖ.

АРБИТРАЖ ТРУДОВОЙ – см. ТРУДОВОЙ АРБИТРАЖ.
АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ – учрежденная при бирже 

комиссия, занимающаяся разрешением споров, возникаю-
щих между участниками зарегистрированных на бирже сде-
лок, т.е. сделок между членами и посетителями биржи, а тж. 
между ними и биржевыми маклерами. 

АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ МОРСКАЯ – см. МОРС-
КАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ.

АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА – условие договора (кон-
тракта), оговаривающее место и порядок разрешения спо-
ров, которые могут возникнуть из этого договора (контрак-
та) или в связи с ним.

АРБИТРАЖНОЕ ПРИМИРЕНИЕ – примирение сторон в 
результате арбитражного разбирательства.

АРБИТРАЖНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО – в ряде 
государств (в т.ч. и в РФ) – самостоятельная отрасль права, 
совокупность юридических норм, регулирующих отноше-
ния, возникающие в процессе рассмотрения и разрешения 
арбитражными судами дел по экономическим спорам, воз-
никающим из гражданских, административных и иных пра-
воотношений.

АРБИТРАЖНОЕ РЕШЕНИЕ – решение международно-
го арбитража относительно урегулирования спора, пере-
данного сторонами на его рассмотрение. А.р., как правило, 
является обязательным для выполнения его сторонами. А.р. 
относится к вспомогательным источникам международного 
права. В отличие от основных источников – договоров и обы-
чаев, оно не является соглашением субъектов международ-
ного права и, следовательно, не создает нормы международ-
ного права, но служит актом их толкования и применения. 
А.р. может способствовать подтверждению существующих 
или созданию новых норм международного права, служить 
прецедентом для международных судов и арбитражей. Так, 
Международный Суд ООН при разрешении в 1984 г. спора 
Канады с США о морской границе в заливе Мэн использо-
вал, в частности, А.р. 1977 г. о разграничении континенталь-
ного шельфа между Великобританией и Францией.

АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – соглашение сторон 
о передаче в арбитраж всех или определенных споров, ко-
торые возникли или могут возникнуть между ними в связи 
с каким-либо конкретным правоотношением независимо от 
того, носило оно договорный характер или нет. А.с. может 
быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре 
или отдельного соглашения. А.с. заключается в письменной 
форме. Соглашение считается заключенным в письменной 
форме, если оно содержится в документе, подписанном сто-
ронами, или заключено путем обмена письмами, сообще-
ниями по телетайпу, телеграфу или с использованием иных 
средств электросвязи, обеспечивающих фиксацию такого 
соглашения, либо путем обмена исковым заявлением и от-
зывом на иск, в которых одна из сторон утверждает наличие 
соглашения, а другая против этого не возражает. Ссылка в 
договоре на документ, содержащий арбитражную оговорку, 
является арбитражным соглашением при условии, что дого-
вор заключен в письменной форме, и данная ссылка такова, 
что делает упомянутую оговорку частью договора. 

АРБИТРАЖНЫЕ РАСХОДЫ – государственная пошлина 
и издержки, связанные с рассмотрением дела: суммы, под-
лежащие выплате за проведение экспертизы, назначенной 
арбитражным судом, за вызов свидетеля, осмотр на месте, 
услуги переводчика. От уплаты А.р. в доход государства ос-
вобождаются органы прокуратуры, а тж. государственные и 
иные органы, обращающиеся в случаях, предусмотренных 
законодательными актами, с заявлением в арбитражный 
суд в защиту прав и интересов других лиц, а тж. государс-
твенных и общественных интересов. Законодательством РФ 
могут быть предусмотрены другие случаи освобождения от 
уплаты А.р. в доход государства. Арбитражный суд, исходя 
из имущественного положения гражданина-предпринимате-
ля, вправе освободить его от уплаты А.р. в доход государс-
тва.

АРБИТРАЖНЫЙ КОМИТЕТ – орган, назначающий ар-
битров для разрешения споров между членами биржи, а тж. 
в случае обращения клиентов-посетителей биржи при воз-
никновении споров между ними и членами биржи.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД – в РФ и ряде других государств – 
суд специальной юрисдикции, осуществляющий правосудие 
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путем разрешения экономических споров и рассмотрения 
иных дел, отнесенных к его компетенции. В РФ деятельность 
А.с. регулируется Конституцией РФ, Федеральным консти-
туционным законом «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации», Арбитражным процессуальным кодексом РФ и 
принимаемыми в соответствии с ними другими федеральны-
ми законами. В соответствии со ст. 22 Арбитражного процес-
суального кодекса РФ А.с. подведомственны дела по эконо-
мическим спорам, возникающим из гражданских, админист-
ративных и иных правоотношений: а) между юридическими 
лицами, гражданами, осуществляющими предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица и 
имеющими статус индивидуального предпринимателя, при-
обретенный в установленном законом порядке; б) между РФ 
и субъектами РФ, между субъектами РФ. А.с. рассматривает 
иные дела, в том числе: об установлении фактов, имеющих 
значение для возникновения, изменения или прекращения 
прав организаций и граждан в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности; о несостоятельности 
(банкротстве) организаций и граждан. Систему А.с. в РФ 
составляют: Высший Арбитражный Суд РФ; федеральные 
А.с. округов; А.с. республик, краев, областей, городов фе-
дерального значения, автономной области, автономных ок-
ругов. Решения А.с. исполняются в срок, установленный су-
дом. Если срок исполнения не указан, то решение подлежит 
немедленному исполнению. А.с. принимает к рассмотрению 
споры при наличии письменного соглашения между сторо-
нами о передаче возникшего или могущего возникнуть спо-
ра в А.с., а также споры, подлежащие его юрисдикции в силу 
международных договоров. Каждое дело рассматривается 
несколькими арбитрами или одним арбитром. 

АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ – назначаемое ар-
битражным судом лицо, которому передаются функции вне-
шнего управления имуществом должника, т. е. выполнения 
реорганизационных процедур, направленных на продолже-
ние деятельности предприятия-должника. См. тж. ВНЕШНЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ.

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ САМОРЕГУЛИРУ-
ЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – см. САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ.

АРГЕНТАРИЙ – в Древнем Риме – банкир, осуществляв-
ший прием денег на хранение, выдачу ссуд, безналичные 
расчеты между клиентами. 

АРЕНДА (польск. arenda от позднелат. arrendare – отда-
вать в наем) – в гражданском праве – договор между собс-
твенником имущества – арендодателем (наймодателем) 
арендатором (нанимателем), согласно которому последний 
на возмездной основе (за арендную плату) получает имущес-
тво во временное владение и пользование или во временное 
пользование для самостоятельного осуществления хозяйс-
твенной деятельности или иных целей. Сторона, предостав-
ляющая имущество во временное пользование, является 
арендодателем, а сторона, получающая его, – арендатором. 
Отношения между арендатором и арендодателем называ-
ются арендными. Договором об А. может быть предусмотре-
на возможность выкупа арендуемого имущества. Основные 
средства, сданные в А., числятся на балансе арендодателя, 
и по ним производится начисление амортизации в общем 
порядке, но с выделением этих средств в обособленную 
группу на субсчете «Основные средства в аренде». Разли-
чают несколько видов А.: краткосрочную А. – рентинг; сред-
несрочную А. – хайринг; долгосрочную А. Арендодатель от-
вечает за недостатки сданного в А. имущества, даже если во 
время заключения договора он не знал об этих недостатках. 
Арендатор получает право собственности на продукцию и 
иные доходы, создаваемые в результате эксплуатации арен-
дованного имущества, и если иное не предусмотрено зако-
ном или условиями договора. Он тж. вправе сдавать иму-
щество в субаренду, если это предусмотрено договором и не 
противоречит закону. По завершении договора имущество 

возвращается арендодателю. Если арендатор продолжает 
пользоваться имуществом после окончания срока догово-
ра А., при отсутствии возражений со стороны арендодате-
ля договор считается возобновленным на неопределенный 
срок. При этом каждая сторона вправе отказаться от него, 
предупредив другую сторону не менее чем за три месяца. 
Возможен вариант, когда договор предусматривает выкуп 
арендованного имущества, частично или полностью, в т.ч. 
до истечения срока А., при условии внесения арендатором 
всей обусловленной договором арендной платы (выкупной 
цены). См. тж. ДОГОВОР АРЕНДЫ.

АРЕНДА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ – во внешнеэко-
номических отношениях форма аренды с предоставлением 
экспортного кредита на долгосрочной (лизинг), среднесроч-
ной (хайринг) и краткосрочной (рейтинг) основе. При такой 
форме право собственности на товар не переходит к аренда-
тору, он выплачивает арендные платежи.

АРЕНДА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АРЕНДА ТЕРРИТОРИИ.

АРЕНДА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БЕЗ ЭКИПА-
ЖА – см. ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДС-
ТВА БЕЗ ЭКИПАЖА.

АРЕНДА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЭКИПА-
ЖЕМ – см. ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДС-
ТВА С ЭКИПАЖЕМ.

АРЕНДА ФИНАНСОВАЯ – см. ДОГОВОР ФИНАНСО-
ВОЙ АРЕНДЫ.

АРЕНДАТОР – сторона договора аренды (имуществен-
ного найма), которая получает от арендодателя (наймодате-
ля) имущество за плату во временное владение и пользова-
ние или во временное пользование.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА – денежная сумма, выплачивае-
мая арендатором за пользование арендуемым имущест-
вом. Размер А.п. определяется соглашением арендатора 
и арендодателя, а в случае аренды государственного иму-
щества – на основе нормативов, утверждаемых соответс-
твующими органами государственной власти или местного 
самоуправления. Величина А.п. включает амортизационные 
отчисления от стоимости арендованного имущества, а тж. 
часть дохода от использования имущества. Величина А.п. за 
землю и государственное имущество может определяться 
законодательными актами государства.

АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – предприятие, работаю-
щее на условиях аренды имущества (земли, оборудования 
и т.д.). А.п. вправе самостоятельно: а) вести производство, 
реализовывать по собственному усмотрению продукцию, 
продавать, обменивать и сдавать ее в субаренду; б) предо-
ставлять во временное пользование материальные ценнос-
ти, входящие в состав арендованного имущества, если этот 
не нарушает арендного договора. Доход А.п. используется 
им по своему усмотрению.

АРЕНДНЫЙ ПОДРЯД – форма организации и оплаты 
труда работников арендных коллективов внутри государс-
твенных и других предприятий. С администрацией предпри-
ятия заключается договор подряда, по которому арендный 
коллектив обязуется произвести и передать предприятию по 
внутрихозяйственным ценам и тарифам определенное коли-
чество продукции. Продукцией, произведенной сверх этого 
объема, он вправе распоряжаться самостоятельно. Договор 
А.п. определяет величину арендной платы, размеры и поря-
док участия арендного коллектива в расходах и платежах 
предприятия, ответственность сторон. При А.п. предприятие 
осуществляет расчеты с бюджетом, банком и т.д. по резуль-
татам деятельности предприятия в целом. Оно сохраняет 
функции планирования, осуществления единой технической 
политики, развития социальной сферы. Форма А.п. имела 
значительное распространение на территории РФ в началь-
ный период экономической реформы (1990-1992 гг.).

АРЕНДОДАТЕЛЬ – сторона договора аренды (имущест-
венного найма), предоставляющая арендатору (нанимателю) 
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имущество за плату во временное владение и пользование 
или во временное пользование. В соответствии со ст. 608 ГК 
РФ право сдачи имущества в аренду принадлежит его собс-
твеннику. А. могут быть тж. лица, управомоченные законом 
или собственником сдавать имущество в аренду.

АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БЕЗ ЭКИПА-
ЖА ДОГОВОР – см. ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА БЕЗ ЭКИПАЖА.

АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЭКИПА-
ЖЕМ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНО-
ГО СРЕДСТВА С ЭКИПАЖЕМ.

АРЕОПАГ (от греч. Areios pagos; букв. – холм Аре-
са) – 1) орган власти в Древних Афинах, назван по месту 
заседаний на холме Ареса возле Акрополя. Возник в эпо-
ху родоплеменного строя как совет старейшин. Состоял 
из пожизненных членов, пополнявшихся (с VIII в. до н.э.) из 
бывших архонтов, кандидатов в которые намечал и избирал 
А. Обладал широкой политической, судебной, контролирую-
щей и религиозной властью; 2) название верховного суда в 
современной Греции.

АРЕСТ (лат. arrestum – судебное постановление) – 1) ус-
таревшее название меры пресечения, состоящей в заклю-
чении обвиняемого под стражу. Согласно УПК РФ в насто-
ящее время применяется термин «заключение под стражу». 
Применяется только по решению суда; 2) в соответствии со 
ст. 54 УК РФ – один из видов наказания (назначаемого толь-
ко как основное). А. не назначается лицам, не достигшим 
к моменту вынесения судом приговора шестнадцатилетнего 
возраста, а тж. беременным женщинам и женщинам, имею-
щим детей в возрасте до восьми лет; 3) см. ДИСЦИПЛИНАР-
НЫЙ АРЕСТ; 4) см. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ; 5) см. 
АРЕСТ ИМУЩЕСТВА, АРЕСТ НА ВКЛАД, АРЕСТ СЧЕТА.

АРЕСТ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ – см. АДМИНИСТРА-
ТИВНЫЙ АРЕСТ.

АРЕСТ ДОМАШНИЙ – см. ДОМАШНИЙ АРЕСТ.
АРЕСТ ИМУЩЕСТВА – опись имущества и объявление 

запрета распоряжаться им. В гражданском процессе А.и. 
применяется при исполнении судебных решений, а также в 
качестве одной из мер по обеспечению иска. В соответствии 
с уголовно- процессуальным законодательством РФ А.и. по-
дозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону ма-
териальную ответственность за их действия, производится 
судом по ходатайству прокурора, а также дознавателя или 
следователя с согласия прокурора для обеспечения испол-
нения приговора в части гражданского иска, других имущес-
твенных взысканий.

АРЕСТ НА ВКЛАД – частный случай ареста имущест-
ва – приостановка операций по снятию денежных средств 
со счета вкладчика. Может быть наложен только по поста-
новлению суда в предусмотренных законом случаях. При на-
ложении ареста на принадлежащие подозреваемому, обви-
няемому денежные средства и иные ценности, находящиеся 
во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных ор-
ганизациях, операции по данному счету прекращаются пол-
ностью или частично в пределах денежных средств и иных 
ценностей, на которые наложен арест. Руководители банков 
и иных кредитных организаций обязаны предоставить ин-
формацию об этих денежных средствах и иных ценностях 
по запросу суда, а также прокурора либо следователя или 
дознавателя с согласия прокурора. Арест на вклад наклады-
вается по постановлению судов, в производстве которых на-
ходятся гражданские дела, вытекающие из уголовных дел, 
дела о взыскании алиментов либо о разделе вклада, являю-
щегося совместным имуществом супругов, по письменному 
требованию судебного или следственного органа с указа-
нием, что оно предъявляется в соответствии с постановле-
нием, вынесенным по указанному выше делу. Об аресте на 
вклад делается отметка в лицевом счете вкладчика. 

АРЕСТ СЧЕТА – частный случай ареста имущест-
ва – запрет на распоряжение средствами, находящимися 

на счете в кредитном учреждении. А.с. производится только 
по постановлению суда и имеет целью воспрепятствовать 
отчуждению средств, находящихся на счете, и укрытию их 
от взыскания. При наложении ареста на принадлежащие 
подозреваемому, обвиняемому денежные средства и иные 
ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хране-
нии в банках и иных кредитных организациях, операции по 
данному счету прекращаются полностью или частично в 
пределах денежных средств и иных ценностей, на которые 
наложен арест. Руководители банков и иных кредитных ор-
ганизаций обязаны предоставить информацию об этих де-
нежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а так-
же прокурора либо следователя или дознавателя с согласия 
прокурора. А.с. сопровождается составлением протокола с 
описью соответствующих средств. В процессуальном смыс-
ле А.с. является мерой по обеспечению иска, а тж. одной из 
мер принудительного исполнения, применяемой судебными 
исполнителями в целях обращения взыскания на имущест-
во должника. В соответствии со ст. 858 ГК РФ ограничение 
прав клиента кредитного учреждения на распоряжение де-
нежными средствами, находящимися на счете, не допуска-
ется, за исключением наложения ареста на денежные средс-
тва, находящиеся на счете, или приостановления операций 
по счету в случаях, предусмотренных законом. 

АРЕСТА НАЛОЖЕНИЕ – см. НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА.
АРЕСТАНТСКИЕ РОТЫ – в России с начала XVIII в. – 

специальные формирования из осужденных на работы в кре-
постях, с 1825 г. – вид наказания за мелкие уголовные и по-
литические преступления; заменяли сибирскую ссылку. В 
А.р. сочетался армейский режим с принудительным трудом. 
В 1870 г. преобразованы в исправительные арестантские от-
деления (существовали до 1917 г.).

АРЕСТНЫЙ ДОМ – 1) в дореволюционной России – мес-
то заключения, где осужденные отбывали легкое краткос-
рочное лишение свободы (арест) по приговорам мировых 
судей, городских судей и земских начальников; 2) в РФ (с 
1997 г.) – специальные учреждения, в которых согласно ст. 
68 УИК РФ отбывают наказание осужденные к аресту. В А.д. 
наказание отбывается по месту осуждения.

АРКТИКА – северная область Земли, включающая глу-
боководный Арктический бассейн, мелководные окраинные 
моря с островами и прилегающими частями материковой 
суши Европы, Азии и Северной Америки. Приарктически-
ми государствами считаются РФ, Норвегия, Канада, Дания 
и США. Правовой режим А. определяется действующими 
нормами международного морского права и национальным 
законодательством приарктических государств. Постанов-
лением Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 г. объяв-
лены территорией СССР все земли и острова, расположен-
ные в Северном Ледовитом океане к северу от побережья 
СССР до Северного полюса в пределах между меридиана-
ми 32°04’35» в. д. и 168°49’30» з. д. Исключение составляют 
земли и острова архипелага Шпицберген. Канада в 1921 г. 
официально нотифицировала (см. НОТИФИКАЦИЯ) Данию 
о том, что все земли и острова к северу от канадской кон-
тинентальной части подпадают под суверенитет Канады. 
Королевский указ от 1926 г. в дополнение к Акту о северо-
западных территориях Канады установил правило, соглас-
но которому иностранные граждане, желающие посетить 
сухопутные районы, прилегающие к побережью Канады в 
А., должны предварительно получить на это разрешение ка-
надских властей. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 
предусматривает особые права приарктических государств 
в области регулирования судоходства в морских районах у 
своего северного побережья. В соответствии с Конвенцией 
прибрежные государства имеют право принимать и обеспе-
чивать соблюдение недискриминационных законов и пра-
вил по предотвращению, сокращению и сохранению под 
контролем загрязнения морской среды с судов в покрытых 
льдами районах в пределах исключительной экономической 
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зоны. Правовой режим районов, прилегающих к побережью 
РФ в А., определяется, в частности, Законом РФ «О конти-
нентальном шельфе Российской Федерации» от 25 октября 
1995 г. и рядом других правовых актов. Проходящий вдоль 
арктического побережья РФ Северный морской путь являет-
ся главной национальной коммуникацией РФ в А. Правовой 
статус расположенного в А. архипелага Шпицберген регу-
лируется Договором о Шпицбергене 1920 г., устанавливаю-
щим режим демилитаризации и нейтрализации архипелага, 
признающим, что на него на определенных условиях распро-
страняется суверенитет Норвегии, и предусматривающим, в 
частности, свободный доступ на острова и в воды Шпицбер-
гена граждан всех участников договора для проведения хо-
зяйственной, научной или иной деятельности. 

АРМАТОР (лат. armator – вооружающий, снаряжаю-
щий) – судовладелец; лицо, эксплуатирующее морское судно 
безотносительно к тому, принадлежит ли оно ему на праве 
собственности или нет. А. снаряжает судно в рейс, снабжает 
средствами, нанимает экипаж, приглашает капитана и несет 
ответственность за действия последнего. 

АРМЕЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ – совокупность согласован-
ных и взаимосвязанных по цели, задачам, месту и времени 
наступательных, оборонительных или контрнаступательных 
сражений, боевых действий, боев, ударов и маневров, про-
водимых соединениями и частями армии. А.о. организуется 
и проводится на определенном стратегическом (операцион-
ном) направлении как составная часть фронтовой операции 
на театре военных действий. Осуществляется только вместе 
с приданными соединениями и частями или во взаимодейс-
твии с другими объединениями, соединениями, частями раз-
личных видов вооруженных сил, родов войск, специальных 
войск и другими формированиями, действующими в интере-
сах армии. А.о., как правило, включает боевые действия со-
единений и частей всех эшелонов, оперативного мобильного 
резерва, соединений и частей ракетных войск и артиллерии, 
авиации, сухопутных войск, войск противовоздушной оборо-
ны, армейских резервов, действия специальных войск ар-
мейского подчинения. Составными частями А.о. могут быть 
также высадка (выброска) и боевые действия тактических 
воздушных и морских десантов. Подготовка А.о. включает: 
принятие решения на операцию; постановку боевых задач 
войскам; планирование операции; организацию огневого 
поражения противника и взаимодействия с другими войс-
ками, всех видов их обеспечения и управления; подготовку 
войск и районов к боевым действиям; развертывание войск 
и занятие ими позиций и другие мероприятия.

АРМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ – см. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ АРМИЯ.

АРМИЯ РЕГУЛЯРНАЯ – см. РЕГУЛЯРНАЯ АРМИЯ
АРСЕНАЛ – комплекс сооружений и оборудования, пред-

назначенный для приема, ремонта, сборки, учета, хранения 
и выдачи войскам оружия (стрелкового оружия, артиллерии, 
ракет) и боеприпасов.

АРТЕЛЬ – добровольное, обычно временное, объедине-
ние физических лиц (граждан) для совместного выполнения 
работ, осуществления трудовой деятельности на коллектив-
ных началах. Имущество А., кроме паевых взносов, является 
единой неделимой коллективной собственностью. Известны, 
например, А. старателей по добыче золота, А. строителей и 
др. См. тж. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ.

АРТЕЛЬ РЫБОЛОВЕЦКАЯ – см. РЫБОЛОВЕЦКАЯ АР-
ТЕЛЬ.

АРТЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ – см. СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ.

АРТИКУЛ (лат. articulus – раздел, статья; англ. article) – 
1) тип товара, изделия, его цифровое или буквенное обозна-
чение; 2) уст. – особая рубрика (статья) в некоторых законах 
и других официальных актах; 3) воинский устав, изданный 
Петром I.

АРТИЛЛЕРИЯ – род войск. Представляет собой артил-
лерийские соединения, части и подразделения, организаци-
онно входящие в состав оперативных объединений, обще-
войсковых соединений, частей и подразделений, которые 
имеют на вооружении артиллерийские орудия со средствами 
их передвижения, боеприпасы к ним, средства боевого обес-
печения, т.е. управления огнем, артиллерийской разведки и 
другие вспомогательные средства. В Вооруженных силах 
РФ к артиллерии принято относить и реактивные системы 
залпового огня. Современная А. сухопутных войск делится 
на войсковую и А. Резерва Верховного Главнокомандования, 
а по назначению – на наземную и зенитную. Наземная А. 
подразделяется: по боевым свойствам – на пушечную, гау-
бичную, реактивную, противотанковую, горную и минометы; 
по способам передвижения – на самоходную, буксируемую, 
возимую и стационарную. А. военно-морского флота (морс-
кая А.) включает корабельную и береговую артиллерию. По 
особенностям конструкций артиллерийских систем выделя-
ют ствольную нарезную, гладкоствольную, безоткатную, ре-
активную, казематную, универсальную А. Огневые и такти-
ческие подразделения А. – батарея, 2-4 батареи составляют 
дивизион; артиллерийские дивизионы могут объединяться в 
артиллерийские полки или бригады, а бригады (полки) – в 
артиллерийские дивизии. Основные принципы боевого при-
менения А.: массирование на важнейших направлениях; 
внезапность и точность огня; взаимодействие с пехотой, 
танками, другими родами войск и авиацией; непрерывное и 
гибкое управление огнем и маневром.

АРХИВ (лат. archivum, от греч. archeion – присутственное 
место) – 1) учреждение, осуществляющие хранение, комп-
лектование, учет и использование архивных документов; 2) 
структурное подразделение предприятия, организации, где 
хранятся документы; 3) совокупность документов, снимков, 
рукописей, относящихся к деятельности какого-либо учреж-
дения или лица.

АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ АРХИВ

АРХИВ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ – см. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
АРХИВ.

АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДОКУМЕНТ – см. ДОКУМЕНТ АРХИВНОГО ФОНДА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

АРХИВНОЕ ДЕЛО – деятельность государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан в сфере организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов.

АРХИВНЫЙ ДОКУМЕНТ – материальный носитель с за-
фиксированной на нем информацией, который имеет рекви-
зиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хра-
нению в силу значимости указанных носителя и информации 
для граждан, общества и государства.

АРХИВНЫЙ ФОНД – совокупность архивных докумен-
тов, исторически или логически связанных между собой.

АРХИВНЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ис-
торически сложившаяся и постоянно пополняющаяся сово-
купность архивных документов, отражающих материальную 
и духовную жизнь общества, имеющих историческое, науч-
ное, социальное, экономическое, политическое и культурное 
значение, являющихся неотъемлемой частью историко-куль-
турного наследия народов Российской Федерации, относя-
щихся к информационным ресурсам и подлежащих посто-
янному хранению.

АРХИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – см. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ АРХИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.

АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВЛАДЕЛЕЦ – см. ВЛАДЕ-
ЛЕЦ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ – 
см. ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

АРМ-АРХ
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АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ УПОРЯДОЧЕНИЕ – см. 
УПОРЯДОЧЕНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

АРХИЕПИСКОП КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ (Archbishop of 
Canterbury) – главный епископ англиканской церкви, примас 
всей Англии, первый пэр королевства. Назначается монар-
хом по рекомендации парламента. Резиденция Архиеписко-
па – Ламбетский дворец (Lambeth Palace).

АРХИЕРЕЙ (гр.) – лицо, имеющее высшую степень свя-
щенства; епископ, как первосвященник, в отличие от подчи-
ненных ему иереев, священников.

АРХИМАНДРИТ (гр.) – с V в. название начальника мо-
настыря. Первоначально так назывались избранные еписко-
пом для надзора над монастырями его епархии чиновники 
из игуменов. Когда надзор над монастырями перешел от А. 
к другим епископским чиновникам, именно, к великим са-
келлариям, наименование А., в качестве почетного титула, 
было придаваемо игуменам важнейших монастырей в епар-
хии. С таким значением это наименование из Греции пере-
шло и к нам, в Россию. У нас оно первоначально было усво-
яемо, может быть, только одному игумену в епархии, и уже с 
течением времени сделалось достоянием нескольких. 

АРХИПЕЛАГ – группа островов, включая части остро-
вов, соединяющих их воды и другие природные образова-
ния, которые настолько тесно взаимосвязаны, что такие 
острова, воды и другие природные образования составляют 
единое географическое образование, экономическое и по-
литическое целое или исторически считаются таковыми.

АРХИПЕЛАЖНЫЕ ВОДЫ – воды государства-архипе-
лага, расположенные между островами, из которых состо-
ит государство-архипелаг, и отграниченные от др. частей 
моря вокруг государства-архипелага прямыми исходными 
линиями, соединяющими наиболее выдающиеся в море 
точки наиболее отдаленных островов и осыхающих рифов 
архипелага. Длина таких линий не должна превышать 100 
морских миль, и лишь 3 % их общего числа могут иметь дли-
ну в 125 миль. При их проведении не допускается сколько-
нибудь заметных отклонений от общей конфигурации архи-
пелага. Соотношение между площадью воды и площадью 
суши в пределах этих линий должно составлять от 1:1 до 
9:1. Следовательно, не каждое государство, состоящее из 
островов, вправе считать себя государством-архипелагом и 
иметь А.в. Эти положения, касающиеся государств-архипе-
лагов и А.в., были установлены Конвенцией ООН по морско-
му праву 1982 г. В соответствии с Конвенцией на А.в., а тж. 
на воздушное пространство над ними, на дно и его недра, 
равно как и на их ресурсы, распространяется суверенитет 
государства-архипелага, но при этом суда всех государств 
пользуются правом мирного прохода через А.в. с соблюде-
нием определенных правил. Кроме того, по путям, обычно 
используемым для международного судоходства в пределах 
А.в., устанавливается право архипелажного прохода иност-
ранных судов и пролета иностранных летательных аппара-
тов. Конвенция не предусматривает право установления А.в. 
между островами архипелагов, разобщенных с основной 
частью государства.

АРХИПЕЛАЖНЫЙ ПРОЛЕТ – см. АРХИПЕЛАЖНЫЙ 
ПРОХОД.

АРХИПЕЛАЖНЫЙ ПРОХОД – в соответствии со ст. 53 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. – проход судна 
или пролет летательного аппарата через архипелажные 
воды и прилегающие территориальные воды государства-
архипелага по установленным таким государством морс-
ким коридорам или расположенным над ними воздушным 
коридорам в порядке осуществления права нормального 
судоходства и пролета с целью непрерывного, быстрого и 
беспрепятственного транзита из одной части открытого 
моря в другую. Если государство-архипелаг не устанавли-
вает морских и воздушных коридоров, право А.п. может 
осуществляться по путям, обычно используемым для меж-
дународного судоходства. Все суда и летательные аппараты 

пользуются правом А.п. Осуществляя это право, они должны 
следовать без промедления через установленные морские 
коридоры или над ними, воздерживаться от угрозы силой 
или ее применения против суверенитета, территориальной 
целостности или политической независимости государс-
тва-архипелага и не заниматься какой-либо деятельностью, 
не свойственной непрерывному и быстрому проходу через 
воды государств-архипелагов. Они должны тж. соблюдать 
законы и правила государств-архипелагов, касающиеся бе-
зопасности мореплавания и регулирования движения судов, 
рыболовства, проведения погрузочно-разгрузочных работ, 
предотвращения загрязнения окружающей среды. Такие 
законы и правила не должны допускать дискриминации 
иностранных судов, а их применение на практике – нару-
шать или ущемлять право А.п. Государства-архипелаги не 
должны препятствовать А.п. При условии соблюдения меж-
дународно-правовых норм, регулирующих осуществление 
права А.п. по морским коридорам, к архипелажным водам 
применим тж. режим мирного прохода иностранных судов 
через территориальные воды. Государство-архипелаг может 
без дискриминации между иностранными судами временно 
приостанавливать такой проход в определенных районах 
своих архипелажных вод, если это существенно важно для 
его безопасности.

АРХИТЕКТУРА ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(European security architecture) – эффективное сотрудничес-
тво между европейскими и евроатлантическими организа-
циями, а также ООН, с целью обеспечения дополняемости и 
взаимного усиления вкладов этих международных организа-
ций, в том числе Североатлантического союза, в укрепление 
безопасности и стабильности Евроатлантического региона. 
Такое сотрудничество направлено на углубление отношений 
между странами Евроатлантического региона и урегулиро-
вание кризисов.

АРХИТЕКТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – профессиональ-
ная деятельность граждан (архитекторов), имеющая целью 
создание архитектурного объекта и включающая в себя 
творческий процесс создания архитектурного проекта, ко-
ординацию разработки всех разделов проектной докумен-
тации для строительства или для реконструкции, авторский 
надзор за строительством архитектурного объекта, а также 
деятельность юридических лиц по организации профессио-
нальной деятельности архитекторов.

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ – ком-
плекс требований к назначению, основным параметрам и 
размещению архитектурного объекта на конкретном зе-
мельном участке, а тж. обязательные экологические, техни-
ческие, организационные и иные условия его проектирова-
ния и строительства, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации.

АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ – авторский замысел ар-
хитектурного объекта – его внешнего и внутреннего облика, 
пространственной, планировочной и функциональной орга-
низации, зафиксированный в архитектурной части докумен-
тации для строительства и реализованный в построенном 
архитектурном объекте.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ – здание, сооружение, ком-
плекс зданий и сооружений, их интерьер, объекты благоус-
тройства, ландшафтного или садово-паркового искусства, 
созданные на основе архитектурного проекта.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ – архитектурная часть до-
кументации для строительства и градостроительной доку-
ментации, содержащая архитектурные решения, которые 
комплексно учитывают социальные, экономические, функ-
циональные, инженерные, технические, противопожарные, 
санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-ху-
дожественные и иные требования к объекту в объеме, необ-
ходимом для разработки документации для строительства 
объектов, в проектировании которых необходимо участие 
архитектора.

АРХ
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АРХОНТ (греч. archon) – высшее должностное лицо в 
древнегреческих полисах (городах-государствах). В Афинах 
около середины VII в. до н.э. коллегия А. состояла из 9 лиц. 
В V в. до н.э. А. утратили свое значение.

АСИММЕТРИЧНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – широко используе-
мый в РФ термин для обозначения модели федеративного 
устройства, при которой субъекты федерации имеют нерав-
ный конституционно-правовой статус и соответственно объ-
ем полномочий. В этом смысле к А.ф. относится не только 
РФ, но тж. индийская, канадская, бразильская и некоторые 
другие федерации.

АСКЕТЫ (АСКИТЫ) – в первые века христианства, пос-
тники и молитвенники, не налагавшие на себя обетов, как 
потом монахи, но проводившие жизнь в посте и молитве, не 
принимая иногда и службы в клире. Слово «А.» означало 
на языке древних философов упражнение в добродетели и, 
особенно, в подчинении своей воли.

АСПЕКТЫ КУЛЬТУРНЫЕ – см. КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕК-
ТЫ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ.

АСПИРАНТ (от лат. aspiro – стремлюсь, стараюсь при-
близиться) – лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование, обучающееся в аспирантуре и подготавлива-
ющее диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
наук.

АСПИРАНТУРА (от лат. aspiro – стремлюсь, стараюсь 
приблизиться) – форма подготовки научных работников. Ор-
ганизована в 1925 г. при Наркомпросе РСФСР, в 30-х гг. рас-
пространилась в вузах и НИИ СССР (защита аспирантами 
кандидатских диссертаций – с 1934 г.). В большинстве зару-
бежных стран подготовка, аналогичная А., осуществляется 
главным образом при университетах в специальных центрах 
т.н. последипломного образования (обычно для магистров, 
лиценциатов и др.) и завершается защитой исследователь-
ской работы и присуждением высшей ученой степени (чаще 
всего докторской).

АССАМБЛЕЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ – см. КОНСТИТУ-
ЦИОННАЯ АССАМБЛЕЯ.

АССАМБЛЕЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ – см. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
АССАМБЛЕЯ.

АССИГНАТЫ (фр. assignats, от лат. assignare – назна-
чать) – бумажные деньги периода Великой французской ре-
волюции (1788-1794 гг.). Впервые выпущены в 1789 г., обра-
щались в 1789-1797 гг.

АССИГНАЦИЯ (польск. asygnacija – назначение) – ис-
торическое название бумажных денег, выпускавшихся в 
России в период с 1769 до 1849 г. Появились в связи с раз-
витием товарного производства и экономической целесооб-
разностью изъятия из обращения в качестве денег золота и 
других металлов. В известной степени название «А.» сохра-
нилось до настоящего времени. 

АССИГНОВАНИЯ – денежные средства, выделенные из 
государственных и иных источников на определенные цели 
или определенным организациям. 

АССИГНОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫЕ – см. БЮДЖЕТНЫЕ 
АССИГНОВАНИЯ.

АССИГНОВКА (от лат. assignare – назначать) – документ 
строго определенной формы, распоряжение, по которому 
производится расходование кредитов, открытых должнос-
тному лицу или учреждению, или выдается определенная 
сумма для конкретной цели, на расходы, предусмотренные 
бюджетом. 

АССИЗА (от позднелат. assisae – заседания) – 1) в сред-
невековой Англии: а) заседание королевского совета, а тж. 
общие постановления и распоряжения короля. К наиболее 
известным королевским А. относятся изданные Генрихом II 
(1133-1189 гг.): Великая А., вводившая расследование с по-
мощью присяжных дел о «свободном земельном держании»; 
Кларендонская А. о создании т.н. «большого жюри» (обви-
нительных присяжных) при рассмотрении дел об уголовных 
преступлениях; А. «о вооружении»; б) особые виды судебных 

исков, например «о новом захвате» (недавнем насильствен-
ном отобрании фригольда); «о смерти предшественника» 
(возбуждались при возникновении препятствий, чинимых 
при наследовании лена), сформулированные в специфичес-
кой английской системе судебных приказов (writ), выдавав-
шихся истцу чиновником короны; в) выездные сессии судов; 
г) суд присяжных; 2) в средневековой Франции – по преиму-
ществу распоряжения владетельных сеньоров. Наиболее 
известны А. Бретани и Шампани о наследовании феодов 
(XII-XIV вв.); 3) термин «А.» существовал и в других странах. 
Например, Иерусалимские А. – свод законов, служивший 
для руководства в судах созданного крестоносцами Иеруса-
лимского королевства (1099 г.); известны А. Антиохийские в 
армянской редакции XIII в. и А. Романии, которые действова-
ли в Латинской империи (1204-1261 гг.), и др.; 4) в современ-
ной Англии – выездные сессии Суда королевской скамьи. В 
том же значении, т.е. как выездкой суд, рассматривающий 
дела с участием присяжных, термин «А.» употребляется и в 
современный Франции.

АССОРТИМЕНТ (фр. assoniment) – состав и соотноше-
ние различных видов продукции, товаров, услуг в произ-
водственном и торговом предприятиях; перечень видов и 
разновидностей продукции и товаров, различаемых по от-
дельным показателям (признакам). Принято различать груп-
повой и развернутый А. (номенклатуру). Групповой А. – это 
перечень различных видов продукции производственно-тех-
нического назначения и товаров народного потребления; 
под развернутым А. понимают состав продукции и товаров 
одного вида, различаемых по отдельным признакам – мар-
кам, профилям, артикулу, модели, фасону, росту, размеру, 
цвету, рисунку, расфасовке, рецепту, упаковке и др.

АССОРТИМЕНТ ТОВАРНЫЙ – см. ТОВАРНЫЙ АССОР-
ТИМЕНТ.

АССОЦИАЦИИ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА – хоз-
расчетные общественные организации, создаваемые на 
долевых началах и объединяющие государственные, коопе-
ративные и иные предприятия и организации; образуются 
независимо от ведомственной подчиненности и местополо-
жения, являются юридическими лицами. А.д.с. содействуют 
своим членам и другим заинтересованным отечественным и 
иностранным предприятиям и организациям в решении раз-
личных вопросов внешнеэкономической деятельности. Они, 
в частности, проводят рыночные и маркетинговые исследо-
вания; оказывают различные информационные и консуль-
тационные услуги; занимаются проработкой коммерческих 
контрактов. А.д.с. тж. поощряют совместное предпринима-
тельство, создают условия, препятствующие недобросовес-
тной конкуренции, монополистической деятельности хозяйс-
твующих субъектов и образованию монополий на рынке, 
осуществляют экспортно-импортные операции и т.д.

АССОЦИАЦИЙ СВОБОДА – см. ПРАВО НА ОБЪЕДИНЕ-
НИЕ.

АССОЦИАЦИЯ (лат. associatio – соединение) – добро-
вольное объединение физических и (или) юридических лиц 
с целью взаимного сотрудничества при сохранении само-
стоятельности и независимости входящих в объединение 
членов. А. представляет собой наиболее «мягкую» форму 
объединения, совместных действий, взаимопомощи эко-
номических субъектов. А. организуются для совместного 
решения научно-технических, коммерческих, социальных, 
производственных и экономических задач, представляющих 
интерес для группы организаций. Имущество А. состоит из 
вступительных взносов ее членов: взносов в специальные 
фонды членов, заинтересованных в решении конкретных за-
дач; доходов от собственной деятельности А.; из пожертво-
ваний организаций, заинтересованных в развитии А.; спон-
сорских взносов; из кредитов, получаемых из государствен-
ных и коммерческих банков. В состав А., как правило, входят 
узкоспециализированные предприятия или хозяйственные 
субъекты, расположенные на определенной территории. 
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Как правило, ее члены могут входить в различные другие 
образования. Все члены А. сохраняют свою отраслевую и 
региональную подчиненность. В России имеются А. коммер-
ческих банков, в частности Ассоциация российских банков. 
Банковские А. – объединения частных банков, создаваемые 
с целью защиты их профессиональных интересов. Банков-
ские А. принимают меры по обеспечению наиболее благо-
приятных для банков законодательных норм, унифицируют 
правила проведения банковских операций и осуществляют 
контроль над их выполнением, являются информационными 
центрами. Образуются как по территориальному признаку, 
так и по специализации банков. См. тж. ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 
АЗИИ (АСЕАН) – региональная межправительственная 
политико-экономическая организация. образована 8 авгус-
та 1967 г. в Бангкоке. В нее вошли Индонезия, Малайзия, 
Сингапур, Таиланд, Филиппины, затем Бруней-Даруссалам 
(1984 г.), Вьетнам (1995 г.), Лаос и Мьянма (1997 г.), Камбод-
жа (1999 г.). Статус наблюдателя имеет Папуа-Новая Гвинея. 
Население стран-членов АСЕН – 500 миллионов человек, а 
их совокупный ВВП достигает почти 700 миллиардов долла-
ров США. Совокупный экспорт стран АСЕАН превышает 300 
миллиардов долларов США. Темпы роста внешнеторгового 
оборота в среднем составляют 14% в год. Уставными целя-
ми в Бангкокской декларации об учреждении Ассоциации 
определены содействие развитию социально-экономичес-
кого и культурного сотрудничества между странами-члена-
ми, упрочению мира и стабильности в Юго-Восточной Азии. 
Высшим органом АСЕАН являются встречи глав государств 
и правительств. Руководящим и координирующим органом 
Ассоциации служат ежегодные совещания министров инос-
транных дел (СМИД). Текущее руководство АСЕАН осущест-
вляется Постоянным комитетом под председательством 
мининдел страны-устроительницы очередного СМИД. В 
Джакарте функционирует постоянный Секретариат во главе 
с Генеральным секретарем. В АСЕАН действуют 11 специа-
лизированных комитетов. Всего в рамках организации еже-
годно проводится свыше 300 мероприятий. Юридической 
базой взаимоотношений стран АСЕАН является Договор о 
дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (Балийский 
договор) 1976 года. В настоящее время асеановцами раз-
работан механизм возможного присоединения к Договору 
внерегиональных государств, включая Россию, которая не-
изменно заявляет о своем позитивном отношении к этому 
документу. Внешнеполитическая деятельность Ассоциации 
определяется, в первую очередь, концепцией превращения 
Юго-Восточной Азии в зону мира, свободы и нейтралитета 
(ЗОПФАН). Важным компонентом ее реализации считается 
заключение в 1995 году Договора о создании в Юго-Восточ-
ной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, который всту-
пил в силу в марте 1997 г. Асеановцы ведут консультации с 
ядерными державами, в том числе с Россией, по доработке 
текста Протокола об их присоединении к Договору. В эко-
номической области страны АСЕАН проводят линию на ин-
теграцию и либерализацию в регионе Юго-Восточной Азии. 
Базой для сотрудничества в этой сфере являются Соглаше-
ние о создании Зоны свободной торговли АСЕАН (АФТА), 
Схема промышленного сотрудничества (АИКО) и Рамочное 
соглашение о создании Зоны инвестиций в АСЕАН (АИА). 
Валютно-финансовый кризис, поразивший страны Юго-Вос-
точной Азии в 1997 г., стал испытанием решимости стран 
АСЕАН продолжить политику экономической интеграции. 
Серьезные внутренние проблемы, с которыми столкнулись 
члены Ассоциации в ходе преодоления кризиса, отвлекли 
их от решения перспективных задач, несколько ослабили 
«межасеановскую солидарность». Например, Таиланд и 
Филиппины считали необходимым активизировать усилия 
с тем, чтобы быстрее вписаться в процесс международной 
глобализации, решительнее проводить в АСЕАН экономи-

ческие и политические реформы. Однако государства Ин-
докитая проявили более осторожный подход, выдвигая на 
первый план незыблемость принципов невмешательства во 
внутренние дела друг друга и консенсус в принятии важных 
решений как основу в деятельности Ассоциации. В резуль-
тате некоторые страны-члены АСЕАН, по сути, взяли курс 
на самостоятельный поиск путей преодоления кризиса. Тем 
не менее, на официальном уровне неизменно подчеркивает-
ся приверженность коллективному решению региональных 
проблем. Благодаря принятым мерам в первой половине 
1999 г. большинству стран Ассоциации удалось преодолеть 
негативные тенденции и продемонстрировать определен-
ные успехи в деле финансового оздоровления, экономичес-
кого роста и привлечения иностранных инвестиций. Вместе 
с тем в рамках организации продолжает довольно остро 
стоять проблема выравнивания уровней экономического и 
социального развития между странами-членами и преодо-
ления «раскола на богатых и бедных». В 70-е гг. зародилась 
и успешно функционирует система так называемых диало-
гов Ассоциации с ведущими государствами мира, прежде 
всего в АТР, поддерживающими с ней активные политичес-
кие и экономические связи. Практическое взаимодействие с 
партнерами по диалогу обеспечивается с помощью системы 
специальных органов, среди которых головными являются 
Совместные комитеты сотрудничества. С 1994 года рабо-
тает Асеановский форум по вопросам безопасности (АРФ), 
пленарные заседания которого проводятся также ежегодно 
в рамках конференции министров иностранных дел. В нем 
участвуют страны-члены АСЕАН и диалоговые партнеры Ас-
социации.

АССОЦИАЦИЯ ДИСПАШЕРОВ – организация при Тор-
гово-промышленной палате РФ, которая устанавливает на-
личие общей аварии при кораблекрушении или происшес-
твиях на море, исчисляет размеры, определяет стоимость 
имущества, участвующего в покрытии общей аварии, и со-
ставляет диспашу.

АССОЦИАЦИЯ МАРКЕТИНГОВАЯ АМЕРИКАНСКАЯ – 
см. АМЕРИКАНСКАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ.

АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – меж-
дународная неправительственная научная организация, со-
зданная в Брюсселе в 1873 г. А. м. п. имеет консультативный 
статуе при ЭКОСОС, ЮНЕСКО, ИМО, ЮНКТАД. Согласно 
Уставу А.м.п. призвана способствовать прогрессивному раз-
витию международного права, добросовестному его приме-
нению, унификации права и устранению коллизий законов, 
а тж. упрочению международного взаимопонимания и доб-
рой воли. Индивидуальными членами А.м.п. являются около 
5000 человек. Среди них – ведущие специалисты в области 
международного права, политические деятели, дипломаты 
из разных стран. Национальные ассоциации более чем 50 
стран являются коллективными членами А.м.п. Российская 
Ассоциация международного права входит в А.м.п. в качест-
ве коллективного члена с 1957 г. Высший орган А.м.п. – кон-
ференция, созываемая раз в 2 года. Между конференциями 
руководящим органом является Исполнительный совет, воз-
главляемый президентом, который избирается конференци-
ей на 2 года. Текущими делами А.м.п. ведает генеральный 
секретарь. При А.м.п. действует более 10 постоянных коми-
тетов. Местонахождение штаб-квартиры А.м.п.– Лондон.

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ – см. 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (АССОЦИАЦИЯ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ; ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ (АССОЦИАЦИЯ) ОРГАНИЗАЦИЙ ПРО-
ФСОЮЗОВ.

АССОЦИАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ – см. ХОЗЯЙСТВЕН-
НАЯ АССОЦИАЦИЯ.

АССОЦИИРОВАННОЕ (СВОБОДНО ПРИСОЕДИНИВ-
ШЕЕСЯ) ГОСУДАРСТВО – понятие, используемое для обоз-
начения особой формы межгосударственных, а по сути не-
редко внутригосударственных отношений. Обычно под А.г. 
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понимается государство, добровольно передавшее другому 
государству часть своего суверенитета (чаще всего полно-
мочия по обеспечению обороны и осуществлению внешне-
политических связей, полномочия по организации денежно-
го обращения). Так, ассоциированным с США государством 
считается Пуэрто-Рико, оставаясь фактически колонией 
США. Конституция Республики Татарстан 1992 г. содержит 
положения об ассоциированном членстве Татарстана в РФ, 
однако, эти положения противоречат Конституции РФ, субъ-
ектом которой Татарстан является.

АССОЦИИРОВАННОЕ ЛИЦО – служащие комиссион-
ных домов, а тж. агенты и связанные с ними лица, которые 
занимаются поиском клиентов, принимают их приказы, ве-
дут их счета, находятся в постоянном контакте с ними, дают 
им рекомендации о тактике выступления на бирже. В США 
А.л. подлежат обязательной регистрации в государственном 
органе, занимающемся регулированием биржевой торгов-
ли – Комиссии по товарной фьючерсной торговле.

АССОЦИИРОВАННЫЕ БАНКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОР-
ПОРАЦИИ – см. АБЕКОР.

АССОЦИИРОВАННЫЙ ЧЛЕН КООПЕРАТИВА – физи-
ческое и (или) юридическое лицо, внесшее паевой взнос, 
по которому оно получает дивиденды, но не имеющее в нем 
права голоса, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом.

АСЬЕНДА (исп. hacienda) – крупное поместье в боль-
шинстве латиноамериканских стран; в Аргентине, Чили со-
ответствует эстансии, в Бразилии – фазенде.

АСЬЕНТО (исп. asiento – соглашение) – договоры, по ко-
торым Испания в XVI-XVIII вв. предоставляла монопольное 
право на ввоз негров-рабов в ее американские владения (с 
1701 г. это право принадлежало Франции, в 1713-1750 гг. – 
Великобритании).

АТАМАН – высший начальник казачьего войска (войско-
вой, наказной, походный, кошевой А.), начальник казачьей 
административно-территориальной единицы (окружной, от-
дела, станичный, хуторской А.) или командир подразделе-
ния (куренной А.).

АТЛАНТИЧЕСКАЯ ХАРТИЯ – международное соглаше-
ние декларативного характера. 14 августа 1941 г. на борту 
английского линкора «Принц Уэльский» в бухте Арджентии 
(Ньюфаундленд) президент США Рузвельт и премьер-ми-
нистр Великобритании Черчилль приняли декларацию, в ко-
торой были изложены цели войны с фашистскими государс-
твами. 24 сентября 1941 г. Советский Союз присоединился к 
Атлантической хартии. 

АТЛАС – альбом, содержащий изображения различных 
объектов (карты, чертежи, рисунки и пр.), служащий для 
учебных или практических целей.

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОР-
МАТИВ КАЧЕСТВА – см. ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ 
КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ – см. ЗА-
ГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА КАЧЕСТВО – см. КАЧЕСТ-
ВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА МОНИТОРИНГ – см. МО-
НИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОХРАНА – см. ОХРАНА 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ТРАНСГРАНИЧНОЕ ЗА-
ГРЯЗНЕНИЕ – см. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТ-
МОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НОР-
МАТИВ КАЧЕСТВА – см. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ 
КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ – жизненно важный компо-
нент окружающей природной среды, представляющий собой 
естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пре-
делами жилых, производственных и иных помещений.

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ: ВРЕДНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ – см. ВРЕДНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙС-
ТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ.

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ: ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИ-
МЫЙ НОРМАТИВ ВРЕДНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙС-
ТВИЯ – см. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ НОРМАТИВ ВРЕД-
НОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ 
ВОЗДУХ.

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ: ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИ-
МЫЙ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ – см. 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ.

АТМОСФЕРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЕ – см. ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТ-
МОСФЕРЫ.

АТОМНАЯ ДИПЛОМАТИЯ – термин, нередко использо-
вавшийся для характеристики внешнеполитического кур-
са США после Второй Мировой войны как основанного на 
стремлении использовать обладание атомным оружием и 
свою относительную стратегическую неуязвимость для до-
стижения внешнеполитических целей, в т.ч. путем полити-
ческого шантажа, запугивания и давления на другие страны. 
Термин «А.д.» не нашел, однако, отражения в международ-
ных договорах.

АТРИБУТ – свойство, признак объекта. Например, ха-
рактеристики компьютерных файлов (только для чтения, не-
видимый, системный) и т.п.

АТТАК – см. АНТИГЛОБАЛИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ.
АТТАШЕ – (франц. attache, букв. – прикрепленный) – 

1) одна из младших дипломатических должностей. В ряде 
государств – младший или один из младших дипломатичес-
ких рангов; 2) официальное лицо, причисленное к диплома-
тическому представительству как специалист в какой-либо 
области. Существуют военные и специальные А. (например, 
пресс-атташе) – должности, более высокие, чем должность 
А., но не являющиеся дипломатическими.

АТТЕСТАТ (от лат. attestatio – свидетельство) – 1) доку-
мент об окончании среднего учебного заведения, присвое-
нии ученого звания; 2) документ, выдаваемый военнослужа-
щему при переводах по службе, командировках, об удовлет-
ворении его различными видами довольствия, а тж. члену 
его семьи на право получения части его довольствия.

АТТЕСТАЦИЯ (лат. attestatio – свидетельство) – 1) оп-
ределение, установление соответствия уровня знаний, ква-
лификации работника занимаемой им должности, месту, 
на которое он претендует; установление категории оплаты 
работника в соответствии с его квалификацией; 2) опреде-
ление, документальное подтверждение качества, проверка 
продукции, рабочих мест на соответствие нормативным па-
раметрам; 3) характеристика, заключение, отзыв о деловых 
качествах и знаниях работников. 

АТТЕСТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ (от лат. attestatio – свиде-
тельство) – официальное определение качества продукции 
с выдачей специального документа. 

АТТОРНЕЙ (англ. attorney) – в англоязычных странах: 
1) доверенный представитель, оказывающий юридические 
услуги к.-л. лицу или компании; 2) государственное должнос-
тное лицо, выполняющее функции обвинителя или защит-
ника.

АТТОРНЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – см. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АТ-
ТОРНЕЙ.

АТТОРНЕЙ-ГЕНЕРАЛ – см. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АТТОР-
НЕЙ.

АТЭС – см. АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ФОРУМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.

АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗГОТОВИ-
ТЕЛЬ – см. ИЗГОТОВИТЕЛЬ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРО-
ИЗВЕДЕНИЯ

АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ – произведе-
ние, состоящее из зафиксированной серии связанных меж-
ду собой кадров (с сопровождением или без сопровождения 
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их звуком), предназначенное для зрительного и слухового 
(в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью 
соответствующих технических устройств; А.п. включают 
кинематографические произведения и все произведения, 
выраженные средствами, аналогичными кинематографи-
ческим (теле- и видеофильмы, диафильмы и слайд-фильмы 
и тому подобные произведения), независимо от способа их 
первоначальной или последующей фиксации. Авторами А.п. 
являются: режиссер-постановщик; автор сценария (сцена-
рист); автор музыкального произведения (с текстом или без 
текста), специально созданного для этого А.п. (композитор).

АУДИТ (лат. audit – он слышит, англ. audit – проверка, 
ревизия) – 1) предпринимательская деятельность по осу-
ществлению независимых вневедомственных проверок 
(ревизий), проводимых квалифицированными специалиста-
ми (аудиторами), бухгалтерской и финансовой отчетности, 
платежно-расчетной документации, налоговых деклараций 
и других финансовых обязательств и требований экономи-
ческих субъектов, а также по оказанию иных аудиторских 
услуг (постановка, восстановление и ведение бухгалтерс-
кого учета, составление деклараций о доходах, финансовой 
отчетности, консультирование по вопросам финансового, 
налогового и других видов законодательства и пр.); 2) фор-
ма финансового контроля за деятельностью организаций в 
виде ревизии бухгалтерской отчетности, проводимой, как 
правило, по желанию клиента независимыми специалис-
тами или организациями; 3) анализ, оценка финансовой, 
маркетинговой деятельности компании, эффективности ее 
организационной структуры (операционный А.); 4) проверка 
соответствия деятельности компании правилам, установ-
ленным государственными органами, или законодательным 
нормам (А. соответствия деятельности). А. проводится по 
инициативе руководства компании (как правило, силами 
внутренних аудиторов) либо по запросу, например, группы 
акционеров («частный А.»), или в обязательном порядке («А. 
по закону»). Во многих странах отчет независимого аудитора 
о состоянии финансов компании является обязательным ус-
ловием при получении ею банковского кредита. В последнее 
время А. все сильнее заявляет о себе на рынке консультаци-
онных услуг, сближаясь с консалтингом. Усиливается интер-
национализация аудиторского обслуживания акционерных 
обществ, прежде всего со стороны крупнейших аудиторских 
фирм, которые открывают свои заграничные филиалы, от-
деления и представительства.

АУДИТ ВНУТРЕННИЙ – см. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ.
АУДИТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУ-

ДИТ.
АУДИТОР (лат. auditor – слушатель) – 1) квалифици-

рованный специалист по проверке бухгалтерских балан-
сов юридических лиц (предприятий, банков, акционерных 
компаний), получающий от государства соответствующие 
полномочия, подтверждающие его права и квалификацию. 
Заключение А. обязательно при публикации баланса и 
представлении его налоговым органам. Во многих странах 
имеются ассоциации А., крупные фирмы, оказывающие ау-
диторские услуги. Аудиторские фирмы создаются специаль-
но для проведения аудита, получают официальные права на 
аудиторскую деятельность. А. выступают не только в роли 
проверяющих, но и в качестве аналитиков-консультантов. 
Аудиторские услуги относятся к числу платных и оказыва-
ются заинтересованным лицам на коммерческой основе. А. 
независимы и при проведении проверок подчиняются только 
закону, имеют право получать любые справки и документы, 
характеризующие имущественное состояние и деятельность 
проверяемых предприятий; на право деятельности получают 
сертификат, удостоверяющий их высокий квалификаци-
онный уровень, знание производства и практический опыт 
работы в бухгалтерских, аналитических и финансовых служ-
бах. Юридические лица имеют право на выбор А. Внутрен-
ний А. – служащий той же компании, деятельность которой 

он проверяет. Подобная форма контроля (самоконтроля) по-
явилась в США в 30-е годы, а затем получила распростране-
ние в других странах мира. В большинстве случаев внутрен-
ний А., обязанности которого вышли за рамки финансовой 
проверки, выполняет не только контрольные, но и консульта-
ционные функции, принимает участие в решении вопросов 
управления и экономической политики компаний как специа-
лист высокой квалификации, имеющий по статусу достаточ-
но широкие полномочия и, как правило, входящий в Совет 
директоров. Внешний А. – независимый ревизор, не являю-
щийся служащим проверяемой компании. Чаще всего, – это 
«дипломированный общественный бухгалтер», который, 
обладая высоким уровнем профессиональной подготовки, 
имеет лицензию на проведение аудита или является служа-
щим специальной аудиторской корпорации; 2) В Российской 
Империи – должность в военно-судебных учреждениях.

АУДИТОР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – см. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АУДИ-
ТОР.

АУДИТОР-ГЕНЕРАЛ – см. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АУДИТОР.
АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – предприниматель-

ская деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по осу-
ществлению независимых вневедомственных проверок бух-
галтерской (финансовой) отчетности, платежно-расчетной 
документации, налоговых деклараций и других финансовых 
обязательств и требований экономических субъектов, а тж. 
оказанию иных аудиторских услуг.

АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА – организация, осуществля-
ющая на платной основе независимый контроль за соблю-
дением установленного порядка ведения финансово-хо-
зяйственных операций, бухгалтерского учета и отчетности 
хозяйственных организаций путем ревизий и проверок.

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА – 1) фирма, осуществляющая 
консультирование по бухгалтерскому учету и контролю фи-
нансовой деятельности при проведении хозяйственно-фи-
нансовых ревизий; по управлению через систему учета и 
т.д.; 2) специализированная организация, осуществляющая 
контроль над правильностью учета и отчетности производс-
твенно-хозяйственных организаций, дающая на основе про-
верки официальное заключение о достоверности финансо-
вого отчета организации и состоянии учета в ней. Имеет пра-
во доступа к любой коммерческой информации компании, 
банка, проверяет правильность учета издержек производс-
тва, начисления прибыли, установления договорных цен и 
т.п. Она, как правило, контролирует достоверность балансов 
фирм, которые публикуются в бюллетенях коммерческой 
информации, в прессе. Институт независимых аудиторов 
является важной формой общественного контроля над до-
стоверностью коммерческой информации, точностью и пра-
вильностью учета и отчетности, точностью соблюдения обя-
зательств фирм перед государством. Услугами А.ф. широко 
пользуются министерства финансов, которые, как правило, 
без заключения аудиторов не принимают данные о прибы-
ли для расчета налогов, и государственные и коммерческие 
банки, которые без заключения А.ф. о кредитоспособности 
предприятия могут отказать в выдаче кредита.

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ – отчет аудиторов, содержащий 
результаты аудиторской проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности компании, который прилагается к финан-
совым отчетам и содержит мнение аудитора о достовернос-
ти и соответствии общепринятым стандартам информации, 
представленной в финансовой отчетности. 

АУДИТОРСКИЙ СЕРТИФИКАТ – 1) сертификат аудито-
ра, дающий ему право заниматься аудиторской деятельнос-
тью, свидетельство о наличии лицензии на такую деятель-
ность; 2) свидетельство, выдаваемое по результатам ауди-
торской проверки. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ – официальный доку-
мент, являющийся в ряде случаев неотъемлемой частью 
годовой финансовой отчетности; подписывается аудитором 
и содержит его заключение о соответствии отчетности тре-
бованиям, предъявляемым к ведению бухгалтерского учета.

АУД
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АУКЦИОН (от лат. auctio – продажа с публичного тор-
га) – публичный торг для продажи движимого (акции, обли-
гации и другие ценные бумаги) и недвижимого (земельные 
участки, здания, оборудование, жилые дома и пр.) имущес-
тва, товаров, обладающих индивидуальными свойствами, 
под руководством специального лица (аукциониста); прохо-
дящий в заранее установленное время в определенном мес-
те, при котором товары (или их образцы) предварительно 
выставляются для осмотра и считаются проданными тому 
покупателю, который предложил наивысшую цену. Общее 
условие всех А. – отсутствие ответственности продавца за 
качество выставленного для осмотра товара. Товар на А. 
продается единичными образцами или партиями (лотами). 
В процессе торга аукционист объявляет присутствующим 
потенциальным покупателям (аукционерам) о продаваемом 
товаре и его начальной стартовой цене. Затем аукционеры 
поочередно объявляют, называют (обычно повышающуюся) 
цену, по которой они готовы купить товар. Торг продолжает-
ся до тех пор, пока не будет названа наивысшая цена. Это 
т.н. «английский» А. При «голландском» А. торг начинается 
с очень высокой цены и ведется с ее понижением, пока не 
найдется покупатель, согласный купить товар по объявлен-
ной цене. Аукционная продажа может быть добровольной, 
организованной самими продавцом либо осуществляемой 
им через специальную организацию, а тж. принудительной, 
организованной для реализации имущества должника. Доб-
ровольный А. проводится по инициативе владельца товара. 
Принудительный А. проводится судебными органами или ор-
ганами власти с целью взыскания долгов, продажи конфис-
кованного или невостребованного имущества (продажа «с 
молотка»). Двойной А. – форма проведения торга, в котором 
конкурируют и продавцы, и покупатели, а цена устанавли-
вается на уровне равновесия спроса и предложения, когда 
число продавцов по этой цене равно числу покупателей. За-
крытый А., А. «втемную» – на котором все покупатели пред-
лагают цены одновременно, обычно в виде письменных за-
явок, и товар продается тому, чья цена окажется выше, или 
покупается у того, кто запросил за свой товар самую низкую 
цену. Такой А. применяется при продаже домов, оружия и 
др. Вексельный А. – распродажа краткосрочных казначейс-
ких векселей, осуществляемая по графику, например, Каз-
начейством США. Распродажа осуществляется на основе 
заявок, которые подают желающие приобрести казначейс-
кие векселя. Чековый А. – способ приватизации в России в 
1993-1995 гг., к которому допускались юридические и физи-
ческие лица, внесшие порядка 10 % от начальной цены объ-
екта. Специализированные чековые А. на межрегиональном 
уровне проводились на ведущих фондовых и товарных бир-
жах. Международные А. организуются специальными фир-
мами в крупных торговых центрах. См. тж. ТАМОЖЕННЫЙ 
АУКЦИОН.

АУКЦИОН ВАЛЮТНЫЙ – см. ВАЛЮТНЫЙ АУКЦИОН.
АУКЦИОН МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ АУКЦИОН.
АУКЦИОН ТАМОЖЕННЫЙ – см. ТАМОЖЕННЫЙ АУК-

ЦИОН.
АУКЦИОНИСТ – лицо, проводящее аукцион. А. должен 

знать правила и владеть техникой проведения соответству-
ющих аукционных торгов.

АУКЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ – продажа товаров с пуб-
личных торгов, при которой продаваемая вещь передается в 
собственность покупателю, предложившему за нее наивыс-
шую цену. А.т., как правило, поручается продавцам органи-
зации, специально для этого созданной, но выступающей 
в отношениях по купле-продаже в качестве комиссионера. 
Аналогичным механизмом обладает принудительная аукци-
онная продажа имущества неисправного должника по пос-
тановлению суда.

АУКЦИОННАЯ ЦЕНА – цена, складывающаяся при про-
даже товара на аукционе, наивысшая цена, предложенная 
за товар на аукционном торге. 

АУКЦИОННЫЕ ПРАВИЛА – правила, в соответствии с 
которыми производится поставка товаров на аукцион, про-
дажа товаров с аукциона, оформление контрактов и полу-
чение приобретенных товаров. А.п. подробно излагаются в 
специальных информационных материалах, передаваемых 
участникам аукционного торга. Основные правила устанав-
ливают время и порядок приема товаров, сроки их осмотра. 
время проведения торга, правила его проведения, порядок 
оформления контрактов и получения товаров.

АУКЦИОННЫЕ ТОВАРЫ – товары, продаваемые через 
аукционы. Через таможенный аукцион, к примеру, реализу-
ются товары, транспортные средства и иные предметы, кон-
фискованные в соответствии с Таможенным Кодексом Рос-
сийской Федерации, а тж. товары и транспортные средства, 
от которых лицо отказалось в пользу государства.

АУКЦИОННЫЙ ТОРГ – публичный торг, который прово-
дится по аукционным правилам. Аукционные товары разби-
ваются по качественным параметрам на партии (лоты), кото-
рые, в свою очередь, группируются в более крупные партии 
(стринги). От каждого лота и стринга отбираются предста-
вительные образцы, которые осматриваются покупателями 
перед началом А.т. Во время А.т. объявляются номера лотов 
и стрингов, выставленных на продажу. А.т. направляется 
аукционистом, как правило, гласным способом (покупатели 
открыто повышают цену) или негласным способом (покупа-
тели подают условные знаки, в ответ на которые аукционист 
объявляет новую цену, не называя покупателя). На традици-
онном А.т. продавец назначает минимальную цену, а покупа-
тели ведут борьбу за лот, повышая цену. Иногда А.т. ведется 
с постоянным понижением цены («голландский» аукцион).

АУТЕНТИЧНОЕ ТОЛКОВАНИЕ – разновидность офици-
ального толкования норм права, представляет собой разъ-
яснение норм права, даваемое государственным органом, 
их издавшим. А.т. характеризуется прямым разъяснением 
смысла правовых норм органом государства в случае, когда 
они неправильно применяются соответствующими субъек-
тами права. Это разъяснение носит обязательный характер 
для тех, кто применяет такие нормы.

АУТЕНТИЧНЫЙ – подлинный, исходящий из первоис-
точника.

АУТЕНТИЧНЫЙ ТЕКСТ – выработанный и согласован-
ный сторонами окончательный текст международного дого-
вора. Текст двустороннего договора обычно составляется на 
языках обеих сторон, многостороннего – на языках, приня-
тых в качестве официальных в той международной органи-
зации, которая созывает международную конференцию для 
выработки данного договора, или на языках, о которых ус-
ловятся участники переговоров или конференции. В заклю-
чительных статьях международного договора, как правило, 
указывается, что все тексты этого договора, составленные 
на различных языках, являются равно аутентичными, т.е. 
имеющими одинаковую юридическую силу. А.т. договора 
определяется в результате применения такой процедуры, 
какая может быть предусмотрена в самом договоре или 
согласована между государствами, участвующими в его со-
ставлении, или, при отсутствии такой процедуры, путем под-
писания, парафирования представителями этих государств 
текста договора или заключительного акта конференции, 
содержащего этот текст. Среди распространенных новых 
методов установления аутентичности текста – принятие 
органом международной организации резолюции, в кото-
рую включен текст, либо подписание текста компетентными 
представителями международной организации (их подпись 
выполняет функцию удостоверения аутентичности). По за-
вершении работы международных конференций тексты при-
нятых договоров весьма часто включают в качестве прило-
жений в заключительные акты. Подписание заключительно-
го акта тж. выполняет функцию установления аутентичности 
текста договора.

АУК-АУТ



- 50 -

АУТОДАФЕ (от португ. auto-de-fe, букв. – акт веры) – 
торжественное оглашение приговора инквизиции в Испа-
нии, Португалии, а тж. само исполнение приговора (главным 
образом публичное сожжение). Первое А. относится к XIII в., 
последнее состоялось в 1826 г. в Валенсии.

АУТРАЙТ (англ. outright – обычный, прямой) – 1) обмен-
ная форвардная валютная операция, включающая премию 
или дисконт, при которой курс обмена устанавливается 
заранее, а исполнение самой операции допустимо через 
отложенный промежуток времени, не менее чем через два 
рабочих дня после ее заключения; 2) валютный курс при 
межбанковских срочных валютных сделках с учетом премии 
или скидки. 

АФИША – рекламное или справочное листовое изда-
ние, оповещающее о каком-либо культурном мероприятии и 
предназначенное для расклейки.

АФРИКАНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (АфБР) – между-
народный банк учрежденный в 1963 г. для содействия эко-
номическому и социальному развитию африканских стран, 
банк возглавляется советом, в котором представлен каждый 
его член. Штаб-квартира банка находится в Абиджане (Кот-
д’Ивуар). Банк международных расчетов (БМР). Он предо-
ставляет центральным банкам ресурсы для международных 
банковских операций. Банк был образован в 1930 ведущими 
центральными банками мира. Он уполномочен действовать 
и как доверенное лицо и агент международных финансовых 
соглашений. Штаб-квартира располагается в Базеле (Швей-
цария). 

АФФЕКТ (лат. affectus – душевное волнение, страсть) – 
кратковременное, резко выраженное, стремительно разви-
вающееся состояние человека, которое характеризуется 
сильным и глубоким переживанием, ярким внешним прояв-
лением, сужением сознания и снижением контроля за свои-
ми действиями. Различаются два вида А.: физиологический 
и патологический. Физиологический А. (ярость, гнев, страх), 
хотя и обладает большой силой воздействия на психику, од-
нако не лишает человека возможности сознавать и контро-
лировать свое поведение, быть ответственным за него. При 
совершении преступления в состоянии физиологического А. 
(см. ДУШЕВНОЕ ВОЛНЕНИЕ) не исключается уголовная от-
ветственность лица, но при определенных условиях она мо-
жет быть смягчена. Патологический А. приводит к глубокому 
помрачению сознания и автоматическим бесцельным или 
опасным действиям (нападению). Если судебно-психиатри-
ческой экспертизой установлено, что общественно опасное 
деяние совершено лицом в состоянии патологического А., 
то это лицо признается невменяемым (см. НЕВМЕНЯЕ-
МОСТЬ).

АФФИДЕВИТ – в Великобритании и США – письменное 
показание или заявление, даваемое под присягой и удосто-
веряемое нотариусом или другим уполномоченным на это 
должностным лицом, при невозможности или затруднитель-
ности личной явки свидетеля.

АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО – физическое лицо или 
юридическое лицо, способное оказывать влияние на де-
ятельность юридических и (или) физических лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность, обычно 
вследствие участия в его капитале или членства в руково-
дящих органах. А.л. юридического лица являются: член его 
совета директоров (наблюдательного совета) или иного 
коллегиального органа управления, член его коллегиаль-
ного исполнительного органа, а также лицо, осуществляю-
щее полномочия его единоличного исполнительного органа; 
лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадле-
жит данное юридическое лицо; лица, которые имеют право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего количес-
тва голосов, приходящихся на голосующие акции либо со-

ставляющие уставный или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; юридическое лицо, в кото-
ром данное юридическое лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества голосов, при-
ходящихся на голосующие акции либо составляющие устав-
ный или складочный капитал вклады, доли данного юриди-
ческого лица. Если юридическое лицо является участником 
финансово-промышленной группы, к его А.л. также относят-
ся члены советов директоров (наблюдательных советов) или 
иных коллегиальных органов управления, коллегиальных 
исполнительных органов участников финансово-промыш-
ленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия 
единоличных исполнительных органов участников финансо-
во-промышленной группы. А.л. физического лица, осущест-
вляющего предпринимательскую деятельность, являются: 
лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадле-
жит данное физическое лицо; юридическое лицо, в котором 
данное физическое лицо имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, приходя-
щихся на голосующие акции либо составляющие уставный 
или складочный капитал вклады, доли данного юридическо-
го лица.

АФФИНАЖ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ – процесс 
очистки извлеченных драгоценных металлов от примесей 
и сопутствующих компонентов, доведение драгоценных 
металлов до качества, соответствующего государственным 
стандартам и техническим условиям, действующим на тер-
ритории Российской Федерации, или международным стан-
дартам.

АФФИРМАЦИЯ (лат. affirmatio) – подтверждение, заве-
рение счетов, документов.

АХЕЙСКИЙ СОЮЗ – политическое объединение гречес-
ких полисов и общин Пелопоннеса. был образован в 280 г. 
до н.э. в противовес влиянию Македонии и вел с ней пос-
тоянную борьбу до тех пор, пока не был разгромлен Римом 
(146 г.). Территории участников союза были включены в со-
став римской провинции Македония. 

АШ-ШУРА – принцип совещательности, лежащий со-
гласно исламским государственно-правовым концепциям 
суннитского толка в основе организации и функционирова-
ния исламского государства. При этом главная роль в его 
осуществлении принадлежит религиозным деятелям. Так, в 
ряде арабских стран (Катар, ОАЭ, Оман) при главе государс-
тва имеется совещательный орган. Так, в Катаре эмиром на-
значается Консультативный совет, в функции которого вхо-
дит давать советы главе государства, который может прини-
мать законы только после консультации с данным органом 
(ст. 17, 40, 41 Конституции Катара).

АЭРОДРОМ – подготовленный участок земли или по-
верхности воды с комплексом сооружений, техники и обо-
рудования, предназначенным для взлета, посадки, руления, 
размещения и обслуживания самолетов, вертолетов и лю-
бых других летательных аппаратов.

АЭРОМОБИЛЬНОСТЬ – готовность воинских формиро-
ваний к переброске по воздуху при сохранении их способ-
ности к ведению сухопутных боевых действий.

АЭРОПОРТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ АЭРОПОРТ.

АЭРОПОРТОВСКИЕ СБОРЫ – установленные денеж-
ные суммы, взимаемые компетентными государственными 
органами за пользование аэропортами при выполнении в 
них посадки и взлета воздушных судов.

АЯТОЛЛА (АЯТАЛЛАХ) (араб. «аят» – чудо, знамение; 
«аль-илах» Аллах – божье чудо, божественное знамение) – 
шиитский мусульманский деятель, который популярен как 
среди своих последователей, так и среди авторитетных ре-
лигиозных деятелей.

АУТ-АЯТ



- 51 -

Б

БАГАЖ – 1) вещи, иные материальные ценности, от-
правляемые пассажиром для личных бытовых целей за 
отдельную плату, сдаваемые им для перевозки под ответс-
твенность транспортной организации. Перевозка Б. регу-
лируется специальными правилами, установленными на 
каждом виде транспорта; 2) в таможененом праве – вещи 
граждан, перевозимые ими в виде упакованного груза по-
ездом, самолетом, морским или речным судном и т.д. через 
государственную либо таможенную границу. Б. бывает со-
провождаемым, т.е. следующим вместе с его отправителем, 
или несопровождаемым, следующим отдельно от него (см. 
тж. ПАССАЖИРСКИЙ БАГАЖ).

БАГАЖ ПАССАЖИРСКИЙ – см. ПАССАЖИРСКИЙ БА-
ГАЖ.

БАГАЖА СТРАХОВАНИЕ – см. СТРАХОВАНИЕ БАГА-
ЖА.

БАГАЖНАЯ КВИТАНЦИЯ – первичный учетный доку-
мент в виде расписки, подтверждающей прием багажа к 
перевозке транспортом, которым оформляется перевозка 
багажа транспортом общего пользования.

БАД – см. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ.
БАЗА ДАННЫХ – совокупность данных, числовых зна-

чений показателей, используемых при анализе и расчетах. 
При применении ЭВМ – файл (файлы) данных, для обраще-
ния к которому используют средства системы управления Б.д. 
В соответствии с законодательством РФ об авторском праве 
– объективная форма представления и организации совокуп-
ности данных (статей, расчетов и т.д.), систематизированных 
таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и об-
работаны с помощью электронной вычислительной машины 
(ЭВМ). Б.д. является объектом авторского права.

БАЗА ДАННЫХ ГАС «ВЫБОРЫ» – объективная форма 
представления и организации совокупности данных, систе-
матизированных таким образом, чтобы эти данные могли 
быть найдены и обработаны с использованием комплексов 
средств автоматизации ГАС «Выборы». 

БАЗА КОНТРАКТА – один или несколько сортов (марок) 
товара, разрешенных к поставке по биржевому контракту 
с платежом по цене, равной биржевой котировке. Другие 
сорта (марки) или товар из других районов происхождения, 
отличающиеся от обусловленных в контракте, могут тж. 
предлагаться по контракту, но с премией или со скидкой по 
сравнению с контрактной ценой.

БАЗА МОБИЛИЗАЦИОННАЯ – МОБИЛИЗАЦИОННАЯ 
БАЗА.

БАЗА НАЛОГОВАЯ – см. НАЛОГОВАЯ БАЗА.
БАЗИЛЕВС – см. БАСИЛЕВС.
БАЗИЛИКА (греч. basilike – царский дом) – один из ви-

дов христианского храма.
БАЗИРОВАНИЕ – собирательный термин для обозна-

чения размещения формирований сухопутных, воздушных 
или морских сил в отведенных для них постоянных местах 
на суше или у берега.

БАЗИС ПОСТАВКИ – условия внешнеторговой сделки, 
касающиеся распределения обязанностей между продав-
цом и покупателем относительно оформления документов, 
распределения расходов, выполнения сроков поставки, оп-
ределения момента перехода от продавца к покупателю пра-
ва собственности на товар, риска случайного повреждения 
или утраты товара и т.п. 

БАЗИСНАЯ МАРКА – см. БАЗИСНЫЙ СОРТ.
БАЗИСНАЯ ЦЕНА – 1) цена товара, установленная для 

основного сорта, наиболее известной марки; может быть 
привязана к каким-либо показателям качества, принятым 
за базисные; предусматриваются возможные отклонения 
от базисного качества, и поэтому разрабатывается шкала 

надбавок и скидок, отталкиваясь от которой устанавлива-
ется цена товара более высокого и низкого качества. При 
изменении конъюнктуры рынка Б.ц., как правило, сохраняет 
стабильность, а надбавки и скидки значительно изменяются; 
2) база, точка отсчета при определении индекса цен меж-
дународной торговли (экспортных и импортных) в целом и 
по отдельным группам товаров. Такие базисные цены публи-
куются в международной и национальной внешнеторговой 
статистике, периодических изданиях ООН; 3) цена опреде-
ленного товара с фиксированными параметрами качества, 
устанавливаемая в момент заключения опционной сделки. 

БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ – основные права и обязаннос-
ти сторон сделки в зависимости от условий, определяющих 
положение груза по отношению к транспортному средству 
(доставка, оплата перевозок, риск и сохранность груза). 
Существует свод правил по толкованию международных 
торговых терминов «Инкотермс», цель которого – избежать 
расхождений в толковании таких терминов в разных странах 
и возможных последующих недоразумений. «Инкотермс» 
издан в 1936 г., последний раз пересматривался в 2000 г. в 
связи с изменениями в технологии транспортировки и при-
меняется в настоящее время в ред. 2000 г.

БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ – специальные ус-
ловия, которые определяют обязанности продавца и покупа-
теля по доставке товара и устанавливают момент перехода 
риска случайной гибели или повреждения товара с продав-
ца на покупателя. См. тж. ИНКОТЕРМС.

БАЗИСНЫЙ РИСК – риск неблагоприятного соотноше-
ния между наличной и фьючерсной ценой в срочных сдел-
ках.

БАЗИСНЫЙ СОРТ, МАРКА – 1) сорт, марка товара, 
составляющие базис фьючерсной сделки. На фьючерсных 
биржах база контракта обычно расширяется за счет различ-
ных распространенных сортов, марок товара, на которые 
устанавливаются различные надбавки и скидки к цене Б.с.; 
2) сорт товара, рассматриваемый в контракте в качестве 
стандартного. 

БАЗОВАЯ ДОХОДНОСТЬ – условная месячная доход-
ность в стоимостном выражении на ту или иную единицу 
физического показателя, характеризующего определенный 
вид предпринимательской деятельности в различных сопос-
тавимых условиях, которая используется для расчета вели-
чины вмененного дохода.

БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФ-
ФИЦИЕНТЫ – см. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ.

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛ-
ГОВ – разработанные федеральной комиссией и утвержден-
ные Правительством Российской Федерации варианты рест-
руктуризации долгов, предлагаемые в зависимости от пока-
зателей финансового состояния должника, рассчитанных в 
соответствии с методикой расчета указанных показателей.

БАЗЫ ДАННЫХ АДАПТАЦИЯ – см. АДАПТАЦИЯ ПРО-
ГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ.

БАЗЫ ДАННЫХ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ – см. ВОСПРО-
ИЗВЕДЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ.

БАЗЫ ДАННЫХ ВЫПУСК В СВЕТ – см. ВЫПУСК В 
СВЕТ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ 
БАЗЫ ДАННЫХ.

БАЗЫ ДАННЫХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – см. ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ.

БАЗЫ ДАННЫХ МОДИФИКАЦИЯ – см. МОДИФИКА-
ЦИЯ (ПЕРЕРАБОТКА) ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ 
ДАННЫХ.

БАЗЫ ДАННЫХ ОПУБЛИКОВАНИЕ – см. ВЫПУСК В 
СВЕТ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ 
БАЗЫ ДАННЫХ.

БАЗЫ ДАННЫХ ПЕРЕРАБОТКА – см. МОДИФИКАЦИЯ 
(ПЕРЕРАБОТКА) ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАН-
НЫХ.

БАГ-БАЗ
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БАЗЫ ДАННЫХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ – см. РАСПРО-
СТРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ.

БАНКА РОССИИ ВЫПЛАТА – см. ВЫПЛАТА БАНКА 
РОССИИ.

БАССЕЙН ВОДНОГО ОБЪЕКТА – см. БАССЕЙН ПО-
ВЕРХНОСТНОГО ВОДНОГО ОБЪЕКТА .

БАЙ-БЕК, БАЙ-БЭК (англ. buy-back – дословно: выку-
пать обратно) – товарообменная операция, смысл которой 
заключается в расчете за поставку оборудования продук-
цией, произведенной на этом оборудовании; такой кредит в 
виде оборудования используется при строительстве и осна-
щении крупных предприятий-новостроек. В отечественной 
практике – это компенсационные соглашения, которые обыч-
но используются при строительстве крупных предприятий.

БАЙТ (англ. byte) – набор из стандартного числа (обычно 
8) битов (двоичных единиц), используемый как единица ко-
личества информации при её передаче, хранении и обработ-
ке на ЭВМ. В международных системах кодирования данных 
(ASCII, EBCDIC) Б. представляет код одного отображаемого 
(печатного) или управляющего символа.

БАКАЛАВР (лат. baccalaureus) – в большинстве стран 
первая ученая степень, приобретаемая студентом после ос-
воения программ базового высшего образования (3-5 лет 
обучения в вузе). В РФ вводится с начала 90-х гг. Во Фран-
ции звание Б. присваивается выпускникам полной средней 
школы и дает право поступления в вузы.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ – см. БИОЛОГИ-
ЧЕСКОЕ (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ) ОРУЖИЕ.

БАЛАНС (фр. balance – весы) – 1) форма отражения 
равновесия взаимосвязанных величин, находящихся в пос-
тоянном изменении. Б. составляется на определенную дату 
в виде таблицы, поделенной на две части. На макроэконо-
мическом уровне составляются Б. в натуральном (энергоба-
лансы, балансы топлива) и денежном (платежный Б.) выра-
жениях, на микроэкономическом уровне – Б. предприятий, 
банков и пр.; 2) соотношение между потенциальными воз-
можностями и их использованием. 

БАЛАНС БУХГАЛТЕРСКИЙ – см. БУХГАЛТЕРСКИЙ БА-
ЛАНС.

БАЛАНС ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ – см. ВНЕШНЕТОРГО-
ВЫЙ БАЛАНС.

БАЛАНС ГОДОВОЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ – см. ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ БАЛАНС.

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА – соотно-
шение денежных доходов и расходов государства. Превы-
шение расходов над доходами создает дефицит государс-
твенного бюджета.

БАЛАНС ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛОВ И КРЕДИТОВ – 
часть платежного баланса; субсчет ВНП, фиксирующий со-
отношение экспорта и импорта капиталов, кредитов, по-
лученных страной за рубежом и предоставленных другим 
странам. В доходную часть Б.д.к.к. включаются: поступления 
от займов и кредитов из других стран; доходы по капиталов-
ложениям за границей; дивиденды и проценты по займам и 
кредитам, представленным данной стране другими страна-
ми. В расходной части Б.д.к.к. отражаются: предоставление 
займов и кредитов другими странам; перевод доходов за 
границу; прямые и портфельные инвестиции (приобретение, 
строительство объектов за рубежом и приобретение ценных 
бумаг по инвестициям); уплата дивидендов и процентов по 
полученным займам и кредитам.

БАЛАНС ДЕПО – 1) отчет депозитария о состоянии син-
тетических счетов депо, составленный на определенную 
дату. Б.д. составляется по установленной форме и содержит 
полный перечень синтетических счетов депо, включенных в 
план счетов депо, с указанием числа ценных бумаг каждого 
выпуска, отнесенных к этому счету

БАЛАНС КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ – см. КОНСОЛИ-
ДИРОВАННЫЙ БАЛАНС.

БАЛАНС МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ – все 
имеющиеся на определенный момент денежные и имущест-

венные требования и обязательства страны по отношению к 
другим государствам независимо от времени и сроков пога-
шения. Актив Б.м.з. включает предприятия, недвижимость, 
акции, облигации, векселя, текущие счета, различное иму-
щество и др., которыми граждане и организации данной 
страны владеют за границей, а тж. платежи по репарациям и 
контрибуциям, причитающиеся данной стране. Пассив Б.м.з. 
составляют подобные же имущества и требования, прина-
длежащие иностранным гражданам и организациям в дан-
ной стране на ту же дату. Б.м.з. в различных странах имеет 
свои особенности. См. тж. БАЛАНСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РАСЧЕТОВ.

БАЛАНС ПЛАТЕЖНЫЙ – см. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС.
БАЛАНС ПЛАТЕЖНЫЙ АКТИВНЫЙ – см. АКТИВНЫЙ 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС.
БАЛАНС ПЛАТЕЖНЫЙ ПАССИВНЫЙ – см. ПАССИВ-

НЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС.
БАЛАНС ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕКУЩИЙ – см. БАЛАНС ТЕ-

КУЩИХ ОПЕРАЦИЙ.
БАЛАНС РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ – см. РАЗДЕЛИТЕЛЬ-

НЫЙ БАЛАНС.
БАЛАНС РАСЧЕТНЫЙ – см. РАСЧЕТНЫЙ БАЛАНС.
БАЛАНС ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ – баланс, показываю-

щий чистый экспорт государства, равный объему экспорта 
товаров и услуг за вычетом импорта с добавлением чистого 
дохода от инвестиций и чистых денежных переводов; наибо-
лее часто публикуемая и анализируемая часть платежного 
баланса; включает: торговый (внешнеторговый) баланс и 
баланс услуг и некоммерческих платежей. См. тж. БАЛАН-
СЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ. 

БАЛАНС ТОРГОВЫЙ – см. ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ БА-
ЛАНС.

БАЛАНС ТОРГОВЫЙ АКТИВНЫЙ – см. АКТИВНЫЙ 
ТОРГОВЫЙ БАЛАНС.

БАЛАНС ТОРГОВЫЙ ПАССИВНЫЙ – см. ПАССИВНЫЙ 
ТОРГОВЫЙ БАЛАНС.

БАЛАНС УСЛУГ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ – 
часть платежного баланса. Это платежи и поступления по 
транспортным и страховым, комиссионным и финансовым 
операциям, почтово-телефонной связи, туризму, культур-
ному обмену, содержанию дипломатических и торговых 
представительств, потребительским переводам (заработная 
плата, наследство, стипендии, пенсии); проценты и дивиден-
ды по капитальным вложениям; платежи и поступления за 
лицензии, патенты и ноу-хау, а тж. по другим статьям «не-
видимой торговли». См. тж. БАЛАНСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РАСЧЕТОВ. 

БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ ДЕПО – синтетический счет депо, 
предназначенный для включения в баланс депо, на котором 
учитываются общей суммой без разбиения по конкретным 
владельцам или местам хранения ценные бумаги, учитывае-
мые на регистрационных счетах депо. 

БАЛАНСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ – соотно-
шение всех денежных требований и обязательств, поступле-
ний и платежей одной страны по отношению к другим стра-
нам. Основными видами Б.м.р. являются: расчетный баланс, 
баланс международной задолженности, платежный баланс, 
торговый (внешнеторговый) баланс, баланс услуг и неком-
мерческих платежей, баланс текущих операций.

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА – ракета, полет которой, 
за исключением активного участка, совершается по бал-
листической траектории (траектории свободно брошенного 
тела). В отличие от крылатой ракеты Б.р. не имеет специаль-
ных аэродинамических поверхностей для создания подъем-
ной силы при полете в атмосфере. Б.р. подразделяются на 
управляемые и неуправляемые, одно- и многоступенчатые. 
Применяются в качестве боевых, ракет-носителей, исследо-
вательских ракет. Боевые Б.р. входят в состав наземных и 
корабельных ракетных комплексов. Б.р. с дальностью поле-
та свыше 5500 км называются межконтинентальными.

БАЗ-БАЛ
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БАЛТИЙСКИЕ ПРОЛИВЫ – международные проливы, 
соединяющие Балтийское и Северное моря и включающие 
проливы Большой и Малый Бельты, перекрываемые датс-
кими территориальными водами, и пролив Зунд, перекры-
ваемый датскими и шведскими территориальными водами. 
Правовой режим Б. п. регулируется Копенгагенским тракта-
том 1857 г., который провозгласил свободу торгового море-
плавания через эти проливы. Согласно трактату, «никакое 
судно не может быть отныне, под каким бы то ни было пред-
логом, при проходе через Зунд и Бельты быть подвергаемым 
задержанию или какой-либо остановке». Проход через Б. п. 
военных кораблей (а тж. пролет самолетов), тж. являющий-
ся свободным, осуществляется на основе международно-
правового обычая. Непосредственное значение для режима 
Б. п. имеет часть III Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 
Вопросы прохода через проливы, не урегулированные Копен-
гагенским трактатом, подпадают под положения этой Конвен-
ции о транзитном проходе через проливы, используемые для 
международного судоходства. Дания и Швеция односторонне 
провозгласили ряд правил и ограничений на проход проливов 
военными кораблями и судами с атомными двигателями, ко-
торые не были признаны бывшим СССР.

БАЛЬИ – должностное лицо в средневековой Франции, 
которое по поручению короля или сеньора ведало управле-
нием (гл. образом суд) какой-либо области (бальяжа). На 
юге Франции Б. и бальяжу соответствовали сенешал и се-
нешальство.

БАНДА (итал. banda) – в уголовном праве – устойчивая 
вооруженная группа, созданная в целях нападения на граж-
дан или организации: группа не менее чем из двух лиц, со-
здаваемая для совершения чаще всего нескольких самосто-
ятельных, в деталях еще неизвестных преступлений.

БАНДЕРОЛЬ (фр. banderole) – 1) лента из плотной свет-
лой бумаги, применяемая в банковских учреждениях для 
упаковки денежных билетов, знаков; 2) наклейка на товар, 
облагаемый налогом, пошлиной, сбором. 

БАНДЕРОЛЬ ТАМОЖЕННАЯ – см. ТАМОЖЕННАЯ БАН-
ДЕРОЛЬ.

БАНДЕРОЛЬНЫЙ СБОР – косвенный налог (акциз), 
взимаемый посредством продажи бандеролей, наклеивае-
мых на облагаемый налогом, пошлиной товар. 

БАНДИТИЗМ (ит. bandito – разбойник, бандит) – в уго-
ловном праве – одно из наиболее опасных преступлений, по-
сягающих на основы общественного порядка и обществен-
ной безопасности. Заключается в организации вооружен-
ных банд с целью нападения на предприятия, учреждения 
и пр., либо на отдельных лиц, а равно в руководстве такой 
группой (бандой), либо участии в банде или в совершаемых 
ею нападениях. Сам факт организации вооруженной банды 
признается оконченным преступлением, даже если банда не 
совершила ни одного нападения. Участие в банде – тж. окон-
ченное преступление. Ответственность за Б. предусмотрена 
ст. 209 УК РФ.

БАНДФОРМИРОВАНИЕ – организованная незаконная 
вооруженная группа лиц, объединившаяся для достижения 
определенных преступных целей (например, борьбы с су-
ществующим строем, организации и совершения террорис-
тических актов, нападения на учреждения, предприятия или 
отдельных лиц, проведения диверсий и провокаций).

БАНК (итал. banco – скамья, англ. bank) – денежно-кре-
дитный институт, осуществляющий разнообразные виды 
операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающий 
финансовые услуги правительству, предприятиям, гражда-
нам и друг другу. Б. выпускают, хранят, предоставляют в 
кредит, покупают и продают, обменивают деньги и ценные 
бумаги, контролируют движение денежных средств, обра-
щение денег и ценных бумаг, оказывают услуги по платежам 
и расчетам. Главные функции Б. состоят в аккумулировании 
временно свободных денежных средств; предоставлении их 
во временное пользование в виде денежных кредитов (зай-

мов, ссуд); регулировании денежного обращения, включая 
эмиссию денежных знаков и ценных бумаг; посредничестве 
во взаимных платежах и расчетах между предприятиями, уч-
реждениями и физическими лицами. Как правило, Б. имеет 
организационно-правовую форму акционерного общества. 
Правовую основу создания и деятельности Б. образуют Фе-
деральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» 
и ряд нормативно- правовых актов, принятых в соответствии 
с ним. Различают две основные разновидности Б., образу-
ющих вместе двухуровневую систему: а) центральный Б. – 
главный государственный Б. страны, наделенный особыми 
правами. Центральный Б. призван регулировать денежное 
обращение в стране, осуществлять денежную эмиссию, 
регулировать кредит и валютный курс, контролировать де-
ятельность коммерческих банков, хранить резервы и запа-
сы денежных средств и золота. Центральный Б. называют 
«банком банков»; б) коммерческие Б. – как правило, него-
сударственные Б., выполняющие широкий круг банковских 
операций, обслуживающие преимущественно предприятия, 
фирмы, организации, учреждения и оказывающие банков-
ские услуги населению. Основные функции коммерческих 
Б. – прием депозитов (вкладов) и предоставление кредитов, 
ведение счетов, осуществление безналичных платежей, вы-
плата денег по вкладам, покупка и продажа ценных бумаг, 
валюты, оказание услуг. Коммерческие Б. могут быть уни-
версальными и специализированными (сберегательными, 
инвестиционными, ипотечными, клиринговыми и др.). Опе-
рации Б. по привлечению средств в свою кассу называют-
ся пассивными, а операции по предоставлению денежного 
капитала в ссуду – активными. При этом процент, уплачи-
ваемый Б. по пассивным операциям, ниже процента, взима-
емого по активным операциям. Разница между этими про-
центами составляет банковскую прибыль. По российскому 
законодательству Б. – это кредитная организация, которая 
имеет исключительное право осуществлять в совокупности 
следующие банковские операции: привлечение во вклады 
денежных средств физических и юридических лиц, разме-
щение указанных средств от своего имени и за свой счет 
на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

БАНК-АГЕНТ – банк, утвержденный Правительством 
Российской Федерации для выполнения расчетных функций 
и контроля за своевременным исполнением должником обя-
зательств по соглашению о реструктуризации долгов.

БАНК АКЦЕПТНЫЙ – см. АКЦЕПТНЫЙ БАНК.
БАНК АКЦЕПТУЮЩИЙ – см. АКЦЕПТУЮЩИЙ БАНК.
БАНК АКЦИОНЕРНЫЙ – см. АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК.
БАНК БАНКОВ – центральный банк, контролирующий 

деятельность других банков, финансово-кредитных институ-
тов и выполняющий по отношению к ним роль банка, выдаю-
щего ссуды и хранящего депозиты, резервы. 

БАНК ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ – см. ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
БАНК.

БАНК ВСЕМИРНЫЙ – см. ВСЕМИРНЫЙ БАНК.
БАНК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ БАНК.
БАНК ДАННЫХ – организованная определенным обра-

зом, упорядоченная, сосредоточенная совокупность баз дан-
ных, а тж. программные, языковые и другие средства, свод 
информации, приспособленной для использования многими 
потребителями. Б.д. позволяют определенной группе поль-
зователей хранить и извлекать полезную информацию по 
заданным критериям и определенной тематике. Доступ к Б.д. 
может осуществляться через компьютерную сеть, видеотеку 
или по почте. Б.д. создаются и используются с применением 
электронно-вычислительной техники и автоматизированных 
средств хранения и передачи информации. 

БАНК ДЕПОЗИТНЫЙ – см. ДЕПОЗИТНЫЙ БАНК.
БАНК ЗЕМЕЛЬНЫЙ – см. ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК.
БАНК ИНКАССИРУЮЩИЙ – см. ИНКАССИРУЮЩИЙ 

БАНК.

БАЛ-БАН
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БАНК ИННОВАЦИОННЫЙ – см. ИННОВАЦИОННЫЙ 
БАНК.

БАНК ИНОСТРАННЫЙ – см. ИНОСТРАННЫЙ БАНК.
БАНК ИПОТЕЧНЫЙ – см. ИПОТЕЧНЫЙ БАНК.
БАНК КЛИРИНГОВЫЙ – см. КЛИРИНГОВЫЙ БАНК.
БАНК КОММЕРЧЕСКИЙ – см. БАНК.
БАНК КОНСОРЦИАЛЬНЫЙ – см. КОНСОРЦИАЛЬНЫЙ 

БАНК.
БАНК КООПЕРАТИВНЫЙ – см. КООПЕРАТИВНЫЙ 

БАНК.
БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ – 1) банк, состоящий в дело-

вых отношениях с другими банками и выполняющий плате-
жи, расчеты, иные операции по их поручению и за их счет че-
рез специально открытые счета (корреспондент со счетом) 
или через счета банков-корреспондентов в третьем банке 
(корреспондент без счета) на основе корреспондентского 
договора. Для выполнения поручений банки-корреспонден-
ты открывают специальные корреспондентские счета. См. 
тж. КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ; 2) банк, высту-
пающий вкладчиком по отношению к другому банку.

БАНК МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ, БМР – меж-
дународная валютно-кредитная организация, созданная 
в1930 г. в Базеле (Швейцария) и действующая на акцио-
нерных началах. Акционерами БМР являются центральные 
банки всех европейских стран (за исключением республик 
бывшего СССР), а тж. Японии, Канады, ЮАР и ряд коммер-
ческих банков США. БМР содействует сотрудничеству цен-
тральных банков, обеспечивая благоприятные условия для 
международных финансовых операций, выступает в качес-
тве доверенного лица или агента в проведении междуна-
родных расчетов своих членов. Высшим органом организа-
ции является общее собрание руководителей центральных 
банков – учредителей, которое созывается одни раз в год 
и решает ключевые вопросы, в т.ч. приема новых членов, 
утверждения отчета и баланса банка и др. Текущей деятель-
ностью руководит Совет директоров, состоящий из 13 пред-
ставителей банков. Решения Совета принимаются по числу 
голосов (акций), что предопределяет ведущую роль в БМР 
таких стран как ФРГ, Франция и Великобритания. Расчеты 
между банками-учредителями ведутся в золотых швейцарс-
ких франках. Дивиденды выплачиваются ежегодно в долла-
рах США по курсу валютного рынка в г. Цюрихе, действую-
щему на день платежа.

БАНК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ – см. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
БАНК.

БАНК НАЦИОНАЛЬНЫЙ – см. НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
БАНК.

БАНК, НЕ УЧАСТВУЮЩИЙ В СИСТЕМЕ СТРАХОВА-
НИЯ ВКЛАДОВ – банк, не внесенный на дату отзыва ли-
цензии на осуществление банковских операций в реестр 
банков, состоящих на учете в системе страхования вкладов, 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации».

БАНК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА – банк, спе-
циализированный на выдаче потребительских кредитов 
населению. Функционируют в основном за счет кредитов, 
полученных в коммерческих банках, и выдачи краткосроч-
ных и среднесрочных ссуд на приобретение дорогостоящих 
товаров длительного пользования. Законодательство РФ не 
выделяет Б.п.к. в качестве особой категории банков.

БАНК РАЗВИТИЯ – специальный государственный 
или полугосударственный, реже частный финансово-кре-
дитный институт, способствующий вложению инвестиций в 
экономику, осуществляющий долгосрочное кредитование 
крупных проектов, промышленности, сельского хозяйства, 
строительства и других отраслей. В отличие от коммерчес-
ких банков Б.р. не принимают депозитов от вкладчиков и 
предприятий, не осуществляют расчетных и платежных опе-
раций, не предоставляют краткосрочных ссуд.

БАНК РОССИИ – см. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ.
БАНК СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ – см. СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ 

БАНК.
БАНК СМЕШАННЫЙ – см. СМЕШАННЫЙ БАНК.
БАНК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ – см. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

БАНК.
БАНК УПОЛНОМОЧЕННЫЙ – см. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

БАНК.
БАНК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ – см. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК.
БАНК ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ – см. ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК.
БАНК ЭМИССИОННЫЙ – см. БАНК-ЭМИТЕНТ.
БАНК-ЭМИТЕНТ – банк (как правило, центральный), 

выпускающий в обращение (эмитирующий) денежные знаки 
или (обычно коммерческий банк) ценные бумаги и платеж-
но-расчетные документы.

БАНКА ОПЕРАЦИОННАЯ КАССА – см. ОПЕРАЦИОН-
НАЯ КАССА БАНКА.

БАНКА РОССИИ ОПЕРАЦИИ – см. ОПЕРАЦИИ БАНКА 
РОССИИ.

БАНКА РОССИИ ПОЛЕВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ – см. ПО-
ЛЕВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА РОССИИ.

БАНКА РОССИИ РАСЧЕТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ – см. 
РАСЧЕТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ

БАНКА ЭМИССИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – см. ЭМИС-
СИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА.

БАНКИ ВЗАИМНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ – см. ВЗАИМ-
НО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ БАНКИ.

БАНКИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ – см. ТРАНСНАЦИО-
НАЛЬНЫЕ БАНКИ.

БАНКИР – менеджер или собственник денежного капи-
тала, специализирующийся на ведении банковских опера-
ций. Подготовкой Б. высшей квалификации заняты специ-
альные банковские школы, организованные на базе крупных 
университетов, финансовых академий.

БАНКИРСКИЙ ДОМ – частное банковское предприятие 
(акцептное, торговое и др.), принадлежащее отдельным бан-
кирам или группе банкиров, объединенным в товарищества 
с неограниченной ответственностью. Очень часто Б.д. тесно 
связаны с различными промышленными и кредитно-финан-
совыми корпорациями. В настоящее время происходит про-
цесс частичного преобразования Б.д. в акционерные банки. 
Некоторые Б.д. стали штаб-квартирами финансовых групп, 
вошли в крупные банковские концерны и международные 
банковские объединения. Наблюдается тенденция к универ-
сализации Б.д., диверсификации их функций. Они активно 
занимаются эмиссионно-учредительской деятельностью и 
биржевой спекуляцией, посредничают при слияниях и погло-
щениях, управляют доверительными фондами, организуют 
консорциумы, выполняют ссудные и другие банковские опе-
рации для отдельных крупных компаний, осуществляют тор-
говые операции с золотом и сырьевыми товарами, проектно-
консультационные, подрядные и посреднические операции, 
страхование жизни. Все больший удельный вес в операциях 
Б.д. занимают торговые операции с золотом и сырьевыми 
товарами, проектно-консультационные, подрядные и посред-
нические операции, кредитование местных органов власти, 
страхование жизни и сделки на рынке еврооблигаций. 

БАНКНОТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ – функционирование вы-
пущенных центральными (эмиссионными) банками банков-
ских билетов (банкнот) в качестве средства обращения и 
средства платежа. 

БАНКНОТЫ (англ. bank-note) – разновидность кредит-
ных денег, банковские билеты (денежные знаки), выпуска-
емые в обращение и гарантируемые центральными (эмис-
сионными) банками. Б. связаны с функцией денег в качес-
тве средства платежа. Вначале Б. выпускались отдельными 
банками и представляли собой вексель на банкира, затем 
их эмиссия стала регламентироваться государством и осу-
ществляться центральными банками. До Первой Мировой 
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войны (1914-1918 гг.) банковские билеты беспрепятственно 
(свободно) разменивались на золото. В настоящее время в 
обращении находятся неразменные Б., которые по своим 
характеристикам во многом сблизились с государственны-
ми бумажными деньгами, подчиняются закономерностям их 
функционирования, подвержены инфляционному обесцене-
нию. В условиях обращения неразменных на золото бумаж-
ных денег Б. перестали по существу отличаться от казначей-
ских билетов. Эмиссия Б. осуществляется в порядке банков-
ского кредитования хозяйственного развития государства 
(под государственные ценные бумаги) и под прирост золо-
товалютных резервов. 

БАНКОВ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ – см. ДОВЕ-
РИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ.

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ – выдаваемое банком-гаран-
том поручительство за выполнение клиентом либо другим 
лицом денежных или иных обязательств. В случае невыпол-
нения этих обязательств банк, выдавший гарантию, несет 
ответственность по долгам заемщика в пределах, оговорен-
ных в гарантии. Б.г. выдается банком по поручению клиента 
за его счет (как правило, под соответствующее обеспечение) 
и гарантирует обязательства по платежам, возврат аванса, 
выполнение условий контракта в целом; гарантирование 
банком исполнения должником его платежных обязательств 
по договору с клиентом-кредитором и др. В соответствии с 
Гражданским кодексом РФ в силу Б.г. банк, иное кредитное 
учреждение или страховая организация (гарант) дают по 
просьбе другого лица (принципала) письменное обязатель-
ство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соот-
ветствии с условиями даваемого гарантом обязательства 
денежную сумму по представлении бенефициаром письмен-
ного требования о ее уплате. Б.г. обеспечивает надлежащее 
исполнение принципалом его обязательства перед бенефи-
циаром (основного обязательства). Как правило, платежи по 
Б.г. производятся незамедлительно, по первому требованию 
потерпевшей стороны. В этом заключается главное отличие 
Б.г. от страхового полиса даже первоклассной страховой 
компании, возмещающей убытки при наступлении страхо-
вого случая в течение более продолжительного времени, с 
привлечением множества дополнительных документов. См. 
тж. ГАРАНТИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ, СТРА-
ХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ. 

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗАКОННАЯ – см. 
НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

БАНКОВСКАЯ КОМИССИЯ – комиссионные отчисле-
ния банку за осуществление банковских операций, произво-
димых в интересах клиента.

БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ – способность банка 
погасить в срок обязательства, определяемая соотношени-
ем и структурой активов и пассивов банка.

БАНКОВСКАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КАРТОЧКА – документ, 
выдаваемый клиенту банком и используемый для иденти-
фикации при безналичной покупке товаров в магазинах или 
получении наличных денег. В основе расчетов карточками 
лежит система договорных отношений между основными 
участниками операций – с одной стороны, банками, магази-
нами и предприятиями сервиса, с другой – клиентами банков 
(держателями карточек). По функциональным характеристи-
кам различаются кредитные и дебетовые карточки. Первые 
связаны с открытием кредитной линии в банке, что дает воз-
можность владельцу пользоваться кредитом при покупках 
товаров и при получении кассовых ссуд. Вторые предназна-
чены для получения наличных в банковских автоматах или 
покупки товаров с расчетом через электронные терминалы. 
Деньги при этом списываются со счета владельца карточки 
в банке. Особую категорию составляют платежные карточки 
как разновидность кредитных карточек. При использовании 
платежной карточки общая сумма долга должна погашаться 
полностью в течение определенного времени после получе-
ния выписки без права продления кредита.

БАНКОВСКАЯ ПРАКТИКА – 1) в широком смысле – де-
ятельность банков. В этом значении термин используется в 
ГК РФ, когда в качестве источника банковского права упо-
минаются используемые в Б.п. обычаи делового оборота; 2) 
регулирующие деятельность банков правовые обычаи, кото-
рые сложились как устойчивые нормы в результате много-
кратного их повторения. В данном значении Б.п. понимается 
как обычаи делового оборота, исполнение которых обеспе-
чивается принудительной силой государства, несмотря на 
то, что они не получили конкретного закрепления в норма-
тивных правовых актах. В этом значении термин часто ис-
пользуется в российских подзаконных нормативных актах и 
международных договорах. Особое значение Б.п. имеет во 
внешнеэкономических отношениях. Существуют междуна-
родные кодификации Б.п., применение которых ставится в 
зависимость от усмотрения сторон соответствующего дого-
вора. Так, существуют, например, Унифицированные прави-
ла и обычаи для документарных аккредитивов.

БАНКОВСКАЯ ПРОВИЗИЯ – в западных государствах – 
вид комиссионного вознаграждения, получаемого банками 
за участие в размещении государственных займов. Высту-
пая посредником-комиссионером, банк оказывает спои ус-
луги за определенный процент от суммы займа.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА – составная часть кредитной 
системы – совокупность различных видов взаимосвязанных 
банков и других кредитных учреждений, действующих в рам-
ках единого финансово-кредитного механизма. В двухуров-
невой Б.с. на первом уровне находятся центральный банк, 
а на втором уровне – сеть коммерческих банков и других 
расчетно-кредитных учреждений. Центральный банк про-
водит государственную эмиссионную и валютную политику, 
является ядром резервной системы. Коммерческие банки 
осуществляют все виды банковских операций.

БАНКОВСКАЯ СТАВКА – величина ссудного процента 
банка, который выплачивается ему за пользование его кре-
дитными ресурсами.

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА – особый институт гражданского 
права, защищающий коммерческую тайну банков, их кли-
ентов и личную тайну вкладчиков; не подлежащая разгла-
шению информация о состоянии счетов клиентов и произ-
водимых банками операций; разновидность коммерческой 
тайны. В соответствии со ст. 857 ГК РФ банк гарантирует 
тайну банковского счета и банковского вклада, операций по 
счету и сведений о клиенте. Сведения, составляющие Б.т., 
могут быть предоставлены только самим клиентам или их 
представителям. Государственным органам и их должност-
ным лицам такие сведения могут быть предоставлены ис-
ключительно в случаях и в порядке, предусмотренных зако-
ном. Согласно действующему законодательству РФ справки 
по счетам клиентов могут выдаваться по требованию судов, 
арбитражных судов, следственных органов, а тж. налоговых 
органов по вопросам налогообложения. В случае разглаше-
ния банком сведений, составляющих Б.т., клиент, права ко-
торого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения 
причиненных убытков, включая возмещение упущенной выго-
ды и морального вреда. Публикация акционерными банками 
балансов не исключает Б.т., поскольку сведения в них обычно 
даются в общей форме, не раскрывающей конкретных опера-
ций банков, их связей с определенной клиентурой и т.д.

БАНКОВСКАЯ ТРАТТА – переводный вексель, по кото-
рому векселедателем и плательщиком выступает один и тот 
же банк, и который оплачивается по предъявлении; выстав-
ляется самим банком или от его имени. Б.т. приравнивается 
к наличным денежным средствам и не может быть возвра-
щена без оплаты. Часто используется во внешнеторговых 
операциях.

БАНКОВСКИЕ ГРУППИРОВКИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – 
см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАНКОВСКИЕ ГРУППИРОВКИ.

БАНКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ – документы, которые 
содержат необходимую и достоверную информацию для 
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осуществления банковских операций, подтверждают их за-
конность и являются основанием для отражения операций 
в бухгалтерском учете. Б.д. делятся на входные, выходные 
и внутрибанковские. Входные документы представляются в 
банк клиентами; к ним относятся: платежные документы по 
безналичным расчетам через банки (платежное требование, 
платежное поручение, расчетный чек и др.); документы по 
кредитным операциям банков; документы по контролю бан-
ков за расходованием фондов заработной платы; документы 
по финансированию капитальных вложений; документы по 
операциям банков, связанным с международными расчета-
ми. Выходные документы составляются в банке и выдают-
ся клиентам. К ним относятся лицевые счета и выписки из 
лицевых счетов. Внутрибанковские документы обращаются 
только внутри банка. Б.д. составляются на унифицирован-
ных бланках, приспособленных к заполнению и обработке с 
помощью вычислительной техники. 

БАНКОВСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ – вложения банковских 
ресурсов (как правило, на длительный срок) в облигации 
государственных займов, акции промышленных компаний и 
другие высокодоходные ценные бумаги. Представляют собой 
не прямые, а косвенные вложения банковских средств в эко-
номику, т.е. отражают движение фиктивного капитала в фор-
ме инвестиционного портфеля банков. При этом достигается 
рассредоточение вложений и получение дополнительной при-
были. См. тж. АКТИВНЫЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ.

БАНКОВСКИЕ МОНОПОЛИИ – крупнейшие банки и их 
объединения, господствующие в проведении банковских 
операций и на этой основе извлекающие монопольно вы-
сокие прибыли. Существуют следующие основные формы 
Б.м.: банковский картель, банковский синдикат, банковский 
трест, банковский концерн.

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ – операции, проводимые 
коммерческими банками; подразделяются на пассивные 
(по привлечению ресурсов на счета в банке), активные (по 
размещению банковских ресурсов) и комиссионные. К чис-
лу пассивных операций относятся: привлечение вкладов, 
выпуск и размещение ценных бумаг, включая эмиссию 
денег центральным банком, формирование собственных 
фондов банков и другие операции, посредством которых 
банки образуют ресурсы для активных операций. Коммер-
ческие банки образуют «пассивы» за счет собственных и 
привлеченных средств. Основные способы образования 
собственных средств – размещение акций данного банка на 
фондовом рынке (образование основного или акционерного 
капитала) и создание различных резервов за счет отчисле-
ний от прибыли (резервный капитал). Подавляющая часть 
всех банковских ресурсов формируется за счет депозитных 
операций, состоящих из текущих счетов и вкладов. Вклады 
бывают: срочные и до востребования (бессрочные). Для ока-
зания взаимных услуг по выполнению поручений клиентов 
банки заключают корреспондентские договоры и открывают 
друг другу корреспондентские счета. Суммы, поступившие 
на корреспондентские счета, могут быть временно исполь-
зованы банком, в котором были открыты эти счета. Другими 
формами привлечения банками средств выступают пере-
учет и перезалог. При переучете векселей банки перепро-
дают векселя, купленные у клиентов. Перезалог позволяет 
банкам получить ссуды под залог ценностей, полученных в 
качестве обеспечения от клиентов. К активным операциям 
относятся предоставление клиентам краткосрочных и дол-
госрочных кредитов, в том числе путем учета векселей, под 
залог недвижимости или ценных бумаг, а также вложение 
банковских ресурсов в ценные бумаги – покупка облигаций 
государственных займов, акций промышленных предпри-
ятий и т.д. Наиболее значительны в этой группе кредитные 
операции. Осуществляя кредитование, банки особое значе-
ние придают изучению кредитоспособности клиента. В ка-
честве обеспечения банковских кредитов выступают вексе-
ля (по вексельным кредитам), товары и товарные документы 

(по подтоварным кредитам), ценные бумаги – акции и обли-
гации (по кредитам под ценные бумаги), а также другие цен-
ности. Получили распространение и кредиты, не имеющие 
обеспечения, – банковские кредиты. К третьей группе опе-
раций коммерческих банков относятся комиссионные, т.е. 
выполнение отдельных поручений клиентов за определен-
ное вознаграждение – комиссию. К комиссионным операци-
ям относятся операции: посреднические (перевод, инкассо и 
аккредитив); акцептно-гарантийные; доверительные и неко-
торые другие. В соответствии с Федеральным законом РФ 
«О банках и банковской деятельности» к таким операциям 
относятся: а) привлечение денежных средств физических 
и юридических лиц во вклады (до востребования и на оп-
ределенный срок); б) размещение указанных выше привле-
ченных средств от своего имени и за свой счет; в) открытие 
и ведение банковских счетов физических и юридических 
лиц; г) осуществление расчетов по поручению физических 
и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, 
по их банковским счетам; д) инкассация денежных средств, 
векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; е) купля-про-
дажа иностранной валюты в наличной и безналичной фор-
мах; ж) привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов; з) выдача банковских гарантий. При этом только 
банки имеют исключительное право осуществлять в сово-
купности следующие Б.о.: привлечение во вклады денежных 
средств физических и юридических лиц, размещение ука-
занных средств от своего имени и за свой счет на условиях 
возвратности, платности, срочности, открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц.

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ АКТИВНЫЕ – см. АКТИВ-
НЫЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ.

БАНКОВСКИЕ ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ – пространства, 
обладающие географической и (или) юридической экстер-
риториальностью и используемые их участниками для про-
ведения банковских операций с нерезидентами на услови-
ях, отличных от действующих на внутреннем национальном 
рынке капиталов; будучи разновидностью оффшорных зон, 
в то же время не являются их полными аналогами. Ведение 
операций в Б.о.з. в большей мере подвержено регулирова-
нию (зоны имеют узкоспециализированный характер, что ис-
ключает ведение их участниками др. финансовых операций, 
кроме собственно банковских), участники полностью не ос-
вобождены от уплаты налогов, им практически запрещены 
операции с ценными бумагами. С другой стороны, в зонах 
не действует ряд ограничений и правил, установленных для 
участников операций на внутреннем рынке капиталов (на 
депозиты не распространяются требования по резервирова-
нию, не устанавливаются величина достаточного капитала и 
другие банковские нормативы; участники освобождаются от 
обязательных взносов в фонды защиты банковских вкладов 
и т.п.).

БАНКОВСКИЕ ПРАВИЛА – не относящиеся к законо-
дательным правовые нормы, регулирующие деятельность 
кредитных организаций. Б.п. существуют преимущественно 
в форме инструкций, распоряжений, инструктивных писем 
и телеграмм Центрального банка. Подобные нормы обычно 
устанавливают правила выпуска кредитными учреждениями 
ценных бумаг, порядок оформления платежных и иных бан-
ковских документов, порядок банковских расчетов с помо-
щью тех или иных платежных документов, правила осущест-
вления различных банковских операций, в том числе прави-
ла обслуживания клиентов кредитными учреждениями.

БАНКОВСКИЕ СДЕЛКИ – сделки, которые банки и 
другие кредитные организации могут осуществлять наряду 
с банковскими операциями. Закон ограничивает этот пере-
чень, поскольку кредитные организации обладают специ-
альной (т.е. ограниченной) правоспособностью. В соответс-
твии с Федеральным законом РФ «О банках и банковской 
деятельности» к таким сделкам относятся: а) выдача пору-
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чительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 
обязательств в денежной форме; б) приобретение права 
требования от третьих лиц исполнения обязательств в де-
нежной форме; в) доверительное управление денежными 
средствами и иным имуществом по договору с физическими 
и юридическими лицами; г) осуществление операций с дра-
гоценными металлами и драгоценными камнями в соответс-
твии с законодательством РФ; д) предоставление в аренду 
физическим и юридическим лицам специальных помещений 
или находящихся в них сейфом для хранения документов и 
ценностей (см. ХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ В БАНКЕ); е) ли-
зинговые операции; ж) оказание консультационных и инфор-
мационных услуг. Кредитная организация вправе осущест-
влять иные сделки в соответствии с законодательством РФ. 
В отличие от банковских операций совершение вышепере-
численных сделок не является исключительно привилегией 
кредитных организаций.

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ – см. НАЦИОНАЛЬНЫЕ БАН-
КОВСКИЕ СИСТЕМЫ.

БАНКОВСКИЙ АКЦЕПТ – 1) согласие банка на оплату 
платежных документов и определенная форма гарантии их 
оплаты. Оформляется в виде соответствующей надписи на 
документах банка-акцептанта. Должник обычно переводит 
сумму долга при наступлении срока оплаты в банк, кото-
рый и проводит платеж. В случае неплатежеспособности 
должника оплата осуществляется за счет банка-акцептанта. 
Б.а. широко используется во внешнеторговых операциях, 
например, при расчетах по документарным аккредитивам. 
Акцептованный банком вексель может быть учтен в другом 
банке и затем переучтен в центральном банке. Акцептован-
ные надежными банками векселя учитываются в банках по 
более низкой стоимости; 2) векселя, гарантированные (ак-
цептованные) банком или небанковской кредитной органи-
зацией со сроком оплаты от одного до шести месяцев. Ис-
пользуются для предоставления капитала производителям 
и экспортерам с целью обеспечения работы в период между 
изготовлением (либо экспортом) и поступлением платежей 
от покупателей.

БАНКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬ – одностороннее, ничем не 
обусловленное обязательство банка (тратта), выпустивше-
го Б.в., по уплате обозначенному в нем лицу, его приказу 
или правопреемнику определенной суммы в установленный 
срок. Юридическая сущность Б.в. заключается в установле-
нии обязательства банка передать клиенту стоимость услу-
ги с вознаграждением. Указания на основание, по которому 
банк принимает на себя такое обязательство, документ, его 
устанавливающий, не содержит. Правовой режим Б.в. сов-
падает с общим режимом для векселей всех иных эмитентов 
и регулируется Законом о простом и переводном векселе. 
Б.в. обычно представляет собой простой вексель, содержа-
щий следующие обязательные реквизиты: вексельную мет-
ку; обязательство оплатить определенную сумму; отметку о 
сроке платежа; отметку о дате и месте составления; подпи-
си двух ответственных лиц, адрес и печать банка. См. тж. 
БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ.

БАНКОВСКИЙ ВКЛАД – см. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО 
ВКЛАДА.

БАНКОВСКИЙ КОНСОРЦИУМ (СИНДИКАТ) – груп-
па банков, временно организованная одним из наиболее 
крупных банков – главой консорциума с целью совместного 
проведения крупных кредитных операций и снижения воз-
можных потерь для каждого участника в случае неплатежес-
пособности заемщика. Члены Б.к. сохраняют полную само-
стоятельность и могут являться участниками и других бан-
ковских объединений. Б.к. создает единые фонды за счет 
взносов участников, а тж. пользуется межбанковским креди-
том. Управление Б.к. может осуществляться или специально 
создаваемым исполнительным органом, или возлагаться на 
одного из членов Б.к. Для заемщика сотрудничество с бан-
ковским консорциумом обычно упрощает пролонгацию кре-
дита. Известны случаи, когда такое временное объединение 

усилий банков для решения конкретных задач приводило к 
их укрупнению, слиянию.

БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ – предоставление банками 
собственных или привлеченных средств во временное поль-
зование на условиях возвратности и, как правило, с уплатой 
процента. Осуществляется путем выдачи функционирую-
щим капиталистам денежных ссуд под торговые и внешне-
торговые сделки (коммерческими банками), операции с 
земельными участками (ипотечными банками), на расши-
рение основного капитала (инвестиционными банками) пре-
имущественно в форме покупки ценных бумаг. Различают 
краткосрочный и долгосрочный Б.к. Первый идет на форми-
рование оборотных средств, второй – капитальных вложе-
ний. Специфическими формами Б.к. являются форфейтинг, 
факторинг, «кредит покупателю». См. тж. КОММЕРЧЕСКИЙ 
КРЕДИТ; МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЕДИТ.

БАНКОВСКИЙ НАДЗОР – 1) контроль за деятельнос-
тью банков со стороны центральных банков. В соответствии 
с Федеральным Законом «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» Банк России является органом 
банковского регулирования и надзора за деятельностью кре-
дитных организаций. Банк России осуществляет постоянный 
надзор за соблюдением кредитными организациями банков-
ского законодательства, нормативных актов Банка России, 
в частности, установленных им обязательных нормативов; 
2) контроль соответствующей кредитной организации за 
расходованием дебитором предоставленного ему кредита.

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД – 1) поручение одного лица 
(перевододателя) банку перевести определенную денежную 
сумму в пользу другого лица (переводополучателя). Банк, 
принявший поручение, осуществляет перевод через своего 
корреспондента; 2) одна из форм международных расчетов. 
Осуществляется с помощью платежных поручений, адре-
суемых одним банком другому, а тж. (при наличии особой 
межбанковской договоренности) посредством банковских 
чеков или иных платежных документов. Платежное поруче-
ние представляет собой приказ банка, адресованный свое-
му корреспонденту, о выплате определенной суммы денег 
по просьбе и за счет перевододателя иностранному получа-
телю (бенефициару) с указанием способа возмещения бан-
ку-плательщику выплаченной им суммы. В платежном пору-
чении может содержаться условие о выплате бенефициару 
соответствующих сумм против представления им указанных 
коммерческих или финансовых документов (документарный 
перевод) или против представления расписки. При осущест-
влении переводных операций банк руководствуется конк-
ретными указаниями, содержащимися в платежном пору-
чении. Банк-плательщик выплачивает бенефициару сумму 
платежного поручения за свой счет, но вправе претендовать 
на соответствующее возмещение. Способами такого возме-
щения могут быть: суммы, зачисленные на счет «ностро» 
или клиринговый счет банка-плательщика в третьем банке; 
предоставление банку-плательщику права списать сумму 
перевода со счета «лоро» банка-перевододателя, который 
находится в банке-плательщике. Б.п. во внешнеторговых 
расчетах используется главным образом при уплате долга 
по кредитам, выдаче авансов, урегулировании рекламаций, 
связанных с качеством и ассортиментом товаров, при вы-
плате задолженности по открытому счету, а тж. по расчетам 
неторгового характера и другим операциям.

БАНКОВСКИЙ СИНДИКАТ – см. БАНКОВСКИЙ КОН-
СОРЦИУМ.

БАНКОВСКИЙ СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ – см. НАЦИ-
ОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ СОВЕТ.

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ – см. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО 
СЧЕТА.

БАНКОВСКИЙ ХОЛДИНГ – кредитная организация (ос-
новная кредитная организация), обладающая возможностью 
определять решения, принимаемые одной или несколькими 
кредитными организациями (дочерними кредитными орга-
низациями). Такая возможность может возникнуть в силу 
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преобладающего участия основной кредитной организации 
в уставном капитале одной или нескольких кредитных орга-
низаций либо заключенного с одной или несколькими кре-
дитными организациями договора.

БАНКОВСКИЙ ЧЕК – чек, который используется для 
осуществления коммерческих платежей (уплата авансовых, 
гарантийных и др. сумм); главным образом применяется 
при совершении платежей нетоварного характера. Широкое 
распространение Б.ч. получили при переводах денежных 
средств из страны в страну. О выставлении Б.ч. банк-чеко-
датель может направить предварительное извещение (ави-
зо). Такие Б.ч. называются авизованными и оплачиваются 
банком-плательщиком только после получения извещения. 
В современных условиях банки-корреспонденты предпочи-
тают договариваться о взаимной оплате Б.ч. без направле-
ния предварительного извещения, что ускоряет и упрощает 
расчеты.

БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ДОГОВОР – см. ДОГОВОР 
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА.

БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДОГОВОР – см. ДОГОВОР 
БАНКОВСКОГО СЧЕТА.

БАНКОВСКОЕ ПРАВО – межотраслевой комплекс пра-
вовых норм, регулирующих общественные отношения, воз-
никающие в связи с деятельностью коммерческих банков и 
Центрального банка. В состав Б.п. входят как нормы граж-
данского права (регулирующие создание и деятельность 
банков как коммерческих организаций, отношения между 
кредитными организациями и их клиентурой), так и нормы 
финансового права (устанавливающие основные принципы 
кредитной системы, определяющие статус Центрального 
Банка, регулирующие отношения между последним и ком-
мерческими банками, создание и деятельность банков и др. 
кредитных организаций как особых финансовых институ-
тов). В этой связи нельзя считать Б.п. только подотраслью 
финансового права.

БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – одна из функций 
Центрального банка, тесно связанная с функцией банков-
ского надзора. Однако если надзор заключается, главным 
образом, в контроле за соблюдением кредитными органи-
зациями требований закона и установленных Центральным 
банком нормативов, то Б.р. предполагает активное, упоря-
дочивающее воздействие на деятельность кредитных орга-
низаций с помощью различного рода инструментов и мето-
дов. У Б.р. и банковского надзора общая цель – поддержа-
ние стабильности банковской системы, защита интересов 
вкладчиков и кредиторов. См. тж. БАНКОВСКИЙ НАДЗОР.

БАНКРОТ (итал. bancorotto) – несостоятельный долж-
ник. Юридическое или физическое лицо объявляется Б. тог-
да, когда сумма задолженности, затребованной к оплате и 
не погашенной в срок, превысила документированную стои-
мость движимого или недвижимого имущества. 

БАНКРОТСТВО (от итал. bancorotto: banco – скамья, банк 
и rotto – сломанный; нем. Bankrott; англ. bankruptcy) – дол-
говая несостоятельность, отказ гражданина или компании 
платить по своим долговым обязательствам из-за отсутс-
твия средств; финансовый крах, разорение. Формально Б. 
наступает после вынесения судебного решения о неспособ-
ности должника выполнить свои финансовые обязательства. 
Судебное решение выносится либо по просьбе самого долж-
ника (добровольное Б.), либо по требованию его кредиторов 
(принудительное Б.). В соответствии с Федеральным зако-
ном РФ «О несостоятельности (банкротстве) » от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ под Б. понимается неспособность должни-
ка в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей. Внешним признаком не-
состоятельности предприятия является приостановление 
его текущих платежей, если предприятие не обеспечивает 
или заведомо неспособно обеспечить выполнение требо-
ваний кредиторов в течение трех месяцев со дня наступле-

ния сроков их исполнения. Несостоятельность предприятия 
считается имеющей место после признания факта несосто-
ятельности арбитражным судом. При рассмотрении дела 
о Б. должника – юридического лица применяются следую-
щие процедуры Б.: наблюдение; финансовое оздоровление 
(санация); внешнее управление; конкурсное производство; 
мировое соглашение. При рассмотрении дела о банкротстве 
должника-гражданина применяются следующие процедуры 
банкротства: конкурсное производство; мировое соглаше-
ние; иные предусмотренные законом процедуры.

БАНКРОТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЕ – см. ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЕ БАНКРОТСТВО.

БАНКРОТСТВО ЗЛОСТНОЕ – см. ЗЛОСТНОЕ БАНК-
РОТСТВО.

БАНКРОТСТВО ПРЕДНАМЕРЕННОЕ – см. ПРЕДНАМЕ-
РЕННОЕ БАНКРОТСТВО.

БАНКРОТСТВО УМЫШЛЕННОЕ – см. УМЫШЛЕННОЕ 
БАНКРОТСТВО.

БАНКРОТСТВО ФИКТИВНОЕ – см. ФИКТИВНОЕ БАН-
КРОТСТВО.

БАННЕР (англ. banner – плакат) – один из возможных 
носителей рекламного либо агитационного сообщения. Как 
правило, это плакат (обычно 3х6 м) или длинный кусок ткани 
(шириной до метра и длиной до шести) с какой-нибудь над-
писью, растянутый между столбами или другими подходя-
щими опорами. По функционированию и месту, занимаемо-
му в избирательной кампании, схож с наружной листовкой. 
Главная смысловая нагрузка Б. падает на надпись – можно 
поместить объявление о дате выборов, фамилию кандидата 
и слоган. Иными словами, Б. – самый малоинформативный 
носитель. Полнота охвата целиком зависит от места его 
размещения, но для достижения хорошей полноты охвата 
необходимо установить несколько Б. Обладает низкой из-
бирательностью: практически невозможно в потоке машин 
и пешеходов выделить какую-либо группу, схожую по соци-
альному статусу или месту проживания (округу). Поэтому не 
имеет смысла использовать Б., если география округа мень-
ше географии муниципального образования. Если говорить 
о глубине контакта, то Б. можно охарактеризовать как при-
митивный инструмент, который лучше всего использовать 
как вспомогательный. В ходе предвыборной кампании ре-
шает простые и примитивные задачи, такие как «поднятие 
известности», информация о событии, напоминание. Поэто-
му наиболее целесообразно активно использовать Б., как и 
любую другую «наружку», на первых этапах кампании.

БАНТУСТАНЫ, хоумленды (англ. bantustans, homelands – 
национальные отечества) – квазигосударственные образо-
вания, сформированные властями ЮАР в 1960-х гг. по пле-
менному признаку. Провозглашалось, что цель создания Б. – 
предоставление самостоятельности чернокожему населе-
нию. Всего было образовано 10 Б. с различными режимами; 
четыре из них были объявлены независимыми, шесть – са-
моуправляющимися территориями.

БАРАТРИЯ (англ. barratry) – умышленные действия ка-
питана или членов судовой команды, осуществляемые без 
ведома судовладельца, вследствие которых причиняется 
ущерб судну или судовому грузу. Так, Б. считается высвер-
ливание отверстий в днище судна с целью его затопления; 
нарушение портовых правил, ведущее к задержке судна; по-
пытка прорвать блокаду без ведома судовладельца, созда-
ние препятствий к выгрузке с целью получения дополнитель-
ной оплаты и др. Риск Б. страхуется судовладельцем. 

БАР-КОД – шрифтовой машинный код в виде верти-
кальных линий различной толщины и цифр, расположенных 
под ними. Предназначен для автоматического считывания 
и компьютерного учёта маркированных таким образом про-
дукции, печатных материалов, билетов, справок, ценных 
бумаг, удостоверений личности и т.д. В зависимости от ва-
риаций шрифтового кода, может содержать разнообразную 
информацию – от номера складского учёта до подробного 
перечня характеристик изделия или персональных данных.
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БАРОН (от позднелат. baro) – в Западной Европе не-
посредственный вассал короля, позднее дворянский титул 
(жен. – баронесса). Титул Б. в Англии (где он сохраняется 
и поныне) стоит ниже титула виконта, занимая последнее 
место в иерархии титулов высшего дворянства (в более 
широком смысле титулом Б. обладают все английское вы-
сшее дворянство, наследственные члены Палаты лордов); 
во Франции и Германии этот титул стоял ниже графского. В 
Российской Империи титул Б. был введен Петром I для не-
мецкого высшего дворянства Прибалтики.

БАРОНЕТ (уменьшит. от барон) – в Англии – наследствен-
ный дворянский титул. Введен в 1611 г. Б. занимают среднее 
положение между высшей знатью и низшим дворянством.

БАРРИСТЕР (англ. barrister, от bar – барьер в зале суда, 
за которым находятся судьи) – адвокат высшей категории, 
представитель одной из адвокатских профессий в Великоб-
ритании. В отличие от солиситора имеет право выступать 
во всех судебных процессах, дает заключения по наиболее 
сложным юридическим вопросам и т.п.

БАРТЕР (англ. barter от среднеангл. bartren, среднефр. 
barater – обменивать) – натуральный товарообмен, при ко-
тором одна вещь меняется на другую без денежной оплаты, 
торговая сделка, осуществляемая по схеме «товар – товар». 
Пропорция обмена устанавливается обменивающимися сто-
ронами и фиксируется в договоре. Сделки, основанные на 
прямом обмене товаров, называются бартерными. 

БАРТЕРНАЯ СДЕЛКА – безвалютный (безденежный), 
но оцененный и сбалансированный обмен товарами, офор-
мляемый договором. Оценка товаров производится с целью 
создания условий для эквивалентности обмена, для таможен-
ного учета, определения страховых сумм, оценки претензий, 
начисления санкций. Расчеты по взаимным претензиям при 
Б.с. обычно осуществляются дополнительными поставками 
или уменьшением поставок товаров. Основной причиной Б.с. 
являются валютные или денежные проблемы. Б.с. использу-
ются как во внешней, так и во внутренней торговле. 

БАРХАТНАЯ КНИГА – родословная книга наиболее 
знатных боярских и дворянских фамилий России. Состав-
лена в 1687 по приговору об отмене местничества (1682) и 
после прекращения составления разрядных книг. Название 
происходит от бархатного переплета.

БАРЬЕР ТАРИФНЫЙ – см. ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ТАРИФ.
БАРЬЕРЫ НЕТАРИФНЫЕ – см. НЕТАРИФНЫЕ ОГРА-

НИЧЕНИЯ.
БАРЬЕРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ – см. ТЕХНИЧЕСКИЕ БАРЬ-

ЕРЫ.
БАРЬЕРЫ ТОРГОВЫЕ – см. ТОРГОВЫЕ БАРЬЕРЫ.
БАСИЛЕВС (греч. Basileus) – в Древней Греции в микен-

скую эпоху – правитель небольшого поселения. В гомеровс-
кий период – глава племени или союза племен, обладавший 
военной, жреческой и судебной властью; первоначально 
избирался, позднее наследовал власть. В Афинах после от-
мены царской власти (по преданию, во II в. до н.э.) термин 
«Б.» применялся для обозначения второго архонта, в Спар-
те – как один из титулов царей, в эллинистических государс-
твах – как наименование монархов. В средние века Б. – офи-
циальный титул византийских императоров.

БАСКАКИ – чиновники монгольского хана, ведавшие 
сбором дани и учетом населения в завоеванных странах. 
Сбор дани производился Б. с большой жестокостью, что 
вызывало частые восстания населения. Б. имели военные 
отряды, с помощью которых подавляли выступления поко-
ренного населения против татаро-монголов. На Руси Б. по-
явились в середине XIII века. В начале XIV века в связи с 
усилением борьбы сельского и городского населения ханы 
вынуждены были отменить систему баскачества и передали 
сбор дани русским князьям. 

БАССЕЙН ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДНОГО ОБЪЕКТА – 
в водном законодательстве РФ – территория, включающая 
водосборные площади гидравлически связанных водоемов 
и водотоков, главный из которых впадает в море или озеро.

БАТОГИ – палки, использовавшиеся для телесных нака-
заний в России до XVIII в. Слово «батог» встречается уже в 
Русской Правде, затем в летописи. В XVI в. Б. пользуются для 
наказания за мелкие провинности, но только с XVII в. можно 
говорить о Б. как установившемся определенном виде нака-
зания, назначаемом по судебным приговорам. По Уложению 
1649 г. наказание Б. простое назначается в 9 статьях, а не-
щадное в 4 статьях. На практике применялось гораздо шире: 
Б. применялись начальствующими лицами по отношению к 
подчиненным; помещиками по отношению к крестьянам. Б. 
употреблялись и в XVIII в. Они известны Уставу воинскому и 
указам XVIII в. В Своде Законов 1832 г. о Б. не упоминается; 
вместо Б. стали употреблять палки.

БАТРАК – наемный сельскохозяйственный рабочий, 
обычно из обедневших крестьян.

БАШИБУЗУКИ (от тюрк, баш – голова, бузук, бозук – ис-
порченный, бешеный) – солдаты иррегулярных формирова-
ний турецкой конницы в XVIII–XIX вв. Отряды Б., т. н. оды, 
в мирное время использовались как внутренняя военизиро-
ванная стража в отдалённых районах Османской империи. 
В военное время Б. выполняли задачи вспомогательных 
войск. Боевая значимость их была невелика из-за недис-
циплинированности, систематических грабежей и разбоев. 
После русско-турецкой войны 1877–78 гг. формирования Б. 
уже не создавались. 

БЕГЛЫЕ ГРАМОТЫ – в Московском государстве XV – 
XVII вв. – документы о возвращении беглых холопов их вла-
дельцам. Если владелец холопа документально доказывал 
свое право собственности на холопа, который перешел к 
другому хозяину по Б.г., то холоп должен был возвращаться 
к старому господину. Образцы Б.г. пока не найдены. 

БЕДНОСТЬ – состояние нужды, нехватки жизненных 
средств, не позволяющее удовлетворить насущные потреб-
ности индивида или семьи. Б. считается одной из наиболее 
острых социальных проблем современного общества. Как 
состояние голодной жизни Б. существовала испокон веков, 
но считалась вполне обычным явлением, присущим подав-
ляющему большинству населения. В азиатских, античных и 
феодальных обществах деление на богатых и бедных мало 
зависело от личных способностей человека: уровень пот-
ребностей и возможности их удовлетворять зависели от со-
словно-юридического статуса индивидуума. У разных соци-
альных групп был разный образ жизни, поэтому невозмож-
ность для низких сословий следовать престижному образу 
жизни высших слоев воспринималась как привычная норма 
жизни. В капиталистическом же обществе впервые возник 
контраст между юридическим равенством всех граждан и 
фактическим сильным экономическим неравенством. Поэ-
тому невозможность для одних жить так, как живут другие, 
воспринимается как социальная несправедливость. Выделя-
ют два вида Б. Абсолютная Б. связана с нуждой в жизненных 
ресурсах, которые обеспечивают человеку биологическое 
выживание. Речь идет об удовлетворении самых элементар-
ных потребностей – в пище, жилье, одежде. Критерии этого 
вида бедности мало зависят от времени и места проживания 
человека. Конкретный набор продуктов, потребляемых на 
заре развития человеческого общества и современным че-
ловеком, существенно различается, но всегда можно одно-
значно судить, голодает человек или сыт. Таким образом, 
критерии абсолютной Б. связаны с биологическими характе-
ристиками. Относительная Б. определяется путем сравне-
ния с общепринятым, считающимся «нормальным» в данном 
обществе уровнем жизни. Средний уровень жизни в разви-
тых странах Запада заведомо выше, чем в развивающихся 
странах. Поэтому то, что будет считаться Б. в странах разви-
того Запада, для отсталых государств расценивается как 
роскошь. Так, например, в категорию относительно бедных 
на Западе попадают и те люди, которые не испытывают за-
труднений с питанием, но не могут позволить себе удовлет-
ворять потребности более высокого уровня (образование, 

БАР-БЕД



- 60 -

культурный отдых и т.д.). Таким образом, критерии относи-
тельной Б. базируются на социальных признаках и сильно 
варьируются в разные эпохи и в разных странах. Кроме этой 
базовой классификации типов Б., существуют и другие под-
ходы. Так, выделяют первичную Б. (это семьи, ведущие ра-
циональное домашнее хозяйство, но не имеющие достаточ-
ных финансовых средств) и вторичную Б. (семьи, которые 
имеют достаточно финансовых средств, но нуждаются из-за 
нерационального ведения хозяйства). Наконец, существует 
деление на «устойчивую» Б. (бедность «по наследству») и 
«плавающую» (некоторые бедные индивиды находят воз-
можность выйти на более высокий уровень жизни, но одно-
временно люди со средним достатком разоряются и перехо-
дят в разряд бедняков). Есть несколько методов измерения 
Б. Первыми, кто занялся количественными расчетами уров-
ня бедности, стали английские ученые Чарлз Бут и Сибом 
Раунтри, которые ввели в 1890-х понятие «порог (или черта) 
Б.». Порог Б. – это минимальный доход, необходимый для 
приобретения только жизненно необходимых продуктов пи-
тания, одежды и жилья. С развитием общества набор необ-
ходимых для жизни предметов и услуг расширялся, но суть 
метода оставалась та же – отнесение индивида или семьи в 
разряд бедных зависит от того, чем они обладали. С помо-
щью этого метода есть возможность измерить абсолютную 
Б. Одним из первых авторов концепции относительной Б. 
(депривации) был американский ученый Питер Таунсэнд. 
Если первая концепция базировалась на понятии дохода, то 
концепция относительной Б. во главу угла ставила понятие 
благосостояния. Она учитывала удовлетворение не только 
физических, но и социальных потребностей. Ведь часто 
люди обеспечены жизненно необходимыми предметами и 
услугами, но не могут вести принятый в их обществе образ 
жизни. С другой стороны, доход не является определяющим 
показателем в тех странах, где государство проводит поли-
тику, направленную на улучшение благосостояния бедных 
посредством не только денежных субсидий и пособий, но и 
самых разнообразных натуральных льгот (бесплатный про-
езд в общественном транспорте, льготное жилье, бесплат-
ное образование и т.д.). Акцент на качестве и условиях жиз-
ни позволяет определить разрыв между социальной позици-
ей индивида (или семьи) и его уровнем жизни. Концепция 
аккумулированной депривации впервые предложена в 1979 
норвежским социологом Е.Хансеном. Существенный недо-
статок методики концепции относительной Б., – это произ-
вольность выбранных критериев. Отсутствие какого-либо 
критерия может быть не столько показателем бедности, 
сколько сознательным выбором индивида (например, для 
вегетарианца отсутствие мяса в рационе не является следс-
твием невозможности его приобрести). Характерной чертой 
нового подхода стало не просто изучение благосостояния 
индивида (либо семьи), но и подсчет количества проблем, с 
которыми он сталкивается (материальный доход, занятость, 
социальные отношения, образование и т.д.). Все описанные 
подходы основаны на том, что исследователь выбирает кри-
терии Б., в то время как изучаемые люди являются пассив-
ным объектом. В последние десятилетия все чаще использу-
ется метод определения Б. по самооценке респондентов – 
считают ли они себя бедными или нет. Такой подход имеет 
преимущество в том, что позволяет лучше оценивать Б. как 
социальную проблему, требующую принятия специальных 
мер. Однако его недостаток – субъективность данных из-за 
того, что многие респонденты могут постыдиться признать 
себя бедными. Уровень Б., измеренный по критериям каж-
дой из этих концепций, будет заметно различаться. Напри-
мер, уровень Б., рассчитанный на основе концепции аккуму-
лированной Б., будет ниже, чем полученный на основе кон-
цепции относительной депривации, но оба они дадут более 
высокий процент Б., чем в случае с измерением прожиточ-
ного минимума. Доля бедных в общей численности населе-
ния различается от одной страны к другой, а также варьиру-
ется в пределах одного государства. Первые экономико-ста-

тистические исследования Б. начались в Великобритании в 
конце 19 в. В 1889 английский ученый Чарлз Бут опублико-
вал работу, показавшую, что 1/3 населения Лондона прожи-
вает в условиях Б. Эти данные потрясли общество, так как 
Англия в тот момент была одной из самых богатых стран 
мира. На данный момент в Великобритании не существует 
официального определения Б., поэтому критерием для вы-
платы пособий служит доход семьи, а сама черта Б. опреде-
ляется как уровень дополнительного пособия. К 1990-м, со-
гласно этому критерию, 17% населения страны было отнесе-
но к бедным. В 1960-е в США исследование социолога Май-
кла Харрингтона продемонстрировало, что в одной из бога-
тейших стран мира более 20% населения проживало в усло-
виях бедности. В 1964 правительство США установило 
официальную черту Б. и стало проводить регулярные иссле-
дования национального уровня Б. Основой для отнесения 
американской семьи в разряд бедных служат ее затраты на 
питание, которые должны составлять не менее 1/3 всех до-
ходов семьи, чтобы ее посчитали бедной. Благодаря госу-
дарственным социальным программам, уровень Б. в США к 
концу 20 в. заметно сократился. Однако даже в начале 21 в. 
он все еще составляет более 10% от общего населения 
страны. Иерархия стран мира в зависимости от масштабов 
Б. показывает, что в развивающихся странах, где бедные 
часто превышают половину всего населения, эта проблема 
многократно острее, чем в развитых. Что касается постсоци-
алистических стран (включая Россию), то они по этому кри-
терию занимают позицию «лучших среди худших»: типичный 
для них уровень Б. 25–30% выше, чем в развитых странах, 
но ниже, чем в большинстве развивающихся. Впрочем, неко-
торые постсоциалистические страны (Молдова, Туркменис-
тан, Таджикистан, республики Закавказья) попали в группу 
стран с очень высоким уровнем Б. Одно из ключевых поня-
тий в рамках первого подхода – культура Б. Сторонники это-
го подхода доказывают, что для среды бедняков характерна 
особая культура, в основе которой лежат смирение, неуме-
ние строить свое будущее и фатализм. В процессе первич-
ной социализации эти ценности передаются от одного поко-
ления к другому, приводя к «наследованию» Б. Другое куль-
турологическое объяснение бедности использует понятие 
культуры зависимости. Если в теориях культуры Б. сами бед-
няки рассматриваются в качестве источника своих бед, то в 
концепциях культуры зависимости таким источником высту-
пает государство с его программами социального обеспече-
ния. Как полагают многие либеральные ученые, именно эти 
программы приводят к тому, что бедные перестают пола-
гаться на свои собственные силы и паразитируют за счет 
общества. Приверженцы культурного объяснения феномена 
Б. выступают за развитие в людях таких качеств как упорс-
тво, бережливость и честолюбие. По их мнению, один из ва-
риантов решения проблемы Б. – ликвидация государствен-
ной помощи либо ее существенное видоизменение (напри-
мер, переход от безвозмездных пособий к таким пособиям, 
которые человек должен был бы отработать на обществен-
ных работах). Теории второго направления связывают нали-
чие Б. со структурными особенностями общества, основан-
ными на социальной стратификации, экономическом нера-
венстве и т.д. Сторонники концепции Б. как результата осо-
бой ситуации утверждают, что в жизни людей и общества в 
целом случаются периоды, когда вероятность возникнове-
ния Б. очень высока. Например, это происходит, когда в об-
ществе наблюдается общий спад экономики. Причем отде-
льные индивиды не несут ответственности за возникновение 
такой ситуации. При этом Б. становится результатом нера-
венства людей в обществе и неравного распределения ма-
териальных благ между индивидами. Чтобы предотвратить 
такую ситуацию, необходимо создавать систему социально-
го страхования. В рамках другой концепции Б. рассматрива-
ется как последствие развития международной экономики и 
изменений в структуре мирового рынка рабочей силы. Меж-
дународные корпорации ищут страны и регионы с дешевой 
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рабочей силой, это приводит к тому, что в стремлении при-
влечь эти инвестиции многие страны искусственно сдержи-
вают рост заработной платы, что приводит к общему обни-
щанию населения. Независимо от того, каковы первичные 
причины Б., раз возникнув, она начинает самовоспроизво-
диться. Чем больший процент населения страны находится 
за чертой или около черты Б., тем больше у этой страны 
шансов попасть в «порочный круг нищеты». Ведь если зна-
чительная часть населения бедная, она не может приобре-
тать товары, в результате не хватает производственных ин-
вестиций, что ведет к невозможности развивать экономику 
и повышать заработную плату трудящихся. При этом стране, 
в которой значительная часть населения живет в Б., труднее 
вырваться из нищеты. Если можно говорить об искоренении 
абсолютной Б. в ряде развитых стран, то относительная Б. 
будет постоянной проблемой любой страны в обозримом бу-
дущем. Если в Западной Европе в новое время сложилось 
преимущественно негативное отношение к бедным, которые 
якобы сами виновны в своих бедах, то в дореволюционной 
России Б. рассматривалась как горе, в котором виновно ско-
рее общество, чем конкретный индивид. Эта трактовка Б. 
как порождения несправедливого социального строя спо-
собствовала широкому распространению социалистических 
воззрений. В советские времена понятие «Б.» практически 
не применялось. На смену ему пришло понятие «малообес-
печенные», призванное подчеркнуть, что в Советском Сою-
зе нет людей, которые не обеспечены всем необходимым 
для жизни, а население делится на тех, кто обеспечен в 
большей или меньшей степени. В постсоветской России 
произошло массовое обнищание населения. К 1992, по дан-
ным Института социально-экономических проблем народо-
населения РАН, за чертой Б. проживало примерно 90% насе-
ления России. Подобного рода цифры, однако, трудно при-
знать достоверными, поскольку для оценки Б. в России при-
менялись критерии, которые используются в развитых стра-
нах. Однако официальная российская статистика тоже отме-
чала в 1990-е высокий уровень Б., хотя и не более 35%. 
Первый скачок уровня Б. был связан с либерализацией цен 
в 1992, другой произошел после дефолта 1998. Однако в це-
лом уровень Б. в России, по официальным данным, имеет 
тенденцию снижаться – от 30–35% в начале 1990-х до 15–
25% в начале 2000-х. Разные регионы России сильно разли-
чаются по уровню бедного населения. Б. в России обладает 
чертой, типичной для развивающихся стран. В развитых 
странах мира Б., как правило, связана с безработицей. В 
России же Б. охватывает не только безработных, но и мно-
гих работающих на малооплачиваемых должностях (в пер-
вую очередь в бюджетном секторе экономики). 

БЕДСТВИЕ – серьезное нарушение функционирования 
общества, вызывающее большие человеческие жертвы 
и широкомасштабный материальный или экологический 
ущерб, превышающий возможность общества, затронутого 
Б., справиться с ним исключительно за счет собственных ре-
сурсов. Б. часто подразделяют в зависимости от скорости 
наступления на внезапные и медленно наступающие, или, 
по источнику происхождения – на природные и антропоген-
ные. См. тж СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ.

БЕДСТВИЙ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ – см. ПРЕДОТВРАЩЕ-
НИЕ БЕДСТВИЙ

БЕДСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗОНА – см. ЗОНА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ.

БЕЖЕНЕЦ – лицо, покинувшее страну, в которой оно пос-
тоянно проживало (чаще всего страну своего гражданства), 
в результате преследований, военных действий или иных 
чрезвычайных обстоятельств. В международное право поня-
тие «Б.» проникает после Первой Мировой войны. Пробле-
ма Б. нашла отражение в ряде международных договоров. В 
рамках ООН имеется Управление Верховного комиссара по 
делам беженцев. В 1951 г. была заключена многосторонняя 
Конвенция о правовом статусе Б., а в 1967 г. принят про-

токол к этой Конвенции. Особую категорию образуют т.н. 
политические Б., т.е. лица, подвергавшиеся преследовани-
ям по политическим мотивам в стране своего постоянного 
проживания. Их нередко называют лицами без гражданства 
de facfo, поскольку практически статус таких Б. ничем не от-
личается от статуса лиц без гражданства. Принадлежность к 
политическим Б. может рассматриваться как основание пре-
тендовать на получение политического убежища. Однако в 
конечном счете решение этого вопроса зависит от законо-
дательства и политики государства, на территории которого 
находятся политические Б. Проблема Б. не может решать-
ся по единому образцу. На ее решение влияют различные 
факторы (социальный и национальный состав Б., причины, 
побудившие их покинуть родину, и т.д.). По российскому 
законодательству Б. признается лицо, которое не является 
гражданином Российской Федерации и которое в силу впол-
не обоснованных опасений стать жертвой преследований по 
признаку расы, вероисповедания, гражданства, националь-
ности, принадлежности к определенной социальной группе 
или политических убеждений находится вне страны своей 
гражданской принадлежности и не может пользоваться за-
щитой этой страны или не желает пользоваться такой за-
щитой вследствие таких опасений. или, не имея определен-
ного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 
обычного местожительства в результате подобных событий, 
не может или не желает вернуться в нее вследствие таких 
опасений. Б. не может быть признано лицо, совершившее 
преступление против мира, человечности или другое тяж-
кое умышленное преступление. Решение о признании лица 
Б. принимается соответствующим органом миграционной 
службы субъекта РФ, а по ходатайству, поступившему через 
дипломатическое или консульское представительство РФ, – 
Федеральной миграционной службой России в течение трех 
месяцев со дня регистрации ходатайства о признании лица 
беженцем. Лицу, признанному Б., выдается удостоверение 
установленного образца. При отказе в признании лица Б. 
ему в пятидневный срок со дня принятия решения об этом 
вручается или, если указанное лицо находится за предела-
ми РФ, направляется письменное уведомление с указанием 
причин отказа и порядка обжалования принятого решения. 
Решение об отказе в признании лица Б. может быть обжа-
ловано в Федеральную миграционную службу России или в 
суд в течение месяца со дня получения данным лицом пись-
менного уведомления. Гражданство РФ приобретается Б. 
в соответствии с Законом РФ «О гражданстве Российской 
Федерации».

БЕЖЕНЦЫ: ВРЕМЕННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – см. ФОНД 
ЖИЛЬЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИЦ, ПРИЗНАН-
НЫХ БЕЖЕНЦАМИ; ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИЦ, ХОДАТАЙСТВУЮЩИХ О ПРИЗНАНИИ БЕЖЕНЦАМИ.

«БЕЗ УПАКОВКИ» – условие поставки, при котором пе-
ремещение товара осуществляется «навалом», «насыпью», 
без расфасовки.

БЕЗАКЦЕПТНЫЙ ПЛАТЕЖ – платеж, осуществляемый 
на основании платежного требования в бесспорном поряд-
ке в тех случаях, когда не требуется согласие плательщика 
на его оплату, о чем делается специальная пометка в до-
кументе: «Без акцепта». К Б.п. относятся квартирная плата, 
плата за газ, воду, тепло, электроэнергию, за пользование 
телефоном, за осуществленную перевозку грузов, возврат 
незаконно взысканных сумм и ряд других платежей.

БЕЗВАЛЮТНЫЙ ОБМЕН – международный обмен то-
варами, услугами и другими результатами экономической, 
научной, культурной деятельности без использования инос-
транной валюты как средства платежа.

БЕЗВЕСТНОЕ ОТСУТСТВИЕ – признание судом факта 
продолжительного отсутствия в месте своего постоянного 
жительства гражданина, в отношении которого не удалось 
получить сведений о месте его пребывания. Закон требует 
наличия трех обязательных условий для признания гражда-
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нина безвестно отсутствующим: а) отсутствие каких-либо 
сведений о месте фактического пребывания гражданина по 
месту его постоянного жительства; б) достаточно продол-
жительный период отсутствия таких сведений; в) невозмож-
ность получения этих сведений. В соответствии со ст. 42 ГК 
РФ гражданин может быть по заявлению заинтересованных 
лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в тече-
ние одного года в месте его жительства нет сведений о месте 
его пребывания. Имущество гражданина, признанного без-
вестно отсутствующим, передается под опеку. Последствия 
явки или обнаружения гражданина, признанного безвестно 
отсутствующим, состоят в следующем: а) суд отменяет ре-
шение о признании гражданина безвестно отсутствующим; 
б) судебное решение о такой отмене служит основанием 
для отмены доверительного управления имуществом это-
го гражданина (ст. 44 ГК РФ). Признание лица безвестно 
отсутствующим не устраняет полностью юридическую не-
определенность, обусловленную его отсутствием в месте 
жительства. Поэтому продолжительное отсутствие гражда-
нина при невозможности установить его местопребывание 
может служить основанием к предположению о его смерти. 
В соответствии со ст. 45 ГК гражданин может быть объяв-
лен умершим при условии, что: а) объявление производится 
только судом и только после усыновления отсутствия сведе-
ний о месте его пребывания в продолжение 5 лет, а в опре-
деленных случаях – 6 месяцев (если гражданин пропал без 
вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или даю-
щих основание предполагать его гибель от определенного 
несчастного случая); б) отсутствие сведений о гражданине 
вызвано невозможностью получить их или выяснить, жив ли 
он, несмотря на все принятые меры; в) у гражданина отсутс-
твуют мотивы к длительному безвестному отсутствию; если 
он умышленно скрылся по определенным причинам (напри-
мер, нежелание уплачивать алименты и пр.), то отсутствуют 
основания к предположению о его смерти. Уяснение пос-
ледствий, наступающих после объявления лица умершим, 
нуждается в учете того, что: а) наступает прекращение всех 
его прав и обязанностей либо переход их к его наследни-
кам, принявшим наследство: б) объявление лица умершим 
приравнивается в его смерти, однако не тождественно ей, 
так как не прекращает его правоспособности, которая пре-
кращается лишь его действительной смертью. Поэтому если 
объявленный умершим в действительности жив, то сделки, 
совершенные им в том месте, где не было известно об объяв-
лении его умершим, действительны, и права и обязанности, 
приобретенные по таким сделкам, не затрагивают решение 
суда об объявлении его умершим. Явка объявленного умер-
шим не требует восстановления его правоспособности, так 
как он ее не утрачивал. Последствия такой явки могут быть 
следующими: а) подлежит отмене решение суда об объявле-
нии гражданина умершим; б) независимо от времени явки 
гражданин вправе потребовать от любого лица возврата со-
хранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к 
этому лицу (исключая деньги и пенные бумаги, которые не 
подлежат и требованию от добросовестного приобретате-
ля); в) лица, возмездно приобретшие имущество явившего-
ся, обязаны возвратить это имущество, если приобрели его, 
зная, что объявленное умершим лицо находится в живых, 
или возместить его стоимость (ст. 46 ГК РФ).

БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД – въезд в государство без не-
обходимости получения визы. Безвизовый порядок въезда 
(или въезда и выезда, если это краткосрочная поездка, тре-
бующая обычно въездной-выездной визы) устанавливается, 
как правило, на основе соглашения между государствами. 
Он может распространяться лишь на определенные кате-
гории лиц (например, приезжающих по служебным делам) 
либо на всех граждан партнера по соглашению. Безвизовый 
порядок не отменяет в принципе разрешительной систе-
мы въезда и выезда, существующей во всех государствах, 
и не исключает необходимости предъявления выездных 
документов (заграничного паспорта и т.п.) на границе. Го-

сударства на основе соглашения могут открывать свои гра-
ницы. Обычно такие соглашения распространяются лишь на 
граждан договаривающихся государств. В отдельных слу-
чаях государства могут открывать свои границы и в одно-
стороннем порядке (например, с целью принять беженцев). 
Условия открытия границ, предусмотренные в договоре или 
одностороннем акте, могут допускать пересечение границы 
при наличии только внутренних документов (удостоверения 
личности и т.п.). Вместе с тем открытие границ не означа-
ет автоматической отмены в случае необходимости тамо-
женного, санитарного и других видов контроля. РФ подпи-
сала 09.10.92 г. соглашение «О безвизовом передвижении 
граждан государств Содружества Независимых Государств 
по территории его участников». Принято тж., например, со-
глашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Аргентинской Республики о безвизовых по-
ездках по дипломатическим, официальным или служебным 
паспортам (16.05.94 г.), имеются и некоторые другие анало-
гичные соглашения.

БЕЗВОДНЫЙ (СТОПРОЦЕНТНЫЙ) СПИРТ – услов-
ное понятие, применяемое в расчетах. См. тж. ЭТИЛОВЫЙ 
СПИРТ.

«БЕЗВОЗМЕЗДНО» – поставка товаров, оказание ус-
луг, выполнение работ, осуществляемые бесплатно, с целью 
рекламы, ради привлечения потенциальных покупателей 
или с благотворительной целью.

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДОГОВОР – см. 
ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ – см. ДОГОВОР 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ СДЕЛКИ – см. ВОЗМЕЗДНЫЕ 
СДЕЛКИ.

БЕЗГРАЖДАНСТВО – см. ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА.
БЕЗДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОЕ – см. ПРЕСТУПНОЕ 

БЕЗДЕЙСТВИЕ.
БЕЗДОКУМЕНТАРНАЯ ФОРМА ЭМИССИОННЫХ ЦЕН-

НЫХ БУМАГ – форма эмиссионных ценных бумаг, при кото-
рой владелец устанавливается на основании записи в систе-
ме ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае 
депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету 
депо. Документом, удостоверяющим права, закрепленные 
ценными бумагами, при проведении выпуска в бездокумен-
тарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг. 

БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ – ценные 
бумаги, существующие не в форме документа на бумажном 
носителе, а фиксируемые в памяти ЭВМ или иным подоб-
ным способом. К такой форме фиксации прав применяются 
правила, установленные для ценных бумаг, если иное не вы-
текает из особенностей фиксации. Операции с Б.ц.б. могут 
совершаться только при обращении к лицу, которое офици-
ально совершает записи прав.

БЕЗНАДЕЖНЫЕ ДОЛГИ – часть дебиторской задол-
женности, получение которой не представляется возмож-
ным (безнадежным) вследствие отказа суда или арбитра-
жа во взыскании либо вследствие неплатежеспособности 
должника. Особый вид Б.д. – дебиторская задолженность с 
истекшим сроком исковой давности, когда предприятие по 
своей вине теряет право на получение бесспорного долга. 
Б.д. обычно списываются в убытки. 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРО-
ФИЛАКТИКА – см. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ – особый вид бесхозяй-
ного имущества. В соответствии с Гражданским кодексом 
РФ лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот 
или других безнадзорных домашних животных, обязано воз-
вратить их собственнику, а если собственник животных или 
место его пребывания неизвестны, не позднее трех дней с 
момента задержания заявить об обнаруженных животных 
в милицию или в орган местного самоуправления, которые 
принимают меры к розыску собственника.

БЕЗ
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БЕЗНАДЗОРНЫЙ – несовершеннолетний, контроль за 
поведением которого отсутствует вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспи-
танию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей 
или иных законных представителей либо должностных лиц.

БЕЗНАЛИЧНЫЙ ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ – бездо-
кументарный выпуск или документарный выпуск с обяза-
тельным централизованным хранением. Для безналичных 
выпусков не может производиться выдача сертификатов 
ценных бумаг владельцам на руки, а право собственности 
удостоверяется записями на лицевом счете в реестре или в 
случае депонирования ценных бумаг в депозитарии – запи-
сями на счете депо. 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ – денежные расчеты между 
различными субъектами хозяйственной деятельности, осу-
ществляемые без применения наличных денег путем пере-
числения определенных сумм со счета плательщика на счет 
кредитора в банке или путем зачета взаимных требований. 
Б.р. осуществляются с помощью векселей, чеков, кредитных 
карточек, заменяющих наличные деньги, а также путем за-
чета взаимных требований и клиринговых расчетов. В соот-
ветствии со ст. 862 ГК РФ существуют следующие формы 
Б.р.: расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, 
чеками, расчеты по инкассо, а тж. расчеты в иных формах, 
предусмотренных законом, установленными в соответствии 
с ним банковскими правилами и применяемыми в банков-
ской практике обычаями делового оборота. В Российской 
Федерации Б.р. осуществляются преимущественно платеж-
ными требованиями за отгруженные (отпущенные) товары, а 
также при помощи платежных поручений, расчетных чеков, 
аккредитивов. Б.р. платежными требованиями предполага-
ют предварительный или последующий акцепт. Отказ от ак-
цепта может быть полным или частичным с указанием моти-
вированных причин отказа. Так, для Б.р. с участием граждан 
используются и кредитные карточки. Стороны по договору 
вправе избрать и установить в договоре любую из указан-
ных форм расчетов.

БЕЗНАЛИЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ – часть денеж-
ного оборота, в которой движение денег осуществляется 
путем перечислений по счетам в кредитных учреждениях и 
зачетов взаимных требований. Б.д.о. связан с кредитными 
отношениями, возникающими в процессе замещения дейс-
твительных денег кредитными операциями. Перечисление 
средств по счетам означает уменьшение долга банка пла-
тельщику и увеличение – получателю средств. Кредитные 
отношения при перечислении денег порождают задолжен-
ность «до востребования», т.е. появления у владельцев 
счета потребности в совершении расчетов. Банк обязан 
удовлетворить эти потребности, если они отвечают харак-
теру деятельности владельца счета, а перечисления осу-
ществляются в соответствии с действующими правилами. 
При отсутствии средств на счете плательщика Б.д.о. может 
осуществляться за счет банковского кредита. 

БЕЗОБОРОТНЫЙ ИНДОССАМЕНТ – индоссамент, со-
держащий фразу «Без оборота на меня» и подпись надписа-
теля, освобождающие его от ответственности за поступле-
ние платежа по векселю.

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ – см. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖ-
НОГО ДВИЖЕНИЯ.

БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ – см. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИЯ – 

см. КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

БЕЗОПАСНОСТИ НЕДЕЛИМОСТЬ – см. НЕДЕЛИ-
МОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ.

БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ ПРАВИЛА – см. ПРАВИ-
ЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННАЯ – см. ВОЕННАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – состоя-
ние данного процесса, отражающее степень защищенности 
его участников от дорожно-транспортных происшествий и их 
последствий.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ В ГАС «ВЫБОРЫ» – 
состояние защищенности информации в ГАС «Выборы» от 
несанкционированного доступа к данной информации, а 
также от нарушения функционирования программно-тех-
нических средств сбора, обработки, накопления, хранения, 
поиска и передачи информации в ГАС «Выборы» или от вы-
вода указанных средств из строя, обеспеченное совокупнос-
тью мер и средств защиты информации. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ – см. ИНФОР-
МАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

БЕЗОПАСНОСТЬ КОЛЛЕКТИВНАЯ – см. КОЛЛЕКТИВ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ – ха-
рактеристика лекарственных средств, основанная на срав-
нительном анализе их эффективности и оценки риска при-
чинения вреда здоровью.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ – состояние 
обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты 
при обычных условиях их использования не являются вред-
ными и не представляют опасности для здоровья нынешнего 
и будущих поколений.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЖАРНАЯ – см. ПОЖАРНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ – состояние 
обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты 
при обычных условиях их использования не являются вред-
ными и не представляют опасности для здоровья нынешнего 
и будущих поколений.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ – свойство продукции, 
обеспечивающее безопасное для жизни, здоровья или иму-
щества граждан использование приобретенной продукции 
или ее хранение в течение установленного срока годности. 
Безопасной считается продукция, на которую установлен 
государственный стандарт, содержащий требования по 
обеспечению безопасности жизни, здоровья или имущества 
граждан, охраны окружающей среды.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССОВ ПРОИЗ-
ВОДСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, 
РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ (далее – безопасность) – 
состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, свя-
занный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу физических или юридических лиц, государствен-
ному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННАЯ – см. ПРОМЫШ-
ЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ ОБЪЕКТОВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ РАДИАЦИОННАЯ – см. РАДИАЦИ-
ОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ) – в 
соответствии с определением Закона РФ «О защите прав 
потребителей»- безопасность товара (работы, услуги) для 
жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей 
среды при обычных условиях его использования, хранения, 
транспортировки и утилизации, а тж. безопасность процесса 
выполнения работы (оказания услуги).

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – см. ЭКОНОМИ-
ЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА – в соот-
ветствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения» – состояние среды 
обитания, при котором отсутствует опасность вредного воз-
действия ее факторов на человека.
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БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА – состояние 
среды обитания, при котором отсутствует опасность вредно-
го воздействия ее факторов на человека.

БЕЗОТЗЫВНЫЙ АККРЕДИТИВ – аккредитив, который 
не может быть отменен без согласия получателя средств; 
твердое обязательство банка-эмитента произвести платежи, 
акцептовать или купить переводные векселя, выставленные 
бенефициаром (получателем денег), при предоставлении 
банку коммерческих документов, предусмотренных аккре-
дитивом, и соблюдении бенефициаром всех его условий. В 
нем указывается срок, до истечения которого аккредитив не 
может быть отозван. По просьбе банка-эмитента исполняю-
щий банк, участвующий в проведении аккредитивной опе-
рации, может подтвердить Б.а. (подтвержденный А.). Такое 
подтверждение означает принятие исполняющим банком 
дополнительного к обязательству банка-эмитента обяза-
тельства произвести платеж в соответствии с условиями 
Б.а. Б.а., подтвержденный исполняющим банком, не может 
быть изменен или отменен без согласия исполняющего бан-
ка. Наиболее широкое распространение Б.а. нашли во вне-
шней торговле.

БЕЗОТЗЫВНЫЙ АККРЕДИТИВ НЕПОДТВЕРЖДЕН-
НЫЙ – см. НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЙ БЕЗОТЗЫВНЫЙ АК-
КРЕДИТИВ.

БЕЗОТЗЫВНЫЙ АККРЕДИТИВ ПОДТВЕРЖДЕН-
НЫЙ – см. ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ БЕЗОТЗЫВНЫЙ АККРЕ-
ДИТИВ.

БЕЗОТЗЫВНЫЙ КРЕДИТ – кредит, условия которого не 
могут быть изменены без согласия кредитора и заемщика. 

БЕЗРАБОТНЫЙ – человек в трудоспособном возрасте, 
умеющий и желающий работать, но не имеющий работы и 
трудового дохода по независящим от него причинам. В со-
ответствии с Законом РФ «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» Б. – это трудоспособный гражданин, 
который не имеет работы и заработка, зарегистрирован в 
службе занятости в целях поиска подходящей работы и го-
тов приступить к ней.

БЕЗЪЯДЕРНАЯ ЗОНА – географическое пространство, 
в котором, как правило, на основе международной догово-
ренности не производится, не размещается и не испытывает-
ся ядерное оружие. Создание Б.з. направлено на ограничение 
распространения ядерного оружия и уменьшение возможнос-
тей возникновения ядерного конфликта. В 1959 г. Договором 
об Антарктике этот континент был фактически объявлен Б.з. 
Резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН Б.з. объявлена 
Африка (1961 г.) и Латинская Америка (1964г.).

БЕНЕФИЦИАР(ИЙ) (от лат. beneficium – благодеяние) – 
выгодоприобретатель, т.е. лицо, пользующееся какими-либо 
благами на основании договора или ином законном основа-
нии, в т.ч. лицо, в интересах которого осуществляется дове-
рительная собственность, получатель денег по аккредитиву 
или страховому полису.

БЕНЕФИЦИЙ (от лат. beneficium – благодеяние), в пери-
од раннего средневековья в Западной Европе – земельное 
владение, которое жаловал король (или к.-л. другой крупный 
феодал) в пожизненное пользование вассалу на условии не-
сения военной или административной службы. Постепенно 
превратился в феод. В католической церкви Б. – доходная 
должность или земельный участок, полученные как возна-
граждение духовным лицом.

БЕНИЛЮКС – таможенный союз Бельгии, Нидерландов, 
Люксембурга. Образован в 1958 г. с целью отмены внутрен-
них таможенных пошлин, принятия единого внешнего тари-
фа, координации политики в области косвенного налогооб-
ложения и внутренней финансовой политики. Явился прооб-
разом и вдохновителем создания Общего рынка, в который 
затем вошел как его составная часть. Название образовано 
по трем первым буквам названия стран союза. 

БЕНТАМ, ИЕРЕМИЯ (Bentham, Jeremy) (1748–1832) – 
выдающийся английский философ, экономист и теоретик 

права, основатель утилитаризма. Родился в Лондоне 15 
февраля 1748. Учился в Вестминстерской школе, Куинз-кол-
ледже Оксфордского университета, затем поступил в школу 
права «Линкольнз инн». Вскоре, однако, разочаровался в 
юриспруденции и решил посвятить жизнь изучению соци-
альной, правовой и политической системы и исправлению 
ее недостатков и злоупотреблений. Поставив задачу рефор-
мирования общества, Бентам столкнулся с необходимостью 
систематизации и обоснования своих идей. Таким образом, 
его философия была не плодом отвлеченных размышлений, 
а основывалась на потребностях практической жизни. Не-
которыми идеями Бентам был обязан Д.Юму и Гельвецию, 
кое-что он почерпнул у Пристли, У.Пейли и Ч.Беккариа. Если 
работы Бентама имеют сходство с сочинениями Д.Гартли, то 
это может быть объяснено только случайным совпадением. 
Взгляды Бентама получили наименование утилитаризма, 
хотя сам он предпочитал говорить не об утилитарности, а 
о «принципе наибольшего счастья». Утилитаризм Бента-
ма, сформулированный, в частности, в его известном тру-
де «Введение в принципы морали и законодательства» (An 
Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1789), 
основывался на этическом гедонизме, учении о том, что 
благо – это счастье и целью этического поведения явля-
ется достижение наибольшего возможного счастья для 
наибольшего количества людей. Чтобы правильно понять 
это утверждение, следует иметь в виду, что для Бентама 
удовольствие и счастье были синонимами и имели самый 
широкий смысл – включая интеллектуальные, социальные, 
моральные и альтруистические удовольствия, а также менее 
значимые физические удовольствия. «Удовольствие» – это 
все, что представляет ценность для человека, независимо от 
своей природы или причин, по которым человек рассматри-
вает что-либо в качестве ценности. Несмотря на практичес-
кие трудности, возникающие при подсчете количества бла-
га, Бентам был убежден, что благо можно оценить по интен-
сивности, длительности и другим параметрам. Теоретически 
можно построить исчисление, способное определить, какого 
рода поступок является наилучшим при тех или иных обсто-
ятельствах (т.н. «исчисление счастья»). И тогда становится 
ясной цель законодательства: увеличить количество счастья 
всех людей и во всех возможных направлениях. Наказание 
же и сопутствующие ему страдание и зло следует применять 
только в тех случаях, когда оно препятствует появлению еще 
большего зла. Следуя этим принципам, Бентам и его пос-
ледователи выступили инициаторами системы здравоохра-
нения и страхования, законов о бедности, реформы тюрем, 
использования наказания в целях предупреждения преступ-
лений и перевоспитания преступников, распространения 
демократии и самоуправления на все сферы общественной 
жизни. Бентам не ограничивался обсуждением внутренних 
проблем и доказывал необходимость международного пра-
ва, создания Лиги наций и отмены колониальной системы. 
Наряду с этическим гедонизмом Бентам развивал концеп-
цию психологического гедонизма, согласно которой каждый 
человек в действительности стремится к тому, что дает ему 
наибольшее счастье. Видимое противоречие между этими 
двумя учениями устранялось с помощью постулирования 
семи или более «санкций» – причин, по которым индивидуум 
поступает, ориентируясь (сознательно или неосознанно) на 
общее благо. Закон необходим для того, чтобы манипулиро-
вать этими санкциями с помощью вознаграждений и наказа-
ний. Чтобы система работала эффективно, законы должны 
быть известны и понятны обществу. Главные усилия Бентам 
направил на создание кодексов, сводов законов – простых, 
непротиворечивых и доступных для понимания. Написанные 
им кодексы были (полностью или частично) использованы 
в законодательствах Франции, Германии, Греции, Испании, 
Португалии, Индии, Австралии, Канады, других стран Ев-
ропы и Южной Америки, а также нескольких американских 
штатов. Идеи философа были исключительно популярны в 
его время. Бентам понимал, что для того, чтобы демокра-
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тия была действенной, а индивидуальные усилия приносили 
результаты в сфере личной и общественной жизни, следу-
ет обеспечить широкое распространение образования и 
информации. Бентам был одним из учредителей журнала 
«Вестминстер ревью» (Westminster Review). Он принимал 
участие в учреждении Лондонского университета и совер-
шенствовании системы школьного образования. Бентам 
также много сделал для введения системы государствен-
ной службы, процедур принятия правительственных реше-
ний, совершенствования судопроизводства, а также принял 
участие в учреждении института полиции и других важней-
ших общественных реформах. Его либеральные взгляды на-
шли отражение в написанном в 1809 труде «Катехизис пар-
ламентской реформы» (A Catechism of Parliamentary Reform, 
опубл. в 1817). Последователи Бентама – его современники 
были, подобно ему самому, людьми практического склада, 
и, несмотря на все влияние, которым они обладали, их со-
чинения утратили свою значимость после того, как рефор-
мы, которые в них пропагандировались, были воплощены в 
жизнь. Ко времени смерти Бентама в Лондоне 6 июня 1832 
многие из них уже умерли или вышли в отставку по старо-
сти, и бентамизм был подхвачен группой молодых людей, 
принадлежавших в основном к миру литературы и науки. 
Наиболее знаменитым из них стал Дж.С.Милль. Идеи ути-
литаризма также развивали А.Бэн, Г.Сиджвик, Г.Спенсер и 
Л.Стивен. 

БЕРБОУТ-ЧАРТЕР (англ. bareboat charter) – фрахтова-
ние судна без экипажа. В отличие от обычного чартера, яв-
ляющегося договором между судовладельцем и фрахтова-
телем на аренду всего судна или его части на определенный 
рейс (срок), Б.-ч. является договором найма, по которому 
судно переходит в полное владение и распоряжение фрах-
тователя на определенный рейс (срок). Последний сам на-
нимает команду и несет все расходы по эксплуатации судна. 
Расходы по страхованию, однако, как правило, несет судо-
владелец.

БЕРЕГОВАЯ ОБОРОНА (англ. coastal defence) – силы и 
средства военно-морского флота, расположенные в подго-
товленных в инженерном отношении районах или участках 
морского побережья и предназначенные для защиты воен-
но-морских баз от нападения противника с моря и суши, а 
также для содействия кораблям в прибрежном районе (ак-
ватории) или сухопутным войскам, действующим на примор-
ском направлении; составная часть военно-морского флота. 
Основу Б.о. составляют береговые ракетно-артиллерийские 
войска, морская пехота, стрелковые и инженерно-саперные 
части. В состав Б.о. при необходимости включаются части 
сухопутных войск, корабли флота и авиация. Выполнение ос-
новных задач Б.о. в России возложено на береговые войска.

БЕРЕГОВЫЕ ВОЙСКА – род сил Военно-морского фло-
та РФ. Предназначен для прикрытия сил флотов, войск, на-
селения и объектов на морском побережье от воздействия 
надводных кораблей противника; обороны военно-морских 
баз и других важных объектов флотов с суши, действий в 
морских, воздушно-морских десантах; содействия сухопут-
ным войскам в противодесантной обороне; уничтожения над-
водных кораблей, катеров и десантно-транспортных средств. 
Включают рода войск: береговые ракетно-артиллерийские 
войска, морскую пехоту и войска береговой обороны.

БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ – письма и документы XI-XV 
вв. на березовой коре, открытые раскопками древнерусских 
городов. Первые Б.г. найдены в Новгороде в 1951 г. археоло-
гической экспедицией под руководством А.В. Арциховского. 
В 1961 г. число новгородских Б.г. достигло 400. Вне Новго-
рода известны три Б.г., открытые экспедициями в Смоленс-
ке (1952 г.), Пскове (1958 г.) и случайная находка в Витебске 
(1959 г.). Б.г. были утеряны или выброшены адресатами и 
обнаружены в слоях, насыщенных грунтовой водой, консер-
вирующей растительные остатки. Буквы процарапывались 
острой костяной или металлической палочкой (также найде-

ны при раскопках) на специально подготовленной березовой 
коре. Новгородское название Б.г. – «берёсто». Большинство 
Б.г. – частные письма, в которых затрагиваются бытовые и 
хозяйственные вопросы, содержатся поручения, описывают-
ся конфликты, некоторые грамоты шуточного содержания. 
Есть Б.г., содержащие протесты крестьян против помещиков, 
списки хозяйственных повинностей и обязательств, полити-
ческие новости, а также денежные документы, завещания. 
Б.г. опровергли мнение о распространении в Древней Руси 
грамотности преимущественно в среде знати и духовенс-
тва; грамотных было много среди представителей низших 
социальных слоев. Среди авторов писем есть и женщины. 
Б.г. хорошо датируются палеографически и по хронологи-
ческой шкале новгородских культурных слоев. Даты слоев, 
где найдены Б.г., адресованные исторически известным 
посадникам (Онцыфору Лукиничу и Юрию Онцыфоровичу), 
совпали со временем упоминания этих лиц в летописях. Б.г. 
дают ценные сведения о системе обучения грамоте детей в 
Древнем Новгороде. Наибольшее количество новгородских 
Б.г. относится к XIV в.

БЕРЛИНСКИЙ ДОГОВОР 1940 ГОДА – см. ТРОЙС-
ТВЕННЫЙ ПАКТ.

БЕРС-НОТ – договор морской перевозки, применяемый 
при перевозках частичных партий грузов на трамповых судах, 
а тж. крупных партий массовых грузов на линейных судах.

БЕРТИЛЬОНАЖ – см. АНТРОПОМЕТРИЯ.
БЕСПАРТИЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – общее название 

правительств, создаваемых в трех различных ситуациях. 
Во-первых, когда в стране вообще нет политических партий, 
или они запрещены и находятся на нелегальном положении 
(абсолютные монархии Саудовская Аравия, Оман, Кувейт и 
др.). Во-вторых, это т.н. деловое, чиновничье или служебное 
правительство (применяются разные названия для обоз-
начения одного и того же явления), которое создается не 
лидерами партий, а высшими чиновниками и, как правило, 
имеет кратковременный характер: его задача заключается 
обычно в том, чтобы преодолеть парламентский тупик при 
формировании правительства, организовать выборы нового 
состава парламента («деловые» кабинеты формировались, 
например, в Финляндии, Нидерландах, Португалии). В-тре-
тьих, особого рода Б.п. создаются военными режимами. Со-
храняя в своих руках политическую власть и главные рычаги 
управления, военные формируют кабинет профессионалов, 
который они обязывают проводить в жизнь выработанную 
ими политику. Технократические Б.п. существовали при во-
енных режимах в Аргентине, Бразилии, Нигерии и в ряде др. 
стран.

БЕСПЛАТНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫЙ – см. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР.

БЕСПЛАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ – см. 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР.

БЕСПОРЯДКИ МАССОВЫЕ – см. МАССОВЫЕ БЕСПО-
РЯДКИ.

БЕСПОШЛИННАЯ ТОРГОВЛЯ – таможенный режим, 
при котором товары реализуются под таможенным контро-
лем на таможенной территории Российской Федерации (в 
аэропортах, портах, открытых для международного сообще-
ния, и иных местах, определяемых таможенными органами 
РФ) без взимания таможенных пошлин, налогов и без при-
менения к товарам мер экономической политики; учрежда-
ется при наличии соответствующей лицензии (лицензии на 
учреждение магазина беспошлинной торговли). В таможен-
ном режиме Б.т. могут реализовываться любые товары, за 
исключением товаров, запрещенных к ввозу в Россию и вы-
возу из нее, запрещенных к реализации на территории РФ, 
а тж. иных товаров, перечень которых определяется законо-
дательством РФ. 

БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ – ввоз на территорию данно-
го государства товаров, ценностей и иных предметов без 
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уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов. В отличие от 
условно-беспошлинного ввоза, освобождение от уплаты та-
моженных платежей в случае Б.в. является безусловным и 
распространяется на некоторые товары, предметы личного 
пользования граждан, недорогие подарки, в т.ч. пересылае-
мые в международных почтовых отправлениях и др. Режим 
Б.в. традиционно устанавливается под предлогом необходи-
мости ввоза в страну товаров, не производимых на ее терри-
тории или производимых в недостаточном количественном 
и качественном ассортименте, и с целью активизации наци-
онального предпринимательства посредством вовлечения 
его в условия здоровой конкуренции с иностранными про-
изводителями. Сегодня в защиту Б.в. приводится и тот аргу-
мент, что его применение способствует созданию смешан-
ных и совместных предприятий, развитию гуманитарного об-
мена. Право на Б.в. предметов официального пользования 
имеют дипломатические и консульские представительства 
иностранных государств, международные межправительс-
твенные организации и представительства государств при 
этих организациях. Б.в. иностранных товаров допускается 
и в качестве одной из форм преференциального режима. 
В Российской Федерации Б.в. разрешается лишь в случаях, 
предусмотренных Таможенным Кодексом РФ.

БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖ-
ДАНСКИХ ПРАВ ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП БЕСПРЕПЯТС-
ТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ.

БЕСПРИЗОРНЫЙ – безнадзорный, не имеющий места 
жительства и (или) места пребывания.

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ – разновидность выиг-
рышных займов, по которым на протяжении установленного 
срока займа выигрывают все облигации.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, по кото-
рой денежныый доход не выплачивается, но ее владелец 
имеет право на получение соответствующих товаров или 
услуг, под которые выпущены облигации.

БЕССА (фр. baisse) – 1) понижение курса биржевых цен-
ных бумаг; 2) биржевая спекуляция, ставящая своей целью 
понижение курса ценных бумаг или цен товаров. Спекулянт, 
играющий на понижение (бессит), продает ценные бумаги 
или товары на срок; если цены на рынке в период между 
заключением и исполнением сделки упадут, то при наступ-
лении срока исполнения сделки спекулянт-продавец может 
купить бумаги или товары по более низкой цене и, сдавая их 
своему контрагенту по более высокой обусловленной цене, 
получит прибыль. Сделки завершаются выплатой курсовой 
разницы без фактической поставки товаров или бумаг; при 
понижении курса или цены разница поступает в пользу спе-
кулянта-продавца, а при повышении – в пользу покупателя.

БЕССПОРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ – принудительное взыс-
кание денежных сумм в бесспорном порядке, без решения 
суда, арбитражного суда или иного органа, разрешающего 
имущественные споры. Применяется при достаточно оче-
видных условиях, требующих оплаты, внесения денег. Б.в. 
производится: с организаций путем списания с соответству-
ющих счетов в учреждениях банка денежных сумм по рас-
поряжениям взыскателей или по исполнительным надписям 
нотариальных органов; с граждан – по исполнительным над-
писям. Б.в. допускается лишь в случаях, прямо предусмот-
ренных законом или договором.

БЕССПОРНЫЕ ВЫБОРЫ – существующий в ряде за-
рубежных стран порядок проведения выборов, при котором 
если на выборную должность зарегистрирован только один 
кандидат, он считается автоматически избранным.

БЕССПОРНЫЙ ФАКТ – в гражданском праве и процес-
се – обстоятельство, имеющее значение для правильного 
разрешения гражданского дела, о существовании которого 
стороны не спорят. Факт является бесспорным, если он под-
тверждается объяснениями истца и ответчика – утвержде-
нием одной стороны и признанием другой.

БЕССРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТ-
КОМ – см. ПРАВО ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ.

БЕССРОЧНЫЙ ВКЛАД – банковский депозит, хране-
ние которого не ограничено к.-л. заранее установленным 
сроком. Вкладчик оставляет за собой право в любое время 
востребовать такой вклад (его часть).

БЕССРОЧНЫЙ ЗАЕМ – внутренний государственный 
займ, выпускаемый без обязательства возврата капиталь-
ной суммы долга в определенный срок. При Б.з. государство 
периодически выплачивает проценты. В зависимости от со-
стояния государственных финансов и денежного рынка го-
сударство может использовать свое право погашения долга 
путем тиража либо скупки долговых обязательств на рынке 
по курсу дня. Основными формами Б.з. являются государс-
твенная рента и вечные займы (см. РЕНТНЫЙ ЗАЙМ).

БЕСТ (перс.) – в Иране основанное на старинном обы-
чае право убежища на территории некоторых священных и 
неприкосновенных мест (мечетей, гробниц, с XIX в. – поме-
щений иностранных посольств и других учреждений, пользу-
ющихся экстерриториальностью).

БЕСТОВАРНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ – платежное 
требование, платежное поручение, реестр счетов при аккре-
дитивной форме расчетов, чек, выписанные поставщиком 
или плательщиком и предъявленные в банк для оплаты ма-
териальных ценностей, которые фактически полностью или 
частично не были отгружены (отпущены) покупателю, или 
услуг, которые не были оказаны.

БЕСХОЗЯЙНАЯ КОНТРАБАНДА – в таможенном пра-
ве – конфискованные предметы, скрытые в местах общего 
пользования в транспортных средствах, владелец которых 
не установлен.

БЕСХОЗЯЙНАЯ ВЕЩЬ – в соответствии с Гражданс-
ким кодексом РФ – вещь, которая не имеет собственника 
или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права 
собственности на которую собственник отказался. Если в 
отношении кладов, находок, безнадзорных животных и бро-
шенных вещей ГК РФ не предусматривает иного порядка, 
право собственности на бесхозяйные движимые вещи мо-
жет быть приобретено в силу приобретательной давности. 
Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет орга-
ном, осуществляющим государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество, по заявлению органа местного 
самоуправления, на территории которого они находятся. По 
истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой 
вещи на учет орган, уполномоченный управлять муници-
пальным имуществом, может обратиться в суд с требовани-
ем о признании права муниципальной собственности на эту 
вещь. Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по ре-
шению суда поступившей в муниципальную собственность, 
может быть вновь принята во владение, пользование и рас-
поряжение оставившим ее собственником либо приобрете-
на в собственность в силу приобретательной давности.

БЕСХОЗЯЙНОЕ ИМУЩЕСТВО – в гражданском праве 
имущество, не имеющее собственника (например, в случае 
его добровольного отказа от имущества) или собственник 
которого неизвестен. Как правило, Б.и. берется на учет мес-
тным финансовым органом, и по истечении года со дня при-
нятия на учет (если собственник не объявился) по заявлению 
финансового органа суд либо передает Б.и. в собственность 
государства, либо присуждает его организациям, отдельным 
гражданам, обоснованно претендующим на Б.и.

БЕТА-ВЕРСИЯ (англ. beta version) – версия, предшес-
твующая выпуску коммерческого программного продукта. 
Предоставляется на льготных условиях с целью обкатки и 
выявления ошибок в новой системе.

БЕШЕНЫЙ ПАРЛАМЕНТ – совет магнатов-баронов, 
состоявшийся в Оксфорде в июне 1258 г. и представивший 
королю Генриху III требования, направленные к ослаблению 
королевской власти, оформившиеся в «Оксфордские прови-
зии», утверждавшие в Англии режим баронской олигархии. 

БЕС-БЕШ
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – область 
деятельности по удовлетворению потребностей в библио-
графической информации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ – информа-
ция о документах, необходимая для их идентификации и 
использования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР – информационный 
центр, выполняющий функции по производству, сбору, пе-
реработке и распространению библиографической инфор-
мации.

БИБЛИОГРАФИЯ – информационная инфраструктура, 
обеспечивающая подготовку, распространение и использо-
вание библиографической информации.

БИБЛИОТЕКА – 1) информационное, культурное, обра-
зовательное учреждение, располагающее организованным 
фондом документов и предоставляющее их во временное 
пользование абонентам, а также осуществляющее другие 
библиотечные услуги; 2) в информатике – организованная 
совокупность программ или вспомогательных алгоритмов. 
Обычно хранится в виде файла во внешней памяти ЭВМ в 
рамках той или иной файловой системы, обеспечивающей 
автоматизированный доступ к отдельным алгоритмам и про-
граммам.

БИБЛИОТЕКА НАЦИОНАЛЬНАЯ – см. НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА ОБЩЕДОСТУПНАЯ – см. ОБЩЕДО-
СТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА.

БИБЛИОТЕКА ПАТЕНТНАЯ – см. ПАТЕНТНАЯ БИБЛИ-
ОТЕКА

БИБЛИОТЕКА ПУБЛИЧНАЯ – см. ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИ-
ОТЕКА

БИБЛИОТЕКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ – см. УНИВЕРСАЛЬ-
НАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА ЭЛЕКТРОННАЯ – см. ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ДЕПОЗИТАРИЙ – библиотека, обес-
печивающая прием от других библиотек, гарантированное 
постоянное хранение малоиспользуемых документов и 
удовлетворение потребностей в них.

БИБЛИОТЕЧНАЯ УСЛУГА – конкретный результат биб-
лиотечного обслуживания, удовлетворяющий определенную 
потребность пользователя библиотеки (выдачу и абонирова-
ние документов, предоставление информации о новых пос-
туплениях, справки, выставки, консультации и т.д.)

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД ДОКУ-
МЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – см. НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД ДОКУ-
МЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

БИЗНЕС МАЛЫЙ – см. МАЛЫЙ БИЗНЕС
БИКАМЕРАЛИЗМ – см. ДВУХПАЛАТНАЯ СИСТЕМА.
БИЛЕТ ЗАЛОГОВЫЙ – см. ЛОМБАРД.
БИЛЕТ КАЗНАЧЕЙСКИЙ – см. КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИ-

ЛЕТ; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ.
БИЛЕТ ЛЕСНОЙ – см. ЛЕСНОЙ БИЛЕТ.
БИЛЕТ ЛЕСОРУБОЧНЫЙ – см. ЛЕСОРУБОЧНЫЙ БИ-

ЛЕТ.
БИЛЕТ ЛОТЕРЕЙНЫЙ – см. ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ.
БИЛЕТ ОХОТНИЧИЙ – см. ОХОТНИЧИЙ БИЛЕТ.
БИЛЕТОВ ЛОТЕРЕЙНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – см. 

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ.
БИЛЛБОРД (англ. billboard – букв. доска для объявле-

ний) – один из возможных носителей рекламы или агитаци-
онного сообщения. Как правило, это большой щит (не ме-
нее чем 3 на 6 метров), размещенный у обочины дороги. По 
функционированию и месту, занимаемому в избирательной 
кампании, схож с наружной листовкой. Главная смысловая 
нагрузка Б. падает на визуально-изобразительную сторону, 
статичную и малоинформативную. Кроме того, на Б. вполне 
возможно разместить объявление о дате выборов, фами-
лию кандидата и слоган. Иными словами, на Б. используют-

ся достаточно простые и малоинформативные сообщения. 
Полнота охвата полностью зависит от места размещения Б., 
но для достижения хорошей полноты охвата необходимо ус-
тановить несколько Б. Обладает низкой избирательностью: 
практически невозможно в потоке машин и пешеходов вы-
делить какую-либо группу, схожую по социальному статусу 
или месту проживания (округу). Поэтому не имеет смысла 
использовать Б., если география округа меньше географии 
муниципального образования. Б. можно охарактеризовать 
как примитивный инструмент, который лучше всего исполь-
зовать как вспомогательный. В ходе предвыборной кампа-
нии решает простые и примитивные задачи, такие как под-
нятие известности, информация о событии, напоминание. 
Поэтому наиболее целесообразно активно использовать Б. 
на первых этапах кампании. Б. обладают одной из самых 
высоких ценой контакта. Стоимость Б. составляет несколько 
сотен долларов при небольшой полноте охвата. Из привле-
кательных сторон Б. можно назвать низкую трудоемкость 
(для штаба) его изготовления и размещения: не надо на-
нимать бригаду расклейщиков – достаточно заключить до-
говор с каким-нибудь рекламным агентством. К тому же в 
глазах кандидата Б. выглядит гораздо солидней и престиж-
ней, чем листовка. И потому кандидату, профессионально 
не занимающемуся выборами, «эффективность» Б. кажется 
очевидной, а вот эффективность листовки ему надо долго и 
упорно доказывать.

БИЛЛЬ (англ. bill) – в Великобритании, США, Канаде и 
других англоязычных странах – законопроект, выносимый на 
рассмотрение законодательных органов, а тж. название неко-
торых конституционных актов (например, Билль о правах).

БИЛЛЬ О ПРАВАХ – 1) первые 10 поправок к Конститу-
ции 1787 г., принятые Конгрессом США и ратифицированные 
штатами в 1789-1791 гг.; 2) принятый в 1689 г. в Великобри-
тании акт, узаконивавший конституционную монархию. Б. о 
п. ограничил власть короля в законодательной и финансо-
вой области и установил некоторые гарантии прав личности 
против произвола королевской власти.

БИМЕТАЛЛИЗМ – денежная система, при которой роль 
всеобщего эквивалента закрепляется за двумя благородны-
ми металлами (чаще всего за серебром и золотом), предус-
матривается свободная чеканка монет из обоих металлов 
и их неограниченное обращение. Известны две разновид-
ности Б.: а) система параллельной валюты, когда законо-
дательство не устанавливает определенного соотношения 
между золотом и серебром; б) система двойной валюты, при 
которой государство фиксирует определенное соотношение 
между двумя металлами.

БИНАРНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ БОЕПРИПАСЫ – вид хими-
ческих боеприпасов, снаряжаемых раздельно двумя обычно 
нетоксичными или малотоксичными компонентами, образу-
ющими отравляющие вещества при их смешивании. Для них 
проблемы безопасного снаряжения, хранения, эксплуатации 
и уничтожения запасов решаются проще, чем для обычных 
химических боеприпасов.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА – в соответствии с опре-
делением Федерального закона «О государственном регу-
лировании в области генно-инженерной деятельности» от 5 
июня 1996 г. «создание и использование в генной инженерии 
безопасной для человека и объектов окружающей среды 
комбинации биологического материала, свойства которого 
исключают нежелательное выживание генно-инженерно-мо-
дифицированных организмов в окружающей среде и (или) 
передачу им генетической информации».

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ – в соответс-
твии с Федеральным законом «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» – природные (идентичные природным) 
биологически активные вещества, предназначенные для 
употребления одновременно с пищей или введения в состав 
пищевых продуктов.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ВОДНЫЕ – см. ВОДНЫЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ).

БИБ-БИО
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ) ОРУ-
ЖИЕ – разновидность оружия массового поражения; дейс-
твие которого основано на использовании болезнетворных 
свойств боевых биологических средств. Эффективность та-
кого оружия определяется малой инфицирующей дозой, воз-
можностью скрытного применения на значительной террито-
рии, трудностью обнаружения и избирательностью действия 
только на человека, животных и других живых существ, а тж. 
сильным психологическим воздействием на противника и 
трудностью защиты войск, населения и ликвидации последс-
твий. В период Первой Мировой войны (1914-1918 гг.) его 
пыталась применить Германия путем заражения лошадей 
возбудителем сапа, а во Второй Мировой войне – Япония. 
Разработка Б.о. велась и в США. Применение Б. о. является 
преступлением против человечества. Б.о. было запрещено 
Женевским протоколом 1925 г. По инициативе СССР и ряда 
других государств в 1972 г. ООН приняла Конвенцию о за-
прещении разработки, производства и накопления запасов 
биологического (бактериологического) оружия и токсинов и 
их уничтожении, которая вступила в силу в 1975 г.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВОТНОГО 
МИРА – разнообразие объектов животного мира в рамках 
одного вида, между видами и в экологических системах.

БИОРЕСУРСЫ ВОДНЫЕ – см. ВОДНЫЕ БИОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ( ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ).

БИОЦИД (от гр. bio – жизнь и лат. cidae – уничтожаю) – 
международное преступление против человечества. В отли-
чие от экоцида он направлен только против человека и дру-
гих живых существ и означает преднамеренное и массовое 
уничтожение людей и живой природы с помощью оружия 
массового поражения (ОМП) в целях достижения военного 
преимущества над противником и победы в вооруженном 
конфликте. Поэтому его истоками являются агрессивные 
войны. Отличительный признак Б. – целенаправленное при-
менение нейтронного, бактериологического, биологическо-
го, токсинного и химического оружия, которые предназначе-
ны для выведения из строя личного состава противника и 
сохранения боевой техники, оружия, боеприпасов и других 
материальных ценностей.

БИПАТРИЗМ – см. МНОГОГРАЖДАНСТВО.
БИРЖА (от позднелат. bursa – кошелек; голл. beurs; нем. 

Borse; англ. exchange, market) – 1) особая форма оптовой (в 
т.ч. международной) торговли – организованный и регуляр-
но функционирующий рынок, на котором осуществляется 
оптовая купля-продажа ценных бумаг (фондовая Б.), валю-
ты (валютная Б.), товаров продающихся по стандартам или 
образцам (товарная Б.). Рынок фрахтуемых судов представ-
ляет собой фрахтовая Б. Свободные трудовые ресурсы рас-
пределяются на Б. труда. Б. – это регулярно функциониру-
ющий, организационно определенный оптовый рынок одно-
родных товаров, на котором заключаются сделки купли-про-
дажи крупных партий товара. Б., играя роль посредника в 
торговых операциях, способствует установлению контактов 
между продавцами и покупателями товара и формированию 
оптовых рыночных цен посредством биржевых торгов. Б. бы-
вает двух видов: публичная и частная. В первом случае сдел-
ки могут совершать как члены Б., так и лица, не состоящие 
ее членами. Во втором – только акционеры, являющиеся 
членами частой Б. Б. обеспечивает их связью, осуществля-
ет учет операций, определяет биржевые цены (котировки), 
содействует расчетам, разрабатывает типовые контракты, 
ведет арбитражное разбирательство споров. Прибыли бир-
жевиков складываются в основном из вознаграждений, по-
лучаемых от клиентов за совершаемые для них сделки; 2) 
здание, где осуществляются биржевые операции.

БИРЖА ВАЛЮТНАЯ – см. ВАЛЮТНАЯ БИРЖА.
БИРЖА РЕАЛЬНОГО ТОВАРА – первоначальная фор-

ма товарной биржи, где сделки заключаются с наличными 
партиями товара, находящегося на складе. К настоящему 
времени Б.р.т. сохранились в немногих странах, например 

в Индии, Индонезии, Малайзии, где они осуществляют тор-
говлю товарами местного значения и поэтому не имеют со-
лидных оборотов. В развитых странах они занимаются в ос-
новном информационной деятельностью и разработкой ти-
повых контрактов. Сегодня Б.р.т. продолжают открываться 
лишь в развивающихся странах, крайне заинтересованных 
в экспорте отдельных товаров внутреннего производства, 
поскольку это продлевает их существование в качестве су-
веренных государств.

БИРЖА ТОВАРНАЯ – см. ТОВАРНАЯ БИРЖА.
БИРЖА ТРУДА – биржа, которая представляется госу-

дарственными учреждениями, выполняющими посредничес-
кие функции при трудовом найме. Основные направления 
их деятельности заключаются в учете безработных, выплате 
им пособий, содействии трудоустройству. Проводится рабо-
та по профессиональной ориентации молодежи, изучается 
состояние рынка рабочей силы, спрос и предложение рабо-
чей силы в разных районах страны, мира, дается соответс-
твующая обобщенная информация. С помощью Б.т. госу-
дарство оказывает воздействие на рынок труда, регулирует 
проблемы трудоустройства, в т.ч. не только безработных, но 
и лиц, желающих сменить профессию.

БИРЖА УНИВЕРСАЛЬНАЯ – см. УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
БИРЖА.

БИРЖА ФОНДОВАЯ – см. ФОНДОВАЯ БИРЖА.
БИРЖА ФРАХТОВАЯ – см. ФРАХТОВАЯ БИРЖА.
БИРЖА ФЬЮЧЕРСНАЯ – см. ФЬЮЧЕРСНАЯ БИРЖА.
БИРЖА ЭЛЕКТРОННАЯ – см. ЭЛЕКТРОННАЯ БИРЖА.
БИРЖЕВАЯ КОТИРОВАЛЬНАЯ КОМИССИЯ – орган 

биржи, который выявляет и публикует курсы ценных бумаг 
или цены товаров, обращающихся на бирже. В функции 
Б.к.к. входит наблюдение за правильностью представляе-
мых маклерами и другими членами биржи сведений о за-
ключенных на бирже сделках и составление биржевого бюл-
летеня. Состав комиссии избирается членами биржи.

БИРЖЕВАЯ КОТИРОВКА – периодически осущест-
вляемая биржевыми органами регистрация сложившихся 
курсов ценных бумаг на фондовых биржах и цен на товары, 
представленные на товарных биржах с учетом состоявших-
ся биржевых сделок; курсы регистрируются специальной 
котировальной комиссией биржи и отражают складывающу-
юся на биржевых торгах конъюнктуру, соотношение спроса 
и предложения. Каждая биржа осуществляет учет, специа-
лизацию и публикацию Б.к.

БИРЖЕВАЯ ПОШЛИНА – денежный сбор, взимаемый 
биржевым комитетом с покупателей ценных бумаг (членов и 
посетителей биржи) за право совершения биржевых сделок 
(обычно в размере 2 % продажной цены).

БИРЖЕВАЯ ПРИБЫЛЬ – прибыль, полученная от тор-
говли ценными бумагами и товарами на товарной и фондо-
вой биржах. При торговле ценными бумагами различают уч-
редительскую прибыль – разницу между суммой, полученной 
от продажи ценных бумаг по биржевому курсу, и стоимостью 
реального капитала, вложенного в акционерную компанию, 
и курсовую прибыль – разницу между курсом, по которому 
акция или облигация реализуется в данный момент, и ценой, 
по которой они приобретены, или же разницу между курса-
ми, зафиксированными при совершении и заключении сдел-
ки по купле-продаже ценных бумаг на срок. Максимальная 
прибыль достигается при биржевом ажиотаже. 

БИРЖЕВАЯ СВОДКА – 1) документ, в котором сооб-
щаются данные о сделках по зарегистрированным ценным 
бумагам на фондовой бирже; 2) лента тикера, на которой 
выдаются сообщения о сделках, зарегистрированных на 
бирже.

БИРЖЕВАЯ СДЕЛКА – зарегистрированный биржей 
договор (соглашение), заключаемый участниками биржевой 
торговли в отношении биржевого товара в ходе биржевых 
торгов. Сделки, совершенные на бирже, но не соответствую-
щие указанным требованиям, не являются биржевыми.

БИО-БИР
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БИРЖЕВАЯ СЕССИЯ – временной интервал биржевого 
дня, в течение которого заключаются сделки на бирже; офи-
циальные часы работы биржи. Специальная Б.с. – в тече-
ние которой котирование цен идет в строгой очередности по 
срокам поставки через председателя Б.с. При установлении 
времени торговли часто учитывают такой фактор, как на-
личие бирж соответствующего товара в других странах или 
временных поясах. Так, на биржах в Нью-Йорке и Лондоне 
время проведения сделок с нефтью и дизельным топливом 
установлено таким образом, чтобы окончание торговли в 
Лондоне совпало с началом торгов в Нью-Йорке. Тем самым 
обеспечивается круглосуточная торговля, что способствует 
росту биржевых операций.

БИРЖЕВАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ – получение посредством 
сделок на бирже спекулятивной прибыли за счет разницы 
между курсами ценных бумаг или ценами товаров на мо-
мент заключения и исполнения сделки. 

БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ – торговля товарами, валютой 
и ценными бумагами при посредничестве бирж. На биржах 
совершаются сделки на стандартные партии товара опре-
деленного (базисного) сорта без предварительного осмот-
ра. Примерно в 5-10 % случаев предметом купли-продажи 
выступает реальный товар (продавец обязан поставить его 
на биржу, а покупатель – забрать его с биржи), в 90-95 % – 
фьючерсы. См. тж. ФЬЮЧЕРСНАЯ БИРЖА.

БИРЖЕВАЯ ЦЕНА – 1) цена, устанавливающаяся в ре-
зультате биржевых торгов. Данные о биржевых ценах сооб-
щаются в периодических котировках, публикуются в специ-
альных бюллетенях; 2) цена, определяемая путем добавле-
ния к биржевой котировке надбавки или вычитания скидки в 
зависимости от качества товара, удаленности от места пос-
тавки, других условий, предусмотренных биржевыми прави-
лами, отклонений от биржевого стандарта. 

БИРЖЕВАЯ ЯМА – место, где членам биржи разреше-
но заключать биржевые сделки, участок помещения биржи, 
пол которого находится на более низком уровне, чем пол 
всего зала. 

БИРЖЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – совокупность 
правовых норм, действующих в данном государстве и ре-
гулирующих отношения биржевой деятельности. Во многих 
странах мира Б.з. в последние 20 лет заметно усилилось, по-
теснив нормы и правила частноправового творчества самих 
бирж. На основе Б.з. государственные чиновники все актив-
нее вмешиваются в дела последних, исходя из общенацио-
нальных приоритетов. В США например, с 1973 г. регулиро-
ванием всех операций на фьючерсных биржах занимается 
Комиссия по товарной фьючерсной торговле, члены кото-
рой назначаются президентом и утверждаются конгрессом 
этой страны. В Великобритании до 1986 г. за деятельностью 
товарных бирж наблюдал Банк Англии, а с 1986 г. – Совет 
по ценным бумагам и инвестициям. Во Франции этим за-
нимается Комиссия по фьючерсным товарным рынкам, а в 
Японии – министерства финансов, сельского хозяйства, вне-
шней торговли и промышленности.

БИРЖЕВОЕ КОЛЬЦО, РИНГ – 1) место на бирже, где 
разрешено совершать сделки членам биржи; 2) фьючерсный 
рынок в здании биржи, где биржевики стоят или сидят по 
кругу; 3) пятиминутный период, в течение которого ведется 
торговля каждым отдельным металлом на Лондонской бир-
же металлов; 4) примитивная форма расчетного соглашения 
на первых биржах, в соответствии с которым прослежива-
лось движение контрактов по цепи или рингу брокеров – по-
купателей и продавцов, а выплате подлежала только разни-
ца (тем самым происходил зачет взаимных требований). 

БИРЖЕВОЕ СОБРАНИЕ – рабочий сеанс, собрание 
членов биржи, на котором выявляются спрос и предложе-
ние ценных бумаг или товаров и заключаются сделки между 
участниками собрания непосредственно или через броке-
ров. Проводится по рабочим дням в определенные часы в 
соответствии с решением биржевого комитета. 

БИРЖЕВОЙ БРОКЕР – 1) служащий или представитель 
юридического лица – члена биржи и биржевого посредника; 
2) независимый брокер.

БИРЖЕВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ – периодическое печатное 
издание с публикацией курсов ценных бумаг на фондовых 
биржах и биржевых цен на товары на товарных биржах, а тж. 
сведений о заключенных сделках. Б.б. выпускается к каждо-
му торговому дню и содержит: перечень объектов, предла-
гаемых к продаже; количество сделок, совершенных в пре-
дыдущий биржевой день; тенденцию спроса и предложения 
(конъюнктура рынка); высший, низший и средневзвешенный 
(котировальный) уровень курсов и цен (см. КУРС ЦЕННЫХ 
БУМАГ); биржевые цены товаров, а также аналитические 
данные и сведения об объектах, предлагаемых к продаже. 
Выпускается, как правило, ежедневно и перепечатывается в 
торгово-промышленных газетах и журналах. Выпускается к 
каждому торговому дню. 

БИРЖЕВОЙ КОМИТЕТ (СОВЕТ) – орган управления 
биржей. В некоторых странах Б.к. носит иные названия, 
например, в США – Совет управляющих, в Великобрита-
нии – Совет биржи. Б.к. избирается общим собранием членов 
биржи на определенный срок. Основными функциями Б.к. 
являются: а) надзор за соблюдением устава, регулирующего 
прием в члены биржи, и правил ведения операций (см. УСТАВ 
БИРЖИ); б) наблюдение за допуском ценных бумаг и выпус-
ком биржевых бюллетеней; в) назначение брокеров; г) разбор 
конфликтов между членами биржи, а тж. между членами бир-
жи и их клиентами; д) осуществление связи с другими органи-
зациями (в т.ч. с государственными) и с прессой.

БИРЖЕВОЙ КУРС – продажная, рыночная цена цен-
ной бумаги (акции, облигации), образующаяся на бирже в 
результате торгов. Б.к. находится в прямой зависимости от 
величины дивиденда и в обратной зависимости от нормы 
ссудного процента. Номинальная цена акции на Б.к. не вли-
яет, поскольку акция не подлежит выкупу выпустившим ее 
предприятием. Б.к. облигации зависит от ее номинальной 
цены, и он тем выше, чем ближе срок выкупа. Б.к. обыкно-
венных акций больше, чем курс облигаций и привилегиро-
ванных акций, подвержен конъюнктурным колебаниям, т.к. 
уровень дохода по ним заранее не определен.

БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР – работник, служащий биржи, 
входящий в состав ее персонала, ведущий торги в секциях, 
фиксирующий и регистрирующий согласие брокеров продав-
ца и покупателя на заключение сделки. См. тж. МАКЛЕР. 

БИРЖЕВОЙ НАЛОГ – налог на биржевой оборот. Объ-
ектом обложения является оборот ценных бумаг на фондо-
вой бирже.

БИРЖЕВОЙ НОТАРИУС – лицо, удостоверяющее дого-
воры и другие документы, относящиеся к биржевому обо-
роту. Нотариальному удостоверению подлежат, главным 
образом, биржевые сделки, заключаемые с иностранцами. 
На Б.н. возлагается совершение протеста векселей, по ко-
торым векселедержателями являются иностранцы, засви-
детельствование переводов коммерческих бумаг и актов с 
иностранных языков и на иностранные языки. В некоторых 
странах Б.н. назначаются биржевыми комитетами, в дру-
гих – органами юстиции.

БИРЖЕВОЙ ОБОРОТ – объем сделок с ценными бума-
гами на фондовой бирже или товарами на товарной бирже, 
совершенных на бирже за определенный период времени. 
Рассчитывается как сумма цен реализованных товаров или 
ценных бумаг. Иногда показателем Б.о. на фондовой бирже 
служит количество реализованных ценных бумаг. 

БИРЖЕВОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ – юридическое или физи-
ческое лицо, не являющееся членом биржи, но допущен-
ное биржевым комитетом к совершению биржевых сделок 
и имеющее в соответствии с учредительными документами 
биржи право на совершение биржевых сделок. Б.п. могут 
быть постоянными и разовыми, т.е. могут допускаться на 
биржу постоянно, временно или для заключения разовых 
сделок, причем сделки совершаются, как правило, только 

БИР
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через маклера. Б.п. не участвуют в формировании устав-
ного капитала, в управлении биржей и выборах ее органов. 
Постоянные посетители, являющиеся брокерскими фирма-
ми, брокерскими конторами или независимыми брокерами, 
вправе осуществлять биржевое посредничество в порядке и 
на условиях, установленных для членов биржи с учетом ряда 
особенностей. Постоянные Б.п. пользуются услугами биржи 
и обязаны вносить плату за право на участие в биржевой 
торговле в размере, определенном соответствующим орга-
ном управления биржи. Разовые Б.п. имеют право на совер-
шение сделок только на реальный товар, от своего имени и 
за свой счет.

БИРЖЕВОЙ ПОСРЕДНИК – брокерская фирма, брокер-
ская контора или независимый брокер. Брокерская фирма 
является коммерческой организацией, созданной в соот-
ветствии с ГК РФ; брокерская контора представляет собой 
филиал или другое обособленное подразделение коммер-
ческой организации, имеющее отдельный баланс и расчет-
ный счет; независимый брокер – физическое лицо, зарегис-
трированное в установленном порядке в качестве предпри-
нимателя, осуществляющего свою деятельность без образо-
вания юридического лица. Б.п. наделены исключительным 
правом осуществлять посредничество в биржевой торговле. 
Отношения между Б.п. и их клиентами определяются на ос-
нове соответствующего договора. Биржа в пределах своих 
полномочий может регламентировать взаимоотношения Б.п. 
и их клиентов, применять в установленном порядке санкции 
к Б.п., нарушающим установленные ею правила взаимоот-
ношений Б.п. с их клиентами.

БИРЖЕВОЙ СОВЕТ – орган управления фондовой или 
товарной биржей. Функции Б.с. аналогичны функциям бир-
жевого комитета. 

БИРЖЕВОЙ ТОВАР – товар, который служит объектом 
биржевой торговли, продаваемый преимущественным обра-
зом посредством бирж (зерно, нефть, металлы, строитель-
ные материалы и др.). В соответствии с Законом РФ «О то-
варных биржах и биржевой торговле» от 20 февраля 1992 г. 
Б.т. – это не изъятый из оборота товар определенного рода 
и качества, в том числе стандартный контракт и коносамент 
на указанный товар, допущенный в установленном порядке 
биржей к биржевой торговле. Б.т. не могут быть недвижи-
мое имущество и объекты интеллектуальной собственности. 
В настоящее время в списке Б.т. значатся цветные металлы, 
зерновые, сахар, кофе, натуральный шелк и каучук, джут, 
хлопок. В последние годы сохраняется следующая специа-
лизация крупнейших бирж мира: цветные металлы – Лондон-
ская и Нью-Йоркская; зерно – Амстердамская, Антверпенс-
кая, Виннипегская, Миланская, Ливерпульская, Лондонская, 
Роттердамская, Чикагская; сахар – Гамбургская, Лондон-
ская, Нью-Йоркская, кофе – Амстердамская, Гамбургская, 
Ливерпульская, Лондонская, Нью-Йоркская, Роттердамская; 
натуральный шелк – в Иокогаме и Кобе; натуральный кау-
чук – Амстердамская, Куало-Лумпурская, Лондонская, Нью-
Йоркская, Сингапурская; джут – Калькуттская и Лондонская; 
хлопок – Александрийская, Бомбейская, Ливерпульская, 
Нью-Йоркская, Нью-Орлеанская, Чикагская.

БИРЖИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
БИРЖИ.

БИСЕКСУАЛИЗМ, БИСЕКСУАЛЬНОСТЬ – направлен-
ность полового влечения как на партнера того же пола, так и 
на партнера другого пола.

БИТ (англ. bit – сокращение от binary digit) – минималь-
ная единица измерения количества передаваемой или хра-
нимой информации: двоичная цифра, принимающая значе-
ния 0 или 1. 

БЛАГА КУЛЬТУРНЫЕ – см. КУЛЬТУРНЫЕ БЛАГА.
БЛАГА НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ – см. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ 

БЛАГА.
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ – лицо, получающее благотво-

рительные пожертвования от благотворителей, помощь от 
добровольцев.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОС-
ТИ ЧЕЛОВЕКА – состояние среды обитания, при котором 
отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека 
(безвредные условия) и имеются возможности для восста-
новления нарушенных функций организма человека.

БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ПРОБА – см. ПРОБА БЛА-
ГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ.

БЛАГОПРИЯТНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об охране окружающей 
среды» – окружающая среда, качество которой обеспечи-
вает устойчивое функционирование естественных экологи-
ческих систем, природных и природно-антропогенных объ-
ектов.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОС-
ТИ ЧЕЛОВЕКА – в соответствии с Федеральным законом 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» – состояние среды обитания, при котором отсутствует 
вредное воздействие ее факторов на человека (безвредные 
условия) и имеются возможности для восстановления нару-
шенных функций организма человека

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ – лицо, осуществляющее благотво-
рительные пожертвования в формах: бескорыстной (безвоз-
мездной или на льготных условиях) передачи в собствен-
ность имущества, в том числе денежных средств и (или) 
объектов интеллектуальной собственности; бескорыстного 
(безвозмездного или на льготных условиях) наделения пра-
вами владения, пользования и распоряжения любыми объ-
ектами права собственности; бескорыстного (безвозмезд-
ного или на льготных условиях) выполнения работ, предо-
ставления услуг благотворителями – юридическими лицами. 
Б. вправе определять цели и порядок использования своих 
пожертвований.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – доброволь-
ная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыс-
тной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 
гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе 
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, пре-
доставлению услуг, оказанию иной поддержки.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – непра-
вительственная (негосударственная и немуниципальная) 
некоммерческая организация, созданная для реализации 
предусмотренных законом целей путем осуществления бла-
готворительной деятельности в интересах общества в це-
лом или отдельных категорий лиц. Б.о. создаются в форме 
общественных организаций (объединений), фондов, учреж-
дений и в иных формах, предусмотренных федеральными 
законами для Б.о.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИ-
КИ – см. УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – оказание материальной 
помощи нуждающимся, как отдельным лицам, так и органи-
зациям. Б. может быть направлена на поощрение и разви-
тие каких-либо общественно значимых форм деятельности 
(например, защита окружающей среды, охрана памятников 
культуры).

БЛАНК (фр. blаnс – белый, чистый) 1) – незаполненный 
макет документа; 2) лист бумаги с оттиском углового или 
центрального штампа либо с напечатанным любым спосо-
бом текстом штампа либо иным текстом (текстом и рисун-
ком), используемый для составления документа, предназна-
ченный для последующего заполнения текстом. Выделяются 
т.н. Б. строгой отчетности, содержащие номер (иногда се-
рию), зарегистрированные одним из установленных спосо-
бов, имеющие специальный режим использования.

БЛАНК ВЕКСЕЛЬНЫЙ – см. ВЕКСЕЛЬНЫЙ БЛАНК.
БЛАНК ТАМОЖЕННОГО ДОКУМЕНТА – бланк, уста-

новленный по форме и содержанию в соответствии с пра-
вовыми положениями, необходимыми для осуществления 
таможенного оформления.

БИО-БЛА
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БЛАНК ЧЕКОВЫЙ – см. ЧЕКОВЫЙ БЛАНК.
БЛАНКЕТНАЯ НОРМА ПРАВА – 1) норма права, пред-

ставляющая собой такие правила поведения, действие ко-
торых основывается на содержании специфических правил, 
содержащихся в других нормах права; 2) норма права, пре-
доставляющая государственным органам, должностным ли-
цам право самостоятельно устанавливать правила поведе-
ния, запреты и т.п. См. тж. ОТСЫЛОЧНАЯ НОРМА ПРАВА.

БЛАНКЕТНАЯ ПОДДЕЛКА – особый вид подделки, при 
которой преступник без волеизъявления или вопреки рас-
поряжениям подписавшего придает характер документа не-
заполненной официальной бумаге, из которой по меньшей 
мере можно сделать вывод о составителе (подписавшем). 
Незаполненная официальная бумага становится документом 
лишь тогда, когда подписанный бланк и т.п. заполняется как 
документ, так что обладатель фамилии выступает как автор 
заявления. Если это происходит против воли подписавшего, 
то налицо изготовление фальшивого документа (например, 
заполнение, вопреки договоренности, векселя).

БЛАНКОВАЯ НАДПИСЬ – способ оформления переда-
чи права требования по ценной бумаге ее новому владель-
цу. Б.н. состоит из подписи прежнего владельца на оборо-
те ценной бумаги или на прикрепленном к ней добавочном 
листе (т.н. аллонже) без какого-либо указания о новом вла-
дельце. Владелец ценной бумаги, получивший ее по Б.н., в 
свою очередь может передать бумагу другому лицу путем 
совершения новой именной или Б.н. либо путем простого 
вручения без совершения какой-либо надписи. При наличии 
Б.н. любой предъявитель ценной бумаги предполагается ее 
законным владельцем. 

БЛАНКО-ВЕКСЕЛЬ – вексель, в котором при его выпис-
ке не заполняется один или несколько обычных реквизитов 
(например, подпись векселедателя, сумма, дата выставле-
ния). Может быть выпущен как трассантом, так и платель-
щиком в результате т.н. бланкового акцепта. Применяется 
в отношениях, имеющих высокую степень доверия друг к 
другу всех участников последующих операций с векселем, 
включая банк. Недостающие реквизиты доверяется запол-
нить банку или другому участнику сделки, оплачиваемой 
векселем. Например, при предоставлении банком акцепт-
ного кредита по открытому им аккредитиву импортер-век-
селедатель может подписать комплект бланко-векселей и 
депонировать их в этом банке. Банк в соответствии с дого-
воренностью заполняет недостающие реквизиты по мере 
предоставления экспортером коммерческих документов для 
оплаты по аккредитиву.

БЛАНКОВЫЙ АККРЕДИТИВ – аккредитив без указа-
ния суммы. 

БЛАНКОВЫЙ ИНДОССАМЕНТ – передаточная надпись 
на транспортной накладной, коносаменте, чеке, тратте или 
другом оборотном документе, составленная без указания 
лица, которому переуступается документ. Лицо, владеющее 
документом по Б.и., может передать его новому держателю 
простым поручением.

БЛАНКОВЫЙ КРЕДИТ – кредит, предоставляемый без 
обеспечения товарно-материальными ценностями или цен-
ными бумагами. Б.к. пользуются в основном клиенты, кото-
рые имеют длительные деловые отношения с банком, до-
веряют ему свои финансовые операции, обладают высокой 
платежеспособностью. Процент Б.к. является дифференци-
рованным, наиболее низкий его уровень устанавливается 
для крупных компаний.

БЛАНКОВЫЙ ПОЛИС – страховой полис, покрываю-
щий ущерб, нанесенный товарам и имуществу различными 
непредвиденными обстоятельствами; например, собствен-
ность может быть застрахована от пожара, кражи и т.д. 

БЛАНКОВЫЙ ТРАНСФЕРТ – документ о передаче пра-
ва собственности на именные ценные бумаги без указания 
лица, которому они передаются, подписанный их владель-
цем.

БЛИЖНЯЯ ДУМА (Тайная дума, Комнатная дума) – со-
вет наиболее близких к Великому князю (а затем Царю) де-
ятелей; действовал в Русском государстве с XV в. по начало 
XVIII в. наряду с Боярской думой. В середине XVI в. Б.д. была 
фактически правительством царя Ивана IV (см. ИЗБРАННАЯ 
РАДА). Б.д. не имела постоянного состава, начала склады-
ваться в учреждение во второй половине XVII в., когда особо 
доверенных лиц стали жаловать «в комнату». Б.д. состояла 
в это время из немногих доверенных лиц Царя, не имевших 
иногда «думного» чина, Была опорой формирующегося аб-
солютизма в России.

БЛИЗКИЕ ЛИЦА – в соответствии с Уголовно-процессу-
альным кодексом РФ иные, за исключением близких родс-
твенников и родственников, лица, состоящие в свойстве с 
потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и 
благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в 
силу сложившихся личных отношений

БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ – в соответствии с Уголов-
но-процессуальным кодексом РФ – супруг, супруга, родите-
ли, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и род-
ные сестры, дедушка, бабушка, внуки.

БЛИЦКРИГ (нем. «Blitzkrieg» – «Молниеносная вой-
на») – разработанная нацистским командованием военная 
стратегия ведения боевых действий, которую применяли 
гитлеровские генералы во время Французской, Польской 
и Русской кампаний. Впервые теорию «Б.» предложил в 
1934 г. французский полковник Шарль де Голль в книге 
«Vers l’armee de metier». Вместо бесконечных военных ко-
лонн, преодолевающих лишь несколько километров в день, 
вместо неподвижной линии фронта, что было обычным для 
военной стратегии времен Первой Мировой войны, когда 
противоборствующие армии, зарывшись как кроты в землю, 
осыпали друг друга артиллерийскими снарядами, он пред-
ложил делать основной упор на мобильные моторизован-
ные части. Гитлеровское командование, более тщательно и 
детально разработав общую стратегию де Голля, успешно 
применяло ее на первом этапе Второй Мировой войны. Ме-
тодика использования «Б.» состояла в следующем. Вначале 
«пятая колонна» проводила подготовку во вражеском тылу, 
собирая разведсведения и дезорганизуя действия противни-
ка. Затем следовал стремительный массированный бомбо-
вый удар, при котором военно-воздушные силы противника 
уничтожались еще на земле, выводились из строя все ком-
муникации и транспортные средства противника. За этим 
следовал бомбовый удар по скоплениям войск противника. 
И только после этого в бой вводились мобильные подраз-
деления – моторизованные части пехоты, легкие танки и 
самоходная артиллерия. Следом за ними в бой вступали тя-
желые танковые подразделения и лишь в конце вводились 
регулярные пехотные части при поддержке полевой артил-
лерии. Успешно применяя подобную тактику во время войны 
во Франции и Польше, Гитлер решил использовать ее и при 
нападении на Советский Союз. Однако, несмотря на перво-
начальный успех, тактика «молниеносный войны» против 
Красной армии завершилась полным провалом.

БЛОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЛОК.

БЛОК ФИРМЕННЫЙ – см. ФИРМЕННЫЙ БЛОК.
БЛОКАДА – особая форма ведения военных действий, 

которая заключается в изоляции блокируемого объекта с 
целью не допустить осуществления им своих внешних свя-
зей. Б. может быть сухопутной, морской и воздушной. Объ-
ектами морской Б. могут быть как отдельные порты и части 
побережья, так и все побережье противника в целом. Под 
морской Б. в соответствия с международным правом пони-
мается преграждение вооруженными силами воюющего го-
сударства доступа с моря судов к берегам противника с це-
лью прервать морские коммуникации. В период Б. нейтраль-
ные страны лишаются возможности ведения свободной 
торговли с воюющими государствами, побережье которых 
подвергнуто Б. Б. должна быть эффективной, т.е. реально 
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препятствовать допуску к блокируемому побережью и пор-
там противника, иначе она считается юридически недейс-
твительной. Правила морской Б. закреплены в Декларации 
о морской войне 1856 г. и Лондонской декларации о праве 
морской войны 1909 г. (последняя, однако, так и не вступи-
ла в силу). Ст. I Лондонской декларации установила, что Б. 
может быть применена лишь к портам и берегам, принадле-
жащим неприятелю или им занятым. Согласно ст. XVIII этой 
же Декларации, блокирующие силы не должны преграждать 
доступ к нейтральным портам и берегам, а поэтому недопус-
тима Б. действительно нейтрального побережья. Правила 
морской войны неоднократно нарушались различными госу-
дарствами. После Второй Мировой войны США незаконно 
прибегали к объявлению Б. морских берегов и портов КНДР, 
Кубы, ДРВ, Никарагуа без объявления войны. От военной Б. 
иногда отличают т.н. «мирную Б.» – разновидность репрес-
салий или невоенных мер принуждения с использованием 
вооруженных сил. В современном международном праве 
любая Б., в том чиле и «мирная Б.», рассматривается как акт 
агрессии. Поскольку, согласно Определению агрессии 1974 
г., актом агрессии признаются перечисленные в нем акты 
независимо от объявления войны, постольку актом агрес-
сии будет как Б., объявленная с соблюдением требований 
Лондонской декларации 1909 г., так и «мирная Б.» Таким 
образом, теперь не существует самостоятельного институ-
та «мирной Б.», хотя в практике государств XIX в. он играл 
немаловажную роль и «мирная Б.» допускалась в качестве 
репрессалий. Под Б. тж. понимается система различных ме-
тодов экономической и политической изоляции.

БЛОКАДА ИНФОРМАЦИОННАЯ – см. ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ БЛОКАДА.

БЛОКАДА МОРСКАЯ – см. МОРСКАЯ БЛОКАДА.
БЛОКИРОВАНИЕ СЧЕТОВ – лишение владельцев 

банковских счетов права свободно распоряжаться своими 
средствами; санкционируется органами государственной 
власти для достижения определенных экономических или 
политических целей, в частности, в качестве вспомогатель-
ной меры на время действия экономических санкций против 
какой-либо страны или группы стран и при введении валют-
ных или кредитных ограничений. Решение о Б.с. может вы-
носиться и судебными властями по иску к владельцу счета. 
Блокирование (замораживание) счетов может быть полным 
или частичным, когда разрешаются отдельные операции. 
Первое обычно применяется как экономическая санкция в 
условиях войны или во время острых политических кризисов 
и конфликтов. Второе – при валютных ограничениях в целях 
сдерживания оттока капиталов за границу. Б.с. может осу-
ществляться не только по отношению к иностранным граж-
данам и государствам, но и применительно к гражданам 
данной страны. Применяется для достижения определенных 
экономических или политических целей, например, приме-
нения экономических санкций к другой стране, при которых 
блокируются счета в валюте этой страны или граждан этой 
страны, введения кредитных или валютных ограничений, 
обеспечения решений судебных органов по искам к вла-
дельцам счетов, а также в случае предполагаемой неплате-
жеспособности клиентов. 

БЛОКИРОВАНО ДЛЯ ТОРГОВ НА ММВБ – см. РАЗДЕЛ 
БЛОКИРОВАНО ДЛЯ ТОРГОВ НА ММВБ.

БЛЭКСТОН, УИЛЬЯМ (Blackstone, William) (1723–1780), 
английский юрист и писатель, родился в купеческой семье 
в Чипсайде (Лондон) 10 июля 1723. Получил образование в 
Чартерхаус-Скул в Лондоне и Пембрук-колледже Оксфорд-
ского университета. В 1741 вступил в «Миддл-темпл», отме-
тив это событие стихами «Прощание юриста со своей му-
зой» (напечатаны в «Альманахе Додсли»). В 1744 Блэкстон 
был избран членом совета оксфордского Олл-Соулз-коллед-
жа. Через два года он стал практикующим юристом, но вско-
ре обнаружил, что не обладает качествами, необходимыми 
для преуспевающего юриста того времени; в 1753 он вышел 

в отставку и восстановил свое членство в научном сообщес-
тве Оксфорда. В английских университетах того времени не 
предусматривались курсы обучения английскому праву, и 
Блэкстон решил заполнить эту брешь в образовании. С 1753 
он читал курсы лекций, которые давали студентам необхо-
димую подготовку. В 1758 Блэкстон был назначен профес-
сором юриспруденции, в 1761 он был избран в парламент от 
округа Хиндон (Уилтшир); в том же году назначен королев-
ским советником. Женившись, Блэкстон должен был оста-
вить место в Олл-Соулз-колледже, и был назначен ректором 
в Нью-Инн-холл (Оксфорд) (ушел с этого поста в 1766). В 
1763 ему была предложена специально созданная долж-
ность генерального стряпчего при королеве Шарлотте Со-
фии. В 1765 появился первый том прославившего Блэкстона 
труда «Комментарии к английским законам» (Commentaries 
on the Laws of England); оставшиеся три части он выпустил в 
течение последующих четырех лет. В 1768 Блэкстон вернул-
ся в парламент как депутат от Уэстбери. В 1770 он отклонил 
предложение занять должность генерального стряпчего, но 
стал одним из судей по общим апелляциям. Комментарии 
Блэкстона по-прежнему остаются краеугольным камнем 
английской и американской юридической практики. Умер в 
Лондоне 14 февраля 1780.

БЛЮНЧЛИ, ИОГАНН КАСПАР (Bluntschli, Johann 
Kaspar) (1808–1881), швейцарский юрист и государствен-
ный деятель. Родился в Цюрихе 7 марта 1808. Получил об-
разование в Институте политики в Цюрихе, а также в уни-
верситетах Берлина и Бонна. В 1830 впервые занялся по-
литической деятельностью как сторонник конституционной 
реформы. Был назначен профессором права Цюрихского 
университета в 1833. В 1837 был избран членом Большого 
совета Цюриха, а в 1844 его президентом. В 1847 обосно-
вался в Мюнхене и спустя год был назначен профессором 
конституционного права Мюнхенского университета. Сре-
ди написанных им трудов – Общее государственное право 
(Allgemeines Staatsrecht, Abtl. 1–2, 1851–1852); четырехтом-
ный Кодекс частного права кантона Цюрих (Privatrechtliches 
Gesetzbuch fьr den Kanton Zьrich, 1854–1856). Кодекс содер-
жит главу о контрактах, которая вошла в законы не только 
других швейцарских кантонов, но и ряда других государств. 
В 1861 Блюнчли был назначен профессором конституцион-
ного права Гейдельбергского университета. Он перебрался 
в Баден в 1866, выступал за нейтралитет Бадена во время 
австро-прусской войны. Наиболее заметны заслуги Блюн-
чли в области военного и международного права. Его книга 
Современное военное право (Das moderne Kriegsrecht, 1866) 
легла в основу документов Гаагских мирных конференций 
1899 и 1907. Другая заметная работа Блюнчли – Современ-
ное международное право (Das moderne Vцlkerrecht, 1868), 
долгое время считалась «канонической» в своей области. В 
1873 Блюнчли стал одним из основателей Института между-
народного права в Генте. Умер в Карлсруэ 21 октября 1881. 

БОГАТСТВО НАЦИОНАЛЬНОЕ – см. НАЦИОНАЛЬНОЕ 
БОГАТСТВО.

БОДМЕРЕЙНЫЙ БОНД – расписка по бодмерее. Выда-
ется заемщиком займодателю. В бодмерейном займе зай-
модатель становится участником в риске мореплавания и 
в случае гибели судна в пути теряет право на возмещение 
отданных им заемщику средств. Осуществляя собственный 
страховой интерес в бодмерейном займе, заимодатель име-
ет право на его страхование.

БОДМЕРЕЙНЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель пол залог судна 
или груза.

БОДМЕРЕЙНЫЙ ДОГОВОР – документ, подтверждаю-
щий залог судна и груза в качестве обеспечения ссуды, экс-
тренно необходимой для завершения перевозки при невоз-
можности использовать другие способы получения денег. 

БОДМЕРЕЯ (голл. bodemerij) – займ под залог судна, 
фрахта и груза, получаемый капитаном судна за счет их вла-
дельцев в случае острой потребности в денежных средствах 
для завершения рейса, например, при обнаружившейся во 
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время рейса немореходности судна, нехватке топлива, де-
нежных средств, продовольствия. Б. заключается капитаном 
как представителем судовладельца. 

БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ – способность воинской части 
или формирования, корабля, вооружения или техники вы-
полнять задачи или функции, для осуществления которых 
они были созданы или сконструированы. Термин может ис-
пользоваться в общем смысле или выражать уровень или 
степень готовности.

БОЕВОЕ ОРУЖИЕ – оружие, предназначенное для ре-
шения боевых и оперативно-служебных задач, принятое в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации на вооружение Министерства 
обороны Российской Федерации, Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации, Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации, Службы внешней развед-
ки Российской Федерации, Федеральной службы охраны 
Российской Федерации, Федеральной таможенной службы 
Российской Федерации, Федеральной службы железнодо-
рожных войск Российской Федерации, войск гражданской 
обороны, Федерального агентства правительственной связи 
и информации при Президенте Российской Федерации, Го-
сударственной фельдъегерской службы Российской Феде-
рации Министерства связи Российской Федерации, а тж. из-
готавливаемое для поставок в другие государства в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

БОЕВОЕ ОХРАНЕНИЕ – силы и средства, выделяемые 
для охраны войск в боевой обстановке в целях недопущения 
проникновения разведки противника в боевые и предбоевые 
порядки, предотвращения внезапного нападения противни-
ка на охраняемые войска (силы). Б.о. высылается при орга-
низации обороны вне соприкосновения с противником или 
при отсутствии передовой позиции. В состав сил и средств, 
выделяемых в Б.о., обычно включают усиленный мотострел-
ковый (танковый) взвод, высылаемый от батальонов перво-
го эшелона. В наступлении функции Б.о. выполняют пере-
довые подразделения первого эшелона. В военно-морском 
флоте организуется охранение корабельных сил флота.

БОЕВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМ-
ПЛЕКС – подвижный стратегический наземный ракетный 
комплекс железнодорожного базирования. Представляет 
собой специальный железнодорожный состав, в вагонах ко-
торого размещаются межконтинентальные баллистические 
ракеты, пункты управления пуском, средства охраны, техно-
логические и технические системы, личный состав и систе-
мы жизнеобеспечения. Пуск ракет может производиться как 
из пункта постоянной дислокации, так и с участков маршру-
тов патрулирования.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ – 1) организованные действия 
частей, соединений, объединений видов вооруженных сил 
при выполнении поставленных боевых (оперативных) задач. 
Основными видами Б.д. являются оборона и наступление. 
Они ведутся в форме операций, сражений, боев и ударов 
на земле, в воздухе и на море, как с применением обычных 
средств поражения, так и оружия массового поражения. Б.д. 
каждого вида вооруженных сил имеют свои особенности; 
2) форма оперативного применения объединений и соеди-
нений видов вооруженных сил в рамках операции или меж-
ду операциями для решения нескольких последовательно 
возникающих оперативных, оперативно-тактических и так-
тических задач. 

БОЕПРИПАСЫ – предметы вооружения и метаемое сна-
ряжение, предназначенные для поражения цели и содержа-
щие разрывной, метательный, пиротехнический или вышиб-
ной заряды либо их сочетание.

«БОЖИЙ СУД» – см. «СУД БОЖИЙ».
БОЛЕЗНИ ВЕНЕРИЧЕСКИЕ – см. ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БО-

ЛЕЗНИ.
БОЛЕЗНЬ ДУШЕВНАЯ – см. ДУШЕВНАЯ БОЛЕЗНЬ.

БОЛЕЗНЬ ПСИХИЧЕСКАЯ – см. ДУШЕВНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ.

БОЛЬНИЧНЫЕ КАССЫ – учреждения социального 
страхования, выплачивающие застрахованным лицам посо-
бия по болезни или оплачивающие медицинское обслужива-
ние при общем заболевании и родах. 

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТОК (ЛИСТОК НЕТРУДОСПО-
СОБНОСТИ) – документ, удостоверяющий временную не-
трудоспособность работника. В некоторых случаях (при 
предоставлении отпуска по уходу за больным, по карантину, 
для санаторно-курортного лечения) Б.л. выдается трудоспо-
собным работникам по найму. Пособие по временной нетру-
доспособности и пособие по беременности и родам назнача-
ются только при предъявлении Б.л.

БОЛЬНОЙ НАРКОМАНИЕЙ – лицо, которому по резуль-
татам медицинского освидетельствования, проведенного 
в соответствии с Федеральным законом «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», поставлен диагноз 
«наркомания».

«БОЛЬШАЯ ВОСЬМЕРКА» – неофициальный форум 
лидеров ведущих промышленно развитых демократических 
стран, участниками которого являются Россия, США, Вели-
кобритания, Франция, Япония, Германия, Канада, Италия, а 
также ЕС, обладающий ограниченным статусом. На долю 
стран-участниц «восьмерки» приходится 49% мирового эк-
спорта, 51% промышленного производства, 49% активов 
МВФ. В рамках «восьмерки» осуществляется согласова-
ние подходов к актуальным международным проблемам. 
История «восьмерки» (ранее – «семерки») восходит к но-
ябрю 1975 г., когда по инициативе президента Франции 
В.Жискар д’Эстена в Рамбуйе состоялась первая встреча 
руководителей шести стран, к которым через год присо-
единилась Канада. С 1977 г. во встречах участвуют пред-
ставители руководства ЕС. Россия была принята в «вось-
мерку» на саммите в Денвере в 1997 г.»Группа восьми» не 
является международной организацией. Она не основана на 
международном договоре, не имеет формально определен-
ных критериев приема, устава и постоянного секретариата. 
Решения «восьмерки» носят характер политических обяза-
тельств государств-участников. Вместе с тем, в «восьмерке» 
сложился устойчивый порядок работы. Саммиты проходят 
ежегодно поочередно в странах-партнерах, а страна, про-
водящая встречу на высшем уровне, выступает в течение 
календарного года в качестве председателя «Группы вось-
ми». Она организует проведение саммита, министерских, 
экспертных и рабочих встреч, вырабатывает график и обес-
печивает координацию всей текущей работы «восьмерки». 
Дискуссии глав государств и правительств проходят в узком 
кругу (допущены лишь «шерпы» – личные представители 
лидеров). При принятии решений действует принцип консен-
суса. Ежегодный рабочий цикл «восьмерки» сориентирован, 
прежде всего, на подготовку и проведение саммитов – глав-
ного мероприятия «клуба». Всю подготовительную работу 
возглавляют и координируют «шерпы», которые встреча-
ются обычно четыре раза в год. «Шерпы» возглавляют «на-
циональные команды» в составе политических директоров, 
внешнеполитических и финансовых су-шерпов, других на-
циональных экспертов. Важную роль в процессе подготовки 
саммитов играют регулярные встречи министров иностран-
ных дел и финансов. Также проводятся встречи министров 
окружающей среды, энергетики, труда и социального разви-
тия, здравоохранения, науки и образования, внутренних дел 
и юстиции (участвуют генеральные прокуроры). В рамках 
«Группы восьми» организуются также рабочие, экспертные 
и целевые группы по определенным направлениям. В насто-
ящее время в «восьмерке» действуют Группа высокого уров-
ня по вопросам нераспространения ОМУ, Римская/Лионская 
группа (борьба с терроризмом и оргпреступностью), Группа 
контртеррористических действий, Группа личных предста-
вителей лидеров «восьмерки» по связям с руководителями 
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африканских стран, Группа экспертов по вопросам Глобаль-
ного партнерства, Группа экспертов по нераспространению 
(с подгруппой по утилизации плутония), Рабочая группа по 
ядерной и физической безопасности и др. В среднем по ли-
нии «восьмерки» за год проходит от 60 до 80 мероприятий.

«БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА» – регулярные встречи на вы-
сшем уровне руководителей семи наиболее экономически 
развитых государств (США, Япония, Германия, Франция, 
Италия, Великобритания, Канада), проводившиеся для вы-
работки общих стратегических политических, а тж. эконо-
мических решений. В настоящее время «Б.с.» превратилась 
в «Большую восьмерку» за счет подключения к ее работе 
России. 

БОЛЬШИНСТВО КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ – см. КВА-
ЛИФИЦИРОВАННОЕ БОЛЬШИНСТВО.

БОЛЬШОЙ ЧЕРТЕЖ – несохранившаяся географичес-
кая карта России XVII века. Сохранилась «объяснительная 
записка» к нему – «Книга Большому чертежу», свод гео-
графических и этнографических сведений, составленная в 
1627 в Разрядном приказе с подробным описанием обеих 
карт Большого чертежа («Старого чертежа» и «Большого 
чертежа полю») и всех имевшихся на них надписей и изоб-
разительных материалов. «Книга Большому чертежу» впер-
вые опубликована в 1775 историком Н.И. Новиковым.

БОМБАРДИРОВОЧНОЕ ВООРУЖЕНИЕ – вид авиа-
ционного вооружения, включающий средства поражения 
(авиационные бомбы, бомбовые кассеты, бомбовые связки, 
зажигательные баки, авиационные мины, контейнеры бомб 
малого калибра), бомбардировочные установки, прицельно-
навигационную систему и систему управления вооружени-
ем, а также средства транспортирования и загрузки.

БОМБАРДИРОВЩИК – боевой самолет, предназна-
ченный для поражения авиабомбами и ракетами наземных 
и морских целей, а также минирования с воздуха. Состоит 
на вооружении бомбардировочной авиации. Б. подразде-
ляются на фронтовые, поражающие цели главным образом 
в оперативной глубине, за пределами досягаемости истре-
бителей-бомбардировщиков; дальние и стратегические. Б. 
могут наносить удары в любых метеоусловиях обычными и 
ядерными бомбами, управляемыми крылатыми и противоко-
рабельными ракетами, устанавливать морские мины. Обо-
рудуются прицельно-навигационными комплексами, систе-
мой автоматического управления и бортовыми комплексами 
обороны.

БОНД – 1) гарантия, залог; 2) таможенная закладная с 
указанием налога на перевозимый товар и оценкой состо-
яния товара до оплаты таможенной пошлины; 3) облигация, 
обеспеченная активами, не дающая права собственности на 
долю капитала, но гарантирующая получение фиксирован-
ного дохода. 

БОНД АВАРИЙНЫЙ – см. АВАРИЙНЫЙ БОНД.
БОНД БОДМЕРЕЙНЫЙ – см. БОДМЕРЕЙНЫЙ БОНД.
БОНДОВЫЙ ГРУЗ – импортируемый товар, находящий-

ся или задержанный на таможенном складе до уплаты та-
моженной пошлины. В отношении Б.г. таможенный режим 
выпуска товаров для свободного обращения может быть 
применен только после уплаты соответствующих пошлин, 
налогов и других таможенных платежей, а тж. выполнения 
всех таможенных формальностей.

БОНДОВЫЙ СКЛАД – склад, приписанный к определен-
ной таможне, на котором можно хранить импортные товары, 
не оплачивая пошлин, которые уплачиваются лишь в случае 
отправки товаров с Б.с. внутрь страны. Хранение товаров 
на Б.с. ограничено определенными сроками, по истечении 
которых товары обращаются в доход государства. См. тж. 
ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД.

БОНДХОЛЬДЕР – держатель акций, ценных бумаг. 
БОНДЫ – в скандинавских странах в Средние века сво-

бодные люди, имевшие своё хозяйство и не принадлежав-
шие к знати; свободные крестьяне.

БОНИТАРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – в Древнем 
Риме – собственность, основанная на преторском праве. 
Данная собственность не признавалась цивильным (кви-
ритским) правом, поскольку при приобретении вещи не был 
соблюден обряд манципации. Превращение Б.с. в цивиль-
ную происходило с истечением срока приобретательной 
давности.

БОНИТИРОВКА – оценка племенных и продуктивных 
качеств племенного животного, а тж. качеств иной племен-
ной продукции (материала) в целях их дальнейшего исполь-
зования.

БОНИТИРОВКА ПОЧВЫ – сравнительная (в баллах) 
оценка качества земельных угодий на основе почвенных об-
следований. Б.п. осуществляется для экономической оценки 
земли, ведения земельного кадастра, мелиорации и т.п.

БОНИФИКАЦИЯ (фр. и англ. bonification от лат. bonus – 
добрый, хороший, позднелат. bonifico – улучшаю) – 1) над-
бавка к обусловленной в договоре цене товара, если его ка-
чество окажется выше предусмотренного договором, стан-
дартом, базисной кондицией; 2) возврат налога на экспор-
тируемый товар, взысканного внутри страны при его вывозе 
за границу; 3) государственное субсидирование кредита в 
целях уменьшения кредитного процента, уплачиваемого оп-
ределенными категориями заемщиков, которым государство 
стремится помочь; 4) внесение держателями облигаций го-
сударственного займа единовременного денежного взноса, 
производимое при конверсии государственного займа, т.е. 
при обмене облигаций на другие, более ценные бумаги. 

БОНИФИКАЦИЯ ОБРАТНАЯ – см. ОБРАТНАЯ БОНИ-
ФИКАЦИЯ.

БОННСКИЙ ДОГОВОР («Общий договор») 1952 года – 
сепаратный договор между США, Великобританией и Фран-
цией, с одной стороны, и ФРГ – с другой; подписан 26 мая в 
Бонне (ФРГ). Был направлен на закрепление раскола Герма-
нии, создание условий для ускоренной милитаризации ФРГ 
и её участия в военных блоках западных держав. Отвечал 
интересам правящих кругов ФРГ – отменял оккупационный 
статут, предоставлял правительству ФРГ «полноту власти» 
во внутренней и внешней политике, упразднял многие огра-
ничения в развитии военной экономики, легализовал созда-
ние западногерманской массовой армии и предусматривал 
участие ФРГ в т.н. «Европейском оборонительном сообщес-
тве» («ЕОС»). Вместе с тем в договоре имелись статьи, ко-
торые закрепляли «особые права» США, Англии и Франции: 
право объявлять в ФРГ чрезвычайное положение в случаях 
нападения на ФРГ или на Западный Берлин, нарушения по-
рядка в целях переворота или нарушения общественной бе-
зопасности; держать свои вооруженные силы на территории 
ФРГ «до достижения мирного урегулирования и воссоеди-
нения Германии»; ФРГ обязывалась возмещать до 50% ва-
лютных расходов по содержанию американских, английских 
и французских вооруженных сил на своей территории и др. 
Подписание Б.д. вызвало широкую волну протестов демок-
ратической общественности. Б.д. подлежал ратификации 
парламентами стран-участниц и должен был вступить в силу 
одновременно с Парижским договором 1952 г. об учрежде-
нии «ЕОС». Поскольку Национальное собрание Франции 30 
августа 1954 г. отклонило Парижский договор, Б.д. не всту-
пил в силу. Позднее Б.д. с некоторыми изменениями был 
включён составной частью в Парижские соглашения 1954 г., 
посредством которых ФРГ была включена в блок НАТО. 

БОНУС (лат. bonus – добрый, хороший) – 1) дополни-
тельное вознаграждение, поощрение, надбавка к выплате, 
премия; 2) дополнительная скидка со стоимости (цены) това-
ра, предоставляемая продавцом в соответствии с условиями 
договора о купле-продаже или постоянным покупателям. 

БОНЫ (фр. bons от лат. bonus – хороший, удобный; англ. 
paper-money) – 1) разновидность облигаций, краткосроч-
ные долговые обязательства, выпускаемые государствен-
ным казначейством, муниципальными органами, частными 
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фирмами и используемые их держателями в качестве по-
купательного и платежного средства; суррогатные деньги, 
используемые при недостаче мелких денежных знаков 
(разменной монеты); 2) бумажные денежные знаки мелко-
го достоинства, временно выпускаемые в оборот в качестве 
разменных денег; 3) бумажные деньги, вышедшие из упо-
требления и ставшие предметом коллекционирования.

БОНЫ КАЗНАЧЕЙСКИЕ – см. КАЗНАЧЕЙСКИЕ БОНЫ.
БОРДЕРО (фр. bordereau) – 1) выписка из бухгалтерских 

документов; 2) опись ценных бумаг, реализованных банком; 
3) комплект документов при передаче перестрахователем 
страховых рисков перестраховщику, перечень принятых на 
страхование и подлежащих перестрахованию рисков; пред-
варительный Б. – с первоначальной оценкой риска, оконча-
тельный Б. – с итоговой оценкой риска и премии. Б. высыла-
ется перестрахователем перестраховщику в сроки, указан-
ные в перестраховочном договоре.

БОРЬБА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ – см. ПСИХОЛОГИЧЕС-
КАЯ БОРЬБА

БОСТОНСКОЕ ЧАЕПИТИЕ – налет на три судна бри-
танской Ост-Индской компании, который совершили пере-
одетые индейцами жители Бостона. Они выбросили за борт 
342 ящика чая в знак протеста против беспошлинного ввоза 
английского чая в Северную Америку. Правительство Вели-
кобритании постановило закрыть порт Бостона до полного 
возмещения ущерба и направило в Новую Англию военные 
корабли. Эти меры послужили сигналом к всеобщему сопро-
тивлению североамериканских колоний. Войне за независи-
мость и, в конечном итоге, образованию США.

БОЯРЕ – на Руси в IX-XVII вв. – высшее сословие фе-
одалов. В Древнерусском государстве – потомки родопле-
менной знати, старшие дружинники – вассалы и члены кня-
жеской думы, крепостные землевладельцы. Имели своих 
вассалов, пользовались иммунитетом и правом отъезда к 
другим князьям. В период феодальной раздробленнос-
ти – богатейшие и влиятельнейшие феодалы, соперники 
княжеской власти. В Новгородской республике фактически 
управляли государством. С XIV в. их права постепенно ог-
раничивались князьями. При дворах великих князей ведали 
отдельными отраслями дворцового хозяйства (путные боя-
ре) и управлением государственной территорией. С XV в. в 
Русском государстве – высший чин среди «служилых людей 
по отечеству». Первые чины Боярской думы, занимали глав-
ные административные, судебные и военные должности, 
возглавляли приказы, были воеводами; входили в состав 
аристократии. Звание отменено Петром I в начале XVIII в. в 
связи с ликвидацией Боярской думы и процессом реоргани-
зации дворянства.

БОЯРСКАЯ ДУМА – 1) в Киевском государстве – совет 
при князе членов столбовой дружины и других близких к 
нему лиц; 2) в период феодальной раздробленности – со-
вет знатных вассалов при князе в великих и удельных кня-
жествах; 3) в Русском централизованном государстве конца 
XV – начала XVIII вв. – постоянный сословно-представитель-
ный орган аристократии при Великом князе (Царе) законо-
совещательного характера, обсуждавший вопросы внешней 
и внутренней политики.

БОЯРСКИЕ ДЕТИ – см. ДЕТИ БОЯРСКИЕ.
БРАК – добровольный равноправный союз мужчины и 

женщины, заключенный с соблюдением определенных пра-
вил с целью создания семьи, рождения и воспитания детей, 
ведения общего хозяйства. В российском законодательстве, 
в Семейном Кодексе Российской Федерации от 8 декабря 
1995 г., отсутствует определение брака. Закон указывает, 
что признается брак, заключенный только в органах записи 
актов гражданского состояния (загсе). Права и обязаннос-
ти супругов возникают со дня государственной регистрации 
заключения брака в органах записи актов гражданского 
состояния. Заключение брака производится в личном при-
сутствии лиц, вступающих в брак, после истечения месяца 
со дня подачи ими заявления. При наличии уважительных 

причин этот срок может быть сокращен или увеличен, но 
не более чем на месяц. При наличии особых обстоятельств 
(беременности, рождения ребенка, непосредственной угро-
зы жизни одной из сторон и др.) брак может быть заключен 
в день подачи заявления. Главное основание расторжения 
брака – невозможность дальнейшей совместной жизни суп-
ругов и сохранения семьи. При взаимном согласии на рас-
торжение брака супругов, не имеющих общих несовершен-
нолетних детей, расторжение брака производится в органах 
загса. При наличии у супругов общих несовершеннолетних 
детей или при отсутствии согласия одного из супругов на 
расторжение брака последнее производится в судебном по-
рядке. Брак считается прекращенным со дня регистрации 
расторжения брака в органах загса.

БРАК ГРАЖДАНСКИЙ – см. ГРАЖДАНСКИЙ БРАК.
БРАК ГРУППОВОЙ – см. ГРУППОВОЙ БРАК.
БРАК ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – см. ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЙ БРАК.
БРАК ФАКТИЧЕСКИЙ – см. ФАКТИЧЕСКИЙ БРАК.
БРАК ЦЕРКОВНЫЙ – см. ЦЕРКОВНЫЙ БРАК.
БРАКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ УСЛОВИЯ – см. УСЛОВИЯ ЗА-

КЛЮЧЕНИЯ БРАКА.
БРАКА РАСТОРЖЕНИЕ – см. РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА.
БРАКЕР – официальный товаровед, осуществляющий 

бракераж. 
БРАКЕРАЖ – освидетельствование товара, проверка 

соответствия качества товара, пригодности к употреблению, 
упаковки, внешнего оформления требованиям стандарта 
или условиям договора поставки. Осуществляется государс-
твенными контрольными органами или официальными това-
роведами – бракерами. 

БРАКОНЬЕРСТВО – незаконная охота с нарушением 
специальных правил, которые устанавливаются законода-
тельными и иными нормативными актами (без надлежащего 
разрешения, в запрещенных местах, в запрещенные сроки 
или запрещенными орудиями и способами). За Б. устанав-
ливается административная и уголовная ответственность.

БРАКТОН, ХЕНРИ ДЕ (Bracton, Henry de) (ум. 1268) – ан-
глийский юрист. Возможно, получил образование в школе 
при Эксетерском соборе, а затем поступил на службу к из-
вестному судье Вильяму Рэлею. Когда последний стал епис-
копом Нориджским в 1239, Брактон был переведен на коро-
левскую службу, назначен судьей в 1245 и отправлял право-
судие в юго-западных графствах (1248–1268) и только что 
образованном Суде королевской скамьи (1249–1257). Умер 
в Эксетере в сентябре 1268 и похоронен в нефе собора, уп-
равителем которого был в 1264–1268. Слава Брактона зиж-
дется на его пользовавшемся большим авторитетом труде 
«О законах и обычаях Англии» (De legibus et consuetudinibus 
Angliae). Возможно, он начал работу над ним уже в 1239, 
продолжил ее в 1256 или позднее, но так и не довел до кон-
ца. Сочинение это пользовалось популярностью, поскольку 
сохранилось около 50 его списков, не вполне совпадающих 
с оригинальным трудом. В нем Брактон пытался системати-
зировать общее право; он стремился также возвысить зна-
чение прецедентного права, хотя, на его взгляд, обязатель-
ность прецедента носит скорее интеллектуальный, чем собс-
твенно правовой характер. В своем труде Брактон обсуждал 
и некоторые предпосылки средневекового правления. В час-
тности, королевская власть, писал он, носит двойственный 
характер. С одной стороны, она предполагает gubernaculum, 
полную и всецелую власть, безусловную и неделимую. С 
другой – королевская власть предполагает iurisdictio: она 
воздает каждому по заслугам согласно законам и обычаям, 
которые могут вводиться и изменяться только с согласия 
тех, чьи права и свободы они определяют и защищают. 

БРАТЧИНА – купеческая или цеховая корпорация на се-
веро-западе Русского государства в XIV-XVI вв.

БРАУЗЕР (англ. browser) – программа, обеспечивающая 
поиск и просмотр информации, хранящейся в компьютерных 
сетях.
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) – соглашение лиц, 
вступающих в брак, или соглашение супругов, определяю-
щее имущественные права и обязанности супругов в браке 
и (или) в случае его расторжения. Заключение Б.д. предус-
мотрено ст. 40 Семейного кодекса РФ и ст. 256 Гражданско-
го кодекса РФ. Б.д., заключенный до государственной регис-
трации заключения брака, вступает в силу со дня государс-
твенной регистрации заключения брака. Б.д. заключается в 
письменной форме и подлежит нотариальному удостовере-
нию. Посредством Б.д. супруги вправе изменить установлен-
ный законом режим совместной собственности (законный 
режим имущества супругов), установить режим совместной, 
долевой или раздельной собственности на все имущество 
супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого 
из супругов (договорный режим имущества супругов). Суп-
руги вправе определить в Б.д. свои права и обязанности по 
взаимному содержанию, способы участия в доходах друг 
друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, 
определить имущество, которое будет передано каждому из 
супругов в случае расторжения брака, а тж. включить в Б.д. 
любые иные положения, касающиеся имущественных отно-
шений супругов.

БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ – при производстве по уго-
ловным или гражданским делам – правило распределения 
между участниками процесса обязанности обосновывать 
наличие тех или иных обстоятельств, существенных для раз-
решения дела. В гражданском процессе Б.д. – обязанность 
сторон доказать обстоятельства, на которые они ссылаются 
как на основание своих требований и возражений (напри-
мер, обязанность истца доказать исковые требования). В 
каждом конкретном деле объем подлежащих доказыванию 
фактов определяется нормами, регулирующими то или иное 
правоотношение. В исках, связанных с различными видами 
договоров, обязанность доказать нарушение обязательства 
возлагается на кредитора, а факты, подтверждающие ис-
полнение обязанностей, – на должника. В уголовном процес-
се обязанность доказать вину подсудимого лежит целиком 
на стороне обвинения. Более того, уголовно-процессуальное 
право специально оговаривает, что Б.д. не может перекла-
дываться на обвиняемого (подсудимого).

БРЕСТСКАЯ УНИЯ 1596 ГОДА – антирусская акция ка-
толической церкви, насильственно объединившей под влас-
тью римского папы часть русских православных приходов 
на оккупированных Польшей западнорусских землях Мало-
россии и Белоруссии. Использовав значительные денежные 
средства на подкуп, запугивание и шантаж, католические 
функционеры собрали группу никем не уполномоченных ве-
роотступников, которые, не имея никаких прав, подписали 
договор с римским папой. Абсолютное большинство пра-
вославных приходов отвергли этот незаконный документ и 
продолжали держаться юрисдикции Русской Православной 
Церкви, справедливо считая униатов религиозными отще-
пенцами и предателями своего народа. Официально Б.у. 
была расторгнута на церковном Соборе 1946 г. во Львове. 

БРЕТТОН-ВУДСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА – форма 
организации мировых денежных отношений, расчетов, ус-
тановленная Бреттон-Вудской конференцией в 1944 г. Со-
гласно этой системе роль мировых денег наряду с золотом 
выполняет доллар США. Б.-В.в.с. – это система межгосу-
дарственного золотодевизного стандарта (практически зо-
лотодолларового), сочетающая автоматический характер 
международных расчетов с усилением государственного 
регулирования. Основные принципы: сохранение функций 
мировых денег за золотом при одновременном использова-
нии в качестве международных денежных единиц, прежде 
всего, долларов США, а тж. английских фунтов стерлингов; 
обязательности обмена резервных валют на золото иност-
ранным правительственным учреждениям и центральным 
банкам по официальному курсу (35 долларов США за трой-
скую унцию – 31,1 г золота); взаимное приравнивание и об-

мен валют осуществляется на основе согласованных с МВФ 
валютных паритетов в золоте и долларах США, которые 
должны быть стабильными; допустимое отклонение рыноч-
ных валютных курсов – не более 1 % и др. В 1971 – 1973 гг. 
произошел отход от принципов Б.-В.в.с.

БРИГАДА (фр. brigade) – 1) группа работников, часть 
производственного коллектива цеха, отдела, лаборатории 
предприятия или сельскохозяйственного кооператива. Б. 
создается как постоянное производственное звено или на 
временный период; 2) наименьшее тактическое соединение 
вооруженных сил. Входит в состав более крупных соедине-
ний или объединений. Некоторые Б. являются отдельными. 
По боевому составу занимает промежуточное положение 
между полком и дивизией. Состоит: в сухопутных войсках – 
из нескольких батальонов (реже полков), дивизионов, под-
разделений специальных войск, технического и тылового 
обеспечения; в военно-воздушных силах – из эскадрилий; в 
войсках противовоздушной обороны – из дивизионов (бата-
льонов); в военно-морском флоте – из кораблей или дивизи-
онов кораблей; в специальных войсках – из батальонов. От-
личительные особенности бригадной организации – более 
высокая степень соответствия боевому предназначению, 
способность действовать самостоятельно.

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД И БРИГАДНЫЙ ХОЗРАС-
ЧЕТ – методы бригадной организации труда, основанные на 
внутрипроизводственном хозяйственном расчете; система 
организации труда, денежных расчетов, оплаты труда, при 
которой бригаде выдается свой фронт работ, а заработан-
ные бригадой деньги поступают в ее распоряжение и рас-
пределяются в самой бригаде согласно трудовому вкладу 
каждого работника (коэффициенту трудового участия). При-
меняются для повышения эффективности производства пу-
тем расширения хозяйственной самостоятельности и оценки 
результатов труда, определяющей денежное вознагражде-
ние работников. Взаимные обязательства администрации и 
хозрасчетной бригады оформляются в виде договора под-
ряда. Каждая сторона несет материальную ответственность 
по договору. Оплата труда осуществляется по конечному 
результату (производству товаров или услуг в оговоренный 
договором срок) в соответствии с коллективными формами 
организации и стимулирования труда.

БРОКЕР (англ. broker) – 1) в широком смысле – посред-
ник, содействующий совершению различных сделок (ком-
мерческих, кредитных, страховых, фрахтовых и т.д.) между 
заинтересованными сторонами – клиентами по их поруче-
нию и за их счет. Роль Б. на бирже выполняют как физи-
ческие, так и юридические лица; 2) по российскому законо-
дательству – посредник на рынке ценных бумаг (фондовой 
бирже) или на товарной бирже, выполняющий функции по 
купле-продаже ценных бумаг (биржевого товара) от имени 
клиента и за его счет, от имени клиента и за свой счет или 
от своего имени и за счет клиента. Б. обычно осуществляет 
свою деятельность на основе агентского договора, договора 
комиссии или поручения. В роли Б. могут выступать брокерс-
кие фирмы, брокерские конторы и независимые Б. Б. заклю-
чают сделки, как правило, по поручению и за счет клиентов, 
а также могут действовать и от своего имени, но по поруче-
нию и за счет доверителей (покупателей или продавцов). За 
посредничество между покупателями и продавцами ценных 
бумаг, товаров, драгоценных металлов и т.д. Б. получают оп-
ределенную плату или комиссионные по соглашению сторон 
или в соответствии с устанавливаемой биржевым комите-
том таксой. Б. специализируются на выполнении определен-
ных операций: сделки с товарами, ценными бумагами, инос-
транной валютой на биржах; страховые Б. осуществляют 
посредничество между клиентами и страховой компанией; 
судовые Б. выступают посредниками при заключении дого-
воров о фрахтовании судов. Наиболее часто встречающие-
ся брокерские поручения: – «все или любую часть» – приказ 
выполнить заказ на всю сумму или частично по своему ус-
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мотрению, но всегда в пределах указанного клиентом лими-
та; – «все или ничего» – приказ с условием, согласно которо-
му заказ должен быть выполнен целиком по обусловленной 
цене; – «в течение дня» – биржевой приказ на покупку или 
продажу товара по определенной цене в течение только од-
ного дня, в случае невыполнения приказа он автоматически 
аннулируется; – поручение о покупке или продаже ценной 
бумаги по указанной клиентом цене; это поручение должно 
быть выполнено сразу по поступлении к Б., в противном слу-
чае оно немедленно аннулируется; – «к закрытию» – приказ 
совершить сделку перед самым закрытием биржи; – «купить 
с потрохами» – поручение о покупке ценных бумаг и уплате 
наличными в полном размере; – «наилучшим образом» – по-
ручение о немедленной продаже или покупке на наилучшей 
достижимой цене; – «откупить маржу» – поручение о покуп-
ке ближайшего по сроку фьючерского контракта и продаже 
контракта на отдаленный срок; – «покупать с минимальным 
доходом» – поручение Б. о покупке ценных бумаг с очень 
небольшой или адекватной издержкам маржей; – «по дан-
ной цене или лучше» – поручение о покупке или продаже 
по обусловленной или лучшей цене; – «по обусловленной 
ставке» – поручение о покупке или продаже в случае, ког-
да цены достигнут определенного уровня; – «пока не будет 
исполнен» – приказ Б. о покупке или продаже, действующий 
до тех пор, пока приказ не будет исполнен или до его отмены 
заказчиком; – «покупка наилучшим образом» – поручение на 
покупку необходимого количества товара без установления 
лимита цены; – приказ, ограниченный по времени – приказ 
Б. совершить покупку или продажу в определенное время 
(при открытии рынка, его закрытии, середине рабочего дня 
или в течение недели); – «стоп-лимит» – приказ о покупке 
ценных бумаг по определенному курсу; после достижения 
оговоренного уровня цены стоп-лимит действует как приказ, 
ограниченный условиями; – «стоп-приказ» – приказ Б., дейс-
твующему на фондовой бирже или товарном рынке, произ-
вести покупку или продажу в случае, когда цена достигнет 
определенного уровня. 

БРОКЕР БИРЖЕВОЙ – см. БИРЖЕВОЙ БРОКЕР.
БРОКЕР ВЕКСЕЛЬНЫЙ – см. ВЕКСЕЛЬНЫЙ БРОКЕР.
БРОКЕР СТРАХОВОЙ – см. СТРАХОВОЙ БРОКЕР.
БРОКЕР ТАМОЖЕННЫЙ – см. ТАМОЖЕННЫЙ БРО-

КЕР.
БРОКЕР ФРАХТОВЫЙ – см. ФРАХТОВЫЙ БРОКЕР.
БРОКЕРАЖ – проведение сделок по ценным бумагам 

по поручению их настоящего или будущего владельца, как 
правило, по доверенности. 

БРОКЕРИДЖ – вознаграждение, получаемое брокером. 
Б. устанавливается в виде процента от стоимости сделки 
или в виде определенной суммы за проведение сделки. 

БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 1) в широком смыс-
ле – деятельность, содействующая совершению различных 
сделок (коммерческих, кредитных, страховых, фрахтовых и 
т.д.) между заинтересованными сторонами – клиентами по 
их поручению и за их счет; 2) согласно Закону РФ «О товар-
ных биржах и биржевой торговле» от 20 февраля 1992 г. – 
совершение биржевых сделок биржевым посредником от 
имени клиента и за его счет, от имени клиента и за свой 
счет или от своего имени и за счет клиента. Осуществля-
ется брокерскими фирмами, брокерскими конторами и не-
зависимыми брокерами; 3) согласно Закону РФ «О рынке 
ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. – один из видов про-
фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Б.д. 
заключается в совершении гражданско-правовых сделок с 
ценными бумагами в качестве поверенного или комиссио-
нера, действующего на основании договора поручения или 
комиссии, а тж. доверенности на совершение таких сделок 
при отсутствии указаний на полномочия поверенного или ко-
миссионера в договоре.

БРОКЕРСКАЯ ЗАПИСКА – документ о совершенной 
сделке, направляемый брокером своему клиенту. 

БРОКЕРСКАЯ КОМИССИЯ – плата, получаемая броке-
ром с клиента, по поручению которого он выполняет сделки, 
за посредническую деятельность, за рекомендации. Величи-
на ее обычно пропорциональна сумме сделки и регламен-
тируется биржевым комитетом (советом). Брокер вправе 
вычесть Б.к. в свою пользу из премии.

БРОКЕРСКИЙ КРЕДИТ – кредит, предоставляемый 
брокерско-дилерской фирмой своим клиентам для покупки 
ценных бумаг. При покупке ценных бумаг с помощью креди-
та все приобретенные ценные бумаги до момента погаше-
ния кредита находятся у брокера, выполняя роль обеспече-
ния кредита.

БРОКЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ – то же, что и БРО-
КЕРИДЖ.

БРОКЕРСКОЕ МЕСТО – членство на определенной бир-
же, дающее право на участие в торгах биржи. Б.м. приобре-
тается за плату и дает его обладателю право: самостоятель-
но заключать сделки в биржевом ринге, покупая товар для 
собственных нужд, заключая посреднические сделки по за-
казам клиентов, совершая спекулятивные операции; нести 
более низкие расходы на проведение биржевых операций 
(члены биржи, как правило, освобождаются от биржевого 
сбора и имеют право на определенный доход в виде комис-
сионных, которые взимаются с нечленов биржи); получать 
информацию в первую очередь и оказывать информаци-
онно-коммерческие услуги клиентам; участвовать в управ-
лении биржей; нести более низкие расходы на проведение 
биржевых операций. За Б.м. уплачиваются ежегодные взно-
сы.

БРОКЕРСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – посредни-
ческое представительство, открываемое при коммерчес-
ком банке для биржевых операций. Б.п. оказывают помощь 
предприятиям, организациям и частным лицам в поиске по-
купателей для размещения ценных бумаг, векселей, акций и 
облигаций, устанавливая их первоначальную цену.

БРОНЕТАНКОВАЯ ТЕХНИКА – различные типы колес-
ных и гусеничных боевых и вспомогательных машин, име-
ющих броневую защиту. К Б.т. относятся: танки, боевые 
машины пехоты, боевые машины десанта, бронетранспор-
теры, бронированные разведывательно-дозорные машины, 
боевые разведывательные машины, машины управления на 
базе Б.т., бронированные ремонтно-эвакуационные маши-
ны, тягачи. В качестве вооружения на машинах Б.т. приме-
няются артиллерийские орудия, пулеметы, огнеметы, грана-
тометы, а также ракетное оружие.

БРОСОВЫЙ ЭКСПОРТ – продажа экспортных товаров 
по ценам более низким, чем цены внутреннего рынка, а 
иногда и по ценам ниже издержек производства; осущест-
вляется с целью подрыва позиций конкурентов и захвата 
внешних рынков. См. тж. ДЕМПИНГ.

БРОШЕННЫЕ ВЕЩИ – движимые вещи, брошенные 
собственником или иным образом оставленные им с целью 
отказа от права собственности на них. Могут быть обраще-
ны другими лицами в свою собственность в порядке, предус-
мотренном ст. 226 ГК РФ.

БРОШЮРА – книжное издание объемом свыше 4, но 
не более 48 страниц. В избирательной кампании – один из 
видов носителей агитационных сообщений, выполненный в 
виде книжечки. Исполнение Б. бывает самым разнообраз-
ным – от текстовых, напечатанных на газетной бумаге до 
полноцветных, превосходного качества. Б. нельзя отнести 
к самому распространенному инструменту воздействия на 
общественное мнение. В предвыборных кампаниях Б. ис-
пользуют нечасто, печатают ограниченным тиражом, т.е. 
меньшим, чем количество дверей в округе. Причин тому две. 
Во-первых, печать Б. – вещь недешевая. Во-вторых, немного 
найдется людей, готовых её прочитать – такие избиратели 
скорее исключение, чем правило. Содержательно Б. исполь-
зуют чаще всего для изложения программы кандидата или 
общественно-политического объединения. По указанным 
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выше причинам (дороговизна и необязательность чтения) 
Б. используется для неполного охвата избирателей. Поэто-
му при распространении необходимо планировать высокую 
избирательность, к примеру, распространять Б. только сре-
ди мобилизованных сторонников или отдельных социальных 
групп. Б. – негибкий инструмент. Если в случае с другими 
агитационно-печатными материалами имеет смысл плани-
ровать распространение за один-два дня, то Б. целесообраз-
нее распространять в течение всей кампании. Как и другие 
агитационно-печатные материалы, Б. обладает высокой из-
нашиваемостью – вручать в одни руки две одинаковые Б. не 
имеет смысла.

БРУТТО (итал. bruttо – грубый) – 1) вес товара вместе с 
тарой и упаковкой (в отличие от веса нетто, т.е. чистого веса 
товара); 2) валовой доход без вычета расходов; 3) брутто-
регистровый тоннаж – принятый в международном морском 
судоходстве показатель размера судна. Исчисляется в ус-
ловных единицах – регистровых тоннах. См. тж. НЕТТО. 

БРУТТО ЗА НЕТТО – условие договора купли-продажи, 
согласно которому расчет за проданный товар производит-
ся по весу брутто; применяется обычно при сделках на мас-
совые и сравнительно недорогие товары, когда цена тары 
мало отличается от цены за такую же весовую единицу това-
ра и (или) масса тары сравнительно невелика и составляет 
не более 1-2 % от массы товара.

БРУТТО-АРЕНДА – соглашение об аренде, по которому 
арендодатель оплачивает все текущие расходы по обслужи-
ванию его собственности.

БРУТТО-ДОЛЯ – общая сумма страхования, принимае-
мая страховщиком на риск, включая собственно удержание 
и суммы, подлежащие перестрахованию.

БРУТТО-ДОХОД – доход по капиталовложениям в цен-
ные бумаги или в недвижимость, исчисленный в полном 
виде, до вычета налогов, любых отчислений. 

БРУТТО-ПРЕМИЯ – сумма взносов по страхованию, 
исчисляемая исходя из брутто-ставки и размера страховой 
суммы.

БРУТТО-ПРИБЫЛЬ – стоимость продаж за вычетом из-
держек производства, исчисленная до уплаты налогов. 

БРУТТО-ПРОЦЕНТЫ – процентные платежи, исчислен-
ные до вычета взимаемых налогов. 

БРУТТО-РЕГИСТРОВЫЙ ТОННАЖ – объем помеще-
ний судна, выраженный в регистровых тоннах. 1 бр.-рег. т 
равна 100 куб. футов, или 2,83 куб. м.

БРУТТО-СТАВКА – тарифная ставка платежей (взно-
сов) по страхованию; исчисляется как сумма нетто-ставки и 
надбавки для возмещения расходов по проведению страхо-
вых операций – т.н. нагрузки. Принцип определения нетто-
ставки постоянен, а структура нагрузки и, следовательно, 
Б.-с. характеризуется существенными различиями. Так, в 
западных странах удельный вес нетто-ставки ниже в связи с 
более высокими расходами на рекламу.

БРЮССЕЛЬСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ НОМЕНКЛАТУРА, 
БТН – конвенция о классификации товаров для таможен-
ных целей, которая была подписана рядом развитых стран 
в декабре 1950 г. в Брюсселе (Бельгия). БТН содержит 21 
крупный отдел и 99 более узких глав. Товары в БТН груп-
пируются по производственному принципу. Товары смежных 
отраслей экономики объединяются в один раздел, а внутри 
раздела товары, производимые родственными отраслями 
хозяйства, группируются в главы. Внутри глав БТН содер-
жит унифицированную разбивку на более мелкие товарные 
позиции, главным образом, исходя из степени обработки 
товара. Каждая тарифная позиция имеет унифицированный 
номер, где первые две цифры обозначают номер главы, а 
две последние – номер товарной позиции внутри главы. Все 
страны, подписавшие конвенцию о применении БТН, обяза-
ны строить свои тарифы по изложенным выше принципам, 
сохраняя все названия разделов, глав и позиций и их нуме-
рацию. Несмотря на многие недостатки (в частности, поло-
жение, разрешающее странам, подписавшим конвенцию, 

выделять более мелкие позиции, стало причиной того, что 
таможенные тарифы, выработанные на основе БТН, содер-
жат сотни неунифицированных товарных подпозиций), кон-
венция получила большое распространение в международ-
ной торговле. В частности, на базе БТН построены тарифы 
стран Западной Европы, Японии и многих развивающихся 
стран.

БУДДИЗМ – название религии, которая прежде гос-
подствовала в большей части Индии, а теперь исповедует-
ся жителями Цейлона, Бирмы и Сиама (южные буддисты) 
и Непала, Тибета, Китая и Японии (северные буддисты). Б. 
развился из философского и нравственного учения Сид-
харты Гаутaмы (Siddharta Gautama), старшего сына Судхо-
даны (Soddhodana), бывшего правителем в Капилавасту и 
вождем арийского племени сакиев, жившего в VI или V ст. 
до Р. X. на берегах Коганы (Kohana), между Бенаресом и 
подошвой Гималаев. Исторические сведения об основате-
ле той или другой религии обыкновенно до такой степени 
затемняются разными легендарными и апокрифическими 
рассказами, что добраться в них до истины бывает очень 
трудно. Этой судьбы не избег и Будда: достоверность име-
ющихся об нем сведений многими оспаривалась и сущес-
твует мнение, что все рассказы о жизни Будды, равно как 
и самая личность Будды представляются вымышленными. 
Мысль о тщете всего мирского и об общем для всего жи-
вого законе постепенного увядания и смерти, должна была 
привести к вере в Нирвану. Если жизнь есть бедствие, от 
которого не избавляет человека даже смерть, то, конечно, 
надо было прежде всего открыть корень этого бедствия и, 
уничтожив его, положить конец тому длинному ряду несчас-
тий, который нам предназначено переносить бесконечное 
количество раз. Корень или семя жизни буддисты находят 
в «карме», сумме достоинств и недостатков, а так как у вся-
кого человека недостатков всегда больше, чем достоинств, 
то практически понятие о «карме» приближается к понятию 
о грехе; причиной греха считается неведение. Уничтожив 
неведение и проистекающий от него грех, человек может 
добиться вечного покоя в Нирване. Каждый человек при 
рождении получает все пороки и добродетели своих пред-
шественников и продолжает начатую ими борьбу на пути 
к просвещению. Буддисты не признавали ничего вечного, 
кроме закона причины и последствий; поэтому и космос, и 
карма могли быть уничтожены. Нирвана описывается самы-
ми яркими красками: чудным, бесконечным, благословен-
ным местом, где нет ни смерти, ни увядания. Нирвана – это 
конец страданиям, другой берег океана жизни, гавань спа-
сения, истина, вечность. Некоторые из европейских ученых 
думали, что под Нирваною разумеется блаженное состояние 
души после смерти; но Б. не признает существования души, 
как чего-то отдельного, независимого от тела. Громадную 
роль в распространении Б. играла обширная филантропи-
ческая деятельность Гаутамы, приходившаяся как нельзя 
более кстати в те времена угнетения слабых сильными. Есть 
даже основание предполагать, что Гаутама и в мыслях не 
имел создать новую религию: он думал, что его учение, как 
новое вино, будет разлито в старые меха и что все люди, не 
исключая даже браминов, примут это учение как наиболее 
полное выражение старой религии. Гаутама прежде всего 
требовал от своих учеников полнейшего воздержания. Для 
достижения духовной свободы, он считал необходимым от-
речение от всех мирских интересов. Постепенно устанавли-
вая различные правила, он кончил тем, что учредил нечто 
вроде монашеского ордена – Сангасов. Нужно оговориться, 
впрочем, что члены этого ордена никогда не пользовались 
правами и преимуществами жреческого сословия. Последу-
ющие цари и предводители племен дарили ордену богатые 
поместья, и он мало помалу обратился в скопище тунеядцев 
и лентяев, тем более что для поступления в него требова-
лось только свидетельство, что данное лицо не страдает ка-
кой-нибудь заразной болезнью, что оно не принадлежит к 
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числу рабов или солдат, я что родители согласны отпустить 
его. Впоследствии обряд присоединения к ордену сопровож-
дался различными церемониями; устав ордена подвергся 
значительным изменениям. В Тибете мы встречаем уже пол-
ную церковную иерархию. Правила ордена находятся в кни-
ге «Патимокка», написанной во времена Асоки; и книгу эту 
монахи обязательно должны были читать два раза в месяц. 
Монахи обязаны быть очень воздержанными в пище и вовсе 
не употреблять спиртных напитков. Нищенствующий монах 
должен был молча протягивать свою глиняную чашку для 
сбора подаяния и есть то, что ему дадут. Старшие монахи не 
могли есть мясной пищи. Гаутама считал отшельническую 
жизнь наиболее верно ведущей к спасению; сохранилось 
много пещер с различными надписями на древнем языке 
пали, в которых, очевидно, жили отшельники, одеваться мо-
нахи должны были в желтую рясу, покрывавшую все тело, за 
исключением правой руки и плеча. Рясу эту монах никогда 
не мог снимать: снять ее значило выйти из ордена. Нечего 
и говорить, что прелюбодеяние, воровство и убийство при-
надлежали к числу проступков, за которые виновный тотчас 
же исключался из ордена. Первоначальный обет нищенства, 
даваемый при поступлении в орден, впоследствии утратил 
свой смысл, так как монастыри, получавшие массу прино-
шений, делались очень богатыми. Обета послушания у буд-
дистов никогда не существовало. Каждый член общества 
должен был повиноваться своей совести и закону. Старший 
в монастыре мог, однако, наказывать меньшую братию, из-
гоняя из монастыря. Каждый монах, нарушивший правила 
Будды, должен был приносить публичное и добровольное 
покаяние в своих грехах; вопросов ему при этом не пред-
лагалось. Гаутама первоначально предполагал, что все 
вступят рано или поздно в его общину, и мир горя и греха 
таким образом сам собою разрушится. Для мирян Будда 
оставил десять заповедей, а именно: не убивай, не воруй, 
не лги, не прелюбодействуй, не клевещи, не клянись, не 
болтай лишнего, не скаредничай, не сердись, не уклоняйся 
от истинной веры. Победа над самим собою и полнейшее 
милосердие являются основными принципами Б., и потому 
он не мог остаться достоянием одних монастырей. Он яв-
лялся религией, одинаково доступной для всех. Гаутама не 
признавал кастовых религий и преимуществ: по его поняти-
ям, привилегия каждого человека заключается в его личных 
достоинствах и добродетелях. Правда, он не дерзал восста-
вать открыто против народных бичей того времени – против 
рабства, деспотизма и обогащения на чужой счет; но вскоре 
принципы нового учения взяли верх над деспотизмом прави-
телей, и правление буддийского царя Асоки было уже самым 
человеколюбивым, какое только могло быть в Индии. Через 
150 лет после смерти Гаутамы буддизм был объявлен госу-
дарственной религией. В VIII и IX столетиях началось страш-
ное преследование Б., так что в Индии не осталось ни одно-
го буддиста. На Цейлоне Б. введен, в сравнительно чистом 
виде, сыном и дочерью Асоки, и сохранился до новейших 
времен. В V столетии Б. занесен в Бирму, откуда распро-
странился по соседним областям, но уже в искаженном виде. 
К Б. примешивались различные суеверия. Среди северных 
буддистов легенды искажены гораздо более, чем среди юж-
ных. Северный Б. назван Великой колесницей в отличие от 
южного, который не без насмешки называется Малой колес-
ницей. Великая колесница развилась в новую религию, ос-
нованную на поклонении Майтреи (Maitreja), Дианни-Будде 
(Dyanni-buddhas), Манджусри (Manjusri) и Авалокитесваре 
(Avalokiteswara), олицетворяющим собою милосердие, мо-
литву, чистоту и мудрость. Развитие буддийского учения в 
Тибете завершилось образованием там целого сословия 
духовенства, устройство которого очень напоминает като-
лическую иерархию. На сколько Б. утратил в Тибете свою 
первоначальную чистоту, превратившись в ламаизм, можно 
видеть уже из того, что двое лам вели борьбу из за права 
быть официальным воплощением апостолов Будды. Вооб-

ще говоря, ламаизм, с своими колокольчиками, четками и 
бритыми монахами, с своими процессиями и чистилищем, 
очень походит на римский католицизм, со всеми недостатка-
ми и темными сторонами последнего. Главным источником 
для изучения Б. является многочисленные священные книги 
буддистов, которые в значительной степени еще неизвестны 
европейцам. Число их особенно велико в Тибете.

БУКВАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ – толкование норм права, 
имеющее место в случаях, когда смысл и словесное содер-
жание нормы права совпадают (в отличие от ограничитель-
ного или расширительного толкования). См. тж. ТОЛКОВА-
НИЕ НОРМ ПРАВА.

БУКИНГНОТА, БУКИНГ-НОТ (англ. booking note) – кон-
тракт на морскую перевозку грузов в линейном сообщении, 
где оговорены условия размещения груза на судне и оплаты 
провоза. В отличие от фрахтового контракта, в основе кото-
рого лежат условия рейсового чартера, в основе Б. лежат 
условия линейною коносамента, которым, как договором 
морской перевозки, и оформляется каждая конкретная пе-
ревозка на Б.

БУКЛЕТ – листовое издание в виде одного листа печат-
ного материала, сфальцованного любым способом в два 
или более сгибов. В избирательной кампании – один из но-
сителей агитационных сообщений, как правило, изготовлен-
ный в формате А4 (реже А5), с текстом с двух сторон, одним 
или двумя фальцами (сгибами). Может быть одно-, двух- или 
полноцветным. Основной способ распространения – «в каж-
дый почтовый ящик» (или «в каждую дверь»), реже – раз-
дача на улицах (подобно флайерам) или распространение 
по рабочим местам. Теоретически возможна также прямая 
почтовая рассылка (direct mail). Разноска осуществляется, 
как правило, силами разносчиков (еще их называют «поч-
тальонами», «конями»), нанятых штабом. Разноска силами 
почтовых служб или других служб доставки практически не 
производится из-за неоперативности и дороговизны послед-
них. Один разносчик в силах в день разнести две-три ты-
сячи Б. При тщательной разноске по округу с помощью Б. 
можно добиться максимальной полноты охвата. Б. уступа-
ет по гибкости листовке, но все же, как инструмент, доста-
точно гибок. Б. может достичь высокой избирательности: с 
помощью листовки можно воздействовать и на отдельные 
социальные группы, и на отдельные территории. С его помо-
щью можно достичь достаточно большой глубины контакта. 
Б. обладает высокой изнашиваемостью: если рекламный 
модуль в газете можно разместить даже десяток раз, то Б. 
с одинаковым содержанием два раза в один ящик распро-
странять нельзя. Для достижения хорошей глубины контакта 
необходимо совмещать распространение Б. с распростране-
нием листовок. Б. по сравнению с листовкой выглядит более 
солидно, более презентабельно. Б. обладает самым лучшим 
соотношением «содержательность/обязательность» чтения. 
Использование Б., как и любой другой агитационно-печат-
ной продукции, эффективно на коротких отрезках времени. 
Цена контакта для Б. выше, чем у листовки, но Б. является 
хорошим дополнением к листовкам, позволяющим снизить 
их изнашиваемость.

БУКМЕКЕР (англ. bookmaker) – лицо, принимающее де-
нежные ставки от игроков при игре в тотализатор, напри-
мер, на скачках и бегах. 

БУЛАТ (древнеслав. – сталь) – углеродистая литая сталь, 
отличающаяся вследствие особого способа её выплавки и 
кристаллизации высокой твёрдостью, упругостью и своеоб-
разным «узором» (видом). С древнейших времён (упоми-
нается в 4 в. до н. э. Аристотелем) Б. шёл на изготовление 
клинков, мечей, сабель, кинжалов и др. видов холодного 
колюще-рубящего оружия. Лучшие сорта Б. изготовлялись 
в Индии (вуц), в странах Средней Азии и в Иране (табан, хо-
расан), в Сирии (дамасская сталь, Дамаск). В Европе секрет 
литого Б. открыл в 1837 на Златоустовском заводе выдаю-
щийся русский металлург П.П. Аносов. В литературе була-
том иногда назывался клинок (кинжал) из булатной стали. 
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БУЛЛА (позлднелат. bulla – печать, документ с печа-
тью) – 1) в средние века круглая металлическая печать, 
обычно скреплявшая папский, императорский, королевский 
акты, а тж. название самих актов (например, Золотая булла 
1222 г., Золотая булла 1356 г.); 2) современное название ак-
тов Папы Римского.

БУМАГА АКТОВАЯ – см. ГЕРБОВАЯ (АКТОВАЯ) БУМА-
ГА.

БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ – денежные знаки, отпечатанные 
на специальной бумаге, которым государство придает силу 
официальных денег. Б.д. являются, по существу, декретны-
ми (условными) деньгами, так как их подлинная стоимость, 
измеряемая затратами на изготовление бумажного знака, 
банкноты, намного ниже указанного на знаке номинала. Б.д. 
используются благодаря их дешевизне и удобству обраще-
ния с такими деньгами. В процессе исторического развития 
Б.д. заменили в обращении металлические. Б.д. печатаются 
на специальной бумаге, имеют несколько степеней защиты 
от подделки. 

БУНДЕСРАТ (нем. Bundesrat – букв. союзный совет) – 
коллегия из представителей правительств земель ФРГ, фак-
тически являющаяся верхней палатой парламента ФРГ.

БУНДЕСТАГ (нем. Bundestag – букв. союзный съезд) – 
формально парламент, а фактически только нижняя палата 
парламента ФРГ.

БУНЧУК (тюрк.), 1) знак власти у татаро-монгол, а в 
XV – XVIII вв. у турецких пашей, польских и украинских гет-
манов и атаманов русского казачьего войска. Представляет 
собой древко длиной до 2,5 м, на конце которого шар или 
остриё с прядями конских волос и двумя серебряными кис-
тями. С XVIII в. Б. вместе с другими регалиями (клейнодами) 
жаловался русским правительством казачьим атаманам; 2) 
украшение к шумовому инструменту в крупных военных ор-
кестрах; 3) украшение на шее лошади. 

БУРГГРАФ (нем. Burggraf) – в средневековой Герма-
нии – должностное лицо в городе, назначавшееся королем 
(или епископом – сеньором города). Б. обладали админист-
ративной, военной, судебной властью.

БУРГОМИСТР (нем. Burgermeister) – высшее должнос-
тное лицо в местных органах управления некоторых госу-
дарств (ФРГ, Австрия, Нидерланды, Бельгия). Б. являются 
представителями центрального правительства, назначают и 
смещают муниципальных служащих, ведают составлением 
и исполнением бюджета. Б. избираются либо муниципаль-
ными советами (например, в большинстве земель ФРГ), 
либо непосредственно населением (в землях Бавария, Ба-
ден-Вюртемберг в ФРГ), или же назначаются правительс-
твом (в Нидерландах).

БУРГУНДСКАЯ ПРАВДА (Lex Burgundionum) – офици-
альный сборник законов бургундских королей конца V – на-
чала VI вв., изданный королем Гундобадом в 517 г. Б.п. со-
стоит из двух частей: собственно законы Гундобада и его 
предков (гл.гл. 1-41) и законы Сигизмунда, сына Гундобада 
(гл.гл. 42-88); кроме того, в 5 из 11 дошедших до нас списков 
Б.п. имеются еще 17 глав (гл. 89-105), представляющих собой 
позднейшее добавление. Б.п. подверглась влиянию римско-
го права в большей степени, чем более поздние «правды» 
западногерманских племен (например, Лангобардская).

БУРМИСТР (нем. Bauermeister – букв. господин крес-
тьян) – в крепостной России – управляющий помещичьими 
имениями; после реформы 1861 г. Б. назывались иногда во-
лостные старшины некоторых крупных волостей.

БУТЛЕГЕР (англ. bootlegger) – торговец запрещенными 
товарами; лицо, занимающееся контрабандой спиртных на-
питков. 

БУТЛЕГЕРСТВО – незаконное производство (фальси-
фикация) и контрабанда спиртных напитков.

БУФЕРНАЯ ЗОНА – согласованный с заинтересован-
ными государствами и обозначенный участок территории, 
расположенный между позициями конфликтующих сторон, 

нахождение в пределах которого является исключительным 
правом лиц, органов, сил, структур, получивших на это спе-
циальное разрешение организаторов Б.з.

БУХГАЛТЕР – должностное лицо организации, ответс-
твенное за финансовый учет и отчетность.

БУХГАЛТЕРИЯ (от нем. Buch – книга и halten – держать) – 
1) ведение книг и ведомостей учета денежных средств и ма-
териальных ценностей с соблюдением определенных правил 
и форм документации, фиксация финансовых и материаль-
ных ресурсов, их поступления и движения посредством за-
несения соответствующих сведений в бухгалтерские счета. 
Б. наиболее широко используется на предприятиях, фирмах, 
но может применяться и в семье, и в масштабах страны; 2) 
структурное подразделение предприятия, учреждения, орга-
низации, осуществляющее бухгалтерский учет, ведающее 
бухгалтерскими операциями, в т.ч. начислением заработной 
платы. Обычно возглавляется главным бухгалтером. 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – совокупность пока-
зателей учета, отраженных в форме таблиц и характеризу-
ющих движение имущества и финансовое положение пред-
приятия, организации за отчетный период. Б.о. составляется 
по данным бухгалтерского учета. Типовые формы Б.о. и инс-
трукции о порядке заполнения этих форм разрабатываются 
и утверждаются Министерством финансов Российской Фе-
дерации. Предприятие, учреждение, являющиеся юридичес-
ким лицом, составляют Б.о., отражающую состав имущества 
и источники его формирования, включая имущество произ-
водств и хозяйств, филиалов, представительств, отделений 
и других обособленных подразделений, имеющих отдельный 
баланс. Отчетным годом для всех предприятий, учреждений 
считается период с 1 января по 31 декабря включительно. 
Первым отчетным годом для создаваемых предприятий, уч-
реждений считается период с момента приобретения прав 
юридического лица по 31 декабря включительно. Вновь 
созданным предприятиям (но не на базе ликвидированных 
(реорганизованных) предприятий и их структурных подраз-
делений) после 1 октября разрешается считать первым от-
четным годом период с момента приобретения прав юриди-
ческого лица по 31 декабря следующего года включительно. 
Информация, содержащаяся в Б.о., основывается на данных 
синтетического, а также аналитического учета. Данные всту-
пительного баланса должны соответствовать данным заклю-
чительного баланса за период, предшествующий отчетному. 
В случае изменения вступительного баланса на 1 января 
отчетного года причины следует раскрыть в пояснительной 
записке. Изменения Б.о., относящиеся как к текущему, так 
и к прошлому году (после их утверждения), производятся в 
отчетности, составляемой за отчетный период, в котором 
были обнаружены искажения ее данных. Исправление оши-
бок в Б.о. подтверждается подписью лиц, ее подписавших, с 
указанием даты исправления. Предприятия представляют в 
обязательном порядке Б.о. собственникам (участникам, уч-
редителям) в соответствии с учредительными документами, 
налоговой инспекции, другим государственным органам, на 
которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации возложены проверка отдельных сторон деятель-
ности предприятия и получение соответствующей отчетнос-
ти. Предприятие, полностью либо частично находящееся в 
государственной или муниципальной собственности, пред-
ставляет квартальную и годовую Б.о. также органам, упол-
номоченным управлять государственным или муниципаль-
ным имуществом. Датой представления Б.о. для одногород-
него предприятия, учреждения считается день фактической 
передачи ее по принадлежности, для иногороднего – дата ее 
отправления, обозначенная в штемпеле почтового предпри-
ятия. В тех случаях, когда дата представления отчетности 
совпадает с выходным (нерабочим) днем, срок представле-
ния отчетности переносится наследующий за ним первый 
рабочий день. Б.о. подписывается руководителем и главным 
бухгалтером предприятия, учреждения; они несут админис-
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тративную ответственность за нарушение сроков ее пред-
ставления. Годовая бухгалтерская отчетность предприятий 
и учреждений о результатах хозяйственной деятельности, 
имущественном и финансовом положении является откры-
той к публикации для заинтересованных пользователей 
(бирж, покупателей, поставщиков и др.). 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС – способ группировки и 
обобщенного отражения в денежном выражении состояния 
средств предприятия по их видам и источникам образования 
на определенную дату. Б.б. составляется, как правило, на 
первое число месяца (квартала, года) в виде таблицы опре-
деленной формы и состоит из двух взаимосвязанных час-
тей: актива и пассива. В активе Б.б. отражаются средства по 
их видам, составу и размещению, а в пассиве – источники 
образования этих средств и их целевое назначение. Итоги 
актива и пассива баланса всегда равны между собой. Это 
равенство обусловлено тем, что в активе и пассиве отража-
ется один и тот же объем средств, только в разных группи-
ровках. Актив и пассив баланса подразделяются на разделы, 
а разделы – на статьи. Статьями Б.б. называются отдельные 
показатели актива или пассива, характеризующие виды 
средств или источники их образования. Б.б. является основ-
ным источником анализа финансового состояния фирмы. 
См. тж. ОЦЕНКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ – упорядоченная система на-
блюдения, обобщения и отражения финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия с целью получения досто-
верных данных о его деятельности. Объектами изучения 
Б.у. являются средства, выраженные в денежной форме, их 
движение в процессе производства и обращения, а также 
источники их образования и использования. Б.у. осущест-
вляет функции анализа, управления и контроля за хозяйс-
твенной деятельностью. Метод Б.у. представляет собой 
способ познания и отражения предмета Б.у. и складывается 
из следующих элементов: документации, инвентаризации, 
оценки, калькуляции счета, двойной записи, бухгалтерско-
го баланса и отчетности. Использование каждого из этих 
элементов регламентируется законодательством. Предпри-
ятия и организации, являющиеся юридическими лицами, 
независимо от их подчиненности и форм собственности 
(включая предприятия с иностранными инвестициями), уч-
реждения и организации, основная деятельность которых 
финансируется за счет средств бюджета, обязаны вести Б.у. 
своего имущества и хозяйственной деятельности на основе 
натуральных измерителей в обобщенном денежном выра-
жении путем сплошного, непрерывного документального и 
взаимосвязанного их отражения. Главными задачами Б.у. 
являются: обеспечение контроля за наличием и движени-
ем имущества, использованием материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными 
нормами, нормативами и сметами: в хозяйственно-финан-
совой деятельности – выявление и мобилизация внутрихо-
зяйственных резервов, формирование полной и достовер-
ной информации о хозяйственных процессах и результатах 
деятельности предприятия, учреждения, необходимой для 
оперативного руководства и управления, а также для ее ис-
пользования инвесторами, поставщиками, покупателями, 
кредиторами, налоговыми, финансовыми и банковскими ор-
ганами. Предприятия, учреждения, осуществляя организа-
цию Б.у., самостоятельно устанавливают организационную 
форму бухгалтерской работы, определяют форму и методы 
Б.у., основываясь на действующих формах и методах, при 
соблюдении общих методологических принципов, разраба-
тывают систему внутрипроизводственного учета, отчетнос-
ти и контроля. При ведении Б.у. предприятием должно быть 
обеспечено соблюдение в течение отчетного года принятой 
учетной политики (методики) отражения отдельных хозяйс-
твенных операций и оценки имущества, определенной исхо-
дя из правил, приведенных в «Положении о бухгалтерском 
учете и отчетности и Российской Федерации», и условий 

хозяйствования. Изменение учетной политики по сравне-
нию с предыдущим годом должно быть объяснено в годовой 
бухгалтерской отчетности: полнота отражения в учете за 
отчетный период (месяц, квартал, год) всех хозяйственных 
операций, осуществленных в этом периоде, и результатов 
инвентаризации имущества и обязательств: правильность 
отнесения доходов и расходов к отчетным периодам: раз-
граничение в учете текущих затрат на производство и ка-
питальных вложений: соответствие данных аналитического 
учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета 
на первое число каждого месяца. Ответственность за орга-
низацию Б.у. несет руководитель предприятия, организации. 
Б.у. на предприятии, в учреждении осуществляется бухгал-
терией предприятия, учреждения, являющейся его самосто-
ятельным структурным подразделением, или централизо-
ванной бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. 
Главный бухгалтер предприятия, учреждения назначается 
или освобождается от должности приказом руководителя 
предприятия и подчиняется непосредственно ему. Главный 
бухгалтер несет ответственность за соблюдение общих ме-
тодологических принципов Б.у., обеспечивает контроль и 
отражение на счетах Б.у. всех осуществляемых предприяти-
ем, учреждением хозяйственных операций, предоставление 
оперативной информации, составление бухгалтерской от-
четности и др. 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДВОЙНАЯ СИСТЕМА – см. 
ДВОЙНАЯ СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.

БЫТОВОЕ ЗОЛОТО – изделия из золота, предназна-
ченные для использования в быту: серьги, кольца, брас-
леты, часы, запонки и подобные изделия; как правило, не 
ограничиваются валютным законодательством в валютном 
обороте данной страны и могут перевозиться без особого 
на то разрешения через границу, однако в пределах личного 
пользования.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ – платные услуги, оказываемые 
физическим лицам (за исключением услуг ломбардов и ус-
луг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке авто-
транспортных средств), предусмотренные Общероссийским 
классификатором услуг населению.

БЮДЖЕТ (англ. budget – сумка) – 1) имеющая офици-
альную силу, признанная или принятая роспись, сбаланси-
рованная смета, таблица, ведомость доходов и расходов 
экономического субъекта за определенный период времени, 
обычно за год. Чаще всего Б. составляется для учета коли-
чества располагаемых и расходуемых денежных средств и 
их взаимного соответствия, но существуют и Б. времени, в 
которых сопоставляется располагаемое время и расходуе-
мое. Б. является основным инструментом проверки сбалан-
сированности соответствия прихода и расхода экономичес-
ких ресурсов. В зависимости от экономического субъекта, 
применительно к денежным средствам которого составляет-
ся Б., различают государственный, региональный, местный 
(муниципальный), семейный (потребительский) Б. Право-
мерно говорить и о Б. предприятия, фирмы, составленном 
в форме баланса доходов и расходов. Если расходная часть 
сметы превышает доходную, то Б. сводится с дефицитом. 
Превышение доходов над расходами образует положитель-
ный остаток (профицит) Б. По российскому законодательству 
В. – это форма образования и расходования фонда денеж-
ных средств, предназначенных для финансового обеспече-
ния задач и функций государства и местного самоуправле-
ния; 2) предположительное исчисление ожидаемых доходов 
и расходов государства, учреждения или отдельного лица на 
определенный срок.

БЮДЖЕТ АВТОНОМНЫЙ – см. АВТОНОМНЫЙ БЮД-
ЖЕТ

БЮДЖЕТ ВОЕННЫЙ – см. ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ
БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРС-

ТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ.
БЮДЖЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ – совокуп-

ность финансовых ресурсов, которые удалось привлечь 
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штабу поддержки и самому кандидату. Необходимый бюд-
жет зависит от размера округа и уровня цен в округе (в том 
числе и уровня цен на рабочую силу). Примерно рассчитать 
затраты на проведение кампании можно следующим обра-
зом: умножить число избирателей на величину расходов на 
одного избирателя. Эта величина начинается примерно с 
полудоллара (необходимый минимум) и зависит от уровня 
цен (чем выше цены – тем выше расходы на одного избира-
теля) и масштаба выборов (обратная зависимость). На этапе 
стратегического планирования кампании полезно провести 
бюджетирование кампании – определить структуру бюджета 
и долю каждого из расходов в бюджете. Правильное распре-
деление финансовых ресурсов является одним из важных 
моментов стратегического управления кампанией.

БЮДЖЕТ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ – см. КОНСОЛИ-
ДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ.

БЮДЖЕТА ДЕФИЦИТ – см. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА.
БЮДЖЕТА ДОХОДЫ – см. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА.
БЮДЖЕТА ИСПОЛНЕНИЯ КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВА-

НИЕ – см. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТА.

БЮДЖЕТА ПРОФИЦИТ – см. ПРОФИЦИТ .
БЮДЖЕТА РАСХОДЫ – см. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА.
БЮДЖЕТНАЯ ДИСЦИПЛИНА – обязательный для всех 

предприятий, учреждений, организаций и их должностных 
лиц порядок перечисления платежей в бюджет и расходова-
ния бюджетных ассигнований.

БЮДЖЕТНАЯ ИНИЦИАТИВА – право членов парла-
мента вносить изменения в представленный правительс-
твом проект бюджета. Парламенты ряда стран правом Б.и. 
не обладают.

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ – систематизирован-
ная группировка доходов и расходов бюджета по однород-
ным признакам, определяемая природой государственного 
бюджета. Виды Б.к.: министериальная – по министерствам, 
ведомствам; предметная или отраслевая, экономическая – 
по хозяйственным признакам или элементам производства; 
смешанная – сочетание ведомственной и отраслевой; це-
левая – по экономическим и социальным программам (на 
образование, оборону, науку и т.п.). Б.к. оформляется спе-
циальным юридическим актом.

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ – 1) распределение доходов 
и расходов бюджета по отдельным статьям; 2) документ о 
поквартальном распределении доходов и расходов бюдже-
та и поступлений из источников финансирования дефици-
та бюджета, устанавливающий распределение бюджетных 
ассигнований между получателями бюджетных средств и 
составляемый в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации. 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА – основанная на экономи-
ческих отношениях и юридических нормах совокупность 
федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации и 
местных бюджетов. Б.с. любого государства определяется 
государственным и административно-территориальным уст-
ройством (делением). Поэтому в конфедеративном, федера-
тивном и унитарном государствах она бывает различной.

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ – основанная на экономи-
ческих отношениях и государственном устройстве Российс-
кой Федерации, регулируемая нормами права совокупность 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. Б.с. состоит из следующих видов 
бюджетов: а) федеральный бюджет (республиканский бюд-
жет РФ); б) бюджеты субъектов РФ, в т.ч.: республиканские 
бюджеты республик в составе РФ; краевые бюджеты краев; 
областные бюджеты областей; городские бюджеты городов 
федерального подчинения; областной бюджет автономной 
области; окружные бюджеты автономных округов; в) мест-
ные бюджеты, в т.ч.: районные бюджеты сельских районов; 
городские бюджеты городов (кроме Москвы и Санкт-Петер-

бурга); районные бюджеты районов в городах; поселковые 
бюджеты поселков; сельские бюджеты сел.

БЮДЖЕТНАЯ ССУДА – одно из средств (методов) бюд-
жетного регулирования: финансовая помощь, которая в от-
личие от дотаций, субсидий и субвенций имеет возвратный 
характер и может быть возмездной, т.е. с уплатой процентов 
за пользование ей. Б.с. реализуется на стадии исполнения 
бюджета, в то время как все другие средства бюджетного 
регулирования – на стадиях формирования бюджета.

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПОРТА/ИМПОР-
ТА – см. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕШНЕЙ 
ТОРГОВЛИ.

БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ – стратегия построения госу-
дарственного бюджета на очередной год, которая предлага-
ется в виде послания президента страны. 

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО – одна из основных подотраслей 
финансового права – совокупность правовых норм, опреде-
ляющих бюджетное устройство государства и регулирующих 
общественные отношения по формированию и использова-
нию фондов денежных средств, которые сосредоточиваются 
в различных звеньях бюджетной системы.

БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – второй (дополни-
тельный) порядок распределения доходов государственного 
бюджета. Основу Б.р. образует закрепленное законом рас-
пределение источников доходов между бюджетами разного 
уровня. Согласно российскому законодательству. Б.р., явля-
ясь составной частью бюджетного процесса, представляет 
собой частичное перераспределение финансовых ресурсов 
между бюджетами разных уровней. Существуют четыре 
группы методов Б.р.: а) установление и распределение ре-
гулирующих источников доходов бюджета; б) перераспре-
деление самих бюджетных источников; в) оказание безвоз-
мездной помощи нижестоящим бюджетам за счет средств 
вышестоящих бюджетов; г) ссуды, выделяемые одним бюд-
жетам из средств других бюджетов.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – учреждение непроиз-
водственной сферы, финансируемые преимущественно или 
целиком из средств государственного и местного бюджетов. 
К таким организациям относятся органы государственной 
власти и государственного управления, армия, суды, проку-
ратура, многие учреждения социально-культурной сферы, 
науки, образования, здравоохранения. 

БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – выделение из го-
сударственного бюджета средств для предприятий и органи-
заций в безвозвратном порядке на определенные цели – ка-
питальное строительство, подготовку кадров, содержание 
детских учреждений, НИОКР и т.д. В условиях рыночной 
экономики Б.ф. в значительной степени уступает место са-
мофинансированию. В то же время Б.ф. является необходи-
мым средством развития и поддержки науки, культуры, об-
разования, здравоохранения, а тж. отдельных предприятий, 
отраслей, регионов.

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА – политика го-
сударства в области налогообложения и государственных 
расходов, направленная по замыслу на поддержание высо-
кого уровня занятости, стабильной экономики, роста ВНП. 

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ – бюджетные средс-
тва, предусмотренные бюджетной росписью получателю или 
распорядителю бюджетных средств.

БЮДЖЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – документы, отражаю-
щие доходы бюджета и ассигнования из него; подразделя-
ются на плановые, оперативные и отчетные.

БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – расходные обяза-
тельства, исполнение которых предусмотрено законом (ре-
шением) о бюджете на соответствующий финансовый год.

БЮДЖЕТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ – финансовые ограни-
чения на расходование денежных средств из бюджета, вы-
ражаемые в форме предельно допустимых расходов. Б.о. 
обусловлены наличием ограниченного количества денеж-
ных средств в бюджете («денежной сумке») государства, 
региона, предприятия, семьи. 
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БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРС-
ТВЕННОЙ ВЛАСТИ (ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ) – установленные законодательством Российской 
Федерации права и обязанности органов государственной 
власти (органов местного самоуправления) по регулирова-
нию бюджетных правоотношений, организации и осущест-
влению бюджетного процесса.

БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВА – совокупность прав и обязан-
ностей (полномочий) государства и всех входящих в него 
территориальных образований в области бюджетной де-
ятельности, осуществляемых соответствующими предста-
вительными и исполнительными органами власти. Примени-
тельно к РФ Б.п. подразделяются на Б.п. РФ, Б.п. субъектов 
РФ и Б.п. муниципальных образований.

БЮДЖЕТНЫЕ СЧЕТА – 1) счета бюджетных учрежде-
ний в банках; 2) одна из форм кредитования частных лиц, 
при которой клиент регулярно вносит на свой банковский 
счет определенные договором суммы, а банк оплачивает 
счета клиента, предоставляя в случае необходимости кре-
дит. Лимит кредитования зависит от величины взноса: обыч-
но он в 30 раз превышает сумму ежемесячного взноса. При 
открытии счета составляется расчет предстоящих на год 
платежей, причем месячный взнос как минимум равен 1/12 
расчетной суммы. Клиент может оплачивать в пределах кре-
дитного лимита и непредусмотренные расходы (например, 
счета за ремонт автомобиля и т.д.). Соглашение перезак-
лючается каждые 12 месяцев, причем банк учитывает акку-
ратность погашения долга заемщиком в предшествующий 
период и может не возобновить договор в случае задержек 
и неплатежей.

БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ЦЕЛЕВЫЕ – см. ЦЕЛЕВЫЕ 
БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ.

БЮДЖЕТНЫЙ ГОД – время, период, в течение которого 
осуществляется исполнение утвержденного бюджета. Время 
начала и окончания бюджетного года может не совпадать с 
календарным. В РФ Б.г. составляет 12 месяцев и совпадает 
с календарным годом (с 1 января по 31 декабря). Впервые в 
России Б.г., равный календарному, был установлен Указом 
Петра I с 1 января 1700 г. С 1922 г. по 1930 г. Б.г. в России 
приравнивался к сельскохозяйственному (с 1 октября теку-
щего года по 30 сентября следующего).

БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ – превышение расходной 
части бюджета над доходной. В государственном бюджете 
допускается дефицит величиной до 20 % от доходной части 
или 7-8 % от величины валового национального продукта. 

БЮДЖЕТНЫЙ ЗАКОН – законодательный акт, устанав-
ливающий бюджет на конкретный период, сроки и порядок 
его действия, основные назначения по бюджетным ресурсам 
и бюджетным ассигнованиям. В РФ Б.з. принимаются как на 
федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федера-
ции.

БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ – составная часть государс-
твенного финансового контроля, посредством которого в 
процессе составления проекта бюджета, его рассмотрения и 
составления отчета о его исполнении проверяется образова-
ние, распределение и использование бюджетных средств.

БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ – форма финансирования бюд-
жетных расходов, которая предусматривает предоставление 
средств юридическим лицам или другому бюджету на воз-
вратной и возмездной основах; средства, предоставляемые 
по утвержденному бюджету на финансирование определен-
ных видов расходов; имеют строго целевое назначение.

БЮДЖЕТНЫЙ ПЕРИОД – срок действия утвержденно-
го бюджета.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – регламентируемая нормами 
права деятельность органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления и участников бюджетного 
процесса по составлению и рассмотрению проектов бюд-
жетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, а также по конт-
ролю за их исполнением. В современных демократических 
государствах составление и исполнение бюджета является 
функцией органов исполнительной власти, а рассмотрение, 
утверждение и контроль за исполнением бюджета – функ-
цией органов представительной власти. В России составной 
частью Б.п. является бюджетное регулирование, представ-
ляющее собой частичное перераспределение финансовых 
ресурсов между бюджетами различных уровней.

БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ЗАКРЫТИЕ – см. ЗАКРЫ-
ТИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ.

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПОЗИТЫ – см. ДЕ-
ПОЗИТЫ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

БЮЛЛЕТЕНЕЙ ПЕРЕКЛАДЫВАНИЕ – см. ПЕРЕКЛА-
ДЫВАНИЕ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

БЮЛЛЕТЕНЕЙ ПОРЧА – см. ПОРЧА БЮЛЛЕТЕНЕЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ – 1) периодическое или продолжающее-

ся издание, выпускаемое оперативно, содержащее краткие 
официальные материалы по вопросам, входящим в круг 
ведения выпускающей его организации. Периодические Б. 
имеют, как правило, постоянную рубрикацию. В отдельных 
случаях Б. могут выпускаться в течение короткого времени, 
ограниченного определенным мероприятием; 2) избиратель-
ный Б., Б. для голосования на референдуме – специальный 
бланк, содержащий перечень вопросов и (или) кандидатов, 
выносимый на голосование, в котором избиратель делает ту 
или иную отметку, служащую свидетельством его волеизъ-
явления.

БЮЛЛЕТЕНЬ БИРЖЕВОЙ – см. БИРЖЕВОЙ БЮЛЛЕ-
ТЕНЬ.

БЮЛЛЕТЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ – см. ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ.

БЮРГЕР (от нем. Burger – горожанин) – член общины 
средневекового города, пользующийся всей полнотой город-
ских привилегий – правом на жительство, покровительством 
общины в делах, участием в управлении городом и т.д.; в бо-
лее узком смысле – представитель среднего слоя городско-
го населения, состоявший главным образом из мастеровых, 
средних и мелких торговцев.

БЮРО (франц. bureau) – 1) коллегиальный орган, изби-
раемый или учреждаемый для ведения определённой, глав-
ным образом распорядительной, руководящей работы в ка-
кой-либо организации, обществе, учреждении; 2) название 
некоторых учреждений, обслуживающих население (напри-
мер, справочное Б.); 3) письменный стол, обычно с полками, 
ящиками и другими отделениями и выдвижной крышкой.

БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ – юридическое лицо, 
зарегистрированное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, являющееся коммерческой орга-
низацией и оказывающее в соответствии с Федеральным 
законом «О кредитных историях» услуги по формированию, 
обработке и хранению кредитных историй, а также по предо-
ставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг.

БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕЕСТР – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР БЮРО КРЕ-
ДИТНЫХ ИСТОРИЙ.

БЮРОКРАТИЯ (от фр. bureau – бюро, канцелярия и греч. 
kratos – власть) – 1) высший чиновничий аппарат, админис-
трация; 2) система управления, основанная на формализме, 
административной волоките, на превалировании формаль-
ного над сущностным.

БУД-БЮР
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В

ВАГНЕРА ЗАКОН – см. ЗАКОН ВАГНЕРА.
ВАКАНСИЯ (от лат. vacans – пустующий) – наличие 

незанятого рабочего места, должности, на которую может 
быть принят новый работник. 

ВАКУФ, ВАКФ – в странах Востока – движимое или не-
движимое имущество, пожертвованное религиозным орга-
низациям. 

ВАКУФНОЕ ПРАВО – один из институтов мусульман-
ского права. Арабское слово «вакуф» («вакф») в прямом 
смысле означает «задержание», «остановка», в переносном 
же смысле, на языке мусульманского права, – «посвяще-
ние к.-л. предмета (имущества) к.-л. цели» с запрещением 
дальнейшего отчуждения или перехода из одних рук в дру-
гие. Отчуждение допускается лишь в случае прекращения 
существования того учреждения или юридического лица, в 
пользу которого вакуф установлен (в этом случае он пере-
ходит к наследникам учредителя вакуфа), или в случае, ког-
да вакуфное имущество может потерпеть ущерб или стать 
бездоходным. Доходы с такого имущества определяются на 
какую-либо благотворительную, просветительную или рели-
гиозную цель и закрепляются за учреждениями, осущест-
вляющими эти цели.

ВАЛИЗА (фр. valise – чемодан; англ. valise) – почтовый 
мешок (сумка, пакет, конверт) дипломатического (консуль-
ского) курьера, пользующийся неприкосновенностью. В. мо-
жет быть отправлена и через обычные средства связи, без 
сопровождения.

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) (англ. gross 
domestic product, GDP) – один из важнейших макроэкономи-
ческих показателей, выражающий исчисленную в рыночных 
ценах совокупную стоимость конечного продукта (продук-
ции, товаров и услуг), созданного в течение года внутри 
страны с использованием факторов производства, прина-
длежащих как данной стране, так и другим странам. ВВП, 
исчисленный по реальным затратам производителей (т.е. 
без налогов и субсидий), имеет название «валовой внутрен-
ний продукт по факторной стоимости». С учетом же итогово-
го сальдо налогов и субсидий показатель ВВП превращает-
ся в «валовой внутренний продукт по рыночным ценам». Для 
удобства международных отношений ВВП рассчитывается в 
американских долларах. Сопоставимость показателей обес-
печивается единой методологией национальных счетов, 
разработанной статистической службой ООН и принятой в 
большинстве стран мира. См. тж. ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ПРОДУКТ.

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВНП) (англ. 
gross national product, GNP) – один из широко распростра-
ненных обобщающих макроэкономических показателей, 
представляющий исчисленную в рыночных ценах стоимость 
произведенного страной в течение года конечного (готового) 
продукта. В ВНП включается стоимость продукта, созданно-
го как в самой стране, так и за рубежом с использованием 
факторов производства, принадлежащих данной стране. В 
отличие от валового внутреннего продукта, показатель ВНП 
включает стоимость потребленных населением товаров и 
услуг, государственных закупок, капитальных вложений, а 
тж. сальдо внешнеэкономических операций за год, вклю-
чающее сальдо торгового баланса (стоимостную разницу 
экспорта и импорта товаров и услуг) и сальдо платежного 
баланса (стоимостную разницу между заграничными плате-
жами и поступлениями по заработной плате, прибылями и 
др.). В зависимости от знака сальдо ВНП может быть боль-
ше или меньше ВВП. ВНП может быть рассчитан методом 
суммирования добавленных стоимостей, методами потока 
затрат и потока доходов. Если весь произведенный в стра-
не продукт реализован, то есть продан и оплачен, то ВНП 
равен валовому национальному доходу. ВНП равен сумме 

чистого национального дохода (вновь созданной стоимости) 
и амортизационных отчислений на реновацию изношенных 
основных средств. 

ВАЛОРИЗАЦИЯ (фр. valorisation) – 1) повышение цены 
товаров, курса ценных бумаг, валюты, имеющее место в 
результате мероприятий, проводимых государством, прави-
тельством; 2) то же, что ревальвация.

ВАЛЬВАЦИЯ (от фр. evaluation – оценка) – установле-
ние курса (стоимости) иностранной валюты к национальной 
денежной единице. В отличие от валоризации термин «В.» 
не включает тенденции к понижению или повышению кур-
са: для этого применяются понятия ревальвация и деваль-
вация. 

ВАЛЮТ ИНОСТРАННЫХ КОТИРОВКА – см. КОТИРОВ-
КА ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ.

ВАЛЮТА (итал. valuta – стоимость) – 1) денежная едини-
ца данного государства; 2) тип денежной системы (золотая 
В., бумажная В. и т.п.); 3) денежные знаки иностранных госу-
дарств (банкноты, казначейские билеты, монеты), кредитные 
и платежные документы (векселя, чеки и др.), выраженные 
в иностранных денежных единицах и используемые в меж-
дународных расчетах (иностранная В.); 4) наднациональные 
(международные) счетные единицы и платежные средства 
(СДР и т.д.). В международной торговле роль основной В. 
выполняет доллар США, в котором осуществляется боль-
шая часть международных расчетов, фиксируются мировые 
цены многих товаров. К ведущим валютам мира тж. относят-
ся евро, английский фунт стерлингов, японская иена, швей-
царский франк. В настоящее время для большинства стран 
характерна денежная система, базирующаяся на бумажной 
В. Бумажные деньги являются знаками золота, замещая его 
в функциях средства обращения и средства платежа. Роль 
всеобщего эквивалента продолжает выполнять золото. В 
зависимости от режима использования В. подразделяются 
на конвертируемые (обратимые), которые свободно обмени-
ваются на другую иностранную валюту (например, доллар 
США, евро и др.); частично конвертируемые, т.е. обратимые 
не по всем валютным операциям или не для всех владель-
цев; неконвертируемые (замкнутые), функционирующие в 
пределах одной страны. См. тж. ВАЛЮТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА, ВАЛЮТНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ.

ВАЛЮТА ВЕКСЕЛЯ – денежная единица, в которой 
представлен вексель. Векселя, циркулирующие во внутрен-
нем обороте страны, выставляются обычно в валюте данной 
страны, а в международном обороте – в валюте страны-
должника либо страны-кредитора, либо третьей страны. 

ВАЛЮТА ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – валютная 
единица, выражающая стоимостную оценку обязательства 
(сумма договора) в обязательствах, подлежащих денежной 
оценке. В РФ в соответствии со ст. 317 ГК РФ денежные обя-
зательства должны быть выражены в рублях. В денежном 
обязательстве может быть предусмотрено, что оно подле-
жит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной 
сумме в иностранной валюте или в условных денежных еди-
ницах (например, специальных правах заимствования – СДР 
и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма 
определяется по официальному курсу соответствующей ва-
люты или условных денежных единиц на день платежа, если 
иной курс или иная дата его определения не установлены 
законом или соглашением сторон. Использование иностран-
ной валюты, а тж. платежных документов в иностранной ва-
люте при осуществлении расчетов на территории РФ по обя-
зательствам допускается в случаях, в порядке и на условиях, 
определенных законом или в установленном им порядке.

ВАЛЮТА ЗАМКНУТАЯ – см. НЕКОНВЕРТИРУЕМАЯ ВА-
ЛЮТА.

ВАЛЮТА ЗОЛОТАЯ – см. ЗОЛОТАЯ ВАЛЮТА.
ВАЛЮТА КЛИРИНГОВАЯ – см. КЛИРИНГОВАЯ ВАЛЮ-

ТА.
ВАЛЮТА КЛЮЧЕВАЯ – см. РЕЗЕРВНАЯ ВАЛЮТА.

ВАГ-ВАЛ
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ВАЛЮТА КОЛЛЕКТИВНАЯ – см. КОЛЛЕКТИВНАЯ ВА-
ЛЮТА.

ВАЛЮТА КОНВЕРТИРУЕМАЯ – см. СВОБОДНО КОН-
ВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА.

ВАЛЮТА КРЕДИТА – валюта, установленная при пре-
доставлении кредита участниками кредитного соглашения 
(договора). Предоставляется либо в национальной валюте 
контрагентов, либо в валюте третьих стран, либо в между-
народных расчетных единицах. Выбор В.к. существенно 
влияет на стоимость кредита, т.к. изменение ее курса может 
привести к относительному обесцениванию или удорожа-
нию последнего. При кредитовании в «слабой» валюте риск 
обесценивания задолженности несет кредитор. При креди-
товании в «сильной» валюте в связи с увеличением суммы 
задолженности рискует заемщик. Поэтому от состояния В.к. 
напрямую зависит уровень процентной ставки по кредиту. 
При этом В.к. может и не совпадать с валютой его погаше-
ния, что тж. определяется в ходе переговоров.

ВАЛЮТА МЕСТНАЯ – см. МЕСТНАЯ ВАЛЮТА.
ВАЛЮТА НАЦИОНАЛЬНАЯ – см. НАЦИОНАЛЬНАЯ ВА-

ЛЮТА.
ВАЛЮТА НЕКОНВЕРТИРУЕМАЯ – см. НЕКОНВЕРТИ-

РУЕМАЯ ВАЛЮТА.
ВАЛЮТА ОБРАТИМАЯ – см. СВОБОДНО КОНВЕРТИ-

РУЕМАЯ ВАЛЮТА.
ВАЛЮТА ПАДАЮЩАЯ – см. ПАДАЮЩАЯ ВАЛЮТА.
ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА – валюта, в которой происходит 

фактическая оплата товаров, оказываемых услуг или по-
гашение кредита. В.п. может быть любая валюта, согла-
сованная между поставщиком и покупателем. Выбор В.п. 
осуществляется с учетом валютного курса, сложившихся 
традиций и т. п. В.п. может не совпадать с валютой сделки, 
особенно при клиринговой форме расчетов (см. КЛИРИНГ), 
введении в контракт специальной расчетной единицы и т.д. 
При несовпадении валют платежа и сделки во внешнеторго-
вом или кредитном контракте определяется курс пересчета. 
В международной торговле наиболее часто В.п. являются 
американский доллар, евро, а также фунт стерлингов, япон-
ская иена. Получили распространение искусственно создан-
ные т.н. международные счетные денежные единицы – спе-
циальные права заимствования (СДР). См. тж. ВАЛЮТНЫЕ 
УСЛОВИЯ КОНТРАКТА; ВАЛЮТНАЯ ОГОВОРКА; ОПЦИОН.

ВАЛЮТА РЕЗЕРВНАЯ – см. РЕЗЕРВНАЯ ВАЛЮТА.
ВАЛЮТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – находящиеся 

в обращении, а тж. изъятые или изымаемые из обращения, 
но подлежащие обмену рубли в виде банковских билетов 
(банкнот) Центрального банка Российской Федерации и мо-
неты; средства в рублях на счетах в банках и иных кредит-
ных учреждениях в РФ; средства в рублях на счетах в банках 
и иных кредитных учреждениях за пределами Российской 
Федерации на основании соглашения, которое заключают 
Правительство РФ и Центральный банк РФ с соответству-
ющими органами иностранного государства, об использова-
нии на территории данного государства валюты Российской 
Федерации в качестве законного платежного средства.

ВАЛЮТА СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ – см. СВО-
БОДНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА.

ВАЛЮТА СДЕЛКИ – валюта, в которой устанавливается 
цена товара во внешнеторговом контракте или выражает-
ся сумма предоставленного международного кредита. В.с. 
может быть валюта экспортера или кредитора, валюта им-
портера или заемщика, а также валюта третьих стран или 
какая-либо международная счетная единица. Введение в 
контракт В.с., отличной от валюты платежа, служит одним 
из способов страхования от валютного риска. 

ВАЛЮТА СЕРЕБРЯНАЯ – см. СЕРЕБРЯНАЯ ВАЛЮТА.
ВАЛЮТА СТРАХОВАНИЯ – валюта, в которой осущест-

вляются платежи, вытекающие из обязательств договарива-
ющихся сторон по страхованию. В В.с. выплачиваются пре-
мии и суммы страхового возмещения.

ВАЛЮТА ЦЕНЫ – валюта, в которой во внешнеторго-
вом контракте выражена цена товара. В.ц. называется тж. 
валютой контракта (договора, сделки). Устанавливается с 
целью страхования риска изменения курса валюты плате-
жа. При определении В.ц. возможны разногласия торговых 
партнеров. Экспортер, как правило, заинтересован в более 
твердой В.ц., чем импортер. См. тж. ВАЛЮТНЫЕ УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА.

ВАЛЮТА ЧАСТИЧНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ – см. ЧАС-
ТИЧНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА.

ВАЛЮТИРОВАННЫЙ ПОЛИС – страховой полис, в 
котором точно указана согласованная стоимость объекта 
страхования, страховая сумма. Применяется в основном в 
морском страховании.

ВАЛЮТНАЯ БИРЖА – юридическое лицо, созданное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
одним из видов деятельности которого является организа-
ция биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на 
условиях, которые установлены Центральным банком Рос-
сийской Федерации; биржа, осуществляющая на регулярной 
и упорядоченной основе операции с валютой и проводящая 
ее котировку. Торговля валютой в крупных масштабах про-
изводится в современных условиях между банками в ряде 
стран (Франция, Италия, Нидерланды). Наряду с межбанков-
ским валютным рынком существуют и специальные В.б. 

ВАЛЮТНАЯ БЛОКАДА – меры, предпринимаемые госу-
дарством по ограничению хождения в стране валюты другой 
страны, с целью побудить эту страну выполнять определен-
ные требования. 

ВАЛЮТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – обусловленный объектив-
ными факторами процесс создания, при активном содейс-
твии государств-участников, региональных зон, в пределах 
которых обеспечивается относительно стабильное соотно-
шение курсов валют, совместно регулируются валютные 
взаимоотношения стран-участниц и проводится единая ва-
лютная политика в отношении третьих стран.

ВАЛЮТНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ – 1) операции централь-
ных (эмиссионных) банков по скупке и продаже валюты сво-
их стран с целью поддержания ее курса; 2) вмешательство 
центрального банка в операции на валютном рынке с целью 
воздействия на курс национальной валюты посредством 
купли-продажи иностранной валюты или золота. В целях 
повышения курса национальной валюты центральный банк 
продает иностранную валюту, а для снижения курса своей 
валюты скупает иностранную валюту в обмен на националь-
ную. В.И. осуществляется за счет золотовалютных резер-
вов страны или кредитов по межбанковским соглашениям 
«своп», проводится центральным банком одной или ряда 
стран. См. тж. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

ВАЛЮТНАЯ КАССА – совокупность денежных поступ-
лений и платежей в иностранной валюте, которыми распо-
лагает государство, состоящая из наличных денег и средств 
на счетах, во вкладах. 

ВАЛЮТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

ВАЛЮТНАЯ КОРЗИНА – определенный набор валют, 
по отношению к которому определяется средневзвешенный 
курс одной валюты. Служит базой определения курса валют 
на основе перехода от долларового к многовалютному стан-
дарту. Принимается за основу при котировке национальной 
и иностранной валюты, а тж. международных (региональ-
ных) валютных единиц.

ВАЛЮТНАЯ КОТИРОВКА – определение курсов иност-
ранных валют относительно к.-л. одной валюты (как прави-
ло, национальной) в соответствии с действующими законо-
дательными нормами и сложившейся практикой. Котировку 
валют производят государственные (национальные) или 
крупнейшие коммерческие банки. Котировка производится 
прямым или косвенным способом. При прямом методе ко-
тировки, принятом всеми странами, кроме Великобритании, 
курс денежной единицы иностранной валюты выражается в 
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некотором количестве единиц национальной валюты. Кос-
венная котировка иностранных валют практикуется в Вели-
кобритании, где за единицу принимается фунт стерлингов и 
выражается в некотором количестве иностранной валюты.

ВАЛЮТНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ – способность страны или 
группы стран бесперебойно, своевременно оплачивать свои 
международные обязательства приемлемыми платежными 
средствами.

ВАЛЮТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – 1) разрешение, выдаваемое 
центральным банком коммерческому банку на кредитно-
расчетное обслуживание валютных операций юридических 
и физических лиц; 2) выдаваемый компетентным государс-
твенным органом документ, разрешающий импортеру пере-
вести определенную сумму в иностранной валюте экспорте-
ру в уплату за товары.

ВАЛЮТНАЯ МОНОПОЛИЯ – монополия государства в 
лице его органов на валютные операции и всю валюту, за-
рабатываемую экономическими агентами. В.м. представля-
ет собой исключительное право государства: а) совершать 
операции с валютными ценностями; б) разрешать ведение 
таких операций определенным органам, ведомствам, орга-
низациям, объединениям и фирмам; в) устанавливать по-
рядок использования валютных средств. В.м. предполагает 
регламентацию валютных операций, контроль за использо-
ванием валютных средств, осуществление мер по повыше-
нию эффективности их применения. Конкретные задачи в 
этой области возложены в России на Центральный банк РФ 
и уполномоченные им коммерческие банки.

ВАЛЮТНАЯ ОГОВОРКА – условие, которое включается 
в международные кредитные, платежные, внешнеторговые 
и другие контракты для страхования кредитора и экспортера 
от риска падения курса валюты платежа с момента заклю-
чения контракта до момента его оплаты. В.о. выступают как 
в прямой форме, когда валюты цены и платежа совпадают, 
но цена товара и сумма платежа ставятся в зависимость от 
курса другой валюты, так и в косвенной форме, когда цена 
товара выражается в одной, относительно более устойчи-
вой валюте, а платеж – в другой, в которой осуществляется 
подавляющая масса расчетов с организациями и фирмами 
данной страны. Обычно применяют два вида В.о.: 1) включе-
ние в соглашение о цене товара (сумме кредита) устойчивой 
валюты в качестве валюты сделки: при понижении курса об-
щая стоимость в валюте платежа увеличится соответствен-
но; 2) включение условия об изменении цены товара (или 
суммы кредита) в такой же пропорции, как изменится курс 
валюты платежа по сравнению с курсом валюты сделки. В 
последние годы все большей популярностью в качестве В.о. 
пользуются международные счетные единицы – евро и СДР, 
подвергающиеся ежедневной котировке. Реже встречаются 
В.о., предусматривающие изменение цены и суммы плате-
жа в зависимости от движения индекса цен. Они вносятся в 
контракт в условиях инфляционной конъюнктуры и предус-
матривают, что цена товара и сумма платежа полностью или 
частично изменяются в зависимости от движения рыночной 
цены на данный товар или издержек его производства. См. 
тж. ВАЛЮТНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА; ВАЛЮТНЫЕ РИС-
КИ, ЗАЩИТНАЯ ОГОВОРКА.

ВАЛЮТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – информация о состоянии 
валютных расчетов, представляемая в органы государс-
твенного валютного контроля юридическими и физическими 
лицами, уполномоченными осуществлять валютные опера-
ции. Форма В.о. определяется национальным законодатель-
ством.

ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ – соотношение требований (за-
явок) и обязательств коммерческого банка (фирмы) в инос-
транной валюте. При их равенстве В.п. считается закрытой, 
а при несовпадении – открытой. Открытая позиция может 
быть короткой, если величина обязательств по проданной 
валюте превышает объем требований, и длинной, если объ-
ем требований по купленной валюте превышает объем обя-
зательств. Открытая позиция связана с валютным риском и 

ведет к дополнительным доходам или убыткам (иногда даже 
банкротствам) банков (фирм). В большинстве стран госу-
дарственные финансовые органы регламентируют размер 
открытых В.п.

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА – составная часть экономичес-
кой политики государства и внешнеэкономической полити-
ки, представляющая собой систему действий государства 
внутри и вне страны, проводимую посредством воздействия 
на валюту, валютный курс, валютные операции. Основные 
инструменты В.п. – валютная интервенция, валютные ог-
раничения, валютные резервы, валютное субсидирование, 
валютные паритеты. В.п. страны проводится ее правитель-
ством, центральным банком, центральными финансовыми 
органами. В мировом масштабе В.п. проводится междуна-
родными валютно-финансовыми организациями (Междуна-
родный валютный фонд, международные банки). Различают 
текущую и долговременную В.п. В рамках первой из них осу-
ществляется оперативное регулирование валютно-рыноч-
ной конъюнктуры, в т.ч. с помощью дисконтной и девизной 
политики, валютной интервенции, валютных ограничений, 
а тж. валютного субсидирования и диверсификации валют-
ных резервов. Долговременная В.п. предполагает меры по 
изменению порядка международных расчетов, режима ва-
лютных курсов и паритетов, использования золота и резер-
вных валют, международных платежных средств и др. Она 
осуществляется в ходе межгосударственных переговоров и 
соглашений, например, в рамках МВФ, а тж. в результате 
валютных реформ.

ВАЛЮТНАЯ ПРЕМИЯ – положительная разница между 
формальным и действующим валютным курсом.

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА – совокупность экономических и 
правовых отношений, связанных с функционированием ва-
люты. Различают национальные, региональные и мировые 
В.с. Целью В.с. является создание условий для того, чтобы 
обеспечивались денежные расчеты внутри страны и между 
странами. Важными элементами В.с. являются определение 
валютного курса, наличие или отсутствие валютных ограни-
чений, формы международных расчетов, условия взаимной 
обратимости валют, режим международных валютных рын-
ков и рынков золота, статус международных валютно-кре-
дитных организаций, например, Международного валютного 
фонда, и другие. Мировая В.с. основывается на ряде основ-
ных компонентов: определенном наборе международных 
платежных средств, режиме и условиях обмена и конверти-
руемости валют, механизме, регламентации и унификации 
форм международных расчетов, сети банковских учрежде-
ний и финансовых институтов и др. С ХIХ в. мировая В.с. 
основывалась на принципе «золотого стандарта», при кото-
ром курс и стоимость валют определялись количественным 
содержанием золота и устанавливались в законодательном 
порядке, и валютные ведомства (государственные банки) 
были обязаны обменивать бумажные деньги на соответс-
твующее количество золота (в слитках и монетах). Золотой 
стандарт был системой твердых валютных курсов, но начал 
быстро разрушаться с 1913 г. Единственной валютой, кото-
рая обменивалась на золото до 1917 г., был доллар США. 
С 1976 г. в международных расчетах действует рыночный 
стандарт, при которой ни одна из национальных валют, 
включая доллар, не разменивается на золото. См. тж. ВА-
ЛЮТНЫЙ ПАРИТЕТ; ДЕВИЗЫ.

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА БРЕТТОН-ВУДСКАЯ – см. 
БРЕТТОН-ВУДСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА.

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА ЕВРОПЕЙСКАЯ – см. ЕВРО-
ПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА.

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА МИРОВАЯ – см. МИРОВАЯ ВА-
ЛЮТНАЯ СИСТЕМА.

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНАЯ – см. НАЦИ-
ОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА.

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА ЯМАЙСКАЯ – см. ЯМАЙСКАЯ 
ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА.

ВАЛЮТНАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ – торговля иностранной 
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валютой с целью извлечения спекулятивной прибыли на 
разнице в валютных курсах. Осуществляется физическими 
и юридическими лицами, банками на валютном рынке. Фор-
мой В.с. является, например, «лидз эдд лэгз» (англ. leads 
and legs) – ускорение или затягивание расчетов по внешне-
торговым сделкам с целью получения выгоды от изменения 
валютных курсов, например, досрочная оплата товаров или 
задержка платежа. 

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – совокупность 
правовых норм, регулирующих порядок совершения сделок 
с валютными ценностями внутри государства, сделок между 
юридическими и физическими лицами одного государства 
и юридическими и физическими лицами другого, а тж. по-
рядок ввоза, вывоза, перевода и пересылки из-за границы 
и за границу национальной и иностранной валюты и иных 
валютных ценностей.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – деятельность госу-
дарственных органов по управлению обращением валюты, 
контролю за валютными операциями, воздействию на ва-
лютный курс национальной валюты, ограничению использо-
вания иностранной валюты. 

ВАЛЮТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – заключение договоров и 
(или) совершение иных действий, в результате которых 
возникают валютные счета (перераспределение прав собс-
твенности или владения валютными ценностями между мес-
тными и иностранными физическими и юридическими ли-
цами, выдача и совершение переводов, выплаты и взносы 
валютных ценностей), а тж. передаются валютные ценности 
от физических и юридических лиц за границу, осуществля-
ются ввоз, вывоз и провоз (транзит) валюты через границу 
данной страны.

ВАЛЮТНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ БАНКА РОССИИ – один 
из основных инструментов денежно-кредитной политики 
Банка России. Представляют собой куплю-продажу Банком 
России иностранной валюты на внутреннем валютном рын-
ке для воздействия на курс рубля и на суммарный спрос и 
предложение денег.

ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ – устанавливаемая в за-
конодательном и административном порядке совокупность 
правил и норм по ограничению операций с иностранной 
валютой, золотом и другими валютными ценностями (регу-
лирование ввоза и вывоза, переводов валюты, запрещение 
свободной продажи, государственный контроль над валют-
ными операциями, обязательная продажа части валютной 
выручки предприятий). Основной причиной В.о. является 
нехватка валюты, давление внешней задолженности, рас-
стройство платежного баланса страны.

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ – операции, связанные с пере-
ходом права собственности на валютные ценности, исполь-
зованием в качестве средства платежа иностранной валюты, 
а также валюты Российской Федерации при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности, ввозом и пересылкой 
в Российскую Федерацию из-за границы и вывозом и пере-
сылкой из Российской Федерации за границу валютных цен-
ностей, а также с осуществлением международных денеж-
ных переводов. В.о. подразделяются на текущие операции и 
операции, связанные с движением капитала. Текущие В.о. – 
операции, связанные с куплей-продажей валютных ценнос-
тей, товаров и услуг, реализацией прав на интеллектуаль-
ную собственность, расчеты по которым осуществляются на 
условиях без отсрочки платежа и не предполагающих пре-
доставления или привлечения заемных средств; переводы 
средств за границу и из-за границы процентов, дивидендов 
и иных доходов от банковских вкладов, кредитов, инвести-
ций и прочих финансовых операций; переводы средств не-
торгового характера, включая переводы заработной платы, 
пенсий, алиментов, наследств и другие аналогичные опе-
рации. В.о., связанные с движением капитала, включают 
инвестиции, в том числе приобретение и продажу ценных 
бумаг; предоставление и получение кредитов; привлечение 
и размещение средств на счета и во вклады; финансовые 

операции, исполнение которых через определенный срок 
предусматривает платеж или переход права собственности 
на валютные ценности. В.о. совершаются либо за наличные 
(сделки «спот»), либо с осуществлением платежей в ого-
воренный срок (форвардные и фьючерсные сделки), когда 
реальную поставку валюты заменяет выплата курсовой раз-
ницы. К числу срочных операций относятся тж. аутрайт, лидз 
энд лэгз, опцион, своп. Параллельно сними развивается и 
страхование В.о. – хеджирование. Федеральный закон «О 
валютном регулировании и валютном контроле» выделяет 
следующие В.о.: а) приобретение резидентом у резидента 
и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных 
ценностей на законных основаниях, а также использование 
валютных ценностей в качестве средства платежа; б) при-
обретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у 
резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента 
либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, 
валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг 
на законных основаниях, а также использование валютных 
ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних 
ценных бумаг в качестве средства платежа; в) приобретение 
нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в 
пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Россий-
ской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных 
основаниях, а также использование валютных ценностей, 
валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг 
в качестве средства платежа; г) ввоз на таможенную терри-
торию Российской Федерации и вывоз с таможенной терри-
тории Российской Федерации валютных ценностей, валюты 
Российской Федерации и внутренних ценных бумаг; д) пе-
ревод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, 
внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за 
пределами территории Российской Федерации, на счет того 
же лица, открытый на территории Российской Федерации, и 
со счета, открытого на территории Российской Федерации, 
на счет того же лица, открытый за пределами территории 
Российской Федерации; е) перевод нерезидентом валюты 
Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бу-
маг со счета (с раздела счета), открытого на территории 
Российской Федерации, на счет (раздел счета) того же лица, 
открытый на территории Российской Федерации.См. тж. ВА-
ЛЮТНАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ.

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ГРАЖДАН-НЕРЕЗИДЕН-
ТОВ – 1) ввоз, пересылка и перевод из-за границы в Рос-
сийскую Федерацию иностранной валюты и иных валютных 
ценностей (не ограничиваются с соблюдением таможенных 
правил); 2) вывоз, перевод и пересылка за границу иност-
ранной валюты и иных валютных ценностей (совершают-
ся беспрепятственно, если указанные валютные ценности 
были ранее ввезены, переведены или пересланы в РФ из-за 
границы или приобретены на территории РФ на законном 
основании).

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ГРАЖДАН-РЕЗИДЕНТОВ – 1) 
ввоз, пересылка и перевод из-за границы в Российскую Фе-
дерацию иностранной валюты и иных валютных ценностей 
(не ограничиваются с соблюдением таможенных правил); 
2) вывоз иностранной валюты и иных валютных ценностей 
(допускается с соблюдением требований таможенного зако-
нодательства).

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НЕЗАКОННЫЕ – см. НЕЗА-
КОННЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – денежные отношения, свя-
занные с функционированием валюты при осуществлении 
внешней торговли, оказании экономической и технической 
помощи, совершении сделок по покупке валюты и т.д. Учас-
тниками В.о. являются государства, международные органи-
зации, юридические и физические лица. Правовой основой 
для возникновения, изменения или прекращения В.о. слу-
жат международные соглашения и внутригосударственные 
акты.
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ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

ВАЛЮТНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ – часть валютной выручки 
предприятий, фирм, которая в обязательном порядке долж-
на продаваться в государственный валютный фонд. Вели-
чина отчислений и цена покупки валюты устанавливаются 
государственными органами. В.о. применяются преимущес-
твенно в практике развивающихся государств с замкнутыми 
или полузамкнутыми национальными валютами. 

ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ – запасы золота и иностранной 
валюты, находящиеся в центральном банке и валютно-фи-
нансовых органах страны или в международных валютно-
кредитных организациях. В состав В.р. входят резервные 
валюты, СДР, резервная позиция страны в МВФ. В условиях 
плавающих курсов В.р. являются одним из основных инстру-
ментов поддержания валютного курса. В.р. предназначены 
преимущественно для международных расчетов, на случай 
непредвиденных ситуаций, а также для целей получения до-
хода и регулирования валютного рынка. См. тж. МЕЖДУНА-
РОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ.

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ – опасность валютных (курсовых) 
потерь, связанных с изменением курса валюты платежа при 
проведении внешнеторговых, кредитных, валютных и других 
операций. Экспортер несет убытки (курсовые потери) при 
понижении курса валюты платежа (контракта) по отноше-
нию к национальной валюте в период между подписанием 
контракта и осуществлением платежа по нему. Убытки им-
портера связаны с повышением курса валюты платежа. С 
целью нейтрализации В.р. в мировой практике применяются 
различные способы страхования от курсовых потерь путем 
включения в условия контракта специальных оговорок. См. 
тж. ВАЛЮТНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА; ВАЛЮТНАЯ ОГО-
ВОРКА; ЗАЩИТНАЯ ОГОВОРКА.

ВАЛЮТНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА – условия, кото-
рые согласовываются участниками экспортно-импортной 
операции и оговариваются во внешнеторговых контрактах. 
В.у.к. включают в себя: 1) валюту цены контракта; 2) валю-
ту платежа, в которой будут осуществляться расчеты между 
экспортером и импортером и которая может не совпадать 
с валютой цены, особенно при расчетах с развивающимися 
странами и по валютному клирингу; 3) курс пересчета валю-
ты цены в валюту платежа, если они различаются; 4) валют-
ные оговорки, защищающие стороны от валютных рисков.

ВАЛЮТНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ – денежные 
средства в иностранной валюте, находящиеся в распоряже-
нии предприятия и обслуживающие его экспортно-импорт-
ные операции, образуемые за счет отчислений от выручки в 
результате реализации товаров или услуг на внешнем рын-
ке.

ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ – иностранная валюта и вне-
шние ценные бумаги; платежные документы (чеки, векселя, 
аккредитивы и др.); фондовые ценности (акции, облигации) 
и другие долговые обязательства, выраженные в иностран-
ной валюте.

ВАЛЮТНЫЙ АРБИТРАЖ – валютная операция между 
банками, представляющая покупку (продажу) валют с пос-
ледующим совершением обратной сделки в целях получе-
ния прибыли за счет разницы в курсах на разных валютных 
рынках (пространственный В.а.) или за счет колебаний кур-
са в течение определенного периода времени (временной 
В.а.). В последнее время значение пространственного В.а. 
по объективным причинам все больше ослабевает. Одно-
временно с этим возрастает роль временного В.а., особенно 
в связи с утверждением на валютных рынках режима плава-
ющих валютных курсов. В.а. может осуществляться с двумя 
валютами (простой) или тремя и более валютами (сложный), 
на условиях «спот» или «форвард». См. тж. ВАЛЮТНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ.

ВАЛЮТНЫЙ АУКЦИОН – один из методов организации 
валютного рынка страны, представляющий собой публич-
ные валютные торги: форма купли-продажи иностранной 

валюты за неконвертируемую национальную валюту; прово-
дится соответствующим банком страны с неконвертируемой 
валютой. Как правило, предметом торговли служит не сама 
валюта, а разрешение на ее использование.

ВАЛЮТНЫЙ ДЕМПИНГ – демпинг в результате сущес-
твования разницы между значительно большим падени-
ем курса национальной валюты по сравнению с несколько 
меньшим уровнем снижения ее покупательной способности 
внутри страны. Экспортеры, приобретая товары по доста-
точно низким внутренним ценам, реализуют их по демпинго-
вым ценам на внешнем рынке за твердую валюту; последняя 
затем обменивается на национальную валюту, что ведет к 
получению курсовой прибыли. В.д. возможен при условии, 
когда степень падения курса национальной валюты превос-
ходит соответствующий показатель ее покупательной спо-
собности внутри страны. Нередко В.д. выступает орудием 
внешнеэкономической экспансии, борьбы за рынки сбыта. 
В этом, однако, ему препятствует Международный анти-
демпинговый кодекс, принятый в рамках ГАТТ и предусмат-
ривающий специальные процедуры и применение санкций 
(повышенных пошлин, штрафов и т.д.) в установленных слу-
чаях В.д.

ВАЛЮТНЫЙ ДЕФИЦИТ – недостаток валютных ресур-
сов государства для обеспечения регулирования валютного 
рынка и осуществления расчетов и платежей. 

ВАЛЮТНЫЙ КЛИРИНГ – клиринг в международной 
торговле; осуществляется в форме межправительственных 
соглашений, оговаривающих: а) систему клиринговых сче-
тов; б) объем В.к. в) клиринговую валюту (согласованную ва-
люту расчетов); г) объем технического кредита (предельно 
допустимое сальдо торгового баланса); д) систему выравни-
вания платежей по товарообороту (погашение задолженнос-
ти при помощи только товарных поставок – В.к. без права 
конверсии) либо с привлечением клиринговой и свободно 
конвертируемой валюты (В.к. с ограниченной или полной 
конверсией); е) схему окончательного погашения сальдо по 
истечении срока межправительственного соглашения. На 
основе В.к. могут тж. производиться взаиморасчеты фирм-
резидентов соответствующих стран.

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРАКТ – соглашение об обмене валют 
в срок и по курсу, указанным в контракте; заключается для 
страхования на случай изменения валютных курсов.

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ – 1) составная часть единой 
общегосударственной политики в области организации кон-
троля и надзора в сфере валютных, экспортно-импортных и 
иных внешнеэкономических операций; 2) контроль за соб-
людением резидентами и нерезидентами законодательства 
РФ и ведомственных нормативных актов, регулирующих 
осуществление валютных операций и за выполнением ре-
зидентами обязательств перед государством в иностранной 
валюте; 3) контроль за перемещением лицами через тамо-
женную границу Российской Федерации (за исключением 
периметров свободных таможенных зон и свободных скла-
дов) национальной валюты, ценных бумаг в валюте РФ, ва-
лютных ценностей; 4) контроль за валютными операциями, 
связанными с перемещением через таможенную границу 
РФ товаров и транспортных средств. В.к. осуществляется в 
соответствии с российским законодательством и Таможен-
ным кодексом РФ. См. тж. ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ.

ВАЛЮТНЫЙ КОРИДОР – пределы колебания валютно-
го курса, устанавливаемые как способ его государственно-
го регулирования и поддерживаемые центральным банком 
посредством закупок и продажи валюты. 

ВАЛЮТНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ – текущее курсовое со-
отношение валют, используемое для пересчета денежных 
сумм, платежей, цен из одной валюты в другую; одна из 
форм курса национальных валют, применяемая в некото-
рых странах. Величина В.к. определяется во многих случаях 
с учетом соотношения покупательной способности валют в 
определенной сфере внешнеэкономической деятельности. 
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ВАЛЮТНЫЙ КУРС – цена денежной единицы одной 
страны, выраженная в денежной единице другой страны 
или в международных валютных единицах (СДР, евро); 
определяется с учетом покупательной способности валют. 
В.к. выражает соотношение между денежными единицами 
стран, определяемое их покупательной способностью и дру-
гими факторами (состоянием платежного баланса, уровнем 
инфляции, межгосударственной миграцией валют, краткос-
рочных капиталов). Различают биржевой (колеблющийся, 
гибкий, плавающий) курс, устанавливаемый на биржевых 
торгах, и фиксированный курс, вытекающий из установлен-
ного международными органами валютного паритета. Т.н. 
«прямая котировка», при которой В.к. устанавливается за 
1 (10, 100, 1000) единиц иностранной валюты, действует во 
всех странах мира, за исключением Великобритании, где 
принята обратная котировка – за 1 фунт стерлингов в иност-
ранной валюте. В настоящее время В.к. в большинстве слу-
чаев отличаются неустойчивостью, подвижностью. Это не-
удивительно, т.к. они складываются с учетом покупательной 
способности валют, состояния платежного баланса, уровня 
инфляции, межгосударственной миграции краткосрочных 
кредитов, военно-политических факторов и др. В свою оче-
редь, В.к. оказывают сильное влияние на экспортную кон-
курентоспособность товаров стран на мировых рынках. Так, 
если завышенный В.к. снижает эффективность экспорта, то, 
напротив, его занижение позволяет получить при этом до-
полнительные выгоды. См. тж. ВАЛЮТНЫЙ ПАРИТЕТ.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС КОЛЕБЛЮЩИЙСЯ – см. КОЛЕБ-
ЛЮЩИЙСЯ ВАЛЮТНЫЙ КУРС.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС ПЛАВАЮЩИЙ – см. ПЛАВАЮЩИЙ 
ВАЛЮТНЫЙ КУРС.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС ФИКСИРОВАННЫЙ – см. ФИКСИ-
РОВАННЫЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС ЭФФЕКТИВНЫЙ – см. ЭФФЕКТИВ-
НЫЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС.

ВАЛЮТНЫЙ ОБМЕН – обмен валюты одной страны на 
валюту другой по определенному курсу.

ВАЛЮТНЫЙ ОПЦИОН – 1) (англ. currency option) – кон-
тракт на право купить либо продать в течение договорного 
срока и по договорной цене лот валюты; 2) (англ. option of 
exchange) – право выбора альтернативных вариантов ва-
лютных условий контракта, связанных с формой, способами 
и местом платежа. В.о. оговаривается в договоре и предо-
ставляется соответствующей стороне сделки в определен-
ный срок или при наступлении определенных обстоятельств, 
что создает возможности для валютного арбитража. Опцион 
вытекает из валютных условий сделки, связанных с формой, 
способами и местом платежа. При подготовке контрактов 
формулирование условий В.о. – одна из необходимых прак-
тических задач, так как он допускает возможность платежей 
на любую из дат оговоренного срока, и даже отказ от плате-
жа, что может быть связано с существенными выгодами или 
потерями. См. тж. ОПЦИОН.

ВАЛЮТНЫЙ ПАРИТЕТ – законодательно устанавлива-
емое твердое соотношение между двумя валютами, являю-
щимися основой валютного курса, который, однако, обычно 
отклоняется от В.п. В.п. устанавливался, в первую очередь, 
по количеству содержащегося в денежных единицах различ-
ных стран золота (серебра), затем (в условиях обращения 
неразменных на золото бумажных денег) – по законода-
тельно устанавливаемому количеству в них золота. Пос-
левоенная система международных валютных отношений 
отличалась тем, что страны – члены Международного Ва-
лютного Фонда были обязаны фиксировать паритеты своих 
национальных валют в золоте или американских долларах, 
не имея возможности изменить их более чем на 10 % без 
санкций фонда. Отклонения валютных курсов допускались в 
пределах 1 % В.п. Это положение сделалось нетерпимым в 
условиях валютного кризиса начала 70-х гг. В 1978 г. изме-
ненный устав МВФ исключил золото как базу В.п. В качест-
ве альтернативы ему рекомендовались СДР, ЭКЮ и другие 

валюты. Это привело к тому, что каждая страна стала выби-
рать свой механизм формирования паритета национальной 
валюты и режим ее курса. Возникли разновидности В.п.: 
курсы продавца и покупателя, курсы различных валютных 
рынков, курсы на открытие, середину и закрытие валютного 
рынка. В 1979 г. стал действовать Европейский валютный 
союз, фиксирующий обязательства стран-участниц ЕС со-
хранять В.п. национальных валют в установленных пределах 
и не допускать взаимных отклонений рыночных курсов наци-
ональных валют от согласованных. В современных условиях 
Устав Международного валютного фонда предусматривает 
установление В.п. на базе СДР (специальных прав заимс-
твования). См. тж. ЗОЛОТОЙ ПАРИТЕТ.

ВАЛЮТНЫЙ ПЛАН – см. БАЛАНСЫ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ РАСЧЕТОВ.

ВАЛЮТНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ – система осущест-
вляемых центральным банком государства ограничительных 
мер по защите национальной валюты с целью обеспечения 
движения валютного курса в направлении, соответствую-
щем экономической политике правительства.

ВАЛЮТНЫЙ РИСК – опасность валютных потерь, свя-
занных с изменением курса иностранной валюты по отноше-
нию к национальной валюте при проведении внешнеторго-
вых, кредитных, валютных операций, операций на фондовых 
и товарных биржах; возникает при наличии открытой валют-
ной позиции. Для экспортеров и импортеров В.р. возника-
ет, когда валютой цены является иностранная валюта. В.р. 
подвергаются должники и кредиторы, когда кредит или займ 
выражен в иностранной для них валюте, держатели авуаров 
в иностранной валюте, включая государственные организа-
ции и банки, а также официальные валютные резервы стран. 
В.р. может покрываться заблаговременно покупкой валюты 
или привлечением кредита, а тж. страховаться заключением 
срочных сделок.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК – система устойчивых экономичес-
ких и организационных отношений, связанных с операциями 
купли-продажи иностранных валют и платежных документов 
в иностранных валютах. В.р. делится на биржевой (в Рос-
сии с января 1992 г. работает Московская межбанковская 
валютная биржа, а затем целый ряд региональных бирж) и 
внебиржевой (межбанковский). На В.р. осуществляется ши-
рокий круг операций по внешнеторговым расчетам, туризму, 
миграции капиталов, страхованию валютных расходов, ди-
версификации валютных резервов и перемещению валют-
ной ликвидности, производятся различные меры валютного 
вмешательства, производится купля-продажа, обмен инос-
транной валюты, чеков, векселей, денежные расчеты, свя-
занные с внешней торговлей, зарубежными инвестициями, 
туризмом и т.д. В качестве главных субъектов В.р. выступа-
ют крупные транснациональные банки, биржи. Роль тех или 
иных валют на В.р. определяется их местом в международ-
ных хозяйственных связях. Большая часть операций прихо-
дится на доллары США, а также на евро, английские фунты 
стерлингов, японскую иену, швейцарский франк. В оборот 
включаются и международные платежные средства – СДР. 
Территориальные В.р. обычно привязаны к крупным бан-
ковским и валютно-биржевым центрам (Лондон, Париж, 
Нью-Йорк, Сингапур, Токио, Франкфурт-на-Майне и т.д.). 
В.р. могут быть свободными, без валютных ограничений и 
несвободными, где для проведения операций необходимо 
соответствующее разрешение и соблюдение официального 
валютного курса. Наибольшей сложностью, насыщенностью 
валютно-рыночных отношений отличается Западная Евро-
па. Здесь действуют, тесно переплетаясь, рынки евровалют 
(операции и сделки осуществляются в валютах западно-ев-
ропейских стран); евродепозитов (формируются банковские 
вклады за счет средств, обращающихся на рынке еврова-
лют); еврокредитов (предоставляются международные кре-
диты в евровалюте); еврооблигаций (обращаются облигаци-
онные обязательства заемщиков евровалюты, в основном 
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ТНК и крупнейших национальных монополий). См. тж. ВА-
ЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ; МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ДВОЙНОЙ – см. ДВОЙНОЙ ВА-
ЛЮТНЫЙ РЫНОК.

ВАЛЮТНЫЙ СОЮЗ – группа стран, установивших гра-
ницы взаимных колебаний курсов их национальных валют. 

ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ – банковский счет фирмы, предпри-
ятия в иностранной валюте; формируется за счет отчисле-
ний от внешнеэкономической деятельности и валютных кре-
дитов. В.с. предназначен для оплаты как товаров и услуг по 
импорту, так и штрафов и неустоек иностранным контраген-
там в случае нарушения условий контрактов и соглашений.

ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ МНОЖЕСТВЕННОСТЬ – 
см. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ.

ВАЛЮТЫ ВНУТРЕННЯЯ КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ – 
см. ВНУТРЕННЯЯ КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ ВАЛЮТЫ

ВАЛЮТЫ КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ – см. КОНВЕРТИРУ-
ЕМОСТЬ ВАЛЮТЫ.

ВАНДАЛИЗМ (от лат. vandali – вандалы) – бессмыслен-
ное уничтожение материальных и культурных ценностей; 
в уголовном праве – вид преступления, выражающийся в 
осквернении общественных сооружений надписями, грубо 
оскорбляющими общественную нравственность, порче иму-
щества на общественном транспорте или в иных обществен-
ных местах. Ответственность за В. предусмотрена ст. 214 
УК РФ.

ВАРВАРСКИЕ ПРАВДЫ (лат. leges barbarorum – законы 
варваров) – обычное право германских племен, записанное 
в период между началом V и серединой XI вв. К В.п. относят-
ся: Вестготская правда (ее самая ранняя часть записана во 
2-й половине V в.), Бургундская правда (кон. V – нач. VI вв.), 
Салическая правда (записана в начале VI в.), Рипуарская 
правда (VI-VII вв.), Алеманнская правда (конец VI-VIII вв.), 
Баварская правда (середина VIII в.), Лангобардские законы 
(середина VII – середина VIII вв.), Англо-саксонские законы 
(VII-IX вв.), Саксонская правда, Фризская правда, Тюринг-
ская правда, Правда франков-хамавов (начало IX в.).

ВАРРАНТ (англ. warrant – полномочие, правомочие) – 1) 
документ, свидетельствующий о приеме товарным складом 
на хранение определенного товара с обозначением веса, 
количества мест, качества и количества товаров. В. может 
передаваться в порядке индоссамента, что позволяет его 
владельцу право получить займ под залог указанного в В. 
товара или продать его. В. состоит из двух частей: собствен-
но складского и залогового свидетельств. Первое служит 
для передачи права собственности на товар при его прода-
же, второе – для получения кредита под залог товара (путем 
передачи В. кредитору по индоссаменту) с отметками об ус-
ловиях ссуды. Получить товар со склада можно только при 
условии предъявления складу обоих документов. См. тж. 
СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО; 2) вид сертификата, пре-
дусматривающий возможность приобретения пакета ценных 
бумаг по номиналу до их выпуска в обращение (особенность 
В. – разрыв между сроками приобретения сертификата и 
приобретения ценных бумаг); 3) дополнительное свидетель-
ство, выдаваемое вместе с ценной бумагой, дающее право 
на дополнительные льготы владельцу ценной бумаги (акции, 
облигации, векселя, чека) по истечении определенного сро-
ка; 4) свидетельство, обеспечивающее его владельцу пра-
во покупки ценных бумаг по установленной цене в течение 
определенного периода времени или бессрочно. Нередко 
такое свидетельство предлагается вместе с ценными бума-
гами в виде стимула для покупки.

ВАРРАНТ НА АКЦИИ – сертификат, удостоверяющий 
право на покупку (в пределах указанного срока) опреде-
ленного числа обыкновенных акций компании держателем 
данных ценных бумаг (обычно привилегированных акций и 
облигаций).

ВАРРАНТ ПОДПИСНОЙ – см. ПОДПИСНОЙ ВАРРАНТ.
ВАРРОН, МАРК ТЕРЕНЦИЙ (Marcus Terentius Varro) 

(116–27 до н.э.) – римский ученый-энциклопедист, знаток 

древностей. Родился в Реате (совр. Риети, 70 км на севе-
ро-восток от Рима), учился в Риме и в Афинах. Служил в 
Испании в 76 до н.э. под началом Помпея, в 67 до н.э. помо-
гал ему в борьбе с пиратами. В гражданской войне Варрон 
принял сторону Помпея, но был прощен Цезарем, который 
даже назначил его хранителем библиотеки и возвратил ему 
имущество, отобранное Марком Антонием. В 43 до н.э. Ан-
тоний внес имя Варрона, дружившего с Цицероном, в про-
скрипционные списки, но друзья сумели его спасти. Остаток 
жизни Варрон посвятил науке. Известны названия 74 про-
изведений Варрона, составивших в совокупности 620 книг. 
Варрон занимался логикой, языком, поэзией, историей, пра-
вом и географией. Наиболее существенными из утраченных 
трудов Варрона были, по-видимому, работы «Божественные 
и человеческие древности» (Antiquitates rerum humanarum 
et divinarum) в 41 книге и «Портреты» (Imagines) в 15 кни-
гах, содержавшие биографии знаменитых греков и римлян, 
а также 700 портретов, иллюстрировавших текст. В полной 
сохранности дошел до нас трактат «О сельском хозяйстве» 
(De re rustica) в трех книгах. Из 25 книг сочинения «О латинс-
ком языке» (De lingua latina) уцелело 6 (полностью – 2). Кро-
ме того, известны многочисленные (более 600) фрагменты 
Менипповых сатир (Saturae Menippeae) в 150 книгах, пред-
ставляющих собой пеструю смесь поэзии и прозы. 

ВАССАЛИТЕТ (позднелат. vassallus – вассал, от vassus – 
слуга) – в Средние века в Западной Европе – система отно-
шений личной зависимости одних феодалов – вассалов от 
других – сеньоров. Вассал обычно получал от сеньора феод 
и был обязан нести за это определенные повинности (пре-
жде всего, военную службу). Крепостные феодалы, стано-
вясь вассалами верховного сеньора (сюзерена), в свою оче-
редь имели вассалов.

ВАУЧЕР (англ. voucher – расписка) – 1) письменное сви-
детельство, поручение, гарантия или рекомендация; 2) при-
ватизационный чек, имущественный купон, выдаваемый в 
процессе приватизации и дающий право на участие в прива-
тизации посредством его обмена на акции приватизируемо-
го предприятия; 3) именной приватизационный чек.

ВАУЧЕР ТУРИСТСКИЙ – см. ТУРИСТСКИЙ ВАУЧЕР.
ВАХТАНГА ЗАКОНЫ – см. ЗАКОНЫ ВАХТАНГА.
ВАХТОВЫЙ МЕТОД – один из методов организации ра-

бот, способ обеспечения работ трудовыми ресурсами, заклю-
чающийся в периодической доставке сменяющих друг друга 
работников (вахтового персонала) из мест, значительно уда-
ленных от места работы. В такой ситуации работники несут 
вахту на рабочем объекте и зачастую проживают в период 
вахты в специальных вахтовых поселках, полевых городках и 
т.п. В.м. применяется при значительном удалении производс-
твенных объектов (участков) от предприятия, при нецелесо-
образности выполнения работы обычными методами.

ВБРОС БЮЛЛЕТЕНЕЙ – одна из технологий (или мето-
дик) фальсификации результатов голосования. Заключает-
ся в том, что в избирательных урнах оказывается некоторое 
число бюллетеней, помимо тех, что заполнили сами избира-
тели, с отметкой напротив фамилии «нужного» кандидата.

ВВОЗ БЕСПОШЛИННЫЙ – см. БЕСПОШЛИННЫЙ 
ВВОЗ.

ВВОЗ ВРЕМЕННЫЙ – см. ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ (ВЫ-
ВОЗ).

ВВОЗ (ВЫВОЗ) НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХО-
ТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ (далее – ввоз 
(вывоз) – перемещение наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров с таможенной территории 
другого государства на таможенную территорию Российской 
Федерации или с таможенной территории Российской Феде-
рации на таможенную территорию другого государства.

ВВОЗ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ – перемещение 
любыми лицами в любых целях через таможенную границу 
Российской Федерации культурных ценностей, находящихся 
на территории иностранного государства, без обязательства 
их обратного вывоза.

ВАЛ-ВВО
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ВВОЗ ТОВАРОВ И (ИЛИ) ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ (в тексте статьи – «ввоз в РФ...») – фактическое 
пересечение товарами и (или) транспортными средствами 
таможенной границы и все последующие предусмотренные 
Таможенным Кодексом действия с товарами и (или) транс-
портными средствами до их выпуска таможенными органа-
ми; один из основных принципов пересечения таможенной 
границы Российской Федерации. Все лица на равных осно-
ваниях имеют право на ввоз в РФ..., в т.ч. при осуществле-
нии внешнеэкономической деятельности, в порядке, предус-
мотренном Таможенным Кодексом РФ. Запрещение ввоза 
в РФ... применяется лишь в тех случаях, когда ущемляются 
интересы России, вынужденной защищать свою государс-
твенную безопасность и общественный порядок, жизнь, здо-
ровье и нравственность народов России, их художественное, 
историческое и археологическое достояние, окружающую 
природную среду, животный и растительный мир, многооб-
разие права собственности, права российских потребителей 
импортируемых товаров и услуг и др. При этом соблюдается 
национальное законодательство и выполняются междуна-
родные обязательства РФ. Попавшие под запрет отдельные 
товары и транспортные средства подлежат соответственно 
немедленному вывозу за пределы территории РФ либо воз-
врату на территорию РФ, если не предусмотрена их конфис-
кация. Ограничение ввоза в РФ... устанавливается исходя из 
соображений российской экономической политики, защиты 
рынка, а тж. исходя из международных обязательств РФ и в 
ответ на дискриминационные и др. недружественные акции 
в отношении российских лиц.

ВВОЗ УСЛОВНО-БЕСПОШЛИННЫЙ – см. УСЛОВНО-
БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ.

ВВОЗ ЦЕННОСТЕЙ КУЛЬТУРНЫХ ВРЕМЕННЫЙ – см. 
ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

ВВОЗНАЯ ПОШЛИНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ – см. ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВВОЗНАЯ ПОШЛИНА.

ВВОЗНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА – денежный сбор, 
взимаемый государством при ввозе (импорте) товаров; явля-
ется средством повышения цен на импортные товары внутри 
страны и снижения их конкурентоспособности по сравнению 
с местными товарами; поступает в доход государственного 
бюджета. Различают: фискальные, покровительственные, 
антидемпинговые, предпочтительные (преференциальные) 
и др. В.т.п. Ставки пошлин устанавливаются в таможенном 
тарифе. В зависимости от степени обработки изделий дейс-
твуют три вида ставок – минимальные (на сырье), макси-
мальные (для готовых изделий) и льготные.

ВДАВЛЕННЫЕ СЛЕДЫ (ОБЪЕМНЫЕ СЛЕДЫ) – в 
криминалистике – следы, которые возникают, когда следо-
образующий объект воздействует на мягкий и деформиру-
ющийся следоноситель. Качество следа зависит от свойств 
вещества (материала), морфологической структуры, а тж. 
от вида, силы и длительности воздействия.

ВЕДЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ ВОЙНЫ – см. ПРАВИЛА ВЕ-
ДЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ВОЙНЫ.

ВЕДЕНИЕ МОРСКОЙ ВОЙНЫ – см. ПРАВИЛА ВЕДЕ-
НИЯ МОРСКОЙ ВОЙНЫ.

ВЕДЕНИЕ СУХОПУТНОЙ ВОЙНЫ – см. ПРАВИЛА ВЕ-
ДЕНИЯ СУХОПУТНОЙ ВОЙНЫ.

ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДС-
ТВИЙ – см. ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕДЕНИЯ ГОР-
НЫХ РАБОТ.

ВЕДОМОСТЬ – первичный документ или учетный ре-
гистр. В. применяются при всех формах бухгалтерского уче-
та. Первичными документами являются В., составляемые в 
момент совершения хозяйственных операций. Сводные В. 
составляются на основании различных первичных докумен-
тов. В бухгалтерском учете применяются также накопитель-
ные В., сличительные В., платежные В., расчетно-платежные 
В. и др. 

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТНАЯ – см. ДЕФЕКТНАЯ ВЕДО-
МОСТЬ.

ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНАЯ – см. ДОРОЖНАЯ ВЕДО-
МОСТЬ.

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕДАТОЧНАЯ – см. ПЕРЕДАТОЧНАЯ 
ВЕДОМОСТЬ.

ВЕДОМОСТЬ ПЛАТЕЖНАЯ – см. ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДО-
МОСТЬ.

ВЕДОМОСТЬ ПРЕТЕНЗИЙ – справка, составляемая в 
учреждениях банка о срочных и просроченных денежных 
обязательствах, подлежащих оплате в определенный день в 
порядке установленной очередности платежей.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СЕТИ СВЯЗИ – сети электросвязи 
министерств и иных федеральных органов исполнительной 
власти, создаваемые для удовлетворения производствен-
ных и специальных нужд, имеющие выход на сеть связи об-
щего пользования.

ВЕДОМСТВО – центральный орган государственного 
управления, образуемый в случае необходимости для руко-
водства отдельными сферами хозяйственного и социально-
культурного строительства. В. являются различные прави-
тельственные комитеты, комиссии, бюро, главные управле-
ния и т.д.

ВЕДОМСТВО УДЕЛЬНОЕ – см. УДЕЛЬНОЕ ВЕДОМС-
ТВО.

ВЕДУЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (англ. lead agency) – в тер-
минологии оказания помощи при различных бедствиях – уч-
реждение ООН, выделенное для выполнения обязанностей 
по координации гуманитарной помощи.

ВЕДЫ (caнскp. veda – знание, от индоевроп. корня 
veid – знать, видеть, ст. слав., греч. оida) – священные кни-
ги древних ариев, представляющие собрание гимнов, бого-
служебных формул и объяснений к разным особенностям 
ритуала. Они распадаются на четыре сборника: Ригведа, 
Яджурведа, Самаведа и Атхарваведа. Время возникновения 
этих сборников и их историческое значение различны. Са-
мый древний и самый важный среди них – первый, Ригве-
да (Веда гимнов; ric – гимн). Он представляет собой собра-
ние 1028 гимнов, распределенных на десять книг – мандал 
(mandalam – круг, цикл). Происхождение этого сборника и 
его дальнейшая история отразились в предании, которое 
приписывает большую часть десяти книг определенным 
древним жреческим родам, ведущим свое начало от семи 
мифических мудрецов, называвшихся Рши. К Ведам в тес-
ном смысле примыкает обширная прозаическая литература, 
произведения которой носят название Брахман (Brahmana), 
Араньяк (Aranyaka – для изучения в лесу), Сутр (Sutra – нить, 
правило) и перерабатывают, так или иначе, ведийское со-
держание. Грамматические и филологические трактаты о 
различных особенностях ведийских текстов назывались 
Пратишакхья (Pratiсakhya) и являлись необходимым пособи-
ем при изустном изучении Вед. По свидетельству ученых, 
путешествовавших в Индии, брахманы при этом изучении 
достигают невероятных результатов, запоминая наизусть 
целые десятки тысяч стихов с буквальной точностью. 

ВЕЕРНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕР-
ГИИ – обусловленное технологическими причинами огра-
ничение (полное или частичное) режима потребления элек-
трической энергии, в том числе его уровня, по причинам, 
не связанным с исполнением потребителем электрической 
энергии своих договорных обязательств или техническим 
состоянием его энергетических установок.

ВЕЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – один из вариантов ведения 
нескольких кандидатов одной командой политконсультан-
тов. Отличаются глубиной и формой интеграции нескольких 
кампаний друг с другом. Одной из форм может быть органи-
зационная интеграция, когда, к примеру, заказ агитационно-
печатной продукции в типографии организует один человек 
для всех округов. Другая форма – креативная интеграция, 
также различной глубины. Заказы на тексты или аудиови-
зульные материалы идут также «в одни руки»: одним и тем 
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же райтерам, журналистам, дизайнерам и т.п. Возможна и 
идеологическая интеграция. Она наиболее эффективна, 
когда идут несколько однопартийцев по одномандатным 
округам. Для них характерны общая повестка дня, общая 
идеология, да и креативные решения, как правило, похожи 
друг на друга. Наименее привлекательными из В.т. являют-
ся «кандидаты под копирку» – когда кандидаты отличаются 
лишь фамилиями, а все агитационные материалы, все идео-
логии сделаны буквально «под копирку». В.т. могут быть до-
статочно эффективными.

ВЕЖЛИВОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. МЕЖДУНА-
РОДНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ.

ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ – юридическое или физическое лицо, 
заемщик, должник, выдавший (подписавший) вексель, полу-
чивший по нему кредит и обязанный погасить вексель, вер-
нуть кредит. 

ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ – владелец векселя, имеющий 
право на получение указанной в нем суммы денег. В., обоз-
наченный в качестве получателя в векселе, называется пер-
вым В. (ремитентом). При передаче векселя законным В. 
является лицо, основывающее свое право на непрерывном 
ряде индоссаментов. В. имеет право на сам вексель, на по-
лучение платежа по векселю от акцептанта (векселедателя 
простого векселя), а также в порядке регресса от всех других 
ответственных лиц (индоссантов, авалистов). В. принадле-
жит также ряд других прав, предусмотренных вексельным 
законодательством (совершения протеста векселя, предъ-
явления судебных исков и т.д.). Если В. приобрел вексель 
недобросовестно или, приобретая его, совершил грубую не-
осторожность, он обязан передать его бывшему владельцу.

ВЕКСЕЛЬ (нем. Wechsel – обмен) – вид ценной бумаги, 
письменное долговое обязательство строго установленной 
законом формы, выдаваемое заемщиком (векселедателем) 
кредитору (векселедержателю), предоставляющее послед-
нему безусловное, поддерживаемое законом право тре-
бовать с заемщика уплаты к определенному сроку суммы 
денег, указанной в В. В. отличают такие важные особеннос-
ти, как абстрактность, безусловность (бесспорность), право 
протеста, солидарная ответственность, которые делают его 
надежным средством, гарантирующим возврат задолжен-
ности по кредиту. В современных условиях В. является тж. 
важнейшим инструментом расчетов и кредитования в меж-
дународной торговле. Передача В. от одного лица другому 
оформляется передаточной надписью – индоссаментом. 
В. бывают: простые; переводные (тратта); коммерческие, 
выдаваемые заемщиком под залог товаров; банковские, 
выставляемые банками данной страны на своих загранич-
ных корреспондентов (иностранные банки); казначейские, 
выпускаемые государством для покрытия своих расходов. 
Простой В. удостоверяет обязательство заемщика, вексе-
ледателя, уплатить заимодавцу, векселедержателю, поло-
женный к возврату долг в оговоренный срок. Переводный 
В., именуемый траттой, выписывается векселедержателем 
(трассантом) в виде письменного поручения, приказа век-
селедателю (трассату) заплатить заимствованную сумму с 
процентами третьему лицу (ремитенту). Тем самым ремитент 
становится новым векселедержателем. Например, кредитор 
Иванов предоставил деньги в долг Сидорову, но перевел по-
лученный от Сидорова вексель на имя третьего лица – Ми-
хайлова, которому Сидоров и должен вернуть долг. В данной 
ситуации Иванов – первичный векселедержатель, трассант, 
Сидоров – векселедатель, трассат, а Михайлов – вторичный 
векселедержатель, ремитент. Существуют следующие типы 
В.: Безусловный В. – В., который подлежит оплате налич-
ными по предъявлении. Бронзовый или дружеский В. – «ду-
тый», не имеющий товарного покрытия и никакой ценнос-
ти, выставляемый предпринимателями друг другу с целью 
получения банковских ссуд. Гарантийный В. – В., выданный 
в обеспечение хозяйственной сделки без получения вексе-
ледержателем от векселедателя указанной в нем суммы. 
Домицилированный В. – с оговоркой о том, что он подлежит 

оплате третьим лицом – домицилиантом по месту житель-
ства плательщика, либо в другом указанном месте. Казна-
чейский В., выпускаемый государством для покрытия своих 
расходов. Коммерческий В. – выдаваемый заемщиком под 
залог товара. Опротестованный В. – по которому векселе-
держателем нотариально удостоверен отказ должника от 
оплаты. Предъявительский В. – который подлежит оплате 
немедленно по требованию предъявителя. Срочный В. – с 
фиксированным сроком. Финансовый В. – выдаваемый од-
ним банком другому банку для получения взамен него денег. 
Частный В. – выписываемый частным лицом. 

ВЕКСЕЛЬ АВАЛИРОВАННЫЙ – см. АВАЛИРОВАННЫЙ 
ВЕКСЕЛЬ.

ВЕКСЕЛЬ АКЦЕПТОВАННЫЙ – см. АКЦЕПТОВАННЫЙ 
ВЕКСЕЛЬ.

ВЕКСЕЛЬ БАНКОВСКИЙ – см. БАНКОВСКИЙ ВЕК-
СЕЛЬ.

ВЕКСЕЛЬ БЕЗ ИНДОССАМЕНТА – вексель без переда-
точной надписи на обороте. См. тж. ИНДОССАМЕНТ.

ВЕКСЕЛЬ БОДМЕРЕЙНЫЙ – см. БОДМЕРЕЙНЫЙ ВЕК-
СЕЛЬ.

ВЕКСЕЛЬ ВСТРЕЧНЫЙ – см. ВСТРЕЧНЫЙ ВЕКСЕЛЬ.
ВЕКСЕЛЬ ГАРАНТИЙНЫЙ – см. ГАРАНТИЙНЫЙ ВЕК-

СЕЛЬ.
ВЕКСЕЛЬ ДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ – см. ДОКУМЕН-

ТИРОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ.
ВЕКСЕЛЬ ДОЛЖНИКА (ТРАССАТА) – переводной век-

сель должника, в котором он выступает векселедержателем, 
выписанный для уплаты первоочередного долга.

ВЕКСЕЛЬ ДОМИЦИЛИРОВАННЫЙ – см. ДОМИЦИЛИ-
РОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ.

ВЕКСЕЛЬ ДРУЖЕСКИЙ – см. ДРУЖЕСКИЙ ВЕКСЕЛЬ.
ВЕКСЕЛЬ ИНОСТРАННЫЙ – см. ИНОСТРАННЫЙ ВЕК-

СЕЛЬ.
ВЕКСЕЛЬ К ОПЛАТЕ – сумма задолженности по акцеп-

тованным торговым векселям, подлежащим оплате по на-
ступлении назначенных сроков.

ВЕКСЕЛЬ К ПОЛУЧЕНИЮ – вексель, по которому пред-
стоит получить деньги. По отношению к векселедержателю 
все имеющиеся в его распоряжении векселя, подписанные 
другими лицами, являются В. к п.

ВЕКСЕЛЬ КАЗНАЧЕЙСКИЙ – см. КАЗНАЧЕЙСКИЙ 
ВЕКСЕЛЬ.

ВЕКСЕЛЬ КОММЕРЧЕСКИЙ – см. КОММЕРЧЕСКИЙ 
ВЕКСЕЛЬ.

ВЕКСЕЛЬ КОРОТКИЙ – см. КОРОТКИЙ ВЕКСЕЛЬ.
ВЕКСЕЛЬ КРАТКОСРОЧНЫЙ – см. КРАТКОСРОЧНЫЙ 

ВЕКСЕЛЬ.
ВЕКСЕЛЬ НА ИМЯ – переводной вексель, на котором 

указывается имя нового владельца.
ВЕКСЕЛЬ НА ИНКАССО – вексель, в котором предус-

мотрена процедура расчетов по нему – инкассовая опера-
ция. См. тж. ИНКАССО.

ВЕКСЕЛЬ НА СРОК – вексель со сроком платежа через 
определенный промежуток времени. 

ВЕКСЕЛЬ ОПРОТЕСТОВАННЫЙ – см. ОПРОТЕСТО-
ВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ.

ВЕКСЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ – см. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
ВЕКСЕЛЬ.

ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕВОДНОЙ – см. ПЕРЕВОДНОЙ ВЕК-
СЕЛЬ.

ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕВОДНОЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ – см. 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ.

ВЕКСЕЛЬ ПОДТОВАРНЫЙ – см. ПОДТОВАРНЫЙ ВЕК-
СЕЛЬ.

ВЕКСЕЛЬ ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКИЙ – см. ПРЕДЪЯВИ-
ТЕЛЬСКИЙ ВЕКСЕЛЬ.

ВЕКСЕЛЬ ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ – см. ПРОЛОНГИ-
РОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ.

ВЕКСЕЛЬ ПРОСТОЙ – см. ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ.
ВЕКСЕЛЬ СРОЧНЫЙ – см. СРОЧНЫЙ ВЕКСЕЛЬ.

ВЕЖ-ВЕК



- 93 -

ВЕКСЕЛЬ ТЕРЦИИ – третий экземпляр переводного 
векселя, дающий его владельцу (векселедателю) бесспор-
ное право по истечении срока обязательства требовать с 
должника уплаты обозначенной на векселе денежной сум-
мы, причем на векселе обозначается, каким экземпляром он 
является.

ВЕКСЕЛЬ ТОВАРНЫЙ – см. ТОВАРНЫЙ ВЕКСЕЛЬ.
ВЕКСЕЛЬ ФИКТИВНЫЙ – см. ФИКТИВНЫЙ ВЕКСЕЛЬ.
ВЕКСЕЛЬ ФИНАНСОВЫЙ – см. ФИНАНСОВЫЙ ВЕК-

СЕЛЬ.
ВЕКСЕЛЬНАЯ ГРАЦИЯ – установленная отсрочка упла-

ты денег по векселю при истечении указанного в нем срока. 
ВЕКСЕЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА – совокупность правил 

точного выполнения вексельных обязательств.
ВЕКСЕЛЬНАЯ МЕТКА – один из обязательных рекви-

зитов переводного векселя, наименование «вексель», напи-
санное на том языке, на котором составлен документ.

ВЕКСЕЛЬНАЯ КНИЖКА – сброшюрованные векселя, 
выпускаемые в обращение и продаваемые коммерческими 
банками в качестве универсального платежного средства 
при немедленной оплате. 

ВЕКСЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – совокупность 
норм права, регулирующих вексельные отношения.

ВЕКСЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ – движение векселей в 
сфере обращения как денежных документов, переход или 
передача векселя из одних рук в другие, от одного лица к 
другому в соответствии с необходимостью осуществления 
между ними вексельных расчетов. Возникая на основе ком-
мерческого кредита, В.о. расширяет его рамки. В.о. также 
распространяет сферу применения коммерческого кредита 
за пределы отношений между отдельными отраслями произ-
водства, непосредственно связанными друг с другом.

ВЕКСЕЛЬНОЕ ПРАВО – совокупность юридических 
норм, регулирующих вексельное обращение и вексельные 
отношения. В.п. отличается от других отношений, урегулиро-
ванных нормами права, особой строгостью и формальнос-
тью их соблюдения, вытекающей из природы возникновения 
вексельных правоотношений. Кроме того, В.п. в высокой 
степени унифицировано, интернационально, т.к. основано 
на Женевских вексельных конвенциях 1930 г. и утверж-
денном ими Единообразном вексельном законе (ЕВЗ). В.п. 
характеризуется строжайшим соблюдением требований, 
применяемых к самой форме векселя и содержащимся в 
нем реквизитам. Отсутствие хотя бы одного из реквизитов 
делает вексель недействительным.

ВЕКСЕЛЬНЫЕ КОНВЕНЦИИ ЖЕНЕВСКИЕ – см. ЖЕ-
НЕВСКИЕ ВЕКСЕЛЬНЫЕ КОНВЕНЦИИ.

ВЕКСЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ – см. РЕКВИЗИТЫ ВЕК-
СЕЛЯ.

ВЕКСЕЛЬНЫЕ УСТАВЫ – сборники законов, регулиро-
вавших обращение векселей на территории Российской Им-
перии. Первый российский В.у. был разработан комиссией 
при Коммерц-коллегии и опубликован в 1729 г. на немец-
ком и русском языках. Он толковал вопросы, связанные с 
обращением частных, почти исключительно переводных, и 
казенных векселей. В 1729-1790 гг. в связи с распростране-
нием вексельных обязательств издано 73 законодательных 
акта («Указа») по вопросам вексельного обращения. Второй 
В.у. был подготовлен комитетом, состоявшим из чиновни-
ков различных ведомств, представителей купечества, и ут-
вержден Николаем I в 1832 г. В нем устранены многие не-
достатки Устава 1729 г. в отношении передаточной надписи 
(индоссамента), акцепта, дубликатов векселя и ряда других 
вопросов. Устав допускал существование как простых, так 
и переводных векселей, отдав предпочтение переводным, 
несмотря на доминирование во внутреннем обороте просто-
го векселя (соло-векселя). В 1902 г. был утвержден новый 
Устав, который разделил обе формы векселя, присвоив пе-
реводному векселю наименование «тратта».

ВЕКСЕЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ – периодически организуе-
мые рынки ценных бумаг – векселей. Векселя, представлен-

ные на В.я. (ярмарочные векселя), должны соответствовать 
определенным ярмарочным требованиям: быть передаточ-
ными, денежными и т.д.

ВЕКСЕЛЬНЫЙ АКЦЕПТ – см. АКЦЕПТ ВЕКСЕЛЯ
ВЕКСЕЛЬНЫЙ БЛАНК – лист вексельной бумаги, снаб-

женный надписью векселедателя с пробелами для вписания 
денежной суммы, реквизитов юридического или физическо-
го лица, срока платежа.

ВЕКСЕЛЬНЫЙ БРОКЕР – посредник в сделках по уче-
ту и переучету векселей. Наибольшее распространение В.б. 
получили в Великобритании, однако и там их роль сущест-
венно уменьшается, т.к. функции учета и переучета вексе-
лей выполняются преимущественно банками и учетными 
домами.

ВЕКСЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ – 1) форма кредитования бан-
ком векселедержателя путем досрочной выплаты ему ука-
занной в векселе суммы, за вычетом процентов за время с 
момента учета векселя до срока платежа по нему, а также 
суммы банковской комиссии. Свои права по векселю при 
этом векселедержатель передает банку посредством индос-
самента; 2) кредит, предоставляемый акцептной фирмой эк-
спортерам и импортерам под их переводной вексель (трат-
ту), акцептованный этой фирмой.

ВЕКСЕЛЬНЫЙ КУРС – цена иностранного векселя, вы-
раженная в валюте данного государства.

ВЕКСЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ – совокупность векселей, 
находящихся в распоряжении к.-л. лица.

ВЕКСЕЛЬНЫЙ РЕГРЕСС – право индоссанта, оплатив-
шего опротестованный вексель (см. ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ), 
предъявить обратное требование к предыдущим индоссан-
там и векселедателю, которые несут по векселю солидар-
ную ответственность.

ВЕКСЕЛЯ ДИСКОНТ – см. ДИСКОНТ ВЕКСЕЛЯ.
ВЕКСЕЛЯ ДОМИЦИЛЯЦИЯ – см. ДОМИЦИЛЯЦИЯ ВЕК-

СЕЛЯ.
ВЕКСЕЛЯ ПРОТЕСТ – см. ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ.
ВЕКСЕЛЯ СРОК – см. СРОК ВЕКСЕЛЯ.
ВЕКСЕЛЯ УЧЕТ – см. УЧЕТ ВЕКСЕЛЯ.
ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ (лат. Magna Charta 

Libertatum, англ. The Great Charter) – грамота, подписанная 
в 1215 г. английским королем Иоанном Безземельным. Ог-
раничивала (в основном в интересах аристократии) права 
короля, предоставляла некоторые привилегии рыцарству, 
верхушке свободного крестьянства, городам. Большинство 
из 63 статей В.х.в. посвящены защите норм феодального 
права. Церкви предоставлялись ее традиционные приви-
легии. В нескольких статьях речь идет о правах городского 
среднего класса. В одной из статей говорилось, что королев-
ских вассалов следует созывать на совещания, с тем чтобы 
они выступали с рекомендациями и давали свое согласие 
в случаях важных решений. В другой оговаривалось право 
вассалов на выбор в случае призыва их на военную службу 
королем: идти служить или внести денежную компенсацию, 
т.н. скутагий (щитовой сбор). Еще в одной предписывалось 
введение всех чрезвычайных налогов исключительно с одоб-
рения королевских вассалов. Некоторые статьи, относивши-
еся к сфере права, оказались в высшей степени важными по 
причине того влияния, которое они оказали на юридические 
процедуры. Иоанну пришлось согласиться с тем, что впредь 
правосудие не может покупаться и продаваться. В 39 ста-
тье утверждается, что ни один свободный человек не может 
быть подвергнут аресту, заключению, лишен собственнос-
ти, поставлен вне закона, выслан «либо ущемлен каким-то 
иным образом», кроме как по законному определению пэров 
или по закону страны. Тем самым король обещал, что всякий 
свободный человек должен предстать перед судебным орга-
ном прежде, чем против него будет предпринято какое-либо 
действие. Это – росток фундаментального принципа надле-
жащей юридической процедуры, гарантирующей, что люди 
не могут быть произвольно лишены свободы или подвергну-
ты наказанию, и обеспечивающей им судебное разбиратель-
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ство. Хотя суд присяжных для разбора гражданских дел был 
введен еще в правление Генриха II, уголовные дела стали 
рассматриваться присяжными позднее, к середине 13 в. И 
все же в 17 в. юристы и историки интерпретировали Великую 
хартию как документ, предусматривавший введение именно 
такой судебной процедуры. Чтобы обеспечить соблюдение 
Иоанном принятых обещаний, статьей 61 был учрежден со-
вет баронов. Колоссальное значение Великой хартии в 1215 
заключалось в том, что королевские вассалы впервые заста-
вили короля согласиться с принципом верховенства закона. 
Через год с небольшим после дарования В.х.в. Иоанн умер, 
его преемником стал малолетний сын Генрих III. В ноябре 
1216, вскоре после коронации Генриха, Хартия была переиз-
дана от его имени, с опущением некоторых статей. Данное 
переиздание В.х.в. касалось в основном вопросов, относив-
шихся к сфере частного права, а не к системе управления 
государством или контроля за королевской властью, так как 
бароны были убеждены, что смогут совладать с малолетним 
правителем. Второе переиздание Великой хартии, в котором 
предпринят пересмотр некоторых положений, произошло в 
ноябре 1217. В феврале 1225, вскоре после объявления Ген-
риха совершеннолетним, появилось третье и последнее пе-
реиздание, практически тождественное переизданию 1217. 
Именно данная версия Хартии рассматривалась в качестве 
начала статутного права и многократно подтверждалась ан-
глийскими королями на всем протяжении позднего Средне-
вековья. За три столетия после 1215 В.х.в. сделалась симво-
лом ограничения королевской власти, а со временем стала 
рассматриваться как основополагающий закон страны. Од-
нако лишь начиная с 17 в. ее стали интерпретировать как 
государственный акт, обеспечивающий конституционный 
контроль за королевской властью, содержащий положение о 
недопустимости введения налогов или законов без согласия 
парламента, об обязательности рассмотрения уголовных 
дел судом присяжных и гарантиях против произвольного 
тюремного заключения и наказания, а также излагающий 
принципы демократического способа правления и беспри-
страстного судопроизводства. В.х.в. была использована 
лидерами парламентской оппозиции накануне и в начале 
Английской буржуазной революции для обоснования права 
парламента контролировать действия королевской власти. 
В ходе ожесточенной борьбы с королями династии Стюар-
тов в начале 17 в. такие юристы и члены парламента, как 
Эдуард Коук, начали истолковывать Великую хартию как до-
кумент, обеспечивающий указанные права. В 18 в. правовед 
Уильям Блэкстон ввел данную интерпретацию в свои знаме-
нитые «Комментарии к законам Англии» (Commentaries on 
the Laws of England). Историки и государственные деятели 
19 в. превозносили Хартию как великую гарантию англий-
ских свобод. В такой трактовке она оказала влияние на 
политические и правовые идеи в Америке и сыграла клю-
чевую роль в колониальный период ее истории, в ходе Аме-
риканской революции, при разработке основных положений 
конституции США. В.х.в. входит в число действующих актов 
некодифицированной конституции Великобритании.

ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ – государства, которые благодаря 
своему военно-политическому потенциалу оказывают опре-
деляющее влияние на систему международных и междуна-
родно-правовых отношений. После Второй Мировой войны 
В.д. формально считаются постоянные члены Совета Безо-
пасности ООН: РФ (до 25 декабря 1991 г. – СССР), США, Ве-
ликобритания, Франция и Китай. Современный статус В.д. не 
противоречит принципу суверенного равенства государств, 
а представляет собой политико-правовое отражение реаль-
ной роли В.д. в международной жизни. Особое положение 
В.д., закрепленное в Уставе ООН, объясняется формально 
лежащей на В.д. главной ответственностью за поддержание 
мира и всеобщей безопасности. Соответственно вытекаю-
щим из этой ответственности обязанностям В.д. наделены 
особым правом, воплощенным в принципе единогласия В.д. 
в Совете Безопасности ООН. Включение этого принципа в 

Устав ООН объясняется тем, что без единства действий В.д. 
не могут быть обеспечены мир и безопасность народов. Воз-
ложив на Совет Безопасности главную ответственность за 
поддержание мира и безопасности и наделив его особыми 
полномочиями, правом принимать решения, обязательные 
для всех членов ООН, в т.ч. решения о применении коллек-
тивных принудительных мер к нарушителям международно-
го мира и безопасности, государства – члены ООН призна-
ют тем самым особое значение постоянных членов Совета 
Безопасности в осуществлении целей и принципов ООН, в 
обеспечении международного мира. Принцип единогласия 
постоянных членов Совета Безопасности учитывает ту по-
литическую реальность, что обеспечение мирного сотрудни-
чества В.д. и их согласованные действия по созданию кол-
лективной безопасности являются наиболее существенной 
гарантией международного мира и предпосылкой развития 
мирных отношений между всеми государствами. В послед-
нее время многие государства поднимают вопрос об увели-
чении числа постоянных членов Совета Безопасности ООН, 
в частности, за счет Германии, Индии, Бразилии и т.д.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ – 1) глава великих княжеств на Руси 
в X-XV вв. и Русского государства XV – сер. XVI вв.; 2) В 
Российской Империи – член императорской фамилии, близ-
кий родственник Императора или Императрицы; 3) часть 
полного титула российского Императора («Великий князь 
Финляндский» и пр.).

ВЕЛИКИЙ МАРТОВСКИЙ ОРДОНАНС – законодатель-
ные указы дофина Карла (март 1357 г.), предоставлявшие 
французским Генеральным штатам право собираться «без 
писем и приказаний» короля. Генеральным штатам присва-
ивалось право контролировать налоги, расходы, заключать 
перемирие, изменять ценность денег. 

ВЕЛИКИЙ НАРОДНЫЙ ХУРАЛ – название парламента 
в Монголии.

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – название 
однопалатного парламента Турции.

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ – условное на-
звание массовых вторжений в IV-VII вв. германских, сар-
матских и других племен на территорию Римской империи, 
способствовавших распаду Западной Римской империи; 
сопровождались образованием крупных племенных союзов, 
зарождением классов и сосредоточением власти в одних 
руках. Пришельцы не ассимилировались, способствовали 
забвению римской и греческой культур. 

ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ – инфекционные заболева-
ния, которые передаются главным образом половым путем: 
сифилис, гонорея, мягкий шанкр, паховый лимфогрануле-
матоз и др. Внеполовое заражение (через поцелуи, общую 
посуду, белье и т.п.) наблюдается редко. В РФ установлена 
уголовная ответственность за умышленное заражение дру-
гого лица венерическими заболеваниями.

ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ООН О ДОГОВОРАХ МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ – международ-
ное экономическое соглашение, вступившее в силу с 1 янва-
ря 1988 г. На 2005 г. В.к. действовала в 66 странах, включая 
Аргентину, КНР, Францию, Италию, Мексику, Швецию, США 
и др. В.к. была подписана и ратифицирована СССР. Дейс-
твие конвенции распространяется на Российскую Федера-
цию как правопреемницу СССР. В.к. обеспечивает широкую 
унификацию национальных законодательств, регулирую-
щих отношения, вытекающие из договоров купли-продажи, 
и применяется в случае расхождения (столкновения) с соот-
ветствующими законодательными нормами государств, яв-
ляющихся ее членами. Вопросы, прямо не решенные в В.к., 
подлежат разрешению в соответствии с общими принципа-
ми, на которых она основана, а при отсутствии в ней таких 
принципов – в соответствии с правом, применяемым в силу 
коллизионной нормы.

ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС – международный конгресс, за-
вершивший наполеоновские войны; состоялся в Вене в сен-
тябре 1814 – июне 1815 г. В нем участвовали представители 
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всех европейских государств, кроме Турции. Были восста-
новлены прежние династии, пересмотрены и зафиксирова-
ны границы, заключен ряд договоров, приняты постановле-
ния и декларации, вошедшие в Генеральный акт и прило-
жения. Система отношений между ведущими европейскими 
государствами, выработанная на В.к., просуществовала до 
второй половины XIX в. Уже после окончания конгресса, 26 
сентября 1815 г., Россия, Австрия и Пруссия подписали в Па-
риже акт об образовании Священного союза. 

ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО (чин коронации) – торжес-
твенное вручение Царю символов его власти, сопровож-
даемое Таинством Миропомазания и другими церковными 
обрядами.

ВЕНЧУРНАЯ ФИРМА (англ. venture company от venture – 
рискованное предприятие) – средняя или мелкая инвестици-
онная фирма; активно занимается НИОКР, совершая техни-
ческие и технологические прорывы, внедряя с опережением 
научные и инженерно-конструкторские идеи в производство. 
Финансово-кредитные операции, проводимые подобными 
фирмами (венчурные операции), отличаются степенью рис-
ка.

ВЕНЧУРНЫЕ ОПЕРАЦИИ (от англ. venture – рискован-
ное предприятие) – денежные операции и операции с ценны-
ми бумагами, связанные с кредитованием и финансирова-
нием технических нововведений, научно-технических иссле-
дований и разработок, внедрения изобретений и открытий. 
Такие операции проводятся в основном инновационными 
банками и связаны с высоким риском. 

ВЕНЧУРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – небольшие предпри-
ятия, занимающиеся прикладными научными исследования-
ми, инженерными разработками, проектно-конструкторской 
деятельностью, созданием и внедрением инноваций, в т.ч. 
по заказам крупных фирм и по государственным субконт-
рактам. К ним примыкают предприятия, занимающиеся мар-
кетингом, инжинирингом, рекламой, оказывающие консуль-
тативные услуги и т.п. (формы венчурного капитала). 

ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА – наиболее распространенная фор-
ма дипломатической переписки в международной практике. 
В ней излагаются текущие вопросы самого разнообразного 
характера. Какой-либо регламентации вопросов, подлежа-
щих изложению в В.н., не существует – при ее написании ру-
ководствуются традицией и существующей практикой. Текст 
В.н. составляется от имени посольства или МИД, начинается 
и оканчивается формулами уважения. Как правило, В.н. пе-
чатается на нотном бланке, имеет номер и дату отправки, а 
тж. оттиски мастичной печати МИД или посольства. В.н. не 
подписывается, но в настоящее время текст обычно визиру-
ется инициалами лица, составившего ноту. Нота вручается 
лично или посылается с курьером. В последнее время уста-
новилась практика обмена такими нотами непосредственно 
между правительствами по особо важным международным 
вопросам. В.н. употребляется тж. при обмене информацией 
между ООН и правительствами или постоянными предста-
вительствами. Кроме В.н., в дипломатической переписке ис-
пользуются тж. ноты личные, памятные записки.

ВЕРГЕЛЬД (нем. Wergeld – цена человека, русск. – вира, 
польск. – glowa) – в Варварских правдах – денежное воз-
мещение за убийство свободного человека. Возникает как 
альтернатива кровной мести, постепенно вытесняя ее. Раз-
мер В. устанавливался соглашением сторон с учетом пола и 
возраста убитого. Варварские правды германцев сохраняли 
особую защиту женщин и детей, а тж. устанавливали повы-
шенный В. за убийство знати, должностных лиц, священ-
нослужителей. В. определялся в твердой денежной сумме 
(солидах) и уплачивался убийцей или его родственниками в 
определенных долях семье убитого, его родичам и королю 
(по Салической правде В. за убийство свободного франка 
составлял 200 солидов, за убийство королевского дружин-
ника – 600 солидов). Несвоевременная уплата В. восстанав-
ливала право пострадавшей стороны на непосредственную 
расправу с убийцей. С развитием феодальных отношении в 

Западной Европе В. постепенно утрачивал свое значение, 
однако в различных формах он сохранялся до 12-13 вв. Вира 
Русской правды, соответствующая германскому В., отража-
ет поздний этап эволюции этого института.

ВЕРДИКТ (от лат. vere dictum – истинно сказанное) – в 
уголовном процессе – решение коллегии присяжных засе-
дателей по поставленным перед ней вопросам, включая 
основной вопрос о виновности подсудимого. Если коллегии 
присяжных заседателей при обсуждении не удалось до-
стигнуть единодушного решения в установленный срок, то 
обвинительный вердикт считается принятым при условии, 
что за утвердительные ответы на каждый из поставленных 
в нем трех основных вопросов проголосовало большинство 
присяжных заседателей. Оправдательный вердикт счита-
ется принятым, если за отрицательный ответ на любой из 
поставленных в нем трех основных вопросов проголосовало 
не менее шести присяжных заседателей. Ответы на прочие 
вопросы определяются простым большинством голосов при-
сяжных заседателей, а если голоса разделились поровну, 
то принимается наиболее благоприятный для обвиняемого 
ответ. Ответ на каждый вопрос, поставленный в вопросном 
листе и подлежащий разрешению, должен представлять со-
бой утвердительное «да» или отрицательное «нет» с обяза-
тельным пояснительным словом или словосочетанием, рас-
крывающим сущность ответа («да, виновен»; «да, виновен, 
но без намерения лишить жизни», «нет, не доказано»; «да, 
заслуживает снисхождения» и т.п.). Ответы на вопросы вно-
сятся старшиной присяжных заседателей в вопросный лист 
непосредственно после каждого из соответствующих вопро-
сов. В случае, если ответ на предыдущий вопрос исключает 
необходимость отвечать на последующий вопрос, старшина 
с согласия большинства присяжных заседателей вписывает 
после него слова «Без ответа».

ВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА – документ, которым снаб-
жается глава дипломатического представительства класса 
послов или посланников для удостоверения его предста-
вительного характера и аккредитования в иностранном го-
сударстве. В.г. подписывается главой государства, назна-
чающего дипломатического представителя, и скрепляется 
подписью министра иностранных дел; она адресуется главе 
государства пребывания; вручается ему в торжественной 
обстановке. В В.г. указываются имя и фамилия диплома-
тического представителя, его класс, который определяется 
по соглашению между двумя государствами, высказывает-
ся просьба верить его заявлениям и действиям. В.г. имеет 
характер общих полномочий. Если же дипломатическому 
представителю поручается подписать международное со-
глашение, то ему выдаются на это специальные полномо-
чия. В зависимости от местной протокольной практики 
дипломатический представитель считается приступившим 
к выполнению своих функций с момента вручения В.г. или 
с момента сообщения о своем прибытии и представления 
заверенной копии В.г. МИД государства пребывания. Дату 
вручения В.г. или дату прибытия определяет протокольное 
старшинство глав дипломатических представительств од-
ного класса. Президент РФ дает В.г. российским послам и 
посланникам, а тж. принимает В.г. аккредитованных при нем 
представителей иностранных государств.

ВЕРИФИКАЦИЯ (от лат. verus – истинный, facere – де-
лать; англ. verification) – проверка, сверка и подтверждение 
подлинности материалов, документов, расчетов и т.п.

ВЕРМАХТ (Wehrmacht, от Wehr – оружие, оборона и 
Macht – сила) – вооруженные силы нацистской Германии в 
1935-45 гг. Базой для создания и развертывания В. явился 
рейхсвер, переименованный после введения 16 марта 1935 г. 
(«Закон о строительстве В.») всеобщей воинской повиннос-
ти. Согласно «Закону о строительстве В.», число дивизий 
должно было возрасти до 36, а общая численность сухопут-
ной армии достичь 500 тыс. человек. Возглавляло В. Верхов-
ное главнокомандование вооруженными силами Германии 
(ОКВ), в подчинении которого состояли сухопутные войска 
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(das Heer), ВВС (die Luftwaffe), ВМС (die Kriegsmarine). Во гла-
ве этих войск находились главные командования (нем. OKH, 
OKL, OKM) и соответственно главнокомандующие видами 
вооруженных сил, а с 1940 также войска СС (Waffen-SS). 
Верховным главнокомандующим В. являлся рейхсканцлер 
Адольф Гитлер. Накануне Второй Мировой войны В. насчи-
тывал около 3 млн. человек; его максимальная численность 
составила около 11 млн. человек (декабрь 1943 г.).

ВЕРОИСПОВЕДАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ – кладбище, 
предназначенное для погребения умерших одной веры. В.к. 
могут находиться в ведении органов местного самоуправ-
ления. Порядок деятельности В.к. определяется органами 
местного самоуправления по согласованию с соответству-
ющими религиозными объединениями. Деятельность В.к. 
на территориях сельских поселений может осуществляться 
гражданами самостоятельно.

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ СВОБОДА – см. СВОБОДА ВЕ-
РОИСПОВЕДАНИЯ.

ВЕРСАЛЬСКИЙ ДОГОВОР – мирный договор, подпи-
санный 28 июня 1919 г. между странами Антанты и Германи-
ей. Вместе с договорами, подписанными странами Антанты 
с Австрией, Болгарией, Венгрией и Турцией (Сен-Жерменс-
кий от 10 августа 1920 г., Нейиский от 27 ноября 1919 г., Три-
анонский от 4 июня 1920 г. и Севрский от 10 августа 1920 г., 
Лозанский, подписанный двумя актами – от 30 января и от 
24 июля 1923 г.), договор с Германией составляет так на-
зываемую Версальскую систему послевоенного устройства 
мира. Версальская система имела антисоветскую направ-
ленность. Она отражала стремление западных держав заду-
шить революционное движение и поставить в подчиненное 
положение побежденные страны. Версальская система не 
привела к ослаблению, смягчению основных противоречий, 
вызвавших начало Первой Мировой войны, что, в конечном 
счете привело, к возникновению Второй Мировой. Текст всех 
договоров, составлявших Версальскую систему, начинался 
с устава Лиги наций – международной организации, создан-
ной для смягчения межимпериалистических противоречий. 
Державы-победительницы поделили между собой германс-
кие колонии, однако, стремясь замаскировать циничный пе-
редел мира, создатели Версальской системы ввели систему 
«мандатов», т.е. формально бывшей колонией государство-
мандатарий управляло по поручению Лиги наций.

ВЕРСИЯ (позднелат. versio – видоизменение, поворот) – 
предположение, гипотеза; в следственной и судебной де-
ятельности – предположение следователя или суда о нали-
чии или отсутствии событий или фактов из числа имеющих 
значение для правильного разрешения дела, основанное на 
доказательствах и других фактических материалах конкрет-
ного уголовного дела и построенное с учетом опыта рассле-
дования аналогичных дел, а тж. возможное объяснение их 
возникновения и характера. В. является разновидностью 
гипотезы. Следственные и судебные В. делятся на общие 
и частные. Общая В. относится к предмету доказывания по 
уголовному делу в целом и содержит предположение о нали-
чии (отсутствии) события преступления и о виновных лицах. 
Частная В. относится к отдельным сторонам и элементам 
предмета доказывания, содержит предположение об отде-
льных сторонах исследуемого события (мотиве преступле-
ния, его месте, времени, орудии и т.д.).

ВЕРСТАНИЕ – на Руси в XVI-XVII вв. зачисление дво-
рян, детей боярских, а также городовых казаков на военную 
службу с одновременным назначением земельного (помес-
тье) и денежного жалований. Служба «новиков» (подросших 
дворян и боярских детей) начиналась с 15 лет, с середины 
XVII в. – с 18 лет. При В. также проверялась боевая подготов-
ка старых служилых людей и брались на учет недоросли.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – соглашение между 
хозяйствующими субъектами, которые не конкурируют меж-
ду собой, один из которых приобретает товар или является 
его потенциальным приобретателем, а другой предоставля-
ет товар или является его потенциальным продавцом.

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА – главенство конституции, 
законов в деятельности исполнительной государственной 
власти над выпускаемыми ей нормативными актами и инс-
трукциями.

ВЕРХОВЕНСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ – см. ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЕ ВЕРХОВЕНСТВО.

ВЕРХОВНАЯ РАДА – название однопалатного парла-
мента Украины.

ВЕРХОВНАЯ РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО 
ОХРАНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СПОКОЙСТВИЯ – правительственный коми-
тет, созданный 12 февраля 1880 г. для руководства борь-
бой с революционным движением в России. Образование 
Верховной распорядительной комиссии произошло вслед за 
взрывом в Зимнем дворце, произведенным С.Н. Халтуриным 
5 февраля 1880 г. В состав комиссии вошли: главный началь-
ник – граф М.Т. Лорис-Меликов; члены – К. П. Победоносцов, 
князь А. К. Имеретинский, М. С.Каханов, М. Е. Ковалевский, 
И. И. Шамшин, П. А. Марков, М.И. Батьянов, П.А. Черевин, 
Н.С. Абаза, С.С. Перфильев. Полномочия, Полученные Ло-
рис-Меликовым от Александра II, давали ему почти дикта-
торские права. С помощью комиссии ее председатель до-
бился реорганизации политического сыска – ликвидации 
III отделения, образования Департамента полиции и Охран-
ных отделений. 

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ – высший на-
чальник вооруженных сил государства как в военное, так и 
в мирное время. Впервые должность В.г. была учреждена в 
России в июле 1914 г. В соответствии с п. 1 ст. 87 Консти-
туции РФ Верховным Главнокомандующим Вооруженными 
Силами РФ является Президент РФ.

ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕ-
КА – одно из высших должностных лиц ООН, заместитель 
Генерального Секретаря ООН; подчиняется Генеральному 
Секретарю ООН и отвечает за поощрение, защиту и осу-
ществление всеми людьми гражданских, экономических, со-
циальных, политических и культурных прав. Его обязанности 
заключаются в укреплении и оптимизации существующих 
механизмов обеспечения прав человека; в участии в диа-
логе со всеми правительствами в целях обеспечения прав 
человека; координации деятельности в области поощрения 
и защиты прав человека в рамках всей системы ООН, вклю-
чая программы ООН в области образования и общественной 
информации и в общем руководстве деятельностью Центра 
ООН по правам человека. Пост В.к.п.п.ч. учрежден резолю-
цией Генеральной Ассамблеи ООН 23 декабря 1993 г. Он 
назначается ГА ООН сроком на 4 года. В его обязанности 
входит предоставление ежегодного доклада Комиссии по 
правам человека, который через Экономический и Социаль-
ный Совет направляется ГА ООН. Штаб-квартира В.к.п.п.ч. 
находится в Женеве, а его отделение – в Нью-Йорке. 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ – 1) название высшего органа 
государственной власти в бывшем СССР (в 1936-1988 г., с 
1988 г. – постоянно действующий орган Съезда народных 
депутатов СССР) и входивших в его состав союзных рес-
публиках в 1937-1993 гг. В РСФСР (РФ) в 1990-1993 гг. B.C. 
являлся органом Съезда народных депутатов, а тж. посто-
янно действующим законодательным, распорядительным и 
контрольным органом государственной власти РСФСР (РФ); 
2) в настоящее время – название законодательного органа 
(парламента) в ряде республик – субъектов РФ.

ВЕРХОВНЫЙ СУД – высшее судебное учреждение го-
сударства. В компетенцию В.с. современных государств, как 
правило, входит разрешение споров между самостоятель-
ными составными частями государства (штатами, землями, 
кантонами и т.п.); рассмотрение дел о преступлениях вы-
сших должностных лиц и дел о наиболее важных государс-
твенных преступлениях. Кроме того, В.с. обычно является и 
высшей апелляционной инстанцией, в которую обжалуются 
решения всех нижестоящих судов страны (см. АПЕЛЛЯЦИ-
ОННЫЙ СУД). В некоторых государствах (например, в США) 
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В.с. осуществляет тж. функции толкования конституции и 
решения (в связи с рассмотрением конкретных дел) воп-
росов о соответствии ей других актов, принимаемых конг-
рессом, штатами и федеральными правительственными 
органами. В ряде государств (например, в ФРГ) названные 
функции разделены, и наряду с В.с. осуществляются специ-
альным конституционным судом. В разных государствах В.с. 
может иметь различные официальные названия: например, 
Верховный Кассационный Суд в Италии, Ареопаг – в Греции, 
Государственный Суд – в Эстонии, Федеральный Суд – в 
Швейцарии и т.д.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ – высший судебный орган РФ по 
гражданским, уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам общей юрисдикции (общегражданским и 
военным). Осуществляет в предусмотренных федеральным 
законом процессуальных формах судебный надзор за их 
деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной 
практики. Полномочия, порядок образования и деятельности 
B.C. РФ устанавливаются федеральным конституционным 
законом. Судьи B.C. РФ назначаются Советом Федерации 
по представлению Президента РФ.

ВЕРХОВНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД – высший чрезвычай-
ный судебный орган Российской Империи. Создавался для 
проведения наиболее важных политических процессов: де-
кабристов (1826 г.), Д. В. Каракозова (1866 г.), А. К. Соловь-
ева (1879 г.) и др. С 1906 г. – судебный орган, рассматривал 
крупные уголовные дела как первая судебная инстанция.

ВЕС – см. МАССА.
ВЕС БРУТТО – вес товара вместе с упаковкой внут-

ренней (неотделимой от товара до его потребления) и вне-
шней – тарой (ящики, мешки, бочки и т.п.). В международ-
ной практике торговых отношений встречается тж. термин 
«полубрутто», обозначающий В.б. за вычетом веса наруж-
ной упаковки. См. тж. БРУТТО, ВЕС НЕТТО.

ВЕС ВЫГРУЖЕННЫЙ, ВЫГРУЗОЧНЫЙ – см. ВЫГРУ-
ЖЕННЫЙ, ВЫГРУЗОЧНЫЙ ВЕС.

ВЕС НАТУРАЛЬНЫЙ – см. НАТУРАЛЬНЫЙ ВЕС.
ВЕС НЕТТО – вес товара без тары и упаковки. В ряде 

стран при исчислении таможенной пошлины в В.н. включа-
ется и вес первичной упаковки расфасованных товаров, не-
отделимой от товара до его потребления, например, зубная 
паста в тюбике, коробка спичек, пачка сигарет, коробка кон-
фет, флакон духов (вес «полунетто»). По В.н., как правило, 
устанавливается цена на товар. При этом в ней тж. учитыва-
ется стоимость тары и упаковки. См. тж. ВЕС БРУТТО.

ВЕС ОТГРУЖЕННЫЙ, ОТГРУЗОЧНЫЙ – см. ОТГРУ-
ЖЕННЫЙ, ОТГРУЗОЧНЫЙ ВЕС.

ВЕС ТАРЫ ЛЕГАЛЬНЫЙ – см. ЛЕГАЛЬНЫЙ ВЕС 
ТАРЫ.

ВЕСОВОЙ СЕРТИФИКАТ, «ОТВЕС» – ведомость, со-
держащая перечень каждой партии груза с указанием ее 
веса; документ, подтверждающий вес поставленного това-
ра и признающийся бесспорным доказательством веса. В.с. 
обычно содержит перечень всех мест данной партии с указа-
нием веса каждого места. По согласованию заинтересован-
ных сторон В.с. составляется весовщиками в точках отгруз-
ки, перевалки и выгрузки товара, как правило, в портах и на 
железнодорожных станциях.

ВЕСОВОЙ СЧЕТ – см. ВЕСОВОЙ СЕРТИФИКАТ. 
ВЕСОВЩИК – физическое или юридическое лицо, осу-

ществляющее проверку веса товара по поручению его вла-
дельца или перевозчика за определенное вознаграждение. 
Результаты взвешивания товара отражаются в весовом 
сертификате, транспортном или складском документе. В 
международной торговле в целях обеспечения беспристрас-
тной, независимой оценки веса прибегают к услугам неза-
висимых (нейтральных) В., получивших соответствующие 
полномочия от торговых палат, государственных или город-
ских компетентных органов и имеющих статус официальных 
присяжных В.

ВЕСТИНГ – право работников на получение разнооб-
разных выплат из фондов, создаваемых в основном за счет 
взносов работодателей (например, пенсионных); предостав-
ляется лицам, проработавшим в данной фирме в течение 
определенного срока.

ВЕСТМИНСТЕРСКАЯ МОДЕЛЬ – в науке конституцион-
ного права одно из распространенных названий парламен-
тарной системы правления (см. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ). Тер-
мин произошел от названия резиденции английского парла-
мента (Вестминстерское аббатство), т.к. Великобритания по 
праву считается родиной парламентаризма.

ВЕСТМИНСТЕРСКИЕ ПРОВИЗИИ – политические тре-
бования, направленные на защиту рыцарства от произвола, 
короля и крупных феодалов. Были предъявлены английско-
му королю Генриху III в 1259 г. собранием рыцарей и баро-
нов, съехавшихся в Вестминстер. 

ВЕСТМИНСТЕРСКИЕ СТАТУТЫ (XII – XIV вв.) – общее 
название ряда разнохарактерных законодательных актов 
английского феодального государства. Название В.с. связа-
но с тем, что резиденция английских королей находилась в 
Вестминстерском дворце. Наиболее известны статуты 1275, 
1285, 1290, 1295 гг. Большинство статутов касались земель-
ных отношений. В целях укрепления королевской власти В.с. 
обязывали лордов являться по вызову в королевские суды и 
устанавливали строгие наказания за неподчинение. Нормы 
уголовного права, имевшиеся в В.с., предусматривали нака-
зания за взятки, клевету, распространение опасных слухов 
и т.п., вводили ассизные суды (см. АССИЗЫ).

ВЕСТМИНСТЕРСКИЕ СУДЫ – общее название высших 
судов в средневековой Англии – Суда королевской скамьи, 
Суда общих тяжб и Суда казначейства. Впервые название 
«В.с.» появляется в конце XII в., когда из единого Высокого 
королевского суда выделилась особая коллегия, преиму-
щественно рассматривавшая уголовные дела, – т.н. Суд ко-
ролевской скамьи (King’s Bench). В начале XIII в. выделился 
в качестве высшей судебной инстанции Суд общих тяжб, 
безвыездно заседавший в Вестминстере и рассматривав-
ший имущественные споры. Суд казначейства рассматри-
вал дела, затрагивавшие финансовые интересы английской 
короны. Актами о судоустройстве Великобритании 1873-
1875 гг. В. с. слиты с Канцлерским судом.

ВЕСТМИНСТЕРСКИЙ СТАТУТ 1931 г. – акт английско-
го парламента от 11 дек. 1931 г., определивший правовое 
положение доминионов и их взаимоотношения с Великоб-
ританией. Придал юридическую силу решениям имперских 
конференций 1926 г. и 1930 г. о полной самостоятельности 
доминионов во внутренних и внешних делах и об их равенс-
тве с Великобританией, однако метрополия еще сохраняла 
фактически контроль над внешней политикой доминионов. 
Подтверждая суверенитет доминионов, В.с. указывал, что 
законы Великобритании не могут распространяться на до-
минионы без их согласия. Отменялось тж. положение, при 
котором закон доминиона считался недействительным, если 
он противоречил законам Великобритании.

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (лат. 
veteranus, от vetus – старый) – лица, принимавшие участие 
в боевых действиях по защите Отечества или в обеспече-
нии воинских частей действующей армии в районах боевых 
действий, а тж. лица, проходившие военную службу или про-
работавшие в тылу в годы Великой Отечественной войны не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, проходившие военную 
службу или проработавшие менее шести месяцев и награж-
денные орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд и безупречную службу в годы Великой Отечественной 
войны.

ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ – военнослужащие 
Вооруженных Сил СССР, Вооруженных Сил РФ, Объеди-
ненных Вооруженных Сил государств – участников СНГ, 
созданных в соответствии с Уставом СНГ, военнослужащие 
пограничных войск, внутренних войск и железнодорожных 
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войск, войск правительственной связи, войск гражданской 
обороны, военнослужащие министерств и ведомств, в кото-
рых предусмотрена военная служба, созданных в соответс-
твии с законодательством СССР и законодательством РФ, 
награжденные орденами или медалями либо удостоенные 
почетных званий СССР или РФ, либо награжденные ведомс-
твенными знаками отличия и имеющие право на пенсию за 
выслугу лет, в том числе уволенные в запас (отставку), а тж. 
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных в связи с исполнением обя-
занностей военной службы.

ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ПРОКУРА-
ТУРЫ, ЮСТИЦИИ И СУДОВ – лица рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел, работники органов 
прокуратуры, юстиции и судов, награжденные орденами или 
медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо награжденные ведомственны-
ми знаками отличия и имеющие право на пенсию за выслугу 
лет или по старости.

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА – лица, награжденные орденами или 
медалями либо удостоенные почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо награжденные ведомственны-
ми знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, даю-
щий право на пенсию по старости или за выслугу лет.

ВЕТЕРИНАРНОЕ И САНИТАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА – 
документы, удостоверяющие незараженность ввозимых в 
данную страну товаров и транспортных средств. Истребуют-
ся соответствующими карантинными и таможенными орга-
нами в целях предотвращения заноса в страну импорта раз-
личных заболеваний, переносчиками которых могут быть 
животные, птицы, сырье животного происхождения, свежие 
фрукты и другие товары; выдаются органами ветеринарного 
или санитарного надзора в стране отгрузки товара. См. тж. 
КАРАНТИННЫЙ НАДЗОР.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ И ФИТОСАНИТАРНЫЕ 
МЕРЫ – обязательные для исполнения требования и проце-
дуры, устанавливаемые в целях защиты от рисков, возника-
ющих в связи с проникновением, закреплением или распро-
странением вредных организмов, заболеваний, переносчи-
ков болезней или болезнетворных организмов, в том числе в 
случае переноса или распространения их животными и (или) 
растениями, с продукцией, грузами, материалами, транс-
портными средствами, с наличием добавок, загрязняющих 
веществ, токсинов, вредителей, сорных растений, болезне-
творных организмов, в том числе с пищевыми продуктами 
или кормами, а также обязательные для исполнения требо-
вания и процедуры, устанавливаемые в целях предотвраще-
ния иного связанного с распространением вредных организ-
мов ущерба.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ – услуги, оплачиваемые фи-
зическими лицами и организациями по перечню услуг, пре-
дусмотренному нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, а также Общероссийским классификатором 
услуг населению.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ – санитарный доку-
мент, удостоверяющий незараженность импортируемого 
(экспортируемого) скота (живого и битого), птицы (живой и 
битой), продуктов их переработки и подтверждающий, что 
они происходят из районов, благополучных в отношении ос-
трозаразных заболеваний.

ВЕТО (лат. veto – запрещаю) – 1) устный или письмен-
ный запрет, наложенный на к.-л. решение уполномочен-
ным на то органом или лицом; в праве – безусловный или 
условно ограниченный запрет, налагаемый одним органом 
власти на постановления другого; 2) в современный госу-
дарствах – акт, приостанавливающий или не допускающий 
вступления в силу решения к.-л. органа. Особенно важное 
значение имеет предоставляемое главе государства право 
налагать В. на законы, принятые парламентом. Различают 

абсолютное (или резолютивное) В., когда главе государства 
принадлежит право окончательного отклонения закона, при-
нятого парламентом, и относительное (отлагательное или 
суспенсивное) В., когда отказ главы государства санкциони-
ровать закон лишь приостанавливает вступление его в силу, 
поскольку парламенту предоставляется право принять этот 
закон вторичным голосованием. При этом для вторичного 
(окончательного) принятия законопроекта в ряде парламен-
тов требуется квалифицированное большинство голосов 
(например, в РФ и США – 2/3 голосов каждой палаты). Раз-
личаются тж. общее и частичное (выборочное) В. Первое оз-
начает возможность отклонения только всего акта в целом, 
второе может быть наложено тж. и на отдельные части или 
статьи к.-л. акта.

ВЕТО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ – см. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
ВЕТО.

ВЕТО КАРМАННОЕ – см. КАРМАННОЕ ВЕТО.
ВЕТО НАРОДНОЕ – см. НАРОДНОЕ ВЕТО.
ВЕЧЕ (от старослав. вет – совет) – народное собрание 

в древней и средневековой Руси в X-XIV вв. Наибольшее 
развитие В. получило в русских городах 2-й половины XI-XII 
вв. В. решало вопросы войны и мира, призывало и изгоняло 
князей, принимало законы, заключало договоры с другими 
землями и т.д. В Новгородской и Псковской республиках В. 
принадлежала высшая законодательная и судебная власть. 
В Новгороде, Пскове и Вятской земле В. сохранялось до кон-
ца XV – начала XVI вв.

ВЕЧНЫЙ ВКЛАД – разновидность условных вкладов, 
исторически применявшаяся форма государственного кре-
дита, передаваемого в собственность банка или другого 
кредитного учреждения, которому вменяется в обязанность 
выплачивать проценты по вкладу определенным организа-
циям, лицам, выступающим в роли вкладчиков. Вкладчик 
имеет право получать только проценты на вклад.

ВЕЩАНИЯ СЕТКА – см. СЕТКА ВЕЩАНИЯ.
ВЕЩАНИЯ СЕТЬ – см. СЕТЬ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕ-

ЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ.
ВЕЩАТЕЛЬ – юридическое или физическое лицо, дейс-

твующее на основании лицензии на вещание, формирую-
щее сетку вещания, организующее распространение теле- и 
(или) радиопрограмм и дополнительной информации и несу-
щее ответственность за содержание распространяемых им 
программ.

ВЕЩАТЕЛЬ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ – см. ОБЩЕРОС-
СИЙСКИЙ ВЕЩАТЕЛЬ.

ВЕЩАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ – см. ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНЫЙ ВЕЩАТЕЛЬ.

ВЕЩЕСТВА ПСИХОТРОПНЫЕ – см. ПСИХОТРОПНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА.

ВЕЩЕСТВА РАДИОАКТИВНЫЕ – см. РАДИОАКТИВ-
НЫЕ ВЕЩЕСТВА.

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – в уголовно-
процессуальном, гражданско-процессуальном, админист-
ративном праве – предметы, которые могут служить средс-
твом установления обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела. В.д. хранят-
ся в деле или по особой описи сдаются в специальное место 
хранения В.д. Вещи, которые не могут быть доставлены в 
соответствующий орган, хранятся в месте их нахождения. 
Они должны быть подробно описаны, а в случае необходи-
мости сфотографированы и опечатаны.

ВЕЩЕСТВО ВРЕДНОЕ – см. ВРЕДНОЕ (ЗАГРЯЗНЯЮ-
ЩЕЕ) ВЕЩЕСТВО.

ВЕЩЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ – см. ВРЕДНОЕ (ЗА-
ГРЯЗНЯЮЩЕЕ) ВЕЩЕСТВО.

ВЕЩИ БЕСХОЗЯЙНЫЕ – см. БЕСХОЗЯЙНЫЕ ВЕЩИ.
ВЕЩИ БРОШЕННЫЕ – см. БРОШЕННЫЕ ВЕЩИ.
ВЕЩИ ДЕЛИМЫЕ – см. ДЕЛИМЫЕ И НЕДЕЛИМЫЕ 

ВЕЩИ.
ВЕЩИ НЕДВИЖИМЫЕ – см. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕС-

ТВО.

ВЕТ-ВЕЩ



- 99 -

ВЕЩИ НЕДЕЛИМЫЕ – см. ДЕЛИМЫЕ И НЕДЕЛИМЫЕ 
ВЕЩИ.

ВЕЩИ ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ – см. ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ 
ВЕЩИ.

ВЕЩНОЕ ПРАВО – субъективное гражданское право, 
объектом которого является вещь (владение, пользование, 
распоряжение). Лицо обладающее В.п., осуществляет его 
самостоятельно, не прибегая для этого к к.-л. определенным 
действиям, содействию других обязанных лиц. Собственник 
вещи владеет, пользуется и распоряжается ею по своему ус-
мотрению в пределах, установленных законом.

ВЕЩНЫЙ КРЕДИТ – выдача ссуды под залог какой-
либо вещи.

ВЕЩЬ – в гражданском праве – объект собственности. 
В. может отчуждаться (продаваться) или наследоваться. В. 
делятся по различным основаниям на следующие катего-
рии: а) определяемые родовыми признаками и индивиду-
ально-определенные; б) делимые и неделимые; в) потреб-
ляемые и непотребляемые. Различаются тж. главная В. и ее 
принадлежность (В., служащая главной В. и связанная с ней 
общим хозяйственным назначением). Каждое из указанных 
делений имеет соответствующие юридические последствия. 
В гражданском праве деньги и ценные бумаги тж. призна-
ются вещью. См. тж. ИНДИВИДУАЛЬНО-ОПРЕДЕЛЕННАЯ 
ВЕЩЬ, ДЕЛИМЫЕ И НЕДЕЛИМЫЕ ВЕЩИ, ПОТРЕБЛЯЕ-
МЫЕ ВЕЩИ, СЛОЖНАЯ ВЕЩЬ.

ВЕЩЬ ГЛАВНАЯ – см. ГЛАВНАЯ ВЕЩЬ И ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТЬ.

ВЕЩЬ ИМЕННАЯ – см. ИМЕННАЯ ВЕЩЬ.
ВЕЩЬ ИНДИВИДУАЛЬНО-ОПРЕДЕЛЕННАЯ – см. ИН-

ДИВИДУАЛЬНО-ОПРЕДЕЛЕННАЯ ВЕЩЬ.
ВЕЩЬ НЕДЕЛИМАЯ – см. НЕДЕЛИМАЯ ВЕЩЬ.
ВЕЩЬ СЛОЖНАЯ – см. СЛОЖНАЯ ВЕЩЬ.
ВЗАИМНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – объединение капита-

лов различных инвесторов для капиталовложений в различ-
ные объекты, становящиеся в результате такой операции 
В.с., доходы от которой и расходы на нее распределяются 
в зависимости от доли средств каждого из инвесторов в об-
щей сумме. 

ВЗАИМНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД – разновид-
ность инвестиционной компании. Использует выручку от 
выпуска собственных акций для вложения денег в ценные 
бумаги других компаний. Такая компания обычно владеет 
менее 5-10 % акций одной компании и этим отличается от 
холдинговой компании; инвестиции учитываются на базе те-
кущих рыночных оценок.

ВЗАИМНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ БАНКИ – разновид-
ность кооперативных банковских учреждений в США, от-
носящихся к категории некоммерческих и не имеющих 
акционерного капитала, первоначальный капитал которых 
возвращается учредителям через определенное время. 
Управляются советом доверенных лиц, официально не по-
лучающих вознаграждение. Помимо традиционных сбере-
гательных и инвестиционных счетов, на которых аккумули-
руются средства мелких вкладчиков, открывают клиентам 
нау-счета. Основным видом активных банковских операций 
является ипотечный кредит, а в последнее время – и потре-
бительский кредит. Прибыль, получаемая от этих и других 
операций (страхования, инвестиций в ценные бумаги и не-
движимость и др.), используется для создания гарантийных 
фондов и выплаты процентов. К ним применяется льготный 
налоговый режим. Процентные ставки по вкладам во взаим-
но-сберегательных банках ниже, чем в коммерческих бан-
ках. В Великобритании взаимно-сберегательным соответс-
твуют доверительно-сберегательные банки.

ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ КЛУБ – см. КЛУБ ВЗА-
ИМНОГО СТРАХОВАНИЯ.

ВЗАИМНОЕ СТРАХОВАНИЕ – форма взаимной стра-
ховой защиты, при которой каждый страхователь одновре-
менно является членом страхового общества, страховой 
компании. Соглашения о В.с., распределении убытков меж-

ду лицами, заключившими такое соглашение, известны с 
глубокой древности. В соответствии со ст. 968 ГК РФ граж-
дане и юридические лица могут страховать свое имущест-
во и иные имущественные интересы, страхование которых 
допускается законом, на взаимной основе путем объедине-
ния в обществах В.с. необходимых для этого средств. Об-
щества В.с. осуществляют страхование имущества и иных 
имущественных интересов своих членов и являются неком-
мерческими организациями. Особенности правового поло-
жения обществ В.с. и условия их деятельности должны оп-
ределяться в соответствии с ГК РФ федеральным законом 
о взаимном страховании. Страхование имущества и иму-
щественных интересов своих членов обществами В.с. осу-
ществляется непосредственно на основании членства, если 
учредительными документами общества не предусмотрено 
заключение в этих случаях договоров страхования. Общие 
правила о страховании, предусмотренные ГК РФ, применя-
ются к отношениям по страхованию между обществом В.с. 
и его членами, если иное не предусмотрено законом о В.с., 
учредительными документами соответствующего общества 
или установленными им правилами страхования. Осущест-
вление обязательного страхования путем В.с. допускается в 
случаях, предусмотренных законом о В.с.

ВЗАИМНОСТИ ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП ВЗАИМНОС-
ТИ.

ВЗАИМНЫЙ ЗАЧЕТ ЧЕКОВ – взаимное погашение 
встречно выданных чеков на сумму встречных обязательств 
по взаимному соглашению сторон. Применяется для упро-
щения расчетов.

ВЗАИМНЫЙ ФОНД – инвестиционная компания, кото-
рая объединяет средства своих акционеров (пайщиков) с 
целью вложения в капитал, облигации, казначейские бумаги 
или краткосрочные инструменты денежного рынка. Общий 
фонд распределяется между членами пропорционально их 
доле в активах, в которые инвестируются средства фонда.

ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ ДЕБЕТОВОЕ САЛЬДО – см. 
ДЕБЕТОВОЕ САЛЬДО ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ.

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ ИНСТИТУТЫ – в междуна-
родных отношениях – сеть усиливающих друг друга между-
народных институтов, которые занимаются различными ас-
пектами безопасности в широком смысле этого слова. Такие 
институты поддерживают друг друга, не соперничают и не 
дублируют деятельность других.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМЫЕ ТОВАРЫ – товары, приме-
нение одного из которых требует одновременного исполь-
зования другого товара, дополняющего первый. Например, 
дополняющим товаром к автомобилю служит моторное мас-
ло, а к моторному маслу – пластиковая тара для него. При 
изменении спроса на один из таких товаров спрос на другой 
меняется аналогичным образом. 

ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА – 1) участники сделки: 
являющиеся родственниками или совладельцами предпри-
ятия; связанные трудовыми отношениями; находящиеся 
под непосредственным либо косвенным контролем третье-
го лица; совместно контролирующие, непосредственно или 
косвенно, третье лицо; 2) один из участников сделки, либо 
являющийся одновременно должностным лицом другого 
участника, либо находящийся под непосредственным или 
косвенным контролем другого участника сделки.

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ТОВАРЫ – группа товаров, 
которые могут быть сравнимы по их функциональному на-
значению, применению, качественным и техническим харак-
теристикам, цене и другим параметрам таким образом, что 
покупатель действительно заменяет или готов заменить их 
друг другом в процессе потребления (в т.ч. производствен-
ного).

ВЗАИМОПОМОЩИ ФОНД – см. ФОНД ФИНАНСОВОЙ 
ВЗАИМОПОМОЩИ.

ВЗАИМОУВЯЗАННАЯ СЕТЬ СВЯЗИ – комплекс техно-
логически сопряженных сетей электросвязи на территории 

ВЕЩ-ВЗА
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Российской Федерации, обеспеченный общим централизо-
ванным управлением.

ВЗНОС АВАРИЙНЫЙ – см. АВАРИЙНЫЙ ВЗНОС.
ВЗНОС В НАТУРЕ – взнос, осуществляемый при обра-

зовании акционерного общества или при увеличении его ка-
питала. Дает такие же права, как акционерам, оплатившим 
акции в денежной форме. Может состоять в предоставлении 
обществу земельных участков, зданий, оборудования, соот-
ветствующей клиентуры и т.п. Такие взносы подлежат де-
нежной оценке и рассматриваются как часть акционерного 
капитала. Взносы в форме ценной информации, предостав-
ления престижного имени для фирменного наименования к 
акционерному капиталу не относятся.

ВЗНОС ГАРАНТИЙНЫЙ – см. ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС.
ВЗНОС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – см. ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫЙ ВЗНОС.
ВЗНОС НАКОПИТЕЛЬНЫЙ – см. НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 

ВЗНОС.
ВЗНОС ПАЕВОЙ – см. ПАЕВОЙ ВЗНОС.
ВЗНОС ПАЕВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – см. ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ВЗНОС.
ВЗНОС ПЕНСИОННЫЙ – см. ПЕНСИОННЫЙ ВЗНОС.
ВЗНОС РАСЧЕТНЫЙ – см. РАСЧЕТНЫЙ СУММАРНЫЙ 

ВЗНОС.
ВЗНОС СТРАХОВОЙ – см. СТРАХОВОЙ ВЗНОС.
ВЗНОС СТРАХОВОЙ ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ – см. ЕДИ-

НОВРЕМЕННЫЙ СТРАХОВОЙ ВЗНОС.
ВЗНОС ЧЛЕНСКИЙ – см. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ.
ВЗНОС ЧЛЕНСКИЙ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ – см. ВСТУПИ-

ТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС.
ВЗНОСА СТРАХОВОГО ТАРИФ – см. ТАРИФ СТРАХО-

ВОГО ВЗНОСА.
ВЗНОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ – см. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ВЗНОСЫ.
ВЗНОСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ – см. ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫЕ ВЗНОСЫ.
ВЗНОСЫ ЦЕЛЕВЫЕ – см. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ.
ВЗНОСЫ ЧЛЕНСКИЕ – см. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ.
ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО – жидкое или твердое ве-

щество, которое используется для взрывания в промышлен-
ной и военной области. В.в. в физическом смысле является 
общим понятием; под ним понимаются все вещества, ко-
торые могут взрываться. Под взрыванием понимают жела-
емое причинение взрыва для разрушения или сотрясения 
объекта.

ВЗЫСКАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ – см. АДМИНИС-
ТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ.

ВЗЫСКАНИЕ БЕССПОРНОЕ – см. БЕССПОРНОЕ 
ВЗЫСКАНИЕ.

ВЗЫСКАНИЕ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ И ТРАНСПОР-
ТНЫХ СРЕДСТВ – в таможенном праве – принудительное 
изъятие денежной суммы, составляющей свободную (рыноч-
ную) цену: 1) товаров и транспортных средств, являющихся 
непосредственными объектами нарушения таможенных 
правил; 2) товаров и транспортных средств со специально 
изготовленными тайниками, использованными для переме-
щения через таможенную границу Российской Федерации 
с сокрытием предметов, являющихся непосредственными 
объектами нарушения таможенных правил.

ВЗЫСКАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И МЕРЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ – взыскание неуплаченных тамо-
женных платежей; осуществляется таможенным органом 
Российской Федерации в бесспорном порядке независимо 
от времени обнаружения факта неуплаты, за исключением 
взыскания платежей с физических лиц, перемещающих 
товары через таможенную границу РФ не для коммерчес-
ких целей, с которых взыскание производится в судебном 
порядке. За время задолженности взыскивается пеня. При 
отсутствии у плательщика денежных средств взыскание об-
ращается на имущество плательщика в соответствии с зако-
нодательством РФ. 

ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИП-
ЛИНЫ – в соответствии с Трудовым кодексом РФ за нару-
шение трудовой дисциплины администрация предприятия, 
организации или учреждения вправе применить следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; уволь-
нение по соответствующим основаниям. Федеральными 
законами, уставами и положениями о дисциплине для от-
дельных категорий работников могут быть предусмотрены 
также и другие дисциплинарные взыскания. Не допускается 
применение дисциплинарных взысканий, не предусмотрен-
ных федеральными законами, уставами и положениями о 
дисциплине. За каждый проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание и не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 
болезни работника или пребывания его в отпуске.

ВЗЯТКИ ДАЧА – см. ДАЧА ВЗЯТКИ.
ВЗЯТКИ ПОЛУЧЕНИЕ – см. ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ.
ВЗЯТКИ ПРОВОКАЦИЯ – см. ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ 

ЛИБО КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА.
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО – в российском уголовном праве 

это понятие охватывает три вида преступлений против го-
сударственной власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления: получение 
взятки, дача взятки, посредничество во В. Отягчающими 
вину обстоятельствами являются ответственное положение 
должностного лица, наличие судимости за В., получение 
взятки, сопряженное с ее вымогательством, неоднократ-
ность получения взятки.

ВИГИ – английская политическая партия XVII-XIX вв., 
выражавшая интересы крупной торговой и финансовой бур-
жуазии, предшественница либеральной партии. Название 
этой английской партии появляется впервые в 1679 г., также 
как и название тори, обозначающее противников вигов.

ВИД ВООРУЖЕННЫХ СИЛ – составная часть воору-
женных сил государства, предназначенная для ведения во-
енных действий в определенной сфере, в том числе на суше, 
на море и в воздушном пространстве. Каждый В.в.с. состоит 
из родов войск (сил), специальных войск и тыла. Возглав-
ляется главнокомандующим (командующим); в качестве 
основного органа управления имеет главный штаб (штаб). 
В вооруженных силах РФ имеется четыре В.в.с.: Ракетные 
войска стратегического назначения, Сухопутные войска, Во-
енно-воздушные силы и Военно-морской флот.

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО – 1) документ, выдаваемый 
иностранным гражданам или апатридам на право прожи-
вания в данном государстве; документ, удостоверяющий 
личность лица без гражданства, выданный в подтверждение 
разрешения на постоянное проживание на территории Рос-
сийской Федерации лицу без гражданства или иностранно-
му гражданину и подтверждающий их право на свободный 
выезд из Российской Федерации и возвращение в Российс-
кую Федерацию; 2) в дореволюционной России – документ, 
выдаваемый в предусмотренных законом случаях вместо 
паспорта.

ВИД ОТХОДОВ – совокупность отходов, которые имеют 
общие признаки в соответствии с системой классификации 
отходов.

ВИДЕОТЕКА – организация или служба (отдел библио-
теки), в обязанность которой входит сбор, хранение и пре-
доставление в распоряжение пользователей видеодокумен-
тов.

ВИДЕОРОЛИК – в избирательной кампании – разновид-
ность агитационного сообщения, предназначенная для раз-
мещения в телеэфире. Также возможны и другие варианты 
размещения, например, показ ролика по видеомониторам, 
размещенным на улицах города или в других публичных 
местах. Чаще всего В. используются для заполнения бес-
платных эфиров, предоставляемых телеканалами, среди 
учредителей которых есть государство или муниципалите-
ты. Как правило, это пятиминутное зачитывание программы 
кандидатом перед телекамерой. Самый распространенный 
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жанр агитационных роликов: «говорящая голова» – канди-
дат сидит перед камерой и зачитывает собственную предвы-
борную программу. В последнее время жанры агитационных 
роликов стали более разнообразными. Появились закад-
ровые чтения биографии с иллюстрациями «трудовой» де-
ятельности кандидата, высказывания авторитетных персон 
о кандидате и т.п. Но до сих пор вторичность В. сказывается 
в их жанре – чаще всего это предвыборный листовочный 
текст, иллюстрированный видеорядом. 

ВИДОК – в древнерусском праве – свидетель.
ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ – представи-

тельные органы (законодательные учреждения – федераль-
ное собрание, конгресс, парламент, сейм и т.д.) и местные 
органы власти и самоуправления, сформированные на ос-
нове выборов; исполнительно-распорядительные органы 
(правительство, центральные ведомства, их подразделения 
на местах); судебные органы и связанные с ними иные пра-
воохранительные учреждения (следственные органы, проку-
ратура), в т.ч. органы конституционного надзора и контроля. 
Особое место в плане современного понимания разделения 
властей имеет глава государства, т.е. институт президент-
ства, который связан со всеми ветвями власти. По терри-
ториальной сфере деятельности различают: федеральные; 
республиканские; местные. По характеру полномочий: ор-
ганы общей компетенции (советы министров, правитель-
ства); органы специальной компетенции (прокуратура). По 
порядку осуществления компетенции государственные ор-
ганы делятся на коллегиальные и единоначальные органы. 
По правовым формам деятельности – на правотворческие; 
исполнительные; правоохранительные. Государственный 
орган состоит из государственных служащих, т.е. работни-
ков, выполняющих работу и получающих заработную плату 
в государственном органе согласно занимаемой должности 
и подчиненных служебной дисциплине. Объем и порядок ис-
пользования ими властных полномочий (компетенция) уста-
навливаются законом и фиксируются в особом юридическом 
документе – должностной инструкции, штатном расписании 
и др. К числу государственных служащих относится долж-
ностное лицо, обладающее властными правомочиями в силу 
занимаемой должности и имеющее право самостоятельно 
принимать решения по их использованию. Президент как 
глава государства является высшим должностным лицом.

ВИДЫ КОНСТИТУЦИЙ – в первую очередь конституции 
принято разделять на писаные и неписаные. Писаные кон-
ституции представляют собой единый акт, регулирующий 
важнейшие стороны жизни государства. Неписаные конс-
титуции являются собранием различных законов, в своей 
совокупности составляющих конституционное право данной 
страны. Например, в Великобритании, являющейся консти-
туционной монархией, конституционное право составляют 
парламентские законы, конституционные соглашения, су-
дебные решения и др. Таких документов насчитывается в 
этой стране около 4 тыс. По содержанию конституции быва-
ют идеологическими (предназначенными, главным образом, 
для пропагандистских целей), конституциями власти (уста-
навливающими и распределяющими властные функции) 
и конституциями человека (в центре которых человек, его 
права и свободы).

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ – Ко-
дексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации различаются следующие В.н.т.п.: незаконное 
перемещение товаров и (или) транспортных средств через 
таможенную границу Российской Федерации; недеклари-
рование либо недостоверное декларирование товаров и 
(или) транспортных средств; несоблюдение запретов и (или) 
ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию 
Российской Федерации и (или) вывоз товаров с таможенной 
территории Российской Федерации; недекларирование либо 
недостоверное декларирование физическими лицами инос-
транной валюты или валюты Российской Федерации; нару-
шение режима зоны таможенного контроля; непринятие мер 

в случае аварии или действия непреодолимой силы; пред-
ставление недействительных документов при таможенном 
оформлении; причаливание к находящимся под таможенным 
контролем судну или другим плавучим средствам; недостав-
ка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа 
либо утрата товаров или документов на них; несоблюдение 
порядка внутреннего таможенного транзита или таможен-
ного режима международного таможенного транзита; унич-
тожение, повреждение, удаление, изменение либо замена 
средств идентификации; несоблюдение сроков подачи тамо-
женной декларации или представления документов и сведе-
ний; проведение грузовых и (или) иных операций без разре-
шения таможенного органа; нарушение порядка помещения 
товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка со-
вершения с ними операций; непредставление в таможенный 
орган отчетности; нарушение сроков временного хранения 
товаров; представление недействительных документов для 
выпуска товаров до подачи таможенной декларации; невы-
воз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) 
транспортных средств физическими лицами; несоблюдение 
таможенного режима; незаконные пользование или распо-
ряжение условно выпущенными товарами либо незаконное 
пользование арестованными товарами; незаконные при-
обретение, пользование, хранение либо транспортировка 
товаров и (или) транспортных средств; нарушение сроков 
уплаты таможенных платежей; незаконное осуществление 
деятельности в области таможенного дела.

ВИДЫ НОРМ ПРАВА – по видам нормы права подразде-
ляются на: управомочивающие (предоставляющие гражда-
нам возможность соответствующим образом действовать), 
обязывающие (требующие должного поведения) и запре-
щающие (которые устанавливают запреты на совершение 
определенных действий).

ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ – по видам правонаруше-
ния подразделяются на: дисциплинарные проступки – на-
рушения учебной или производственной дисциплины, внут-
реннего распорядка, установленного и соответствующей 
организации, гражданско-правовые проступки – причинение 
имущественного вреда, нарушение иных имущественных 
или личных интересов, защищаемых законом; админист-
ративные проступки – за запрещенное административным 
законодательством посягательство на государственный или 
общественный порядок, собственность, права и свободы 
граждан, установленный порядок управления; преступле-
ния – общественно опасные действия или бездействия, за 
которые в законе предусмотрено уголовное наказание.

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ – брокерская деятельность, ди-
лерская деятельность, деятельность по управлению цен-
ными бумагами, деятельность по определению взаимных 
обязательств (клиринг), депозитарная деятельность – де-
ятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, 
деятельность по организации торговли на рынке ценных бу-
маг 

ВИДЫ РИСКА СПЕЦИАЛЬНЫЕ – см. СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ВИДЫ РИСКА.

ВИДЫ РЫБ ДАЛЕКО МИГРИРУЮЩИЕ – см. ДАЛЕКО 
МИГРИРУЮЩИЕ ВИДЫ РЫБ И ДРУГИХ ВОДНЫХ ЖИВОТ-
НЫХ.

ВИДЫ РЫБ КАТАДРОМНЫЕ – см. КАТАДРОМНЫЕ 
ВИДЫ РЫБ.

ВИДЫ РЫБ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ – см. ТРАНСГРАНИЧ-
НЫЕ ВИДЫ РЫБ И ДРУГИХ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ.

ВИДЫ РЫБ ТРАНСЗОНАЛЬНЫЕ – см. ТРАНСЗОНАЛЬ-
НЫЕ ВИДЫ РЫБ И ДРУГИХ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ.

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ – все социальные нормы, 
действующие в современном обществе, подразделяются по 
двум основаниям: а) способ создания; б) средства охраны 
их требований от нарушений. На основе этого выделяются 
следующие виды социальных норм. Нормы права – это об-
щеобязательные правила поведения, которые устанавлива-
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ются или санкционируются (признаются) государством и ох-
раняются его принудительной силой. Нормы морали (нравс-
твенности) – правила поведения, которые устанавливаются 
в обществе в соответствии с моральными представлениями 
людей о добре и зле, справедливости и несправедливости, 
долге, чести, достоинстве и охраняются силой обществен-
ного мнения или внутренним убеждением. Нормы обще-
ственных организаций (корпоративные) представляют собой 
правила поведения, содержащиеся в уставах, программах 
и других документах партий, профсоюзов, общественных 
объединений, массовых движений. Эти нормы обязательны 
только для членов данных общественных формирований и 
охраняются с помощью мер общественного воздействия, 
предусмотренных в уставных документах этих организаций. 
Нормы религии регулируют отношения между верующими 
людьми, их участие в отправлении культов, порядок бого-
служения и т.д. Религиозные нормы в течение тысячелетий 
регулировали отношения не только между членами религи-
озных общин, но использовались тж. в качестве правовых 
норм (в частности, при регулировании семейно-брачных от-
ношений, землепользования, наследования и т.д.). Они со-
держатся в религиозных книгах (Ветхий Завет, Новый Завет, 
Коран, талмуд, религиозные книги буддистов и др.). Нормы 
обычаев – это правила поведения, сложившиеся в обществе 
при определенных условиях и в результате их многократного 
повторения, вошедшие в привычку людей. Особенность этих 
норм поведения состоит в том, что они исполняются в силу 
привычки, ставшей естественной жизненной потребностью 
человека. Реализация их осуществляется, как правило, без 
размышлений о том, каково происхождение нормы в силу 
эмоционального восприятия и определенного автоматизма. 
Нормы традиций – это правила поведения (особый вид обы-
чаев), выступающие в виде наиболее общих и стабильных 
направлений деятельности человека, связанные с опреде-
ленным духовным складом личности, его мировоззрением 
(например, семейные, профессиональные, военные, нацио-
нальные и другие традиции). Поэтому искоренить традицию 
можно путем идейного воздействия на людей. Напротив, 
обычай может быть вытеснен только другим обычаем. Нор-
мы ритуалов представляют собой такую разновидность со-
циальных норм, которая определяет правила поведения лю-
дей при совершении обрядов и охраняется мерами мораль-
ного воздействия. Ритуальные нормы широко используются 
при проведении национальных праздников, бракосочетаний, 
официальных встреч государственных и общественных де-
ятелей и официальных приемов (банкетов). Особенность ре-
ализации ритуальных норм – их красочность и театрализо-
ванность. Деление социальных норм проводится не только 
по способу их установления и охраны, но и по содержанию. 
По этому признаку выделяются политические, технические, 
трудовые, семейные, нормы культуры, религии и др. Все со-
циальные нормы в их совокупности и взаимосвязи называ-
ются правилами человеческого общежития.

ВИДЫ ТОПЛИВА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ – см. АЛЬТЕР-
НАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА.

ВИДЫ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ – в зависи-
мости от характера и тяжести совершенного преступления 
уголовное преследование, включая обвинение в суде, осу-
ществляется в публичном, частно-публичном и частном по-
рядке. Уголовные дела частного обвинения возбуждаются не 
иначе как по заявлению потерпевшего, его законного пред-
ставителя и подлежат прекращению в связи с примирением 
потерпевшего с обвиняемым. Примирение допускается до 
удаления суда в совещательную комнату для постановления 
приговора. Уголовные дела частно-публичного обвинения, 
возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, но 
прекращению в связи с примирением потерпевшего с обви-
няемым не подлежат, за исключением случаев, предусмот-
ренных ст. 25 УПК РФ. Прокурор, а также следователь или 
дознаватель с согласия прокурора вправе возбудить уголов-
ное дело о любом преступлении частного или частно-пуб-

личного обвинения и при отсутствии заявления потерпевше-
го, если данное преступление совершено в отношении лица, 
находящегося в зависимом состоянии или по иным причи-
нам не способного самостоятельно воспользоваться прина-
длежащими ему правами. Уголовные дела за исключением 
уголовных дел частного или частно-публичного обвинения 
считаются уголовными делами публичного обвинения. 

ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ – государственная облигация, 
облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сер-
тификаты, банковская сберегательная книжка на предъяви-
теля, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги 
и другие документы, которые законом о ценных бумагах или 
в установленном им порядке отнесены к числу ценных бу-
маг. См. тж. ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – основ-
ные виды юридической ответственности по названиям од-
ноименны с теми видами правонарушений, за которые она 
установлена. Различаются: дисциплинарная ответствен-
ность – за нарушение учебной или трудовой дисциплины; 
гражданская ответственность – за повреждение имущества, 
причинение имущественного ущерба, а тж. связанных с ним 
личных неимущественных интересов; административная 
ответственность – за запрещенное административным за-
конодательством посягательство на государственный или 
общественный порядок, собственность, права и свободы 
граждан, установленный порядок управления; уголовная от-
ветственность – за запрещенное уголовным законодательс-
твом посягательство на конституционный строй Российской 
Федерации, собственность, личность, права и свободы че-
ловека и гражданина и др. Юридическую ответственность 
закон связывает с возрастом: с 14 лет наступает уголовная 
ответственность за совершение ряда преступлений (убийс-
тво, изнасилование, разбой, грабеж, кража, злостное ху-
лиганство, хищение огнестрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ, хищение наркотических веществ 
и др.); имущественная ответственность по сделкам, со-
вершенным несовершеннолетними и за причиненный ими 
имущественный вред; с 16 лет – уголовная ответственность 
почти за все виды преступлений; административная ответс-
твенность за административные правонарушения (проступ-
ки); 18 лет – полное гражданское совершеннолетие, когда 
наступает ответственность по всем законам, в том числе о 
военной службе и семейному законодательству.

ВИЗА (от лат. visus – увиденный, просмотренный) – 1) 
отметка в паспорте, означающая специальное разрешение 
государства на въезд, выезд, проживание или проезд че-
рез его территорию. Членам дипломатических представи-
тельств, делегатам международных конференций и т.п. ли-
цам выдаются специальные дипломатические В., согласно 
которым к данным лицам должно быть проявлено особое 
внимание и уважение со стороны пограничных и других 
властей государства, в которое они прибывают. В. выдает-
ся на определенный срок. Система В. предназначена для 
того, чтобы дать возможность государству контролировать 
и регулировать въезд иностранных граждан в страну, а тж. в 
определенных случаях контролировать выезд собственных 
граждан за рубеж. Довольно широкое распространение в 
настоящее время получила практика безвизового въезда на 
основе специального соглашения между соответствующими 
странами; 2) надпись на к.-л. документе или акте, удосто-
веряющая его подлинность или придающая ему силу; 3) от-
метка в документе, представляющая резолюцию, указание 
исполнителям или разрешение на определенные действия, 
требующие такого разрешения. Получение В., ее постановку 
в документе называют визированием документа.

ВИЗАНТИЙСКОЕ ПРАВО – правовая система Визан-
тии (VI-XV вв.), основу которой составляла кодификация 
Юстиниана. В.п. характеризовалось дуализмом церковного 
и светского права (нормы которых содержались в особых 
сборниках – «Номоканонах»). В.п. было заимствовано фео-
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дальным правом Армении, Грузии, некоторых стран Европы 
и Азии.

ВИЗИРЬ (ВЕЗИР) (араб.) – высший сановник и руководи-
тель ведомств во многих государствах Ближнего и Среднего 
Востока, главным образом в средние века и новое время.

ВИЗИТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ – см. ДИПЛОМАТИЧЕС-
КИЙ ВИЗИТ.

ВИКАРИЙ (лат. vicarius – заместитель) – епископ, яв-
ляющийся помощником архиерея (Православная Церковь); 
помощник епископа или приходского священника (католи-
ческая церковь). 

ВИКТИМОЛОГИЯ – (от лат. victima – жертва) – раздел 
криминологии, дословно – учение о жертве преступления. В. 
изучает личность жертвы, отношения между преступником 
и жертвой в целях предупреждения преступности. На этой 
основе В. разрабатывает теории, прогнозирующие вероят-
ность стать жертвой преступления, методы работы с жерт-
вой, а тж. методы защиты потенциальных жертв.

ВИНА – 1) психическое отношение лица к своему проти-
воправному поведению (действию или бездействию) и его 
последствиям. В различных отраслях права предусмотрены 
различные формы В. и их влияние на меру ответственности. 
В уголовном и гражданском праве В. выражается в форме 
умысла или неосторожности. Преступление признается со-
вершенным умышленно, если лицо, его совершившее, со-
знавало общественно опасный характер своего действия 
или бездействия, предвидело его общественно опасные 
последствия и желало (прямой умысел) либо сознательно 
допускало (косвенный умысел) их наступление. Преступ-
ление признается совершенным по неосторожности, если 
лицо, его совершившее, предвидело возможность наступ-
ления общественно опасных последствий своего действия 
или бездействия, но легкомысленно рассчитывало на их 
предотвращение (преступная самонадеянность), либо не 
предвидело возможности наступления таких последствий, 
хотя должно было и могло их предвидеть (преступная не-
брежность). При отсутствии в действиях лица В. речь идет 
о случае – казусе, исключающем привлечение к уголовной 
ответственности. В российском гражданском праве В. – ус-
ловие ответственности за гражданское правонарушение: 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорного 
или иного обязательства, совершение незаконной сделки, 
причинение имущественного вреда и т.п. В соответствии со 
ст. 401 ГК РФ В. лица, совершившего гражданское право-
нарушение, предполагается; для освобождения от ответс-
твенности нарушитель должен доказать отсутствие своей 
В. Форма В. (умысел или неосторожность), как правило, не 
влияет на размер гражданско-правовой ответственности. 
Если в наступлении неблагоприятных последствий виновны 
обе стороны правоотношения, то учитывается В. той и дру-
гой стороны. При неисполнении или ненадлежащем испол-
нении обязательства по В. обеих сторон суд соответственно 
уменьшает размер ответственности должника (ст. 404 ГК 
РФ). В некоторых случаях гражданское право предусмат-
ривает возникновение ответственности и при отсутствии В. 
правонарушителя, т.е. за сам факт противоправного пове-
дения. Так, если законом или договором не предусмотрено 
иное, лицо, не исполнившее или ненадлежащим способом 
исполнившее обязательство при осуществлении предпри-
нимательской деятельности (и только в этом случае), несет 
ответственность даже при отсутствии В., если только не 
докажет, чго надлежащее исполнение обязательства ока-
залось невозможным вследствие действия непреодолимой 
силы (ст. 401 ГК РФ); организация или гражданин обязаны 
возместить вред, причиненный источником повышенной 
опасности (например, автомобилем), кроме случаев, когда 
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего (ст. 1079 ГК РФ). Возникший в этих случаях 
вред подлежит возмещению, даже если причинитель дока-
зал, что им приняты все меры для предотвращения вреда; 2) 
в международном публичном праве – установленный факт 

совершения субъектом международно-противоправного де-
яния, влекущего его международную ответственность. См. 
тж. ВМЕНЕНИЕ ВИНЫ.

ВИНА ВСТРЕЧНАЯ – см. ВСТРЕЧНАЯ ВИНА.
ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК (лат. vindicatio, от vindico – 

заявляю претензию, требую) – иск «невладеющего собствен-
ника к владеющему несобственнику», т.е. иск собственника 
об истребовании вещи из чужого незаконного владения, о 
возврате принадлежащего ему имущества. Правила ис-
требования собственником своей вещи на основании В.и. 
в ряде государств основаны на презумпции о том, что вла-
делец движимого имущества является его собственником. 
Ввиду действия такого положения обязанность доказательс-
тва неправомерного характера владения вещью ответчиком 
ложится на истца, а владелец-ответчик от доказательства 
основания приобретения им владения освобождается. От 
добросовестного приобретателя, который возмездно приоб-
рел имущество, оно может быть истребовано лишь в слу-
чае, если было утеряно собственником или лицом, которому 
сам собственник передал это имущество во владение (на-
пример, во временное пользование), похищено у того или 
другого либо выбыло из владения иным путем помимо их 
воли. Собственник вправе потребовать не только возврата 
имущества, но и возмещения доходов, которые незаконный 
владелец извлек или должен был извлечь за все время вла-
дения (если владелец недобросовестный) или со времени, 
когда он узнал или должен был узнать о правомерности вла-
дения (если владелец добросовестный). При этом владелец 
имущества вправе требовать от собственника возмещения 
произведенных им необходимых затрат на содержание иму-
щества, неотделимых от него улучшений, с того времени, с 
какого собственнику причитаются доходы от этого имущес-
тва.

ВИНДИКАЦИЯ (лат. vindicatio – защита) – истребование 
истцом-собственником своего имущества через суд от лиц, 
владеющих этим имуществом без законных на то основа-
ний. 

ВИНЕЯ (лат. vinea – осадный навес) – приспособление 
в древнеримской армии, применявшееся при осаде крепос-
тей. В. представляла собой лёгкое сооружение на катках со 
стенами и двускатной или плоской крышей. Стены и крыша 
обшивались плетнями (крыша – иногда досками, покрытыми 
сырыми воловьими шкурами или дёрном) для защиты осаж-
дающих от поражения зажигательными и метательными 
средствами. В стенах В. устраивались двери и амбразуры. 
По мере движения В. к укреплению или стене крепости сза-
ди приставлялись другие В.– получался крытый ход. В го-
лове подобного хода ставилась В. более крупного размера 
с наклонным щитом впереди, предназначенным для разме-
щения тарана.

ВИНКУЛИРОВАННЫЕ АКЦИИ – именные акции, пере-
даваемые третьим лицам лишь с разрешения выпустившего 
их акционерного общества. В.а. являются особой формой 
именных акций. Выпускаются с целью узнать, кто является 
акционером, и при необходимости исключить определенную 
категорию лиц из числа акционеров. 

ВИННАЯ МОНОПОЛИЯ – исключительное право го-
сударства или отдельных лиц на производство и продажу 
спиртных напитков. См. тж. ОТКУП.

ВИНО – алкогольная продукция, которая произведена из 
виноматериалов, с содержанием этилового спирта, произве-
денного из пищевого сырья, не более 22 процентов объема 
готовой продукции.

ВИНО НАТУРАЛЬНОЕ – см. НАТУРАЛЬНОЕ ВИНО.
ВИНОДОЛЬСКИЙ ЗАКОН – один из древнейших памят-

ников права южных славян, сборник правовых норм, состав-
ленный в 1288 г. в Винодоле в Хорватии.

ВИНОМАТЕРИАЛЫ – спиртосодержащая пищевая про-
дукция, которая используется в качестве сырья для произ-
водства вина и получена в результате спиртового брожения 
винограда, виноградного сусла либо плодового или ягодно-
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го сока без добавления ароматических и вкусовых добавок, 
без добавления или с добавлением этилового спирта, про-
изведенного из пищевого сырья, и (или) дистиллятов, с со-
держанием этилового спирта не более 22,5 процента объема 
готовой продукции.

ВИНЫ ВМЕНЕНИЕ – см. ВМЕНЕНИЕ ВИНЫ.
ВИНЫ ДОЛЖНИКА ПРЕЗУМПЦИЯ – см. ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ ДОЛЖНИКА.
ВИНЫ ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП ВИНЫ.
ВИРА – в Древней Руси – денежный штраф за убийство 

свободного человека, взимавшийся в пользу князя. За уве-
чье уплачивалось т.н. полувирье.

ВИРА ПОКЛЕПНАЯ – см. ПОКЛЕПНАЯ ВИРА.
ВИРНЫЙ ПОКОН – установление, определявшее раз-

мер корма для княжеских сборщиков судебных пошлин – вир. 
Введение В.п. приписывается Ярославу Мудрому. Согласно 
В.п. население территории или общины, куда приезжал вир-
ник, должно было содержать его и сопровождающих его лиц 
из числа княжеской администрации. Натуральный корм мог 
быть заменен деньгами. Впоследствии были установлены 
более точные размеры хлебных и других кормов, которые 
полагались не только вирнику, но и сопровождавшим его 
княжеским слугам.

ВИРУС КОМПЬЮТЕРНЫЙ – см. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИ-
РУС.

ВИСЛИЦКИЙ СТАТУТ, ВИСЛИЦКО-ПЕТРОКОВСКИЕ 
СТАТУТЫ, СТАТУТЫ КАЗИМИРА ВЕЛИКОГО – свод за-
конов 1346-1347 гг., укреплявший феодальную монархию в 
Польше. 

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР – должность, появившаяся в Рос-
сии при Петре I в ходе первого учреждения губерний в 
1708 г. По Учреждению о губерниях 1775 г. В.-г. были пред-
седателями казенных палат и заменяли губернаторов во 
время отлучек или болезни. В 1837 г. они введены в состав 
губернского правления. По Общему учреждению губерний 
В.-г. являлся непосредственным помощником губернатора 
по всем частям управления, заступал временно его место в 
случаях отсутствия, болезни или увольнения и имел ближай-
ший и ответственный надзор по всем частям губернского 
управления.

ВИЦЕ-КОНСУЛ – должностное лицо к.-л. государства, 
возглавляющее отдельное вице-консульство или имеющее 
этот ранг в консульском учреждении более высокого класса 
в другом государстве. Во втором случае В.-к. может быть не-
сколько, в зависимости от размеров консульского предста-
вительства. Находясь во главе отдельного вице-консульства, 
В.-к. осуществляет все виды работ, присущие руководителю 
консульского учреждения (генерального консула, консула). 
Различие между ними в этом случае является чисто фор-
мальным, отражающим уровень установленных консульских 
отношений между странами. РФ не назначает отдельных 
В.-к. за рубеж и не имеет отдельных В-к. иностранных госу-
дарств на своей территории.

ВИЦЕ-КОРОЛЕВСТВА – в американских колониях Ис-
пании – с XVI в. до Войны за независимость испанских ко-
лоний 1810-1826 гг. – административно-территориальные 
единицы, находившиеся под управлением вице-королей 
(представителей королевской власти).

ВИЦЕ-МЭР – в городе Москве – заместитель мэра, вы-
сшее должностное лицо в системе органов исполнительной 
власти города Москвы. В.-м. осуществляет оперативное ру-
ководство органами исполнительной власти города Москвы 
только в пределах полномочий, предоставленных ему мэ-
ром, издает распоряжения по кругу вопросов, определенных 
мэром.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ – 1) постоянный заместитель прези-
дента в ряде стран с республиканской формой правления 
(США, Бразилия, Индия, Казахстан и др.). В.-п. избирает-
ся, как правило, на тот же срок и тем же способом, что и 
президент. Требования, предъявляемые к кандидату в В.-п., 
обычно те же, что и к кандидату в президенты. В.-п. соглас-

но конституциям ряда государств (США, Индии, Аргентины) 
является по должности председателем верхней палаты пар-
ламента. В.-п. при наступлении ряда обстоятельств (смер-
ти, отставки, отстранения, болезни, отсутствия президента) 
либо автоматически становится президентом (например, в 
США, Аргентине), либо замещает его должность лишь на 
время действия данных обстоятельств (например, в Индии). 
В РФ должность В.-п. существовала в 1991-1993 гг., ныне 
действующей Конституцией РФ 1993 г. не предусмотрена; 2) 
одно из высших должностных лиц в корпорации, компании, 
замещающее президента, а тж. руководящее одним из ос-
новных направлений деятельности компании.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ЗАРАЖЕНИЕ – см. ЗАРАЖЕНИЕ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ – неизлечимое заболевание, вызы-
ваемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которое 
приводит к появлению синдрома приобретенного иммуноде-
фицита человека (СПИД). В РФ с 1987 г. установлена уго-
ловная ответственность за заведомое поставление другого 
лица в опасность заражения, а тж. за заражение заболева-
нием СПИД.

ВКЛАД – денежные средства или ценные бумаги, вне-
сенные физическим лицом в банк или в другое финансовое 
учреждение в целях хранения и получения дохода. Лицо, 
внесшее В., называют вкладчиком. Доход по В. выплачива-
ется в денежной форме в виде процентов. В. возвращается 
вкладчику по его первому требованию в порядке, предус-
мотренном для вклада данного вида федеральным законом 
и соответствующим договором. Существуют именные В. и 
В. на предъявителя. В. на предъявителя имеет право поль-
зоваться любое лицо, предъявившее документ, удостоверя-
ющий вложение средств. В. до востребования вносятся без 
указания срока хранения, а срочные В. – на определенный 
срок. По денежным вкладам банк выплачивает процент, а 
по другим – взимает плату за хранение. В РФ В. принимают-
ся только банками, имеющими такое право в соответствии 
с лицензией, выдаваемой Банком России. Банки обеспечи-
вают сохранность В. и своевременность исполнения своих 
обязательств перед вкладчиками. Привлечение средств во 
В. оформляется договором в письменной форме в двух эк-
земплярах, один из которых выдается вкладчику. Федераль-
ный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» понимает под В. только денежные 
средства в валюте Российской Федерации или иностран-
ной валюте, размещаемые физическими лицами в банке на 
территории Российской Федерации на основании договора 
банковского В. или договора банковского счета, включая 
капитализированные (причисленные) проценты на сумму В. 
См. тж. Договор банковского вклада.

ВКЛАД ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ – 1) банковский депозит, 
который может быть изъят вкладчиком по первому требо-
ванию. Вклады до востребования принимаются как на имя 
определенного лица, так и на предъявителя; 2) средства 
вкладчика на чековом счете в банке.

ВКЛАД БЕССРОЧНЫЙ – см. БЕССРОЧНЫЙ ВКЛАД.
ВКЛАД ВЫИГРЫШНЫЙ – см. ВЫИГРЫШНЫЙ ВКЛАД.
ВКЛАД ДОЛГОСРОЧНЫЙ – см. ДОЛГОСРОЧНЫЙ 

ВКЛАД.
ВКЛАД НА СРОК – вклад, который подлежит возврату 

по истечении установленного срока с уплатой процентов, 
фиксированных на весь период. 

ВКЛАД СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ – см. СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ 
ВКЛАД.

ВКЛАД СРОЧНЫЙ – см. СРОЧНЫЙ ВКЛАД.
ВКЛАД УСЛОВНЫЙ – см. УСЛОВНЫЙ ВКЛАД.
ВКЛАД ЦЕЛЕВОЙ – см. ЦЕЛЕВОЙ ВКЛАД.
ВКЛАДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – документ, подтверж-

дающий внесение средств в кредитное учреждение, содер-
жащий сведения о виде вклада, времени его взноса, фами-
лию вкладчика, название кредитного учреждения, приняв-
шего вклад, размер получаемого процента. 

ВИН-ВКЛ
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ВКЛАДОВ ПЕРЕОЦЕНКА – см. ПЕРЕОЦЕНКА ВКЛА-
ДОВ.

ВКЛАДЧИК – 1) сторона договора банковского вклада 
или договора банковского счета: гражданин Российской Фе-
дерации, иностранный гражданин или лицо без гражданс-
тва, заключившие с банком договор банковского вклада или 
договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, 
в пользу которого внесен вклад. Перед заключением дого-
вора банковского вклада В. вправе потребовать от банка 
предоставления информации о его финансовом положении. 
В. может требовать сохранности денежных средств, давать 
поручение банку об осуществлении расчетов по вкладу. В. 
имеет право потребовать возвращения суммы вклада по 
первому предъявлению в случаях, когда договор был заклю-
чен на условиях до востребования, а тж. по истечении срока 
договора банковского вклада, если договор заключен на оп-
ределенный срок. В. имеет право требовать уплаты банком 
процентов, предусмотренных в договоре, а тж. сохранения 
тайны вклада; 2) физическое или юридическое лицо, явля-
ющееся стороной пенсионного договора и уплачивающее 
пенсионные взносы в фонд.

ВКЛАДЫ ВЕЧНЫЕ – см. ВЕЧНЫЕ ВКЛАДЫ.
ВЛАДЕЛЕЦ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ – государс-

твенный орган, орган местного самоуправления либо юри-
дическое или физическое лицо, осуществляющие владение 
и пользование архивными документами и реализующие пол-
номочия по распоряжению ими в пределах, установленных 
законом или договором.

ВЛАДЕЛЕЦ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОДУКТОВ И (ИЛИ) СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОГО ИН-
ФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА – субъект, реализующий пол-
номочия владения, пользования и распоряжения указанны-
ми объектами в объеме, устанавливаемом собственником.

ВЛАДЕЛЕЦ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НЕОБЩЕ-
ГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, имеющие на праве собственности 
или на ином праве железнодорожный путь необщего поль-
зования, а также здания, строения и сооружения, другие 
объекты, связанные с выполнением транспортных работ и 
оказанием услуг железнодорожного транспорта.

ВЛАДЕЛЕЦ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ 
ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ – субъект, осуществляющий владение и 
пользование указанными объектами и реализующий полно-
мочия распоряжения в пределах, установленных законом.

ВЛАДЕЛЕЦ ИНФРАСТРУКТУРЫ – юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, имеющие инфра-
структуру на праве собственности или на ином праве и ока-
зывающие услуги по ее использованию на основании соот-
ветствующих лицензии и договора.

ВЛАДЕЛЕЦ ТОВАРА – юридическое или физическое 
лицо, которое в данный момент времени фактически распо-
ряжается товаром на правах собственности, владения или 
пользования.

ВЛАДЕЛЕЦ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА – собс-
твенник транспортного средства, а также лицо, владеющее 
транспортным средством на праве хозяйственного ведения 
или праве оперативного управления либо на ином законном 
основании (право аренды, доверенность на право управле-
ния транспортным средством, распоряжение соответствую-
щего органа о передаче этому лицу транспортного средства 
и тому подобное). Не является В.т.с. лицо, управляющее 
транспортным средством в силу исполнения своих служеб-
ных или трудовых обязанностей, в том числе на основании 
трудового или гражданско-правового договора с собствен-
ником или иным В.т.с.

ВЛАДЕЛЕЦ ЦЕННЫХ БУМАГ – юридическое или физи-
ческое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве 
собственности или ином вещном праве. Права владельцев 
на эмиссионные ценные бумаги документарной формы вы-

пуска удостоверяются сертификатами ценных бумаг (если 
сертификаты находятся у владельцев) либо сертификатами 
и записями по счетам депо в депозитариях (если сертифика-
ты переданы на хранение в депозитарии). Права владельцев 
на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы 
выпуска удостоверяются в системе ведения реестра вла-
дельцев ценных бумаг – записями на лицевых счетах у де-
ржателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги 
в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.

ВЛАДЕЛЬЦА АКЦИЙ ОБЩИЕ ПРАВА – см. ОБЩИЕ 
ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА АКЦИЙ.

ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТ ДЕПО – см. СЧЕТ ДЕПО ВЛАДЕЛЬ-
ЦА

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ РЕЕСТР – см. РЕЕСТР 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ.

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ 
РЕЕСТРА – см. СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬ-
ЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

ВЛАДЕНИЕ – в гражданском праве – одна из форм пра-
ва собственности; фактическое обладание вещью, создаю-
щее для обладателя возможность непосредственного воз-
действия на вещь. В. вещью (имуществом), закрепленное 
законом за субъектом права (физическим или юридическим 
лицом), является одним из правомочий собственника. За-
конным (титульным) владельцем может выступать не только 
собственник вещи (имущества), но и наниматель (аренда-
тор) имущества по договору имущественного найма; лицо, 
которому имущество передано по договору о безвозмезд-
ном пользовании; залогодержатель, перевозчик в отноше-
нии переданных ему для транспортировки вещей; хранитель 
имущества; комиссионер и другие лица.

ВЛАДЕЛЕЦ СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПОДПИСИ – фи-
зическое лицо, на имя которого удостоверяющим центром 
выдан сертификат ключа подписи и которое владеет соот-
ветствующим закрытым ключом электронной цифровой 
подписи, позволяющим с помощью средств электронной 
цифровой подписи создавать свою электронную цифровую 
подпись в электронных документах (подписывать электрон-
ные документы).

ВЛАДЕЛЕЦ СУДНА – см. СУДОВЛАДЕЛЕЦ
ВЛАДЕНИЕ ТИТУЛЬНОЕ – см. ТИТУЛЬНОЕ ВЛАДЕ-

НИЕ.
ВЛАСТЕЙ РАЗДЕЛЕНИЕ – см. РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАС-

ТЕЙ.
ВЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЕДИНСТВО – см. 

ЕДИНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.
ВЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНЫ – см. ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.
ВЛАСТИ ДИСКРЕДИТИРОВАНИЕ – см. ДИСКРЕДИТИ-

РОВАНИЕ ВЛАСТИ.
ВЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДУАЛИЗМ – см. ДУА-

ЛИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ.
ВЛАСТИ ОРГАНЫ НАДПАРЛАМЕНТСКИЕ – см. НАД-

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ.
ВЛАСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – см. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ВЛАСТИ.
ВЛАСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМА – см. СИСТЕМА СУ-

ДЕБНОЙ ВЛАСТИ РФ.
ВЛАСТЬ – особые общественные отношения господс-

тва и подчинения, при которых воля и действия одних лю-
дей, организаций преобладает (доминирует) над волей и 
действиями других людей, организаций (подвластными). 
Властвующие имеют возможность повелевать. В первобыт-
ном обществе В. носила сугубо общественный характер. 
Такими властными структурами являлись родовые органы 
управления. Всякая В. реализуется в определенных отно-
шениях – властных отношениях. Потребность в установле-
нии властных отношений возникает в силу необходимости 
регулирования поведения людей. В. старейшин и вождей 
основывалась исключительно на авторитете, на глубоком 
уважении всех членов рода к старшим, их опыту, мудрости, 
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храбрости охотников, воинов. Огромную роль в родовой об-
щине играли обычаи, с помощью которых регулировалась 
жизнедеятельность рода и его членов. С появлением госу-
дарства организация и осуществление В. сосредоточивают-
ся в руках специальных органов, постоянно занимающихся 
управлением общественными делами, т.е. осуществляется 
через «аппарат власти» и основывается на институтах ор-
ганизованного государственного принуждения. В. призвана 
служить обществу, обеспечивать его целостность, надлежа-
щее функционирование, служить личности, обеспечивая и 
охраняя права и свободы граждан.

ВЛАСТЬ ДИСКРЕЦИОННАЯ – см. ДИСКРЕЦИОННАЯ 
ВЛАСТЬ.

ВЛАСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ – см. ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НАЯ ВЛАСТЬ.

ВЛАСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ.

ВЛАСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ – см. ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НАЯ ВЛАСТЬ.

ВЛАСТЬ КОНТРОЛЬНАЯ – см. КОНТРОЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ.

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ – см. ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ.

ВЛАСТЬ ПУБЛИЧНАЯ – см. ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ.
ВЛАСТЬ РЕГЛАМЕНТАРНАЯ – см. РЕГЛАМЕНТАРНАЯ 

ВЛАСТЬ.
ВЛАСТЬ СУДЕБНАЯ – см. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ.
ВЛАСТЬ УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ – см. УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ 

ВЛАСТЬ.
ВЛАСТЬЮ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ – см. ЗЛОУПОТРЕБ-

ЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ ИЛИ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ.
ВЛОЖЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫЕ – см. КАПИТАЛЬНЫЕ 

ВЛОЖЕНИЯ.
ВМЕНЕНИЕ ВИНЫ – заявление одного субъекта пуб-

личного права другому такому же субъекту о возникновении 
правовой ответственности последнего на основании уста-
новленного факта совершения им противоправного деяния. 
При отсутствии противоправности деяния В.в. неоснова-
тельно, и речь может идти лишь о предъявлении претензии 
на возмещение причиненного в процессе правомерной де-
ятельности материального ущерба в случае ответственнос-
ти, предусмотренной договором.

ВМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОЕ – см. ОБЪЕКТИВНОЕ 
ВМЕНЕНИЕ.

ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД – потенциально возможный доход 
налогоплательщика налога, рассчитываемый с учетом сово-
купности условий, непосредственно влияющих на получение 
указанного дохода, и используемый для расчета величины 
налога по установленной ставке.

ВМЕНЯЕМОСТЬ – в уголовном праве – нормальное 
состояние психически здорового человека; выражается в 
способности отдавать отчет в своих действиях и управлять 
ими. В. является необходимым условием вины и уголовной 
ответственности. В случае необходимости В. обвиняемого 
определяется путем судебно-психиатрической экспертизы. 
Предполагается, что каждый гражданин вменяем. Если в 
процессе следствия или суда по этому поводу возникают 
сомнения, назначается судебно-психиатрическая экспер-
тиза, на разрешение которой ставится вопрос, является ли 
лицо вменяемым в отношении инкриминируемого ему де-
яния. В соответствии с Уголовным кодексом РФ не подлежит 
уголовной ответственности лицо, которое во время соверше-
ния общественно опасного деяния находилось в состоянии 
невменяемости, то есть не могло осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими вследствие хронического 
психического расстройства, временного психического рас-
стройства, слабоумия либо иного болезненного состояния 
психики. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным 
законом общественно опасное деяние в состоянии невменя-
емости, судом могут быть назначены принудительные меры 

медицинского характера, предусмотренные Уголовным ко-
дексом. 

ВМЕСТИМОСТЬ РЕГИСТРОВАЯ – см. РЕГИСТРОВАЯ 
ВМЕСТИМОСТЬ. 

ВНЕ ЗАКОНА – см. ОБЪЯВЛЕНИЕ ВНЕ ЗАКОНА
ВНЕБАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ, ЗАБАЛАНСОВЫЙ – бухгал-

терский счет организации, используемый для учета средств, 
не принадлежащих данной организации на правах собствен-
ности, не входящих в баланс, не отраженных в его активах 
и пассивах, например, арендованных основных средств; то-
варно-материальных ценностей, принятых на ответственное 
хранение; оборудования, принятого для монтажа; приватиза-
ционных чеков и т.д. В отличие от балансовых счетов, в кото-
рых записи операций отражаются методом двойной записи, 
для В.с. характерна одинарность записей. Например, при 
получении в аренду основных средств запись производится 
только по дебету счета арендованных основных средств, при 
их возврате арендодателю – только по кредиту счета.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ – расходы, не вошедшие 
в расходные статьи бюджета, выходящие за его пределы, 
осуществляемые из внебюджетных источников. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА – 1) денежные средства 
государства, не включаемые в государственный бюджет и 
используемые по определенному целевому назначению (на-
пример, государственный пенсионный фонд, фонд занятос-
ти, государственный страховой фонд). В.с. аккумулируются 
во внебюджетных целевых фондах; 2) средства, находящие-
ся в распоряжении учреждений и организаций, выделяемые 
не из федерального (местного) бюджета, а формируемые за 
счет других источников. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ – разновид-
ность целевых государственных и местных денежных фон-
дов. В.ц.ф. создаются как на федеральном, так и на реги-
ональном уровнях. Внебюджетные фонды весьма разно-
образны: по своему целевому назначению они могут быть 
разделены на социальные и экономические фонды. К числу 
социальных внебюджетных фондов денежных средств от-
носятся Пенсионный фонд РФ, Государственный фонд за-
нятости населения РФ, Федеральный и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования, Фонд 
социального страхования РФ. К экономическим относятся, 
например, дорожные фонды. Помимо перечисленных су-
ществуют отраслевые и межотраслевые государственные 
внебюджетные фонды. Они образуются при федеральных 
министерствах и иных федеральных органах исполнитель-
ной власти, а тж. в корпорациях, концернах и ассоциациях, 
осуществляющих координацию деятельности по разработ-
ке, финансированию и реализации комплексных и целевых 
научно-технических программ, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ – см. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
СРЕДСТВА; ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ.

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР – деятель-
ность ведомственной пожарной охраны по проверке соблю-
дения организациями, подведомственными соответствую-
щим федеральным органам исполнительной власти, требо-
ваний пожарной безопасности и принятие мер по результа-
там проверки.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФОНД – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФОНД.

ВНЕДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – см. ДЕЛИК-
ТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ВНЕПАРЛАМЕНТСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ – голосование 
избирателей по к.-л. вопросу или законопроекту, проводи-
мое вместо парламентской процедуры, в обход ее. Решение 
или закон на выносятся В.р. без предварительного рассмот-
рения парламентом и, будучи поддержанными на референ-
думе, вступают в силу без к.-л. утверждения парламентом.

ВНЕШНЕГО ДОЛГА КОЭФФИЦИЕНТ ОБСЛУЖИВА-
НИЯ – см. КОЭФФИЦИЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕГО 
ДОЛГА.

ВЛА-ВНЕ
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ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ – одна из 
мер, применяемых к неисправному должнику: процедура 
банкротства, применяемая к должнику в целях восстановле-
ния его платежеспособности. Состоит в передаче функций 
управления предприятием-должником (банкротом) специ-
альному лицу – арбитражному управляющему, назначенно-
му арбитражным судом. Применяется как способ выведения 
предприятия из кризисного состояния. Такая мера применя-
ется, если есть основания полагать, что платежеспособность 
должника может быть восстановлена, при этом для продол-
жения его деятельности достаточно реализовать часть иму-
щества и осуществить некоторые другие меры экономичес-
кого или организационного характера. Максимальный срок, 
на который может назначаться В.у.и., составляет 18 меся-
цев. На все это время объявляется отсрочка удовлетворения 
требований кредиторов (мораторий), которая распространя-
ется на долги юридического лица, возникшие до назначения 
внешнего управления. В.у.и. заканчивается восстановле-
нием платежеспособности должника либо признанием его 
несостоятельным (банкротом), в связи с чем возбуждается 
конкурсный процесс (см. КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО). 
Особый случай В.у. предусмотрен ст. 57 ГК РФ: внешний уп-
равляющий может быть назначен судом для принудительной 
реорганизации юридического лица (если добровольно не 
выполняется решение о реорганизации, вынесенное уполно-
моченным государственным органом).

ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ СЛУЖБА – см. СЛУЖБА ВНЕ-
ШНЕЙ РАЗВЕДКИ.

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КРЕДИТОВАНИЕ – см. КРЕДИ-
ТОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ.

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА – 
см. ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ.

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – предпринима-
тельская деятельность в области международного обмена 
товарами, работами, услугами, информацией, результатами 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключитель-
ными правами на них (интеллектуальная собственность).

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ КОМПЕНСАЦИЯ – вид компенса-
ции, состоящей в том, что страна, увеличивающая пошлины 
на ввоз определенных товаров, должна снизить пошлины на 
ввоз других товаров для возмещения убытков экспортеров. 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА – государственная 
политика, оказывающая влияние на внешнюю торговлю 
посредством налогов, субсидий и прямых ограничений на 
импорт и экспорт. 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ СДЕЛКА – сделка, одним из учас-
тников которой является иностранное физическое или юри-
дическое лицо, а содержанием – операции, связанные с эк-
спортом или импортом товаров, услуг, результатов творчес-
кой деятельности или прав на их использование. Основное 
место среди В.с. занимают договоры международной купли-
продажи товаров, договоры поставки, подряда, перевозки, 
страхования, лицензионные и др. В.с. совершаются только 
в письменной форме за подписью двух уполномоченных лиц 
(руководитель организации, их заместители или др. уполно-
моченные доверенностью лица). Такой порядок распростра-
няется на В.с., заключенные на аукционах, биржах и на опе-
рации по иностранному страхованию. Несоблюдение формы 
В.с. и порядка их подписания влечет за собой недействи-
тельность сделки. Несмотря на то, что национальное зако-
нодательство целого ряда стран, в т.ч. в России, признает 
В.с. только в письменной форме, в международной практике 
допускается и устная форма заключения В.с. 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ФИРМА, ВТФ – 1) структурное 
подразделение в составе внешнеторгового объединения, 
совершающее коммерческие операции по определенной 
номенклатуре товаров либо по конкретным географичес-
ким регионам; не является юридическим лицом, заключает 
сделки и хозяйственные договоры от имени и по поручению 
внешнеторгового объединения; 2) то же, в составе произ-
водственного (научно-производственного, научного) объ-

единения, предприятия, организации, кооператива; 3) ВТФ 
предприятия, организации, объединения и др.; является са-
мостоятельным хозяйственным органом, обладающим ста-
тусом юридического лица и осуществляющим свою деятель-
ность на основе хозяйственного расчета. ВТФ отвечают по 
своим обязательствам тем имуществом, на которое соглас-
но действующему законодательству может быть обращено 
взыскание.

ВНЕШНЕТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ВТО – самосто-
ятельная торгово-посредническая организация, которая 
осуществляет коммерческие операции по конкретной товар-
ной номенклатуре или по товарам, которые экспортируются 
(импортируются) предприятиями и организациями. Являясь 
юридическим лицом, ВТО строит свои отношения с постав-
щиками экспортных и заказчиками импортных товаров на 
основе хозяйственных договоров, а с иностранными конт-
рагентами – на основе соглашений и контрактов. По своим 
обязательствам ВТО отвечает тем имуществом, на которое 
по закону может быть обращено взыскание.

ВНЕШНЕТОРГОВОЕ САЛЬДО – разность между экспор-
том и импортом данной страны в стоимостном выражении. 
Превышение экспорта над импортом называется положи-
тельным сальдо, а импорта над экспортом – отрицательным 
сальдо.

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИЕ 
УЧАСТНИКИ – см. РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ ВНЕШНЕ-
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ЦЕНЫ РАСЧЕТ – см. РАСЧЕТ 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ЦЕНЫ.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ БАЛАНС – соотношение стоимос-
ти экспорта и импорта товаров за определенный период вре-
мени (месяц, квартал, год и т.д.). В.б. включает как факти-
чески оплаченные, так и осуществленные в кредит товарные 
сделки. В первом случае он является составной частью пла-
тежного баланса данной страны. Во втором случае входит в 
ее расчетный баланс. В.б. составляется как по отдельным 
странам, так и по группам государств. Если стоимость выве-
зенных товаров превышает стоимость ввезенных, В.б. счи-
тается активным; при обратном соотношении – пассивным. 
Разность между стоимостью экспорта и импорта товаров 
называется сальдо. См. тж. БАЛАНСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РАСЧЕТОВ.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ БАНК – специализированный 
кредитный институт, осуществляющий преимущественно 
операции по кредитованию экспорта и импорта, проведе-
нию взаимных внешнеторговых расчетов, страхованию эк-
спортных кредитов. Такие банки также гарантируют и учи-
тывают векселя по экспортным кредитам, предоставленным 
коммерческими банками. В США и Японии В.б. называют-
ся экспортно-импортными, а во Франции существует Банк 
внешней торговли. В Англии функции подобного банка вы-
полняет небанковская организация – Департамент гарантии 
экспортных кредитов. Преобладают государственные и по-
лугосударственные В.б.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ГРУЗ – груз, ввозимый или выво-
зимый на основе внешнеторгового договора (контракта).

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ДОГОВОР – основной коммер-
ческий документ внешнеторговой операции, свидетельству-
ющий о достигнутом соглашении между сторонами. Пред-
метом В.д. может быть купля-продажа (поставка) товара, 
выполнение подрядных работ, аренда, лицензирование, 
предоставление права на продажу, консигнация и др. Не-
смотря на то, что национальное законодательство целого 
ряда стран, в т.ч. в России, признает В.д. только в письмен-
ной форме, в международной практике допускается устная 
форма заключения В.д. Права и обязанности сторон по В.д. 
обычно вступают в силу с момента его заключения (подпи-
сания). Вместе с тем законодательство ряда стран признает 
В.д., заключенные путем переписки. Так, в Великобритании, 
США, Японии В.д. считается вступившим в силу в момент 
отсылки покупателем письменного согласия (акцепта) при-
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нять без изменений все условия письменного предположе-
ния (оферты) продавца; по Франции, Германии, Италии – в 
момент получения фирмой акцепта покупателя в ответ на 
ее оферту. В.д. различаются между собой как по продолжи-
тельности действия, так и по целевому назначению. Одни 
из них предусматривают поставку товара к определенному 
строку, причем в случае нарушения продавцом установлен-
ного срока поставки покупатель вправе немедленно рас-
торгнуть В.д. Другие заключаются на срок от 3 до 5 лет и 
более, обычно при регулярных и массовых поставках либо 
при растянутости во времени срока выполнения обязательс-
тва по В.д. При прямых связях между предприятиями в целях 
оперативного обмена заключаются годовые В.д., в которых 
указывается согласованная сумма взаимных поставок в те-
чение года, как правило, на сбалансированной основе. Спе-
циальные В.д. нацелены на обеспечение проектно-монтаж-
ных работ, техобслуживания, поставок специализированной 
продукции, запасных частей и др. Рамковые В.д. включают 
лишь основные согласованные условия, которые не счита-
ются окончательными, подлежат последующему уточнению 
в ходе выполнения соответствующих работ. Еще большей 
расплывчатостью, размытостью обязательств отличаются 
В.д. намерения. Расчеты за поставки товаров (услуг) по В.д. 
могут производиться в иностранной, международной, наци-
ональной валюте и на безвалютной основе.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ – см. ВНЕШНЕТОР-
ГОВЫЙ ДОГОВОР.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ – сумма стоимостей экс-
порта и импорта страны или группы стран за определенный 
период: месяц, квартал, год.

ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ЦЕН ДИНАМИКА – см. ДИНАМИ-
КА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ЦЕН.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – одна 
из сфер экономической деятельности государства, предпри-
ятий, фирм, тесно связанная с внешней торговлей, экспор-
том и импортом товаров, иностранными кредитами и инвес-
тициями, осуществлением совместных с другими странами 
проектов. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА – проводи-
мая правительством страны государственная политика в 
области экспорта и импорта, таможенных пошлин, тарифов, 
ограничений, привлечения иностранного капитала и вывоза 
капитала за рубеж, внешних займов, предоставления эконо-
мической помощи другим странам, осуществления совмест-
ных экономических проектов. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ – торговые, науч-
но-технические, производственные и другие экономические 
связи стран с иностранными государствами. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ГОСУДАРС-
ТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – см. ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СТАТИСТИКА – 
см. СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕ-
ТАРИФНЫЕ МЕРЫ – см. НЕТАРИФНЫЕ МЕРЫ ВНЕШНЕЭ-
КОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАР-
НАЯ НОМЕНКЛАТУРА – см. ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ВНЕШНИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – основные на-
правления деятельности государства на международной 
арене. К их числу относятся: оборонная функция, направ-
ленная на защиту государственного суверенитета, границ, 
территории страны от нападения извне, организацию та-
можни, решение иных вопросов обеспечения национальной 
безопасности; дипломатическая и торгово-экономическая 
функции – направлены на установление и развитие взаи-
мовыгодных равноправных политических, экономических, 
культурных и других отношений внешнеэкономического 
партнерства, гармонично сочетающих интересы данного 
государства с конкретными и общими интересами всех го-

сударств мирового сообщества; борьба за мир и мирное су-
ществование, разоружение, неприменение силы в отноше-
ниях между государствами, обуздание агрессоров; участие 
в деятельности международных и межгосударственных ор-
ганизаций по урегулированию военных и политических кон-
фликтов, контроль за обеспечением прав, свобод и закон-
ных интересов граждан во всех странах мира; культурный, 
научный и информационный обмен с иными государствами, 
решение общечеловеческих проблем; взаимодействие с 
другими странами по вопросам охраны окружающей среды 
и созданию необходимых условий экологического выжива-
ния мирового сообщества, решение глобальных проблем 
современности (сырьевой, энергетической, демографичес-
кой и т.д.).

ВНЕШНИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ – ценные бумаги, в том 
числе в бездокументарной форме, не относящиеся в соот-
ветствии с Федеральным законом «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле» к внутренним ценным бумагам.

ВНЕШНИЙ ДОЛГ – суммарные денежные обязатель-
ства страны, выражаемые денежной суммой, подлежащей 
возврату внешним кредиторам на определенную дату, то 
есть общая задолженность страны по внешним займам и 
невыплаченным по ним процентам. Внешний государствен-
ный долг есть совокупная задолженность государства меж-
дународным банкам, правительствам других стран, частным 
иностранным банкам. Различают текущий В.д. данного года, 
который надо вернуть в нынешнем году, и общий (накоплен-
ный) государственный В.д., который предстоит вернуть в 
текущем году и в последующие годы. К В.д. обычно отно-
сят долги, платежи по которым производятся в иностранной 
валюте либо в товарах и услугах и которые влияют на пла-
тежный баланс.

ВНЕШНИЙ ЗАЕМ – основная форма международного 
кредита; займы, полученные от зарубежных кредиторов или 
предоставленные иностранным заемщикам, при реализации 
которых возникают кредитные отношения между государс-
твами, банками, корпорациями, монополиями, учреждения-
ми, международными организациями. При В.з. имеет место 
передача заимодателем заемщику обусловленной суммы 
денежных средств (либо товарных услуг на эту сумму) на 
срок, по истечении которого заемщик обязуется возвратить 
кредитору с процентами взятую сумму. Государственные 
В.з. размещаются заемщиками двояко: по поручению госу-
дарства частными банковскими синдикатами и консорциу-
мами за определенное комиссионное вознаграждение или 
непосредственно одним государством другому (безобли-
гационные займы). Частные В.з. осуществляются в форме 
экспортных кредитов, банковских кредитов и др. По валюте 
различаются: иностранные займы, полученные на рынке ка-
питалов одной страны в ее национальной валюте; еврова-
лютные займы, полученные на рынках капиталов нескольких 
стран или на рынке одной страны, но в иностранной для этой 
страны валюте; иногда займы предоставляются в валюте 
страны-должника. По срокам В.з. делятся на краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные. В зависимости от ставок и 
режима выплаты по ним процентов различаются льготные 
займы и займы на коммерческих условиях. 

ВНЕШНИЙ ОСМОТР – см. ТАМОЖЕННЫЙ ОСМОТР.
ВНЕШНИЙ РЫНОК – совокупность зарубежных рынков 

по отношению к рынку данного государства. Все внешние 
(по отношению к данному) национальные рынки взаимо-
действую как между собой, так и с мировым рынком в це-
лом. Одно из следствий этого – наличие у каждого наци-
онального рынка определенного импортного компонента 
(доли рыночного спроса, удовлетворяемого за счет импор-
та), а у национальной экономики – экспортного компонента, 
т.е. доли производимых товаров и услуг, реализуемых в счет 
экспортных поставок.

ВНЕШНИЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ – арбитражный управля-
ющий, утвержденный арбитражным судом для проведения 
внешнего управления и осуществления иных установленных 
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Федеральным законом «О несостоятельности (банкротс-
тве)» полномочий.

ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ ОРГАНЫ – см. ОРГАНЫ ВНЕ-
ШНИХ СНОШЕНИЙ.

ВНЕШНЯЯ ВОЕННАЯ УГРОЗА – угроза военной безо-
пасности, источник которой находится за пределами наци-
ональных границ. Может вызываться территориальными 
притязаниями; вмешательством во внутренние дела страны; 
наличием очагов вооруженных конфликтов, прежде всего 
вблизи государственных границ и границ союзников; созда-
нием (наращиванием) группировок войск (сил), ведущим к 
нарушению сложившегося баланса сил.

ВНЕШНЯЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ – сумма финансовых 
обязательств данного государства по иностранными зай-
мам, кредитам и их обслуживанию; складывается из за-
долженности другим государствам, иностранным банкам и 
международным валютно-финансовым учреждениям. В.з. 
бывает краткосрочной (до 1 года), среднесрочной (от 1 года 
до 5 лет) и долгосрочной (свыше 10 лет). Различают тж. ка-
питальную В.з. (по которой срок платежа еще не наступил) 
и текущую (по которой срок платежа наступает в текущем 
или ближайшем бюджетном году). Урегулирование В.з. про-
изводится через ее списание, превращение краткосрочных 
государственных займов в один долгосрочный или бессроч-
ный займ (консолидация), замену ранее выпущенного займа 
новым с целью изменения его сроков и размера заемного 
процента (конверсия) и др. См. тж. БАЛАНСЫ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ РАСЧЕТОВ.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ – экспортно-импортные отно-
шения между странами, в основе которых лежит междуна-
родное разделение труда. Для большинства стран В.т., т.е. 
ввоз (импорт) и вывоз (экспорт) товаров и услуг, является 
главной составляющей внешнеэкономических связей, опос-
редующей и другие их проявления. В условиях рыночной 
экономики торгово-финансовые внешнеторговые операции 
осуществляются самостоятельно предприятиями и ведомс-
твами, прерогативой государства является торговля оружи-
ем и стратегическим сырьем. Статистика В.т. выражается 
следующими показателями: а) стоимостных и физических 
объемов и динамики экспортно-импортных операций, в 
сумме составляющих внешнеторговый оборот; б) торговый 
баланс; в) условия торговли; г) квотирование; д) товарная 
структура и др. Ведущей формой В.т. являются коммерчес-
кие сделки, оформляемые внешнеторговыми договорами 
(контрактами). В.т. регулируется государством. Для этого 
используются такие средства, как таможенные тарифы, ли-
цензирование, контингентирование и другие нетарифные 
ограничения, а тж. прямое и косвенное субсидирование 
экспорта и другие средства. Договорно-правовую базу для 
осуществления В.т. составляют торговые договоры и согла-
шения, соглашения о платежах, кредитные соглашения и др. 
См. тж. ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; БАЛАНСЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ: КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИ-
ЧЕНИЯ – см. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВО ВНЕ-
ШНЕЙ ТОРГОВЛЕ.

ВНЕШТАТНЫЙ РАБОТНИК – лицо, выполняющее, как 
правило, разовую работу для предприятия, учреждения, ор-
ганизации без его зачисления в постоянный штатный состав 
предприятия. 

ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА ОБЛИГАЦИЯ – см. ОБЛИГА-
ЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА.

ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННОЕ ЛИЦО – лицо, вынуж-
денное при массовом бегстве неожиданно или внезапно по-
кинуть свой дом или место обычного проживания в резуль-
тате вооруженного конфликта, внутренней борьбы, система-
тических нарушений прав человека, боязни таких наруше-
ний, бедствий природного или антропогенного характера, но 
которое при этом не пересекает государственную границу, 
признанную на международном уровне.

ВНУТРЕННЕЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ – совокупность норм, регулирующих структуру и 
порядок работы органов межправительственных междуна-
родных организаций, взаимоотношения между их органами 
и подразделениями, а тж. порядок назначения и служебный 
статус их должностных лиц и служащих. Нормы В.п.м.о. 
содержатся в их учредительных актах, решениях органов 
организаций и контрактах, заключаемых организациями со 
своими служащими.

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ – водная часть территории госу-
дарства, за исключением территориального моря. К В.в. от-
носятся воды рек, ручьев, озер и иных водоемов, в т.ч. пог-
раничные воды в пределах границ государственной террито-
рии, а тж. воды, расположенные в сторону берега от исход-
ных линий территориального моря. Пограничными водами 
считаются водные пространства в пределах тех участков, по 
которым проходит линия государственной границы. К погра-
ничным могут относиться и подземные воды в створах, где 
проходит государственная граница. Правовой режим В.в. оп-
ределяется внутренним законодательством государства, а в 
отношении пограничных вод – тж. и соглашениями с сопре-
дельными государствами. Правовой режим пограничных вод 
РФ регулируется законодательством РФ, а тж. договорами 
РФ с сопредельными государствами, в т.ч. договорами о ре-
жиме государственной границы, соглашениями по вопросам 
водного хозяйства и др. Как правило, плавание каких-либо 
плавучих средств в пограничных водах разрешается только 
в пределах границ своего государства. Использование пог-
раничных вод в хозяйственных целях одним сопредельным 
государством не должно наносить ущерба пограничным во-
дам другого сопредельного государства. Воды международ-
ных рек, которые используются для международного судо-
ходства, тж. входят в состав территории того государства, 
в пределах границ которого части этих рек расположены. 
Правовой режим этих вод регулируется помимо внутриго-
сударственного законодательства многосторонними согла-
шениями о судоходстве и хозяйственном использовании вод 
этих рек. См. тж. ВНУТРЕННИЕ МОРСКИЕ ВОДЫ.

ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ – естественные или искусственно созданные феде-
ральные пути сообщения, обозначенные навигационными 
знаками или иным способом и используемые в целях судо-
ходства.

ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА – войска Министерства внут-
ренних дел РФ, осуществляющие охрану государственных 
объектов особой важности, специальных грузов, исправи-
тельных учреждений и др. В установленных законом случаях 
(при массовых мероприятиях, стихийных бедствиях, пожа-
рах и т.п.) и порядке В.в. участвуют в охране общественного 
порядка.

ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ – доку-
менты, определяющие: порядок совершения операций и 
документооборота депозитария, включая процедуры от-
ражения во внутренних документах депозитария всех со-
вершаемых операций, порядок обработки документов под-
разделениями депозитария, разграничение полномочий по 
обработке, хранению и последующему использованию до-
кументов; правила ведения учета депозитарных операций 
и соответствующие процедуры, обеспечивающие и подде-
рживающие обособленное хранение ценных бумаг и (или) 
учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента), а 
тж. обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав 
на ценные бумаги клиентов (депонентов) и ценных бумаг, 
принадлежащих самому депозитарию; правила внутреннего 
контроля для обеспечения целостности данных, в том чис-
ле в случае чрезвычайных ситуаций, разграничения прав 
доступа и обеспечения конфиденциальности информации, 
не допускающие возможности использования указанной ин-
формации в собственных интересах депозитарием, служа-
щими депозитария и третьими лицами в ущерб интересам 
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клиентов (депонентов); процедуру рассмотрения жалоб и 
запросов клиентов (депонентов). 

ВНУТРЕННИЕ МОРСКИЕ ВОДЫ – 1) моря, полностью 
окруженные сушей одного и того же государства, а тж. моря, 
все побережье которых и оба берега соединения с другим 
морем (океаном) принадлежат одному и тому же государс-
тву (например, Белое море); 2) воды морских портов; 3) бух-
ты, губы, лиманы и заливы, берега которых принадлежат од-
ному государству и ширина входа в которые не превышает 
24 морских миль; 4) исторические морские воды, т.е. воды, 
принадлежащие государству в силу исторической традиции; 
5) воды, находящиеся между берегом и исходными линия-
ми, принятыми для отсчета ширины территориального моря. 
В.м.в. находятся под полным суверенитетом прибрежного 
государства, которое определяет как их правовой режим, 
так и порядок деятельности в них. Иностранные суда могут 
заходить во В.м.в. с разрешения прибрежного государства. 
Исключением являются случаи вынужденного захода судов 
в результате стихийного бедствия. Прибрежные государства 
в интересах развития международных торговых и иных мир-
ных сношений объявляют открытыми для захода иностран-
ных торговых судов свои торговые порты, о чем делается 
надлежащее извещение. Прибрежное государство и в этом 
случае осуществляет во В.м.в. свою власть над иностранны-
ми торговыми судами и находящимися на их борту лицами. 
Однако практикой мореплавания признается, что обычно 
внутренний распорядок на иностранном судне в В.м.в. регу-
лируется законами и правилами государства флага судна.

ВНУТРЕННИЕ НАЛОГИ – в таможенном законодательс-
тве – налог на добавленную стоимость и акциз, взимаемые 
при обороте товаров на территории Российской Федерации.

ВНУТРЕННИЕ ПОРОКИ – присущие застрахованному 
грузу внутренние свойства, которые могут привести к его 
гибели и порче (гниение, самовозгорание, взрывоопасность, 
впитывание влаги из воздуха). Убытки вследствие В.п. гру-
зов не покрываются страхованием, т.к. имеется в виду, что 
естественные свойства предмета не заключают в себе по-
нятия риска.

ВНУТРЕННИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – основные 
направления деятельности государства по управлению 
внутренней жизнью общества. В соответствии со сферами 
деятельности государства внутренние функции подразделя-
ются на следующие. Экономическая функция выражается в 
выработке и координации государством стратегических на-
правлений развития экономики страны в наиболее оптималь-
ном режиме, формировании и исполнении бюджета, обес-
печении равных условий для функционирования различных 
форм собственности, стимулировании предприниматель-
ской деятельности, организации производства, управлении 
внутренней торговлей и т.д. Часто эту функцию называют 
хозяйственно-организаторской. Социальная функция госу-
дарства призвана обеспечить социальную защищенность 
личности, нормальные условия жизни для всех членов об-
щества вне зависимости от их непосредственного участия 
в производстве благ. Финансово-контрольная функция го-
сударства выражается в выявлении и учете государством 
доходов производителей, сборе налогов и иных обязатель-
ных платежей в бюджет страны. Государство осуществляет 
контроль за правильностью расходования налогов. Правоох-
ранительная функция государства направлена на обеспече-
ние точного и полного осуществления его законодательных 
предписаний всеми участниками общественных отношений, 
охрану правопорядка, общественной безопасности, прав и 
свобод граждан и соблюдение законности, наказание пре-
ступников и иных лиц, совершивших противоправные пос-
тупки. Культурно-просветительская функция направлена 
на подъем культуры и образовательного уровня граждан, 
создание условий их участия в культурной жизни, науке, ис-
кусстве. Идеологическая функция государства направлена 
на пропаганду и защиту господствующих идеологических 
ценностей и идеологическое воспитание общества. Поли-

тико-охранительная функция направлена ни защиту сущес-
твующего социально-экономического, политического строя 
и господствующих форм собственности. Экологическая 
(природоохранительная) функция направлена на создание 
наиболее рационального и чуткого отношения к природе, к 
среде совместного проживания людей. Государство прини-
мает природоохранительное законодательство (законы об 
охране животного мира, атмосферного воздуха, природных 
ресурсов, вод, земли, лесов).

ВНУТРЕННИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ – 1) эмиссионные 
ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегис-
трирован в Российской Федерации; 2) иные ценные бумаги, 
удостоверяющие право на получение валюты Российской 
Федерации, выпущенные на территории Российской Феде-
рации.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ – проверка финансовой отчет-
ности компании, проводимая ее специально назначенными 
сотрудниками с целью оценки правильности принятых реше-
ний, выявления ошибок и т.п.

ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – один из видов транспорта, находящегося в 
ведении Российской Федерации и представляющего собой 
производственно – технологический комплекс с входящими 
в него организациями, осуществляющими судоходство и 
иную связанную с судоходством деятельность на внутренних 
водных путях РФ.

ВНУТРЕННИЙ ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ – внут-
ригосударственный конфликт с применением вооруженно-
го насилия. Может иметь своим источником деятельность 
экстремистских, националистических, религиозных, сепара-
тистских и террористических движений и структур.

ВНУТРЕННИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ – внутрен-
няя задолженность государства предприятиям и населению, 
образовавшаяся в связи с привлечением их средств для вы-
полнения государственных программ и заказов, выпуском в 
обращение бумажных денег, государственных облигаций и 
других государственных ценных бумаг, а также вследствие 
наличия вкладов населения в государственных банках. 

ВНУТРЕННИЙ КАБИНЕТ – см. КАБИНЕТ.
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ – деятельность организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или 
иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих 
обязательному контролю, и иных операций с денежными 
средствами или иным имуществом, связанных с легализа-
цией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированием терроризма.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ – путешествия в пределах к.-л. 
государства лиц, постоянно в нем проживающих.

ВНУТРЕННИХ ЗАЙМОВ ОБЛИГАЦИИ – см. ОБЛИГА-
ЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА.

ВНУТРЕННЯЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВА – со-
вокупность полномочий, прав и обязанностей государства, 
не являющихся предметом международно-правового регу-
лирования. Понятие В.к.г. входит одним из компонентов в 
принцип невмешательства во внутренние дела государств 
и отражено в Уставе ООН, который «не дает Организации 
Объединенных Нации права на вмешательство в дела, по 
существу входящие во внутреннюю компетенцию любого го-
сударства», и не требует от членов этой организации пред-
ставлять такие дела на ее рассмотрение (п. 7 ст. 2 Устава 
ООН). Сфера действия В.к.г. может изменяться в зависи-
мости от степени участия государства в международно-пра-
вовом регулировании различных вопросов. Однако в любом 
случае остаются дела, входящие в исключительную внут-
реннюю компетенцию, в частности, основы общественного 
и политического строя государства.

ВНУТРЕННЯЯ КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ ВАЛЮТЫ – воз-
можность купить на денежную единицу данной страны инос-
транную валюту только в банках этой страны или продать 

ВНУ



- 111 -

этим же банкам иностранную валюту за национальные де-
нежные единицы по установленному курсу.

ВНУТРЕННЯЯ СТОИМОСТЬ ЭКСПОРТНОГО ТОВА-
РА – отпускная стоимость продукции в оптовых ценах без 
налога с оборота, но с учетом надбавки за экспортное ис-
полнение и транспортных расходов по доставке товара от 
предприятия-изготовителя до границы.

ВНУТРЕННЯЯ УГРОЗА – угроза военной безопасности, 
источник которой находится на территории данного государс-
тва. Вызывается действиями, направленными на насильс-
твенное свержение конституционного строя, деятельностью 
сепаратистских, националистических, террористических и 
других противоправных экстремистских организаций.

ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – госу-
дарство, не имеющее выхода к морю. В мире насчитывается 
более 30 В.г. Наибольшее их количество в Африке – 15, в 
Азии – 8, в Латинской Америке – 2, в Европе – 11. Исходя из 
специфического географического положения В.г. в совре-
менном международном праве разработан и закреплен ряд 
норм, устанавливающих для таких государств особые права. 
К числу основных прав относится право на доступ к морю и 
от него, а тж. на транзитное следование лиц, грузов и транс-
портных средств В.г. через территорию одного или несколь-
ких соседних государств, имеющих морское побережье. 
Данные положения регулируются, в частности, Конвенцией 
об открытом море 1958 г. и Конвенцией о транзитной торгов-
ле внутриконтинентальных стран 1965 г., а тж. нашли отра-
жение в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Наряду с 
этим в Конвенции 1982 г. содержится ряд новых положений, 
значительно расширяющих права В.г. К ним относится пра-
во государств, не имеющих выхода к морю, на справедливой 
основе участвовать в эксплуатации соответствующей части 
остатка допустимого улова живых ресурсов в экономичес-
ких зонах прибрежных государств того же региона. Условия 
и порядок такого участия должны устанавливаться заинте-
ресованными государствами посредством заключения двус-
торонних или многосторонних договоров. В Конвенции 1982 
г. оговаривается, что такие соглашения вырабатываются с 
учетом необходимости предотвращения пагубных последс-
твий для рыболовецких общин и рыбной промышленности 
прибрежного государства. В Конвенции особо отмечается, 
что не имеющие выхода к морю развитые государства об-
ладают правом участвовать в промысле морских живых ре-
сурсов лишь в экономических зонах развитых прибрежных 
государств того же региона. См. тж. ПРАВО НА ДОСТУП К 
МОРЮ ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ СТРАН.

ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕС-
КИЕ СЕТИ СВЯЗИ – сети электросвязи федеральных ор-
ганов исполнительной власти, а также предприятий, уч-
реждений и организаций, создаваемые для управления 
внутрипроизводственной деятельностью и технологически-
ми процессами, не имеющие выхода на сеть связи общего 
пользования.

ВНУТРИФИРМЕННЫЕ ЦЕНЫ – цены на товары и ус-
луги, действующие в рамках международных и крупных 
национальных корпораций, в т.ч. и между их структурными 
подразделениями, расположенными в разных странах. По 
общему правилу, В.ц. являются предметом коммерческой 
тайны. Они широко практикуются при внутрифирменных 
поставках комплектующих изделий, агрегатов, узлов, дета-
лей, технологических и конструкторских разработок.

ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕР-
ШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – в уголовном праве – умышлен-
ные действия взрослых, направленные на формирование у 
лиц, не достигших 18 лет, стремления и готовности совер-
шать преступления или участвовать в них. К ним примыкают 
преступления, связанные со склонением несовершеннолет-
них к употреблению наркотиков, доведением их до состоя-
ния опьянения.

ВОД ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – см. ВРЕДНОЕ ВОЗ-
ДЕЙСТВИЕ ВОД.

ВОД ЗАГРЯЗНЕНИЕ – см. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД.
ВОД ИСТОЩЕНИЕ – см. ИСТОЩЕНИЕ ВОД.
ВОДИТЕЛЬ – лицо, управляющее транспортным средс-

твом. При обучении управлению транспортным средством В. 
считается обучающее лицо.

ВОДКА – спиртной напиток, который произведен на ос-
нове этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, 
и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процен-
тов объема готовой продукции.

ВОДНОГО ОБЪЕКТА БАССЕЙН – см. БАССЕЙН ПО-
ВЕРХНОСТНОГО ВОДНОГО ОБЪЕКТА .

ВОДНОГО ФОНДА ЗЕМЛИ – см. ЗЕМЛИ ВОДНОГО 
ФОНДА.

ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (ВОДНЫЕ 
БИОРЕСУРСЫ) – рыбы, водные беспозвоночные, водные 
млекопитающие, водоросли, другие водные животные и рас-
тения, находящиеся в состоянии естественной свободы.

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ: РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОБЫЧУ 
(ВЫЛОВ) – см. РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОД-
НЫХ БИОРЕСУРСОВ.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ – в водном законодательстве 
РФ – запасы поверхностных и подземных вод, находящихся 
в водных объектах, которые используются или могут быть 
использованы.

ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ – сосредоточение вод на поверх-
ности суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющее 
границы, объем и черты водного режима. В.о., образующие 
в совокупности водный фонд РФ, как вид природных ресур-
сов являются особым объектом гражданских прав. Содер-
жание права собственности на водные объекты определя-
ется гражданским законодательством и Водным кодексом 
РФ. Понятие владения неприменимо во всей полноте к В.о., 
поскольку сосредоточенная в них вода находится в состоя-
нии непрерывного движения и водообмена. Предметом пра-
ва собственности на В.о. выступает В.о. в целом. К В.о. и 
правам пользования ими применяются общие правила граж-
данского законодательства об объектах гражданских прав, 
если иное не предусмотрено Водным кодексом РФ. Так, В.о., 
кроме обособленных В.о., находятся в собственности Рос-
сийской Федерации (федеральной собственности). Обособ-
ленные В.о. могут находиться в собственности Российской 
Федерации, собственности субъектов Российской Федера-
ции, собственности муниципальных образований, а также 
в собственности граждан и юридических лиц. Естественное 
изменение русла реки не влечет прекращения права собс-
твенности на В.о. Водопользователи осуществляют пользо-
вание водными объектами на условиях и в пределах, уста-
новленных Водным кодексом. 

ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ ОБОСОБЛЕННЫЙ – см. ОБОСОБ-
ЛЕННЫЙ ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ.

ВОДНЫЙ РЕЖИМ – в водном законодательстве РФ – 
изменение во времени уровней, расходов и объемов воды в 
водных объектах.

ВОДНЫЙ ФОНД – в водном законодательстве РФ – со-
вокупность водных объектов в пределах территории Россий-
ской Федерации.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ВНУТРЕННИЙ – см. ВНУТРЕН-
НИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ПОЛЬЗОВАНИЕ – см. ПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ.

ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ДОБЫЧА – см. ДОБЫЧА 
(ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ.

ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ КВОТА ДОБЫЧИ (ВЫЛО-
ВА) – см. КВОТА ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕ-
СУРСОВ.

ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ОБЩИЕ ДОПУСТИМЫЕ 
УЛОВЫ – см. ОБЩИЕ ДОПУСТИМЫЕ УЛОВЫ ВОДНЫХ 
БИОРЕСУРСОВ.

ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ СОХРАНЕНИЕ – см. СОХРА-
НЕНИЕ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ.
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ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАГРЯЗНЕНИЕ – см. ЗАГРЯЗНЕ-
НИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ.

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАСОРЕНИЕ – см. ЗАСОРЕНИЕ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ.

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – см. ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ.

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОХРАНА – см. ОХРАНА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ.

ВОДОЕМ ЗАМКНУТЫЙ – см. ОБОСОБЛЕННЫЙ ВОД-
НЫЙ ОБЪЕКТ.

ВОДОЕМ ПОВЕРХНОСТНЫЙ – см. ПОВЕРХНОСТНЫЙ 
ВОДОЕМ.

ВОДОЗАБОР – в водном законодательстве РФ – ком-
плекс сооружений и устройств для забора воды из водных 
объектов.

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ – см. ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫ-
МИ ОБЪЕКТАМИ.

ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – в водном законодательстве 
РФ – гражданин или юридическое лицо, которым предостав-
лены права пользования водными объектами.

ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ – в водном законодательстве 
РФ – гражданин или юридическое лицо, получающие в ус-
тановленном порядке от водопользователя воду для обеспе-
чения своих нужд.

ВОДОСБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ – в водном законодатель-
стве РФ – территория, сток с которой формирует водный 
объект.

ВОДОТОК ПОВЕРХНОСТНЫЙ – см. ПОВЕРХНОСТ-
НЫЙ ВОДОТОК.

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – в водном 
законодательстве РФ – деятельность граждан и юридичес-
ких лиц, связанная с использованием, восстановлением и 
охраной водных объектов.

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ – в водном законо-
дательстве РФ – сооружение, связанное с использованием, 
восстановлением и охраной водных объектов и их водных 
ресурсов;

ВОДЫ – в водном законодательстве РФ – вся вода, на-
ходящаяся в водных объектах.

ВОДЫ АРХИПЕЛАЖНЫЕ – см. АРХИПЕЛАЖНЫЕ 
ВОДЫ.

ВОДЫ ВНУТРЕННИЕ – см. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ.
ВОДЫ ИСТОРИЧЕСКИЕ – см. ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ВОДЫ.
ВОДЫ ДРЕНАЖНЫЕ – см. ДРЕНАЖНЫЕ ВОДЫ.
ВОДЫ НЕЙТРАЛЬНЫЕ – см. НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ.
ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ – см. ПОВЕРХНОСТНЫЕ 

ВОДЫ.
ВОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ – см. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ.
ВОДЫ СТОЧНЫЕ – см. СТОЧНЫЕ ВОДЫ.
ВОДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ – см. ТЕРРИТОРИАЛЬ-

НЫЕ ВОДЫ.
ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ – специальные видимые на просвет 

изображения, особые признаки, придаваемые бумаге; обра-
зуются прозрачными зонами определенной формы. Ими, в 
частности, снабжаются денежные знаки для затруднения их 
подделки.

ВОЕВОДА – на Руси это понятие имело тройное зна-
чение: начальника войска, высшего местного управителя 
и одного из подчиненных органов местного управления. 
Первое понятие – древнейшей истории до XVI в.; второе 
принадлежит XVI-XVII вв., когда В. заменил прежнего на-
местника, и третье – явилось при Петре I. В. древнерусских 
князей предводительствовали отрядами княжеской дру-
жины. В Московском государстве русская рать для похода 
и боя делилась на 5 полков: передовой, большой, правой 
руки, левой руки и сторожевой (тыльный). Каждый из этих 
полков имел во главе одного или нескольких В. Полковых 
В. назначал государь. Кроме полковых В., при русской рати 
состояли еще: 1) В. ертаульный, начальствовавший легки-
ми войсками; 2) В. от снаряда, или начальник артиллерии и 

3) В. гулявый – начальник гуляй-города. Главным считался 
В. большого полка. При Петре звание военных В. упраздне-
но, оставлено только звание гражданских В. В XVI-XVII вв. 
воеводское управление становится системой московского 
правительства, заменив собою отчасти систему наместни-
чества. В., как высших местных управителей, начинает на-
значать Иван IV с 1555 г. Сперва В. назначаются только в 
отдаленные пограничные города, как в места, требовавшие 
военной защиты; затем в XVII в. они являются уже во всех 
городах. В. назначались по усмотрению царя вследствие че-
лобитной, которая предварительно рассматривалась в Цар-
ской Думе; самое назначение шло через Разрядный приказ 
или другой, в ведении которого находилось воеводство. Уп-
равляли В. по наказам и имели обширный круг деятельнос-
ти. Предметы воеводского управления можно подвести под 
следующие роды: 1) дела военные: набор войска, раздача 
жалованья, разверстка службы и т.д.; 2) дела дипломати-
ческие; 3) финансовые и хозяйственные дела, ограничивав-
шиеся однако только надзором, «смотрением»; 4) заботы о 
доставлении народу благосостояния и безопасности (напр., 
поимка воров, разбойников и беглых) и 5) дела судебные, на-
пример, решение гражданских дел до 100 и даже до 500 руб. 
Петр Великий уничтожил воеводское управление, заменив 
воевод губернаторами (1708 г.). Но позднее, после разделе-
ния губерний на провинции (1719 г.), Петр восстановил В. в 
качестве правителей провинций и, следовательно, помощ-
ников губернаторов, а при его преемниках В. назначались 
и в отдельные города – городовые и пригородные В. После 
введения Учреждения о губерниях Екатерины II (1775 г.) В. и 
их канцелярии были упразднены. 

ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЕ ЧАС-
ТИ – специализированные формирования, создаваемые 
для спасения людей при авариях, для предупреждения и 
ликвидации аварий. Руководство оперативно-технической 
деятельностью горноспасательных отрядов осуществляет-
ся штабом В.г.ч. горнодобывающего бассейна, области или 
республики.

ВОЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ – 1) система военно-ад-
министративных органов государства, государственный ап-
парат военного управления; 2) органы военного управления 
территорией, занятой в ходе военных действий или оккупи-
рованной в результате войны.

ВОЕННАЯ АКЦИЯ – ограниченное по целям, месту и 
времени применение государством военной силы против 
других стран или незаконных вооруженных формирований. 
Проводится политическим и военным руководством страны, 
когда преследуемые цели не требуют крупномасштабного 
применения вооруженных сил, или когда такое применение 
невозможно либо нежелательно.

ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – составная часть нацио-
нальной безопасности, означающая устойчивое состояние 
защищенности личности, общества и государства от воен-
ных угроз.

ВОЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ – состояние военной органи-
зации государства или коалиции государств, обеспечива-
ющее ее способность к немедленному выполнению своих 
функциональных задач. К компонентам В.г. относится бое-
вая готовность вооруженных сил, а также готовность других 
элементов военной организации и институтов общества к 
ведению вооруженной борьбы.

ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ – власть военных вождей при 
сохранении остатков первобытного коллективизма и демок-
ратии на стадии разложения первобытнообщинного строя 
и возникновения государственности (например, общество 
греков гомеровской эпохи). В современной науке государс-
тва и права понятию В.д. близко понятие вождество.

ВОЕННАЯ ДОКТРИНА – принятая в государстве или ко-
алиции государств на данное время система официальных 
взглядов и установок на использование военных средств в 
политических целях, на характер военных задач и способы 
их решения, на основные направления военного строитель-
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ства. В.д. РФ (утверждена в апреле 2000) носит оборони-
тельный характер, сочетающий приверженность миру и ре-
шимость защищать национальные интересы, гарантировать 
военную безопасность РФ и ее союзников.

ВОЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ – сведения военного харак-
тера, а также процесс их передачи и получения. К В.и. от-
носятся сведения, касающиеся военной доктрины и военно-
экономического потенциала государства; строительства во-
оруженных сил и их боевой готовности; количества, состава, 
состояния войск (сил), их боевых возможностей, способов и 
условий ведения боевых действий; состава мобилизацион-
ных ресурсов; количества, качества и перспектив развития 
военной техники и вооружения; уровня и тенденций развития 
военного искусства и т.д. Источниками получения В.и. могут 
быть: вышестоящие и подчиненные командиры и органы уп-
равления; силы и средства разведки всех видов; местные 
жители; органы управления соседних и других взаимодейс-
твующих войск (сил); пленные, перебежчики, захваченные у 
противника боевые документы, образцы оружия и военной 
техники, а также различные справочники, топографические 
карты, описания и другие источники. По степени подлиннос-
ти В.и. подразделяется на достоверную, вероятную, сомни-
тельную и ложную; по значительности – особо важную, важ-
ную и обычную; по характеру содержащихся в ней сведений 
может быть чрезвычайной, срочной и текущей.

ВОЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – система стационар-
ных и нестационарных объектов страны, региона или театра 
военных действий для обеспечения, размещения, обуче-
ния, развертывания войск и ведения ими операций, боевых 
действий. Стационарные объекты: места дислокации войск, 
пункты базирования военно-морских сил, системы проти-
вовоздушной обороны и узлы связи, военные учреждения 
и военно-учебные заведения, полигоны, склады, аэродро-
мы, автомобильные и железные дороги, трубопроводы, 
внутренние водные пути, морские и речные порты, а также 
некоторые объекты инженерного оборудования местности. 
Нестационарные объекты: подвижные пункты управления и 
объекты связи, временно оборудуемые взлетно-посадочные 
полосы, порты, пункты базирования военно-морских сил, пе-
реправы и другие.

ВОЕННАЯ КОАЛИЦИЯ – временный военно-политичес-
кий союз государств, создаваемый для совместного предо-
твращения или пресечения агрессии, скоординированного 
ведения военных действий.

ВОЕННАЯ КОНТРАБАНДА – в международном праве – 
совокупность материалов и предметов, перевозимых ней-
тральными странами в нарушение их нейтрального статуса 
для одной из воюющих сторон. В.к. не могут быть предметы 
ухода за ранеными и больными. В.к. подлежит конфискации 
вместе со средствами ее доставки.

ВОЕННАЯ МОЩЬ – часть материальных и духовных сил 
государства или коалиции государств, которая используется 
для достижения военно-политических целей. В государстве, 
которое официально определяет свое военное строительс-
тво как оборонное, В.м. обычно называется оборонной мо-
щью. 

ВОЕННАЯ ОККУПАЦИЯ – временное занятие воору-
женными силами воюющей стороны в международном кон-
фликте территории неприятеля в период ведения военных 
действий. Согласно положениям IV Гаагской конвенции о 
законах и обычаях сухопутной войны 1907 г., IV Женевс-
кой конвенции о защите гражданского населения во время 
войны 1949 г., а тж. Дополнительного протокола I 1977 г. к 
Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г. уста-
навливаемая в период В.о. власть является по своей сути 
фактической и административной властью, имеющей право 
и обязанность восстановить и обеспечить, насколько воз-
можно, общественную жизнь и порядок на занятой террито-
рии, уважая при этом существующие в стране законы, если 
для этого нет непреодолимых препятствий. Оккупационные 
власти не вправе принуждать население к совершению 

враждебных действий против своего государства и должны 
уважать честь, семейные и имущественные права граждан, 
их религиозные убеждения. Воспрещаются посягательство 
на жизнь и личную неприкосновенность граждан, взятие за-
ложников, лишение населения средств выживания и т.п. По-
ложения IV Женевской конвенции 1949 г. и Дополнительного 
протокола I 1977 г. должны применяться ко всему населению 
оккупированной территории без какой-либо дискриминации 
по признакам расы, национальности, религиозных или поли-
тических убеждений. В.о. не означает аннексии и согласно 
международному праву не служит для нее правоосновани-
ем. Относящиеся к В.о. основные положения Дополнитель-
ного протокола II 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г., 
касающиеся обращения с населением оккупированных тер-
риторий, распространяются на вооруженные конфликты не-
международного характера.

ВОЕННАЯ ОПАСНОСТЬ – состояние межгосударствен-
ных и внутригосударственных отношений, при котором су-
ществует потенциальная возможность возникновения воо-
руженного конфликта.

ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА – совокуп-
ность вооруженных, а также военно-политических, военно-
экономических, военно-научных и других органов, учреж-
дений и институтов государства, занимающихся военной 
деятельностью. Основным элементом военной организации 
является вооруженная организация государства, в которую 
входят вооруженные формирования, предусмотренные го-
сударственным законодательством, а также военно-адми-
нистративные, военно-правовые органы. Ядро вооруженной 
организации составляют вооруженные силы. Элементами 
военной организации является: военно-промышленный ком-
плекс и часть других отраслей экономики и науки, преиму-
щественно работающих в военной области, а также органы 
и учреждения государственной власти, политические органы 
и организации, непосредственно занимающиеся вопросами 
обороны и безопасности страны. Деятельность военной ор-
ганизации обеспечивает необходимый уровень обороноспо-
собности государства, его военной мощи и боевой мощи его 
вооруженных сил.

ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
см. ОБОРОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ – 1) поддержка, предоставляемая 
государством, коалицией или союзом государств другому 
государству в военном строительстве, строительстве воору-
женных сил или ведении боевых действий. Осуществляется 
в различных формах, таких как предоставление войск (сил), 
специалистов, советников, техники и вооружения или прове-
дение обучения; 2) при проведении специальных операций – 
поддержка, оказываемая прямо или косвенно государством, 
коалицией или союзом государств силам сопротивления, 
местным воинским или военизированным формированиям.

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА – совокупность специализи-
рованных органов системы прокуратуры РФ, осуществляю-
щих прокурорский надзор в Вооруженных Силах РФ, других 
войсках и воинских формированиях, созданных в соответс-
твии с федеральными законами. В состав В.п. входят: Глав-
ная военная прокуратура; прокуратуры военных округов, 
групп войск, флотов, прокуратура Ракетных войск стратеги-
ческого назначения и прокуратуры других войск, приравнен-
ные к прокуратурам субъектов РФ; прокуратуры гарнизонов, 
объединений и соединений, приравненные к прокуратурам 
городов и районов. Органы В.п. возглавляет заместитель 
Генерального прокурора Российской Федерации – Главный 
военный прокурор РФ.

ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА – совокупность мероприятий ко-
мандования, штабов всех степеней и действий войск (сил), 
осуществляемых с целью добывания сведений о военно-
политической обстановке в отдельных странах и коалициях 
государств вероятного или действительного противника, 
его вооруженных сил и военно-экономическом потенциале, 
составе, положении, состоянии, характере действий и наме-
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рениях группировок войск (сил), а также о театрах военных 
действий; вид оперативного (боевого) обеспечения. В зави-
симости от масштаба решаемых задач В.р. подразделяется 
на стратегическую, оперативную и тактическую. По видам 
В.р. делится: по сферам действий – на наземную, воздуш-
ную, морскую и космическую; по характеру решаемых задач 
и предназначению – на разведку агентурную, специальную, 
радио- и радиотехническую, войсковую, артиллерийскую, 
инженерную, радиационную, химическую, биологическую 
(бактериологическую), топографическую, гидрографичес-
кую, гидрометеорологическую, техническую, тыловую; ис-
ходя из применяемых технических средств разведки – на 
радиоэлектронную, оптико-электронную, оптическую, зву-
ковую, гидроакустическую, сейсмоакустическую, магнито-
электрическую и др.

ВОЕННАЯ РЕФОРМА – коренные преобразования воен-
ной организации государства, направленные на ее приведе-
ние в соответствие с политическими, экономическими, со-
циальными, военно-техническими и другими изменениями в 
обществе; являются, как правило, частью государственных 
реформ и проводятся высшими органами государственной 
власти. Непосредственно выражаются в перевооружении 
армии и флота, в изменении организационно-штатной струк-
туры вооруженных сил и других силовых структур, управле-
ния, подготовки военных кадров, порядка призыва и про-
хождения военной службы, обучения и воспитания личного 
состава, военного права, воинских уставов и так далее.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА – особый вид государственной 
службы граждан в вооруженных силах, других войсках, во-
инских формированиях и органах, осуществляемой в соот-
ветствии с государственным законодательством. В РФ граж-
дане проходят военную службу по призыву и в доброволь-
ном порядке (по контракту). Граждане, проходящие военную 
службу, являются военнослужащими. Порядок прохождения 
военной службы определяется федеральными законами и 
Положением о порядке прохождения военной службы. Ус-
тановлены сроки военной службы: по призыву – 24 месяца; 
для военнослужащих, окончивших образовательные учреж-
дения высшего профессионального образования, – 12 меся-
цев. Началом военной службы считается день убытия из во-
енного комиссариата к месту прохождения военной службы, 
окончанием – дата исключения из списков личного состава 
воинской части.

ВОЕННАЯ СТРАТЕГИЯ – составная часть военного 
искусства, его высшая область, охватывающая теорию и 
практику обеспечения военной безопасности страны, в т. ч. 
предотвращения войны, подготовки страны и вооруженных 
сил к отражению агрессии, планирование и ведение страте-
гических операций и войны в целом. В.с. изучает и опреде-
ляет: вероятный характер войн и пути их предотвращения 
военными средствами; цели и задачи вооруженных сил в 
войне и в военных действиях стратегического масштаба; 
необходимые силы и средства для их ведения; содержание, 
способы и условия подготовки и ведения войны в целом и 
различных форм стратегических действий; стратегическое 
планирование применения вооруженных сил в войне и стра-
тегических операциях, применение в них видов вооружен-
ных сил; основы морально-психологического, технического 
и тылового обеспечения действий вооруженных сил; руко-
водство вооруженными силами в мирное и военное время; 
выработка стратегических требований к строительству во-
оруженных сил, подготовке экономики, населения и терри-
тории к войне; стратегические взгляды ведущих государств 
и коалиций, их возможности по подготовке, развязыванию 
и ведению войны и военных действий стратегического мас-
штаба.

ВОЕННАЯ ТАЙНА – сведения военного и оборонного 
характера, специально охраняемые государством. См. тж. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА – различные технические средс-
тва, которыми оснащаются вооруженные силы для обеспе-

чения их боевой и повседневной деятельности. Включает 
вооружение с его носителями, средства управления войска-
ми (силами), специальные технические средства и средства 
тылового обеспечения, средства обучения. Основной частью 
В.т. является боевая техника. В.т. может подразделяться по 
принадлежности к видам вооруженных сил или родам войск, 
по носителям оружия. В.т. составляет главный материаль-
ный компонент военного имущества государства.

ВОЕННАЯ УГРОЗА – высшая форма проявления воен-
ной опасности, при которой существует непосредственная 
вероятность возникновения вооруженного конфликта.

ВОЕННАЯ ЭКСПАНСИЯ – вооруженный захват террито-
рий других государств в целях утверждения своего полити-
ческого влияния в том или ином регионе.

ВОЕННАЯ ЮСТИЦИЯ – составная часть общегосударс-
твенной системы судов и органов прокуратуры, действую-
щая в вооруженных силах. В РФ представлена военными 
трибуналами, органами Военной прокуратуры и Военной 
коллегией Верховного суда РФ.

ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ – система 
установления границ (зон) ответственности, в пределах ко-
торых функционируют оперативно-стратегические (опера-
тивные) территориальные объединения. Способствует при-
ближению военного руководства к войскам через военно-
окружной аппарат и местные органы военного управления, 
обеспечивает удобство управления войсками, позволяет 
оперативно использовать войска в экстремальных ситуаци-
ях. В.-а.д. нередко совпадает с административно-территори-
альным делением страны и связывается с территориальной 
обороной. В РФ основной военно-административной едини-
цей является военный округ. В РФ существуют также округа 
внутренних войск.

ВОЕННО-ВОЗДУШНОЕ СУДНО – воздушное судно, 
принадлежащее вооруженным силам какого-либо государс-
тва и имеющее отличительные опознавательные знаки это-
го государства. Оно возглавляется офицером, состоящим на 
государственной службе, и имеет экипаж, подчиненный ре-
гулярной военной дисциплине. На В.-в.с. распространяются 
законы и правила только того государства, чью националь-
ную принадлежность оно имеет, независимо от места нахож-
дения судна. В.-в.с. рассматриваются всеми государствами 
как орган соответствующего государства, действующий по 
поручению и от имени своего правительства. Полеты В.-в.с. 
над территорией иностранных государств осуществляются 
только по специальному разрешению и в соответствии с его 
условиями. В.-в.с., находящееся на территории иностранно-
го государства, обязано соблюдать законы и правила этого 
государства. В соответствии с правилами Конвенции о меж-
дународной гражданской авиации 1944 г. В.-в.с. являются 
государственными воздушными судами, и ее действие на 
них не распространяется.

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ (ВВС) – вид вооружен-
ных сил, предназначенный для самостоятельных и совмест-
но с другими видами вооруженных сил действий по разгро-
му авиационных, сухопутных и морских группировок про-
тивника, подрыву его военно-экономического потенциала, 
дезорганизации государственного и военного управления, 
нарушению работы тыла и транспорта, а также авиацион-
ной поддержке своих сухопутных войск и сил флота, вы-
садке (выброске) воздушных десантов, ведению воздушной 
разведки и осуществлению воздушных перевозок. В состав 
ВВС РФ входят соединения и части противовоздушной обо-
роны, осуществляющие прикрытие от ударов противника с 
воздуха административных, промышленных центров и райо-
нов страны, группировок вооруженных сил, важных военных 
и других объектов. ВВС РФ включают органы военного уп-
равления, рода авиации (бомбардировочная авиация, ис-
требительно-бомбардировочная авиация, истребительная 
авиация, штурмовая авиация, разведывательная авиация, и 
военно-транспортная авиация), рода войск противовоздуш-
ной обороны (зенитные ракетные войска, радиотехнические 
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войска), специальные войска, части и учреждения тыла, 
другие части, учреждения и организации.

ВОЕННО-ГРАЖДАНСКАЯ ГОТОВНОСТЬ – меры, обес-
печивающие готовность и способность общества к прогно-
зированию и заблаговременному принятию мер предосто-
рожности при надвигающейся угрозе бедствия, а также по 
реагированию и ликвидации его последствий посредством 
организации и своевременного и эффективного проведения 
спасательных работ, оказания экстренной помощи и других 
соответствующих форм помощи.

ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – процесс подготовки, по-
вышения квалификации и переподготовки военных специ-
алистов. Основная цель военного образования – обеспе-
чение комплектования войск (сил) квалифицированными 
военными кадрами различных специальностей. В РФ вклю-
чает начальное, среднее, высшее, послевузовское и допол-
нительное В.о. Начальное В.о. имеет целью приобретение 
знаний и навыков, необходимых для выполнения должнос-
тных обязанностей солдат, матросов, сержантов, старшин, 
прапорщиков и мичманов по специальностям (профессиям), 
требующим соответственного уровня квалификации. Сред-
нее В.о. предусматривает подготовку военных специалистов 
среднего звена, предназначенных для замещения должнос-
тей прапорщиков, мичманов и офицеров. Высшее В.о. вклю-
чает подготовку офицеров для замещения первичных офи-
церских должностей (с высшим военно-специальным обра-
зованием) и офицеров-специалистов в области управления 
воинскими коллективами (с высшим В.о.). Послевузовское 
В.о. направлено на подготовку высококвалифицированных 
научно-педагогических и научных кадров. Дополнительное 
В.о. проводится с целью непрерывного повышения квалифи-
кации и переподготовки военнослужащих, освоения новых 
профессий, образцов вооружения и военной техники. В.о. 
приобретается, как правило, в военно-учебных заведениях и 
удостоверяется соответствующим документом – свидетель-
ством, дипломом.

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – в конституционном праве – 
особый правовой режим деятельности органов государствен-
ной власти, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления и организаций, предусматривающий ог-
раничения прав и свобод, устанавливаемый при чрезвычай-
ной обстановке и характеризующийся введением в действие 
чрезвычайных мер в интересах обороны государства или для 
обеспечения общественного порядка и государственной бе-
зопасности. В.п. вводится по решению уполномоченного на 
то органа государственной власти при особых обстоятельс-
твах (открытие военных действий, массовые беспорядки и 
т.п.). В.п. может быть объявлено как в отдельных местнос-
тях, так и по всей стране. При В.п. военным властям предо-
ставляется право отдавать распоряжения местным органам 
государственной власти, государственным и общественным 
учреждениям и организациям. Устанавливается повышен-
ная ответственность по законам военного времени за непод-
чинение приказам и распоряжениям военных властей. Вво-
дится комплекс ограничений прав граждан. В соответствии 
с Конституцией РФ В.п. вводится на территории РФ или в 
отдельных ее местностях в случае агрессии против РФ или 
непосредственной угрозы агрессии Президентом РФ с не-
замедлительным сообщением об этом Совету Федерации и 
Государственной Думе. Утверждение указов о введении В.п. 
осуществляется Советом Федерации. Режим В.п. определя-
ется федеральным конституционным законом от 30 января 
2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении».

ВОЕННОЕ ПРАВО – часть правовой системы государс-
тва, относящаяся к области строительства и деятельности 
вооруженных сил. Представляет совокупность законов и 
иных нормативно-правовых актов, действующих как в мир-
ное, так и в военное время.

ВОЕННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО – существенное пре-
имущество в военной мощи одного государства (коалиции 
государств) над другим. Отражает соотношение военных, 

экономических, научно-технических, моральных и духовных 
возможностей страны.

ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ – размещение войск (сил) за 
пределами страны, которой они принадлежат, для достиже-
ния определенных военно-политических целей. Как прави-
ло, осуществляется на международно-договорной основе.

ВОЕННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ – состояние отношений 
государств (коалиций государств), определяемое их сопер-
ничеством в военной области. Содержание военного проти-
востояния зависит от целей, которые преследуют государс-
тва (коалиции государств): создание военного превосходс-
тва; оказание политического давления одного государства 
(коалиции государств) на другие или парирование такого 
давления; демонстрация готовности к отражению агрессии 
и вооруженной защите своего суверенитета или к военному 
нападению и др.

ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – система мероприятий 
по созданию и развитию вооруженной организации госу-
дарства, основу которой составляют ВС и другие силовые 
структуры. Осуществляется в экономической, политической 
социальной, духовной сферах жизни общества и собственно 
военной области (военно-технической, военно-научной, во-
енно-кадровой, военно-законодательной, военно-организа-
ционной и др.).

ВОЕННО-МОРСКАЯ БАЗА – подготовленный район с 
комплексом сооружений и оборудования, обеспечивающий 
базирование (размещение, снабжение, обслуживание и ре-
монт) сил флота и других вспомогательных кораблей.

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ (ВМФ) – вид вооруженных 
сил, предназначенный для решения стратегических и опе-
ративных задач на океанских и морских театрах военных 
действий. По своим боевым возможностям современный 
ВМФ (военно-морские силы) способен наносить ядерные 
удары по важным наземным объектам противника, уничто-
жать силы его флота в море и базах, нарушать (срывать) 
океанские (морские) перевозки, завоевывать господство в 
морских или океанских районах, содействовать сухопутным 
войскам в проведении операций на континентальных теат-
рах военных действий, оборонять свои океанские или мор-
ские перевозки, высаживать морские десанты, участвовать 
в отражении десантов противника и решать другие задачи. 
ВМФ РФ включает подводные и надводные силы, морскую 
авиацию и береговые войска, являющиеся родами сил фло-
та, а также силы противовоздушной обороны, соединения и 
части специальных войск и тыла флота.

ВОЕННООБЯЗАННЫЙ – в РФ – гражданин, состоящий 
в запасе Вооруженных сил, а тж. гражданин допризывного 
или призывного возраста, состоящий на воинском учете.

ВОЕННО-ОКРУЖНОЙ СУД – в послереформенной 
(1864 г.) судебной системе Российской Империи – вышесто-
ящая инстанция по отношению к полковым судам. Состав В.-
о.с. утверждался главными начальниками (командующими) 
военных округов. В каждом военном округе было по одному 
такому суду. Состояли они из председателя, двух постоян-
ных членов и назначавшихся на четыре месяца временных 
членов из числа офицеров, проходивших службу в данном 
военном округе. К их ведению были отнесены все уголовные 
дела, кроме тех, что рассматривались полковыми судами. 
Они тж. проверяли обоснованность апелляционных жалоб 
на приговоры последних.

ВОЕННОПЛЕННЫЕ – в международном праве – лица из 
состава вооруженных сил одной воюющей стороны, захва-
ченные во время вооруженного конфликта другой стороной 
и находящиеся в ее власти до окончания военных действий. 
Режим В. определяется IV Гаагской конвенцией о законах 
и обычаях сухопутной войны 1907 г., III Женевской конвен-
цией об обращении с военнопленными 1949 г. и приняты-
ми в 1977 г. в Женеве Дополнительными протоколами I и 
II к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г. 
В соответствии с этими документами государства должны 
обращаться с В. человеколюбиво (IV Гаагская конвенция), 
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без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, 
религии или веры, пола, происхождения или имущественно-
го положения (III Женевская конвенция), языка, политичес-
ких или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, рождения или иного статуса или каких-либо 
др. подобных критериев (Дополнительные протоколы I и II). 
В. считаются лица, находящиеся – в международном кон-
фликте – во власти держащего их в плену государства, а 
в конфликте немеждународного характера – во власти от-
ветственного командования данной воюющей стороны (п. 1 
ст. II Дополнительного протокола II), которые и несут ответс-
твенность за обращение с В. Сторона, держащая в плену В., 
обязана обеспечить бесплатно их содержание, достаточное 
нормальное питание, врачебную помощь, размещение в по-
мещениях, предоставляющих гарантию в отношении гигие-
ны; к женщинам должно быть проявлено отношение со всем 
полагающимся их полу уважением. В. могут привлекаться к 
работам, по характеру не враждебным своей стране и на ус-
ловиях справедливой оплаты. По окончании военных дейс-
твий и в связи с мирным урегулированием В. должны быть 
возвращены на родину.

ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ СУД – исключительный, чрез-
вычайный суд, действующий вне норм существующего в 
данном государстве уголовного законодательства и юрис-
дикции, на основе особого положения, при упрощенном до 
крайних пределов судопроизводстве и при отмене всяких 
гарантий нормально-законного течения процесса и охра-
ны прав подсудимого. Одним из наиболее ярких примеров 
массовой расправы с помощью В.-п. с. является действие 
их во Франции после подавления восстания Парижской Ком-
муны. Во многих европейских странах В.-п.с. применялись 
при подавлении волны социальных революций и мятежей в 
1918-1920 гг. (Германия, Польша, Венгрия, Франция и др.). В 
России В.-п. с. были введены 19 августа 1906 г. по инициа-
тиве П.А. Столыпина, в период между первой и второй Госу-
дарственный думами (просуществовали до 20 апреля 1907 
г.). В.-п.с. действовали тж. в период Первой Мировой войны 
до революции 1917 г., а в июне того же года были введены 
Временным правительством для применения на фронте.

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ – не-
устойчивая, конфликтная форма военно-политических от-
ношений, обусловленная сформировавшимися межгосу-
дарственными противоречиями. При этом существует веро-
ятность как урегулирования конфликтной ситуации в ходе 
переговорного процесса, так и ее эскалации, вплоть до во-
енно-политического кризиса, с возможным перерастанием в 
вооруженный конфликт.

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА – домини-
рующее состояние военно-политических отношений субъек-
тов политики и их военных организаций на данный момент 
(период) времени. Важнейшим параметром В.-п.о. мирного 
времени является степень опасности развязывания войны 
(военного конфликта).

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ – устой-
чивое состояние отношений в военно-политической области 
между государствами или коалициями государств на регио-
нальном и глобальном уровне.

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОЮЗ – объединение двух 
или нескольких государств для достижения политических 
целей, в том числе военными средствами.

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС – совокуп-
ность предприятий, учреждений, научных и конструкторских 
организаций, осуществляющих разработку и производство 
вооружения и военной техники.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ – в РФ – граждане, проходив-
шие военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, 
мичманов либо военную службу по контракту или призыву 
в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в Воо-
руженных Силах Российской Федерации и Объединенных 
Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств, 
Федеральной пограничной службе Российской Федерации и 

органах и организациях Пограничной службы Российской 
Федерации, во внутренних войсках Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации и в Железнодорожных 
войсках Российской Федерации, федеральных органах пра-
вительственной связи и информации, войсках гражданской 
обороны, органах федеральной службы безопасности и пог-
раничных войсках, федеральных органах государственной 
охраны, органах внешней разведки Российской Федерации, 
других воинских формированиях Российской Федерации, 
созданных в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации, лица рядового и начальствующего состава, 
проходившие службу в органах внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службе, 
прокурорские работники, сотрудники таможенных органов 
Российской Федерации, сотрудники налоговой полиции, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, сотрудники учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. Лица, пребывающие в 
запасе, называются военнообязанными.

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СИСТЕМА ЖИЛИЩНОГО ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНАЯ – см. НАКОПИ-
ТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.

ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ – ус-
тойчивое состояние международных отношений на реги-
ональном и глобальном уровнях, при котором государство 
(коалиция государств) воздерживается от решения спорных 
вопросов военными средствами.

ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО – ус-
тойчивое преимущество в боевой мощи вооруженных сил 
одного государства (коалиции государств) над другими, ори-
ентированное на долговременную перспективу.

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРС-
ТВА – составная часть общегосударственной политики по 
созданию научной, технологической и производственной 
базы для разработки, развития вооружений и военной тех-
ники. Включает в себя комплекс планируемых и реализу-
емых мероприятий по разработке, производству средств 
вооруженной борьбы и оснащению ими вооруженных сил и 
других войск, обеспечению эксплуатации и применения воо-
ружения и военной техники в мирное и военное время.

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – состав-
ная часть военного сотрудничества, включающая поставки 
вооружения и военной техники, а также различного военно-
го имущества; оказание услуг в освоении, организации экс-
плуатации и боевом применении вооружения и военной тех-
ники, их ремонте и модернизации; техническое содействие 
по созданию объектов, предназначенных для базирования, 
эксплуатации и боевого применения вооружения и военной 
техники; передачу лицензий и технической документации на 
их производство; экспорт (импорт) результатов научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских разработок по 
созданию вооружения и военной техники; командирование 
военных консультантов и специалистов; обучение нацио-
нальных военных и инженерно-технических кадров; участие 
в выставках вооружения и военной техники и др.

ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ – военные образо-
вательные учреждения профессионального образования. В 
РФ подразделяются на военно-учебные заведения началь-
ного, среднего, высшего и дополнительного образования. 
Подготовку офицеров с высшим профессиональным обра-
зованием осуществляют 8 военных академий, 10 военных 
университетов, 39 военных институтов, а также военные фа-
культеты при гражданских высших учебных заведениях.

ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – процесс 
взаимодействия и сближения национальных военных эконо-
мик. Осуществляется в интересах совершенствования воен-
ного потенциала государств и их союзов в соответствии с 
военной политикой и военными доктринами.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ – 1) противоборство сторон в 
войне; 2) организованное применение сил и средств видов 
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вооруженных сил, стратегических и оперативных группиро-
вок на театре В.д. для достижения политических и военных 
целей. В.д. ведутся на суше, в воздухе, на море в форме 
операций, сражений, боевых действий, в т.ч. боев и ударов, 
и могут быть наступательными и оборонительными. См. тж. 
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

ВОЕННЫЕ ПОТЕРИ – утраты, понесенные противоборс-
твующими сторонами вследствие войны (военного конфлик-
та). Включают: людские потери, потери животных, вооруже-
ния и военной техники, материальных средств на фронте и в 
тылу, ущерб от нарушения экологического баланса. Подраз-
деляются на прямые, связанные с воздействием различных 
видов оружия, и косвенные. Прямые В.п. делятся на боевые 
и небоевые (понесенные не в боевой обстановке), безвозв-
ратные и возвратные (временные).

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – в международном пра-
ве – исключительно серьезные нарушения законов и обы-
чаев войны, убийства, истязания и увод в рабство или для 
других целей гражданского населения оккупированной тер-
ритории; убийства или истязания военнопленных или лиц, 
находящихся в море; убийства заложников; ограбление 
общественной или частной собственности; бессмысленное 
разрушение населенных пунктов; разорение, не оправдан-
ное военной необходимостью; принуждение военнопленно-
го служить в вооруженных силах неприятельской державы; 
взятие заложников; нападение неизбирательного характе-
ра, затрагивающего гражданское население и гражданские 
объекты; нападение на установки или сооружения, содер-
жащие опасные силы (атомные электростанции, плотины, 
гидроузлы); нападение на лиц, прекративших участие в во-
енных действиях, и др. Перечень В.п. дан в ст. 6 Устава Меж-
дународного военного трибунала 1945 г., ст. 130 Конвенции 
об обращении с военнопленными 1949 г., ст. 147 Конферен-
ции о защите гражданского населения 1949 г., ст. 85 Допол-
нительного протокола I к Женевским конвенциям о защите 
жертв войны 1949 г. и в ряде других международно-право-
вых актов. В одних случаях В.п. могут квалифицироваться 
как международные преступления (совершенные деяния 
связаны с преступной деятельностью государства), а в дру-
гих – как преступления международного характера. К числу 
последних относятся единичные, случайные преступления, 
совершенные в районе военных действий индивидами из 
корыстных и иных личных побуждений – грабеж, убийство, 
насилие над населением на оккупированной территории и 
др. Они не связаны с государством и представляют собой 
т.н. «эксцессы исполнителей». Дела о таких преступлениях 
подсудны не международным военным трибуналам, а нацио-
нальным военным судам. Согласно Конвенции о непримени-
мости срока давности к военным преступлениям и преступ-
лениям против человечества 1968 г., к В.п. срок давности не 
применяется. Совместные усилия государств по уголовному 
преследованию лиц, виновных в совершении В.п., регламен-
тируются принципами международного сотрудничества в 
отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, 
виновных в военных преступлениях и преступлениях против 
человечества, принятыми резолюцией Генеральной Ассамб-
леи ООН в 1973 г.

ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ – затраты средств государства 
на подготовку вооруженных сил и обеспечение их жизнеде-
ятельности в мирное и в военное время.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ – в РФ – документ, выдаваемый 
гражданам военным комиссариатом при призыве на дейс-
твительную военную службу или при зачислении в запас 
(отставку).

ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ – законодательно утверждаемый 
фонд денежных средств, выделяемых из государственного 
бюджета на военные нужды. Соответствующий этому фонду 
раздел федерального бюджета РФ называется «Националь-
ная оборона».

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ (ВОЕНКОМАТ) – в РФ – 
местный орган военного управления; воинское учреждение 

Министерства обороны РФ, предназначенное для органи-
зации и проведения военно-мобилизационной и учетно-
призывной работы, мероприятий по социально-правовой 
защите военнослужащих, ветеранов, других граждан при 
исполнении ими обязанностей военной службы и членов 
их семей. Создаются в соответствии с административно-
территориальным делением: республиканские, окружные, 
краевые, областные, городские и районные, в отдельных 
случаях – объединенные В.к. для обслуживания нескольких 
административных районов или городов. Возглавляется во-
енным комиссаром.

ВОЕННЫЙ КОМИТЕТ НАТО – главный военный руко-
водящий орган НАТО, подчиненный Североатлантическому 
совету, Комитету военного планирования и Группе ядерного 
планирования, задачей которого является оказание содейс-
твия политическим руководящим органам НАТО и их кон-
сультирование по военным вопросам. Является составной 
частью общей структуры процесса консультаций и принятия 
решений в НАТО. Его постоянные сессии проводятся под 
руководством избираемого председателя с участием наци-
ональных военных представителей в НАТО. Заседания Во-
енного комитета также регулярно проводятся на высоком 
уровне, в частности, на уровне начальников генеральных 
штабов. Основными обязанностями и задачами этого коми-
тета являются: a. представление рекомендаций руководя-
щим политическим органам НАТО по мерам, необходимым 
для обеспечения совместной обороны зоны НАТО; b. обес-
печение общего направления деятельности и консультиро-
вание по вопросам военной политики и стратегии; c. издание 
директив по военным вопросам для Стратегических коман-
дований НАТО; d. содействие в разработке общих стратеги-
ческих концепций для Североатлантического союза; e. под-
готовка ежегодной долгосрочной оценки мощи и потенциала 
государств и районов, представляющих потенциальную уг-
розу интересам НАТО; f. во время кризиса, напряженности 
или войны – консультирование Североатлантического сове-
та и Комитета военного планирования по вопросам военной 
ситуации, представление рекомендаций по использованию 
военной силы, осуществлению планов действий при различ-
ных вариантах обстановки и разработке соответствующих 
правил применения силы.

ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ – термин чаще всего употреб-
ляется по отношению к межгосударственным вооруженным 
конфликтам.

ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ – судно, принадлежащее к воору-
женным силам какого-либо государства, имеющее внешние 
знаки, отличающие такие суда его национальности, нахо-
дящееся под командованием офицера, который состоит на 
службе правительства данного государства и фамилия кото-
рого занесена в соответствующий список военнослужащих 
или эквивалентный ему документ, и имеющее экипаж, под-
чиненный регулярной военной дисциплине (ст. 29 Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г.). При этом государство фла-
га несет международную ответственность за любой ущерб 
или убытки, причиненные военным кораблем, эксплуатируе-
мым в некоммерческих целях, прибрежному государству, ко-
торое вправе потребовать от В.к. покинуть территориальное 
море за нарушения им законов (ст. 30, 31). В.к. пользуется 
в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции ка-
кого бы то ни было государства, кроме государства флага 
(ст. 95). Такой иммунитет вытекает из принципов суверенно-
го равенства государств и невмешательства их в дела друг 
друга. Он означает неподсудность В.к. законам иностранно-
го государства, его неприкосновенность, неподверженность 
контролю или принуждению со стороны иностранного госу-
дарства. Оно не вправе принимать в отношении В.к. меры 
контроля, возбуждения судебного преследования с целью 
возмещения причиненного ущерба в результате столкнове-
ния или получения вознаграждения за свое участие в спа-
сении, а тж. с целью наложения штрафа, предварительного 
ареста, возвращения имущества, долгов и т.п. Иммунитет не 
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освобождает В.к. от обязанности уважать законные права 
других стран в открытом море. Поэтому деяния В.к., нару-
шающие такие права, являются противоправными и влекут 
ответственность государства флага. Порядок такой ответс-
твенности устанавливается заинтересованными государс-
твами по дипломатическим каналам. 

ВОЕННЫЙ ПАРИТЕТ – относительно устойчивое ра-
венство в военной мощи государств (коалиций государств), 
при котором каждая из сторон не способна в долговремен-
ной перспективе достичь военного превосходства.

ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК – лицо, совершившее пре-
ступление против мира, человечности, против законов и 
обычаев войны. В.п. несут индивидуальную международ-
ную уголовную ответственность. В соответствии с Москов-
ской декларацией СССР, США и Великобритании от 2 июля 
1943 г. главные В.п., т.е. лица, чьи преступления не связаны 
с определенным географическим местом, подлежат суду 
международных военных трибуналов, в то время как осталь-
ные (неглавные В. п.) должны нести уголовную ответствен-
ность перед судами отдельных государств. Международный 
военный трибунал для суда над главными нацистскими В. п. 
заседал в Нюрнберге с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. 
(см. НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС). Международный военный 
трибунал для суда над главными японскими В.п. заседал в 
Токио с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. (см. ТОКИЙСКИЙ 
ПРОЦЕСС). Нюрнбергский и Токийский военные трибуналы 
были образованы соглашениями государств и действовали 
на основании своих уставов в соответствии с демократи-
ческими принципами уголовного процесса. В уставах были 
сформулированы составы трех преступлений против чело-
вечества, за совершение которых были привлечены к суду 
главные В. п.: а) преступления против мира – планирование, 
подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны 
или войны в нарушение международных договоров, согла-
шений или заверений, или участие в общем плане или за-
говоре, направленных к осуществлению любого из вышеиз-
ложенных действий; б) военные преступления – см.; в) пре-
ступления против человечности – убийства, истребление, 
порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в 
отношении гражданского населения до или во время войны, 
или преследования по политическим, расовым или религи-
озным мотивам. За злодеяния, совершенные в связи или во 
время Второй Мировой войны, главные немецкие и японские 
В. п. – руководители фашистской Германии и милитарист-
ской Японии по приговорам Нюрнбергского и Токийского 
трибуналов понесли суровую уголовную ответственность: 
12 немецких и 7 японских главных В.п. были приговорены к 
смертной казни, большинство остальных – к пожизненному 
или длительному тюремному заключению. Судебные про-
цессы над неглавными В. п. состоялись в СССР, Польше и 
других странах. К В. п. неприменимы никакие сроки давнос-
ти. На них не распространяется право убежища. В.п. подле-
жат выдаче (см. ВЫДАЧА ПРЕСТУПНИКОВ).

ВОЕННЫЙ РАЗВЕДЧИК – лицо, собирающее сведения в 
районе действия противника и выполняющее поставленную 
перед ним задачу в форме своей армии, т.е. не скрывающее 
своей принадлежности к вооруженным силам воюющего 
государства. В случае если это лицо попадает в руки про-
тивника, на него распространяется режим военнопленного. 
В.р. следует отличать от шпиона, или лазутчика, – человека, 
скрывающего свое настоящее лицо и свою деятельность. В 
соответствии со ст. XXIX Приложения к IV Гаагской конвен-
ции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г. это «та-
кое лицо, которое, действуя тайным образом или подложны-
ми предлогами, собирает или старается собрать сведения 
в районе действий одного из воюющих с намерением сооб-
щить таковые противной стороне». Дополнительный прото-
кол I 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны 
1949 г. уточняет статус шпиона. В его ст. 46 отмечается, что 
лицо из состава вооруженных сил, «попадающее во власть 
противной стороны в то время, когда оно занимается шпи-

онажем, не имеет права на статус военнопленного, и с ним 
могут обращаться как со шпионом». Шпион, или лазутчик, 
наказывается только в случае его поимки при совершении 
действий в расположении противника и не подлежит наказа-
нию за прошлую свою деятельность (ст. XXXI Приложения к 
IV Гаагской конвенции 1907 г.).

ВОЕННЫЙ СОВЕТ – совещательный орган военного 
руководства, предназначенный для обсуждения, а иногда 
и решения принципиальных вопросов военного строитель-
ства, организации военных (боевых) действий, управления, 
подготовки, обеспечения войск и других, выработки по ним 
рекомендаций или постановлений, которые проводятся в 
жизнь приказами соответствующих главнокомандующих 
(командующих). В РФ создаются в вооруженных силах (ви-
дах вооруженных сил, родах войск, объединениях), погра-
ничных, внутренних, железнодорожных войсках, войсках 
правительственной связи. Состав В.с.: председатель глав-
нокомандующий или командующий, первый заместитель, 
члены военного совета; могут вводиться руководители рес-
публиканских и местных органов власти.

ВОЕННЫЙ СОВЕТНИК – военный специалист, обыч-
но из числа офицерского состава одного государства, на-
правленный в соответствии с двусторонним соглашением в 
другое государство для оказания помощи в создании воо-
руженных сил, подготовке военных кадров, обучении войск, 
освоении вооружения и военной техники, закупленной госу-
дарством в другой стране, а иногда и для помощи в органи-
зации и ведении боевых действий.

ВОЕННЫЙ СУД – см. ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ.
ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ – суд общей юрисдикции, дейс-

твующий в Вооруженных силах РФ и входящий в единую 
судебную систему России. В.т. подсудны дела о преступ-
лениях, совершенных военнослужащими, а тж. военнообя-
занными во время прохождения ими сборов, офицерами и 
рядовыми органов безопасности, лицами начальствующего 
состава исправительных учреждений. В.т. организуются в 
военных округах, группах войск, флотах, армиях, флотили-
ях, соединениях и гарнизонах, а при необходимости – и в 
отдельных видах Вооруженных Сил РФ.

ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ.

ВОЕННЫЙ ШПИОН – см. ЛАЗУТЧИК.
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРЕКРАЩЕНИЕ – см. ПРЕКРА-

ЩЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.
ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ИММУНИТЕТ – см. ВОЕННЫЙ 

КОРАБЛЬ.
ВОЖДЕСТВО – форма племенной организации обще-

ства в эпоху разложения первобытнообщинного строя. Уп-
равление племенам или союзом племен при В. осуществля-
лось родоплеменной или военной верхушкой во главе с на-
следственными вождями. См. тж. ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ.

ВОЗ – см. ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ.

ВОЗБУЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ, НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ ВРАЖДЫ – преступление, выража-
ющееся в действиях, направленных на возбуждение соци-
альной, национальной или религиозной вражды, а равно в 
пропаганде исключительности либо неполноценности граж-
дан по признаку их отношения к религии, социальной, наци-
ональной или расовой принадлежности, если эти действия 
совершены публично или с помощью средств массовой ин-
формации.

ВОЗВРАТ – 1) возвращение кредита (в т.ч. товарного), 
долга, полученных на время в прокат вещей; 2) возвраще-
ние ошибочно, незаконно взысканных денежных средств, 
налогов пострадавшим лицам. 

ВОЗВРАТ ПРЕМИИ – 1) частичный возврат первона-
чально установленной страховой премии в случае, когда в 
течение страхового периода застрахованный объект не под-
вергался в полном объеме риску, ожидание которого стало 
побудительной причиной заключения договора страхования; 

ВОЕ-ВОЗ
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2) одно из условий долгосрочного договора страхования (на-
ряду с возвратом страховых взносов и платежей), предус-
мотренное на случай его досрочного прекращения. См. тж. 
СТРАХОВОЙ РИСК.

ВОЗВРАТ РАНЕЕ УПЛАЧЕННОЙ ПОШЛИНЫ – см. ВОЗ-
ВРАТНАЯ ПОШЛИНА.

ВОЗВРАТНАЯ ПОШЛИНА – см. ВОЗВРАТНАЯ ТАМО-
ЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ВОЗВРАТНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА – 1) сумма 
импортных пошлин, подлежащая возврату плательщику при 
вывозе готовой продукции, полученной в результате обра-
ботки или переработки ранее ввезенных товаров; средство 
повышения конкурентоспособности экспортных товаров; ре-
гулируется национальным законодательством и колеблется 
в зависимости, например, от признания обоснованности за-
мещения отечественного сырья, материалов, компонентов 
импортными аналогами. Возврат ранее уплаченной пошли-
ны производится как в форме выплаты В.п., так и посредс-
твом допущения в будущем беспошлинного ввоза товаров, 
которые ранее оплачивались пошлиной. В.п. играет роль 
эффективного средства повышения конкурентоспособности 
экспортируемых товаров. В случае превышения ею суммы 
таможенных платежей имеет место факт экспортной субси-
дии; 2) вид тарифных льгот, преференций; предоставляется 
в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Российской Федерации и (или) вывозимых этой территории 
временно под таможенным контролем в рамках соответству-
ющих таможенных режимов, установленных Таможенным 
кодексом РФ; ввозимых не таможенную территорию РФ в 
качестве вклада в уставные фонды предприятий с иност-
ранными инвестициями и иностранных предприятий, а тж. 
вывозимых этими предприятиями отдельных видов товаров 
собственного производства в случаях, предусмотренных 
соглашениями о разделе продукции, заключенным Прави-
тельством РФ или уполномоченным им государственным 
органом в соответствии с законами РФ, или в течении пе-
риода окупаемости иностранных инвестиций; вывозимых в 
составе комплектных поставок для сооружения объектов ин-
вестиционного сотрудничества за рубежом в соответствии 
с межправительственными соглашениями, участником кото-
рых является РФ; вывозимых с таможенной территории РФ 
в пределах объемов поставок на экспорт для федеральных 
государственных нужд, определяемых в соответствии с за-
конодательными актами РФ. См. тж. возврат сумм ввозных 
таможенных пошлин, налогов.

ВОЗВРАТНЫЙ ЧЕК – чек, выписанный в пользу банка-
плательщика в случае оплаты им неправильно оформлен-
ных документов, что влечет возврат оплаченной суммы. 

ВОЗВРАЩАЕМЫЙ ГРУЗ – в таможенном праве – груз, 
ранее вывезенный из страны или ввезенный в страну и соот-
ветственно ввозимый или вывозимый в неизменном состо-
янии.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРЕСТУПНИКА ГОСУДАРСТВУ – уп-
рощенная процедура выдачи одним государством другому 
лиц, совершивших преступление. Возвращение преступни-
ка может, например, иметь место, когда он совершил угон 
воздушного судна. В таком случае возвращение осущест-
вляет государство, на территории которого приземлилось 
угнанное судно, государству его регистрации (см. ВЫДАЧА 
ПРЕСТУПНИКОВ). В.п.г. – это особый акт правовой помощи 
государству, обратившемуся с просьбой о таком возвраще-
нии. В международной практике институт В.п.г. впервые по-
лучил свое закрепление в двусторонних соглашениях СССР 
с Афганистаном.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРЕДНОЕ – см. ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙС-
ТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА.

ВОЗДУХ АТМОСФЕРНЫЙ – см. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗ-
ДУХ.

ВОЗДУХА СВОБОДЫ – см. КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА 
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЛЕТАХ.

ВОЗДУШНАЯ ВОЙНА – в международном праве – веде-
ние воюющими сторонами военных действий в воздушном 
пространстве с помощью любых летательных аппаратов 
для уничтожения объектов противника. Комбатантами в В.в. 
являются экипажи всех летательных аппаратов, входящие 
в состав военной авиации воюющих стран и имеющие их 
опознавательные знаки. Сюда же относятся экипажи граж-
данской авиации, переоборудованные в военные в пределах 
юрисдикции воюющего государства. Некомбатантами в В.в. 
являются экипажи санитарных самолетов, госпитальных 
воздушных судов воюющих стран и национальных обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца для эвакуации и 
лечения раненых и больных. При этом воюющим странам за-
прещается использовать санитарные летательные аппара-
ты для обеспечения безопасности своих военных объектов, 
сбора разведывательной информации, транспортировки 
личного состава и военных грузов. На В. в. распространя-
ются все законы и обычаи войны, устанавливающие общие 
правила, применимые к боевым действиям на любом театре 
войны. Правовая регламентация применения летательных 
аппаратов в военных целях определена рядом междуна-
родных документов. Так, на Гаагских конференциях 1899 и 
1907 гг. были приняты декларации, запрещающие бомбар-
дировки с воздушных шаров и др. летательных аппаратов. 
К действиям военной авиации непосредственно применим 
тж. содержащийся в IV Гаагской конвенции 1907 г. запрет 
бомбардировать незащищенные города, селения, жилища 
или строения «каким бы то ни было способом». Несколько 
специальных норм, регулирующих режим санитарной авиа-
ции, содержится в Женевских конвенциях о защите жертв 
войны 1949 г. и Дополнительных протоколах к ним 1977г. 
(ст.ст. 35–37 1-й Конвенции, ст.ст. 39, 40 2-й Конвенции, 
ст.ст. 24–31 Дополнительного протокола I). Гаагская конвен-
ция о защите культурных ценностей в случае вооруженных 
конфликтов 1954 г. и Дополнительный протокол I к Женевс-
ким конвенциям 1949 г. запрещают нападения на памятники 
и другие культурные и исторические объекты, места отправ-
ления культов.

ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. МЕЖ-
ДУНАРОДНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ.

ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕВОЗКА – транспортировка пасса-
жиров, различных грузов и почты воздушным судном на ос-
новании и в соответствии с условиями договора воздушной 
перевозки.

ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕВОЗКА МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕВОЗКА.

ВОЗДУШНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВА – воздуш-
ное пространство, расположенное над сухопутной и водной 
территориями государства, включая территориальное море. 
В.т.г. находится под суверенитетом государства и входит 
в состав его территории. Боковой границей В.т.г. является 
вертикальная плоскость, проходящая через границы его су-
хопутной и водной территорий. Высотный предел В.т.г. меж-
дународным правом не установлен. Существует мнение, 
что верхней границей В.т.г. следовало бы признать высоту 
в 100 – 110 км, т.е. минимальную высоту орбиты космичес-
кого спутника.

ВОЗДУШНОГО СУДНА ЗАХВАТ – см. ЗАХВАТ ВОЗ-
ДУШНОГО СУДНА.

ВОЗДУШНОГО СУДНА ИНОСТРАННОГО ПРИНУДИ-
ТЕЛЬНАЯ ПОСАДКА – см. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПОСАДКА 
ИНОСТРАННОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА.

ВОЗДУШНОГО СУДНА НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНА-
ДЛЕЖНОСТЬ – см. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
ВОЗДУШНОГО СУДНА.

ВОЗДУШНОГО СУДНА УГОН – см. УГОН ВОЗДУШНО-
ГО СУДНА.

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА – высокомобиль-
ный род войск, предназначенный для ведения боевых дейс-
твий в тылу противника; средство Верховного Главного 
командования Вооруженных сил РФ. Включают воздушно-
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десантные (парашютно-десантные) соединения и части, спе-
циальные войска и тыл. Основная организационная едини-
ца – воздушно-десантная дивизия (бригада). Применяются 
в составе оперативно-стратегических, оперативных, опера-
тивно-тактических и тактических воздушных десантов. За-
дачи выполняют во взаимодействии с соединениями и час-
тями различных видов вооруженных сил и родов войск.

ВОЗДУШНОЕ ПРАВО – совокупность правовых норм, 
регулирующих отношения, возникающие при использова-
нии воздушного пространства. В.п. включает нормы наци-
онального и международного воздушного права. Основным 
источником В.п. в РФ является Воздушный кодекс РФ от 
19 февраля 1997 г.

ВОЗДУШНОЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. МЕЖ-
ДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОТКРЫТОЕ – см. ОТ-
КРЫТОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО.

ВОЗДУШНОЕ СТРАХОВАНИЕ – отрасль страхования, 
включающая несколько самостоятельных или находящихся 
в определенном сочетании видов имущественного и личного 
страхования от авиационных рисков: страхование воздуш-
ного судна (авиакаско), имущественной ответственности 
владельца воздушного судна, груза (авиакарго), экипажа и 
пассажиров воздушного судна от несчастных случаев и пр. 
Операции по В.с. проводятся главным образом через специ-
ализированные и неспециализированные страховые органи-
зации или объединения индивидуальных страховщиков, взи-
мающие за предоставление страховых услуг установленную 
плату (страховую премию).

ВОЗДУШНОЕ СУДНО – летательный аппарат, подде-
рживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с возду-
хом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным 
от поверхности земли или воды. В.с. считается имеющим 
национальную принадлежность того государства, в котором 
оно зарегистрировано.

ВОЗДУШНОЕ СУДНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ – см. ГО-
СУДАРСТВЕННОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО.

ВОЗДУШНОЕ СУДНО ГРАЖДАНСКОЕ – см. ГРАЖ-
ДАНСКОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО.

ВОЗДУШНОЙ ВОЙНЫ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ – см. ПРА-
ВИЛА ВЕДЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ВОЙНЫ.

ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР 
ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ.

ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКАЯ ОБОРОНА – комплекс об-
щегосударственных мероприятий и боевых действий войск, 
проводимых с целью предотвращения потерь группировок 
вооруженных сил, населения, ущерба экономическим и дру-
гим районам государства от ударов противника с воздуха и 
из космоса. Включает решение задач противовоздушной, 
противоракетной, противокосмической обороны, предуп-
реждения о ракетном нападении и контроля космического 
пространства.

ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ – орбиталь-
ный корабль многоразового использования для полетов в 
космическом пространстве с управляемым спуском в ат-
мосфере и посадкой на Землю по-самолетному. В отличие 
от воздушно-космического самолета стартует по-ракетному 
(в перспективе возможны старты с самолета или космичес-
кого аппарата). Предназначается для транспортных опера-
ций, технического обслуживания космического аппарата на 
орбите, космических экспериментов, разведки природных 
ресурсов Земли.

ВОЗДУШНЫЕ ГРАНИЦЫ – условные вертикальные 
плоскости, проходящие по государственным границам, рас-
положенным по сухопутной, водной и морской территории 
государства. Высотный предел В.г. международным воз-
душным правом не установлен. Существует мнение, что 
он должен находиться на высоте не более 100 – 110 км над 
уровнем Мирового океана (минимальная высота орбиты 
спутника).

ВОЗДУШНЫЙ ЧАРТЕР – договор фрахтования воздуш-
ных транспортных средств, предусматривающий фрахтова-
ние всей вместимости или части одного или нескольких воз-
душных судов на один или несколько рейсов для перевозки 
пассажиров, багажа, грузов, почты. 

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ – см. ЗАВЕЩА-
ТЕЛЬНОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ.

ВОЗМЕЗДНАЯ СДЕЛКА – в гражданском праве – сдел-
ка, в которой обязанности одной из сторон совершить оп-
ределенные действия соответствует встречная обязанность 
другой стороны предоставить материальное или иное бла-
го. В безвозмездной же сделке обязанность контрагента 
предоставить встречное удовлетворение отсутствует. Воз-
мездность сделок может определяться их природой (так, 
например, односторонняя сделка в принципе не может быть 
возмездной) или соглашением сторон.

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДОГОВОР – см. 
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА – компенсация имущественного 
ущерба, возникшего в результате причинения вреда. Граж-
данское законодательство РФ содержит общее правило о 
необходимости полного В.в. Лицо, ответственное за вред, 
должно полностью возместить его в натуре (предоставить 
вещь такого же рода и качества, исправить поврежденную 
вещь и т.п.) или полностью возместить причиненные убытки. 
Однако вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, 
возмещению не подлежит.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ВКЛАДУ (ВКЛАДАМ) – денежная 
сумма, подлежащая выплате вкладчику в соответствии с 
Федеральным законом «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации» при наступлении стра-
хового случая.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ – институт гражданского 
права, в соответствии с которым лицо, право которого нару-
шено, может требовать полного возмещения причиненных 
ему убытков, если законом или договором не предусмотре-
но возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками 
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно произвести для восстановления на-
рушенного права, утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а тж. неполученные доходы, которые это 
лицо получило бы при обычных условиях гражданского обо-
рота, если бы его право не было нарушено (упущенная вы-
года). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие 
этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе тре-
бовать возмещения наряду с другими убытками упущенной 
выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. Убытки, 
причиненные гражданину или юридическому лицу в резуль-
тате незаконных действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления или должност-
ных лиц этих органов, в т.ч. издания не соответствующего 
закону или иному правовому акту акта государственного ор-
гана или органа местного самоуправления, подлежат возме-
щению казной Российской федерации, соответствующего 
субъекта РФ или муниципального образования.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ – см. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА В СФЕРЕ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТСКОЕ – см. АГЕНТСКОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРСКОЕ – см. БРОКЕРС-
КОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ – см. ЛИЦЕН-
ЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНОЕ – см. СПАСА-
ТЕЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ВНОВЬ 
ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ – исключительная 
стадия российского уголовного процесса, в которой осу-
ществляется проверка вступившего в законную силу приго-
вора или иного судебного решения в связи с установлением 
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новых, неизвестных при расследовании, судебном рассмот-
рении и разрешении дела обстоятельств.

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ – энер-
гия солнца, ветра, тепла земли, естественного движения 
водных потоков, а также энергия существующих в природе 
градиентов температур.

ВОЗРАСТ ТРУДОСПОСОБНЫЙ – см. ТРУДОСПОСОБ-
НЫЙ ВОЗРАСТ.

ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ – в конституционном праве – тре-
бование закона, согласно которому возникновение опреде-
ленных прав (право участвовать в выборах, референдуме, 
занимать определенную должность и т.д.) обусловлено до-
стижением определенного возраста. В настоящее время 
В.ц. для осуществления активного избирательного права в 
большинстве стран мира (в т.ч. в РФ) составляет 18 лет. В 
ряде стран он может быть несколько выше (21 год) или ниже 
(16 или 17 лет). В.ц. для осуществления пассивного изби-
рательного права отличается гораздо большим разбросом 
и составляет (на выборах в общенациональные представи-
тельные органы) от 18 (ФРГ) до 40 лет (в верхнюю палату 
парламента Италии), а на выборах главы государства от 30 
(Колумбия) до 50 лет (Италия). В отдедьных странах устанав-
ливается не только нижний, но и верхний барьер В.ц.; так, в 
ряде государств (Габон, Казахстан, (в РФ до 1993 г.)) канди-
дат на пост президента страны должен быть не старше 65 
лет. В.ц. устанавливается тж. для кандидатов на должности 
судей, а в отдельных странах – и на должности министров.

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – в РФ – закрепленная в 
Конституции РФ обязанность граждан проходить военную 
подготовку в рядах Вооруженных Сил РФ и защищать Оте-
чество. При этом ст. 59 Конституции РФ допускает в случае, 
если убеждениям или вероисповеданию гражданина проти-
воречит несение военной службы замену ее альтернативной 
гражданской службой. Согласно Закону РФ «О воинской 
обязанности и военной службе» В.о. граждан РФ предусмат-
ривает: а) воинский учет; б) подготовку к военной службе; 
в) поступление на военную службу; г) прохождение военной 
службы; д) пребывание в запасе (резерве); е) военное обу-
чение в военное время.

ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ – установленная законом 
обязанность гражданина (обычно с 18 лет) нести военную 
службу в вооруженных силах своей страны. В Древней Руси 
до конца XV в. В.п. осуществлялась в основном в форме на-
родного ополчения. В последующие столетия главное место 
занимали ополчения мелких и средних землевладельцев 
(дворян), получавших за военную службу поместья и деньги. 
Созданные в 1630-50-х полки «нового строя», постепенно 
вытеснившие дворянское ополчение, с 1640-х комплектова-
лись принудительным набором даточных людей, для которых 
с начала 1650-х военная служба стала пожизненной. В пери-
од 1699-1705 гг. сложилась рекрутская система В.п., офор-
мленная указом 1705 г. и приложенными к нему «Статьями, 
данными стольникам о сборе даточных солдат или рекрут». 
Военная служба оставалась для солдат пожизненной и пос-
тоянной, служба же дворян была в 1732 г. ограничена 25-лет-
ним сроком, а в 1762 г. они были вовсе освобождены от В.п. 
По Рекрутскому уставу 1831 г. В.п. отбывали все крестьяне, 
мещане и солдатские дети. Срок службы солдат в 1793 г. был 
сокращен до 25 лет, в 1834 – до 20, после Крымской войны 
1853-56 гг. – до 12 и к 1874 г – до 7 лет. С 1854 была вве-
дена «жеребьевка» (номер очереди призыва разыгрывался 
по жребию) из трех разрядов по семейному положению. При 
этом широко допускалось сперва платное заместительство, 
а затем и выкуп от В.п., для чего правительством выпуска-
лись «зачетные» и «выкупные» квитанции. С изданием 1 ян-
варя 1874 г. Устава о В.п., которым была введена всеобщая 
В.п., замена и выкуп были отменены, зато установлены ос-
вобождения, льготы и отсрочки по физическому состоянию, 
семейному положению, образованию, званию, роду занятий, 
имущественному положению и, наконец, по национально-
му признаку («инородцы»); таким путем от В.п. легально 

освобождалось не менее 10% призываемых. Устав 1874 г. 
установил призывной возраст в 21 год, закрепил сложившу-
юся систему жеребьевки, определил общий срок службы в 
15 лет, из них действительной службы – 6 (во флоте 7) и в 
запасе – 9 лет. В 1876 г. срок действительной военной служ-
бы был сокращен до 5 лет, в 1878 г. – до 4 и в 1905 г. – до 
3. В Первую Мировую войну Россия вступила при следую-
щих основах В.п.: призывной возраст – 20 лет (к 1 января 
года призыва), общий срок службы – 23 года (предельный 
возраст 43 года); действительная служба в пехоте и пешей 
артиллерии – 3 года, в остальных родах войск – 4 года; в 
запасе – 15 (13) лет, остальные 4 – 5 лет – в ополчении 1-го 
разряда (для пополнения полевой армии военного времени), 
куда зачислялись, кроме старых солдат, на 23 года все год-
ные к службе излишки ежегодного призывного контингента; 
в ополчение 2-го разряда (вспомогательные и тыловые час-
ти военного времени) зачислялись на тот же срок излишки 
ограниченно годных к военной службе и освобожденных по 
семейному положению. Впервые всеобщая В.п. Была введе-
на во Франции в 1798 г. (конскрипция). В РФ используется 
сходный по значению термин «воинская обязанность».

ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ – организационно самостоятельная 
боевая и административно-хозяйственная единица в воору-
женных силах, содержащаяся по установленным штатам. 
В РФ к воинской части относятся все полки, корабли 1, 2 
и 3 рангов, отдельные батальоны (дивизионы, эскадрильи), 
не входящие в состав полков, а также отдельные роты, не 
входящие в состав батальонов и полков. В.ч. устанавлива-
ется действительное наименование (общевойсковой номер, 
штатное название, присвоенное почетное наименование, на-
звание полученных государственных наград) и условное на-
именование. Полкам, отдельным батальонам, дивизионам и 
эскадрильям вручается боевое знамя, а кораблям – военно-
морской флаг. Для ведения административно-хозяйствен-
ной деятельности В.ч. имеет комплект печатей и штампов 
по действительному и условному наименованию.

ВОИНСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ – 
железнодорожные перевозки воинских частей и подразде-
лений, воинских грузов, воинских команд и отдельных лиц, 
проходящих военную службу, службу в органах внутренних 
дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной сис-
темы, сотрудников органов федеральной государственной 
службы безопасности.

ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ – звания, персонально присваива-
емые военнослужащим и гражданам, зачисленным в запас 
вооруженных сил, в соответствии с их служебным положе-
нием, военной или специальной подготовкой, выслугой лет, 
принадлежностью к виду вооруженных сил, специальным 
войскам или службе и заслугами. Они устанавливают отно-
шения подчиненности и старшинства между военнослужа-
щими, соответствие занимаемым должностям, предельный 
возраст пребывания на военной службе и в запасе, некото-
рые виды материального обеспечения.

ВОИНСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – предусмотренные уго-
ловным законом преступления против установленного по-
рядка несения воинской службы, совершенные военнослу-
жащими, а тж. военнообязанными во время прохождения 
ими учебных или поверочных сборов. Термин «В.п.» исполь-
зовался в УК РСФСР 1960 г., в новом УК РФ используется 
термин «преступления против военной службы». В.п. следу-
ет отличать от военных преступлений.

ВОИНСКИЙ УСТАВ 1716 г. – см. УСТАВ ВОИНСКИЙ 
1716 г.

ВОИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ – кладбище, предназначен-
ное для погребения умерших (погибших) военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, сотрудников ор-
ганов внутренних дел, участников войны, лиц, уволенных с 
военной службы (службы), если это не противоречит волеи-
зъявлению указанных лиц или пожеланию супруга, близких 
родственников или иных родственников.

ВОЗ-ВОИ
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ВОИС – см. ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕК-
ТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

ВОЙНА – в международном праве – организованная во-
оруженная борьба, в которой могут принимать участие го-
сударства, народы, ведущие национально-освободительную 
борьбу, а тж. стороны во внутригосударственном конфлик-
те. В. сопровождается полным разрывом всех мирных отно-
шений. Различают В. справедливые, правомерные (индиви-
дуальная или коллективная самооборона против агрессии, 
принудительные вооруженные санкции против агрессора по 
решению Совета Безопасности ООН, национально-освобо-
дительные войны в осуществление права на самоопределе-
ние) и войны несправедливые, неправомерные (агрессия, 
колониальные войны). Несправедливые, агрессивные войны 
являются международным преступлением. Независимо от 
того, какой характер носит В., соблюдение законов и обы-
чаев войны, закрепленных в Гаагских (1907 г.), Женевских 
(1949 г.) и других международных конвенциях, строго обяза-
тельно для воюющих сторон. Начало В. между государства-
ми влечет за собой разрыв дипломатических, консульских, 
торговых, экономических и других отношений и прекраще-
ние соответствующих договоров, а тж. иные правовые пос-
ледствия. Представительство интересов воюющих сторон и 
защиту их граждан, находящихся на территории противника, 
осуществляет нейтральное государство, избранное для этой 
цели воюющими сторонами. Мир может быть восстановлен 
путем прекращения военных действий на основе соглаше-
ния о перемирии. Однако юридически состояние В. прекра-
щается обычно мирным договором. В силу запрещения В. 
в международном праве вместо термина «В.» применяется 
термин «вооруженный конфликт международного (или не-
международного) характера».

ВОЙНА ВОЗДУШНАЯ – см. ВОЗДУШНАЯ ВОЙНА.
ВОЙНА ИНФОРМАЦИОННАЯ – см. ИНФОРМАЦИОН-

НАЯ ВОЙНА
ВОЙНА КРУПНОМАСШТАБНАЯ – см. КРУПНОМАСШ-

ТАБНАЯ ВОЙНА
ВОЙНА ЛОКАЛЬНАЯ – см. ЛОКАЛЬНАЯ ВОЙНА
ВОЙНА МАЛАЯ – см. МАЛАЯ ВОЙНА.
ВОЙНА ПАРТИЗАНСКАЯ – см. ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙ-

НА
ВОЙНА РЕГИОНАЛЬНАЯ – см. РЕГИОНАЛЬНАЯ ВОЙ-

НА
ВОЙНА ТАМОЖЕННАЯ – см. ТАМОЖЕННАЯ ВОЙНА.
ВОЙНА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ВОЙНА.
ВОЙНЫ ВОЗДУШНОЙ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ – см. ПРА-

ВИЛА ВЕДЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ВОЙНЫ.
ВОЙНЫ ЖЕРТВЫ – см. ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ.
ВОЙНЫ ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ – см. ЗАКОНЫ И ОБЫ-

ЧАИ ВОЙНЫ.
ВОЙНЫ ЗАПРЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА – см. ЗАПРЕ-

ЩЕННЫЕ СРЕДСТВА ВОЙНЫ.
ВОЙНЫ МОРСКОЙ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ – см. ПРАВИ-

ЛА ВЕДЕНИЯ МОРСКОЙ ВОЙНЫ.
ВОЙНЫ НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД – см. НАЧАЛЬНЫЙ ПЕ-

РИОД ВОЙНЫ
ВОЙНЫ ОБЪЯВЛЕНИЕ – см. ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ.
ВОЙНЫ ПРЕКРАЩЕНИЕ – см. ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОЙ-

НЫ.
ВОЙНЫ ПРОПАГАНДА – см. ПРОПАГАНДА ВОЙНЫ.
ВОЙНЫ СОСТОЯНИЕ – см. СОСТОЯНИЕ ВОЙНЫ.
ВОЙНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ – см. СТРАТЕ-

ГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ВОЙНЫ
ВОЙНЫ СУХОПУТНОЙ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ – см. ПРА-

ВИЛА ВЕДЕНИЯ СУХОПУТНОЙ ВОЙНЫ.
ВОЙНЫ ТЕАТР – см. ТЕАТР ВОЙНЫ.
ВОЙСКА ВНУТРЕННИЕ – см. ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА.
ВОЙСКА МОТОСТРЕЛКОВЫЕ – см. МОТОСТРЕЛКО-

ВЫЕ ВОЙСКА

ВОЙСКА ПОГРАНИЧНЫЕ – см. ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙ-
СКА

ВОЙСКА РАКЕТНЫЕ – см. РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА
ВОЙСКА СПЕЦИАЛЬНЫЕ – см. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЙ-

СКА
ВОЙСКА СУХОПУТНЫЕ – см. СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА
ВОЙСКА ТАНКОВЫЕ – см. ТАНКОВЫЕ ВОЙСКА
ВОЛНЕНИЕ ДУШЕВНОЕ – см. АФФЕКТ.
ВОЛОСТЕЛЬ – должностное лицо в России XI-XVI вв., 

управляющее волостью от имени великого князя или удель-
ного князя и ведавшее административными и судебными де-
лами. Не получая жалованья от правительства, В. «кормил-
ся» за счет тяглого населения волости, взимая с него кормы 
(мясом, хлебом и т. п.), подъемное, свадебные пошлины и 
др. Вспомогательным персоналом при В. были тиуны, до-
водчики, праведчики. По земской реформе 1555 должность 
В. была ликвидирована в большинстве уездов и заменена 
земскими выборными органами.

ВОЛОСТНОЙ СХОД – орган местного управления в до-
революционной России после 1861 г. Состоял из должност-
ных лиц – волостных старшин, сельских старост, сборщиков 
податей и др., а также представителей крестьянства волости 
(по одному от 10 дворов). В компетенцию В.с. входило из-
брание местных должностных лиц, уполномоченных от крес-
тьян по выборам в Государственную думу, решение мелких 
административно-хозяйственных дел.

ВОЛОСТЬ – 1) в Древней Руси – территория, подчинен-
ная одной власти, преимущественно княжеской; 2) в дорево-
люционной России и в России до 1929 г. – низшая админис-
тративно-территориальная единица, подразделение уезда, 
состоящее из нескольких сел и деревень с окружающей их 
землей; 3) в РФ с 1993 г. – название низшей административ-
но-территориальной единицы в ряде субъектов РФ (напри-
мер, в Псковской области).

ВОЛЬНАЯ ГАВАНЬ – порт, чаще – выделенная зона в 
порту для транзита товаров с перегрузкой их с одних судов 
на другие без обложения обычными таможенными пошли-
нами, без инспектирования, без применения к ним ограни-
чений, запретов и положений об отчуждении в пользу го-
сударства, на территории которого находится данный порт 
(более того, здесь нередко допускаются серийная обработка 
и промышленная переработка товаров). Такая ускоренная и 
удешевленная поставка товаров давно осуществляется во 
многих портах мира. Первая В.г. была организована в 1547 в 
Ливорно (Италия), и это предприятие стало так преуспевать, 
что примеру Ливорно вскоре последовали другие порты 
Италии. В большинстве портов Ганзейского союза не взи-
малось торговых пошлин, и во многих из этих портов до сих 
пор существуют вольные зоны. Триест является В.г. с 1791, 
а Копенгаген – один из европейских портов с очень большим 
грузооборотом – объявил себя В.г. в 1894. В.г. были созда-
ны и в других европейских портах – Фиуме (Италия), Ханко 
(Финляндия), Гамбурге, Бремене, Гестемюнде, Бремерха-
фене, Эмдене (ФРГ), Штеттине (ныне – Щецин), Сулине (в 
устье Дуная) и Данциге (ныне – Гданьск). После того как 
Данциг стал вольным городом (1920), часть его порта пре-
вратили в В.г. за пределами таможенной границы Польши. В 
юго-восточной Азии – Гонконге (ныне – Сянган), Сингапуре, 
Пинанге (Джорджтауне) и Макао (Аомыне) – также имеются 
В.г. В США В.г. были созданы в Стейплтоне (шт. Алабама) и 
на о.Статен (в Нью-Йорке) в 1937, в Новом Орлеане – в 1947, 
в Сан-Франциско – в 1948, в Сиэтле – в 1949.

ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИЙСЯ – военнослужащий в 
русской и иностранных армиях в XIX – начале XX вв., доб-
ровольно поступивший на военную службу после получения 
высшего или среднего образования и несший службу на 
льготных условиях.

ВОЛЬНООТПУЩЕННИК – в античном и раннефеодаль-
ном обществе – раб, отпущенный на свободу или выкупив-
шийся. В. оставались в разной степени зависимости от быв-
шего владельца.

ВОИ-ВОЛ
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ВОЛЬНЫЕ ГОРОДА – с XIV века средневековые евро-
пейские города, освободившиеся из-под власти сеньора, вы-
делившиеся в самостоятельные политические образования, 
приобрели почти все права государственной власти (право 
взимания налогов, набора войска, высшего суда); некото-
рые города Германии, находившиеся в ленной зависимости 
от императора, но пользовавшиеся внутри своей террито-
рии верховной властью (Гамбург, Бремен, Любек). См. тж. 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ.

ВООРУЖЕНИЕ БОМБАРДИРОВОЧНОЕ – см. БОМБАР-
ДИРОВОЧНОЕ ВООРУЖЕНИЕ

ВООРУЖЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЯ ПО 
ОГРАНИЧЕНИЮ – см. СОГЛАШЕНИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИЙ

ВООРУЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ – см. СТРАТЕГИ-
ЧЕСКИЕ ВООРУЖЕНИЯ

ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА ЛОКАЛИЗАЦИЯ – см. 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ – применение госу-
дарством вопреки Уставу ООН вооруженной силы первым, 
создающее основания для обращения пострадавшего го-
сударства к индивидуальной и коллективной самообороне 
(ст. 51 Устава ООН). Перечень действий, образующих В. н., 
очерчен ст. 3 Определения агрессии 1974 г. и включает в 
себя акты прямой агрессии, косвенной агрессии и соучастия 
в агрессии. Таким образом, действия, образующие В.н., од-
новременно составляют акт агрессии в значении ст. 39 Уста-
ва ООН. Различие заключается в том, что констатация В.н. 
осуществляется подвергшимся нападению государством, 
которое, установив факт В.н., само выбирает момент для на-
чала осуществления права на самооборону. Соответствен-
но, констатация государством предпринятого против него 
В.н. обычно предшествует по времени квалификации Сове-
том Безопасности ООН этих же действий в качестве акта 
агрессии. Кроме этого, Совет Безопасности ООН вправе 
определить в качестве акта агрессии значительно больший 
круг действий по сравнению с В.н.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ – регулярные (сухопутные, 
военно-морские, военно-воздушные и др.) и нерегулярные 
(ополчение, партизаны и восставшее население) военные 
формирования государств. В это понятие не входят наемни-
ки. В соответствии с международным правом государства 
в порядке индивидуальной или коллективной самообороны 
вправе применять свои ВС только в случае вооруженного 
нападения на них. К международным ВС относятся объ-
единения национальных контингентов под международным 
руководством и командованием, создаваемые и применяе-
мые с учетом положений Устава ООН. Такими силами могут 
быть Вооруженные силы ООН, ВС региональных организа-
ций безопасности (например, Лиги арабских государств) и 
объединенные ВС, создаваемые в соответствии со ст. 51 
Устава ООН в целях коллективной самообороны. ВС вою-
ющих сторон состоят из комбатантов и некомбатантов. Они 
должны вести военные действия в соответствия с законами 
и обычаями войны. Международное право ограничивает ВС 
в выборе способов, методов и средств вооруженной борьбы. 
Им запрещено вести военные действия против гражданско-
го населения и незащищенных объектов, применять оружие 
массового уничтожения, а тж. оружие, причиняющее из-
лишние страдания людям; разрушать сокровища культуры, 
причинять обширный, долговременный и серьезный ущерб 
природной среде. Запрещены тж. действия ВС, противоре-
чащие требованиям гуманности (применение пыток, истя-
заний, взятие заложников, вероломное убийство, жестокое 
обращение с мирным населением и т.п.). Международные 
ВС тж. должны действовать в соответствии с законами и 
обычаями войны.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ИНОСТРАННЫЕ – см. ИНОСТ-
РАННЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ОБЪЕДИНЕННЫЕ – см. ОБЪ-
ЕДИНЕННЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ООН – объединенные воору-
женные силы государств – членов Организации Объединен-
ных Наций, создаваемые и применяемые в соответствии с 
Уставом ООН по решению Совета Безопасности ООН и под 
его руководством. Они предназначаются для поддержания 
или восстановления международного мира и безопасности 
в случаях угрозы миру, нарушений мира или актов агрес-
сии (ст. 39 Устава ООН) лишь в исключительных ситуациях, 
когда иные меры могут оказаться или уже оказались недо-
статочными (ст. 42 Устава ООН). Государства – члены ООН 
должны заключить особые соглашения с Советом Безопас-
ности ООН о предоставлении в его распоряжение нацио-
нальных контингентов вооруженных сил и другой военной 
помощи (ст. 43 Устава ООН). Совет Безопасности обладает 
исключительной компетенцией в решении всех вопросов, 
связанных с созданием и функционированием ВС ООН, в т.ч. 
относящихся к руководству, командованию, определению 
состава, численности, структуры, снабжению, финансирова-
нию и др. Ему должен оказывать помощь Военно-Штабной 
Комитет, находящийся в подчинении Совета Безопасности 
и состоящий из представителей штабов его постоянных чле-
нов. Все вопросы, связанные с ВС ООН, должны решаться 
с применением принципа единогласия постоянных членов 
Совета Безопасности. В практике создания и применения 
ВС ООН имели место неоднократные нарушения положе-
ний Устава ООН. Не были заключены особые соглашения, 
предусмотренные ст. 43 Устава, практически бездействует 
Военно-Штабной Комитет, организация и командование 
вооруженными силами находятся в руках Генерального сек-
ретаря ООН. В практике ООН создавались: Чрезвычайные 
вооруженные силы ООН в Египте (ЧВС-I) – с 1956 по 1967 г.; 
вооруженные силы ООН в Конго – с 1960 по 1964 г.; воору-
женные силы ООН на Кипре – с 1964 г.; Чрезвычайные воо-
руженные силы ООН на Ближнем Востоке (ЧВС-II) – с 1973 
по 1979 г.; силы ООН по наблюдению за разъединением из-
раильских и сирийских войск – с 1974 г.; временные силы 
ООН но поддержанию мира в Ливане – с 1978 г. и др.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – государственная военная организация, составляю-
щая основу обороны Российской Федерации. ВС РФ предна-
значены для отражения агрессии, направленной против РФ, 
для вооруженной защиты целостности и неприкосновеннос-
ти территории РФ, а тж. для выполнения задач в соответс-
твии с международными договорами РФ. Привлечение ВС 
РФ к выполнению задач с использованием вооружения не 
по их предназначению производится Президентом РФ в со-
ответствии с федеральными законами.

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ ВНУТРЕННИЙ – см. 
ВНУТРЕННИЙ ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ХАРАКТЕРА – столкновение между вооруженными силами 
государств, между вооруженными силами национально-ос-
вободительного движения и метрополии, между вооружен-
ными силами восставшей стороны (или воюющей стороны), 
признанной в этом качестве, и вооруженными силами како-
го-либо государства. В. к. м. х. характеризуется ограничен-
ным театром военных действий и относительно небольшой 
протяженностью во времени. Все стороны В. к. м. х. обязаны 
в своих действиях соблюдать соответствующие нормы меж-
дународного права, в частности, законы и обычаи войны. 
Дополнительный протокол 1977 г. к Женевским конвенциям 
о защите жертв войны 1949 г. юридически оформил между-
народную правосубъектность наций, ведущих борьбу за свое 
государственное становление и независимость. Протокол 
налагает на стороны, участвующие в конфликте, обязатель-
ство «всегда проводить различие между гражданским насе-
лением и комбатантами, а тж. между гражданскими объек-
тами и военными объектами и соответственно направлять 
свои действия только против военных объектов» (ст. 48). 
Протокол ставит под особую защиту культурные ценности, 
запрещает производить нападения на объекты, необходи-
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мые для выживания гражданского населения (посевы, скот, 
ирригационные сооружения, источники питьевой воды), а 
тж. сооружения, содержащие опасные силы, высвобожде-
ние которых может служить причиной серьезных потерь сре-
ди гражданского населения (плотины, дамбы, атомные элек-
тростанции и т.п.). Протокол ставит под особую защиту тж. 
женщин и детей, больных и раненых, медицинский персонал 
и санитарно-транспортные средства. Предусматривается 
компенсация за ущерб, нанесенный агрессором во время 
нападения и оккупации чужой территории.

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НЕМЕЖДУНАРОДНО-
ГО ХАРАКТЕРА – вооруженный конфликт, происходящий 
на территории какого-либо государства между его воору-
женными силами и антиправительственными вооруженны-
ми силами или другими организованными вооруженными 
группами, которые, находясь под ответственным командо-
ванием, осуществляют определенный контроль над частью 
территории государства. Это определение зафиксировано 
в Дополнительном протоколе II 1977 г. к Женевским кон-
венциям о защите жертв войны 1949 г., регламентирующем 
защиту жертв вооруженных конфликтов немеждународного 
характера. Протокол не применяется к случаям нарушения 
внутреннего порядка и возникновения обстановки внутрен-
ней напряженности, таким, как беспорядки, отдельные акты 
насилия и иные акты аналогичного характера, поскольку та-
ковые не являются вооруженными конфликтами (п. 2 ст. 1 
Протокола). В Протоколе указывается, что покровительс-
твом законов и обычаев войны пользуются тж. те лица, ко-
торые были лишены свободы или свобода которых была ог-
раничена в связи с вооруженными конфликтами. Протокол 
применяется ко всем лицам, затрагиваемым вооруженным 
конфликтом, без какого бы то ни было различия, основан-
ного на признаках расы, цвета кожи, пола, языка, религии 
или вероисповедания, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, имущест-
венного положения, рождения и иного статуса.

ВООРУЖЕННЫЙ МЯТЕЖ – преступление против ос-
нов конституционного строя и безопасности государства. 
В Российской Федерации ответственность за В.м. предус-
мотрена ст. 279 УК РФ. В соответствии с данной статьей 
преступлением является организация вооруженного мятежа 
либо активное участие в нем в целях свержения или насиль-
ственного изменения конституционного строя Российской 
Федерации либо нарушения территориальной целостности 
Российской Федерации.

ВООРУЖЕННЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ – выдвинутое Россией 
понятие, означающее право нейтральных стран защищать 
силой оружия свободу морской торговли с воюющими госу-
дарствами во время войны. Первый В.н. в связи с попытка-
ми Англии захватывать нейтральные суда был объявлен 28 
февраля 1780 г. Россией, Данией и Швецией на основе со-
юза в интересах охраны права на свободное мореплавание 
торговых судов нейтральных стран во время Войны за неза-
висимость США. Принципы В.н. 1780 г.: 1) нейтральные суда 
имеют право торговать с воюющими странами и свободно 
ходить у их берегов; 2) неприятельская собственность, пе-
ревозимая на нейтральном корабле, считается неприкосно-
венной, за исключением военной контрабанды; 3) военной 
контрабандой признаются оружие, боеприпасы, военная 
амуниция и снаряжение (перечисленные в англо-русском 
договоре 1766 г.); 4) блокада берегов воюющего государс-
тва неприятелем считается законной, т.е. порождающей 
правовые последствия при ее нарушении (например, захват 
нейтрального судна и груза), если она является действенной 
(реально осуществляемой военными кораблями, а не только 
объявленной). Вторым В.н. 1800 г. Россия, Дания, Пруссия, 
Швеция подтвердили и расширили принципы первого В.н. и 
объявили право нейтральных государств на плавание их су-
дов в конвое военных кораблей и освобождение от досмотра 
кораблями воюющих под честное слово командира об от-

сутствии военной контрабанды. Принципы В.н. нашли отра-
жение в Парижской декларации о морской войне 1856 г.

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЗАПАС – см. ЗАПАС ВООРУ-
ЖЕННЫХ СИЛ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КОМПЛЕКТОВАНИЕ – см. КОМ-
ПЛЕКТОВАНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ.

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ НЕТРАДИЦИОННЫЕ ДЕЙС-
ТВИЯ – см. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВООРУЖЕН-
НЫХ СИЛ.

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВЕР-
ТЫВАНИЕ – см. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВО-
ОРУЖЕННЫХ СИЛ

ВОПРОС НАВОДЯЩИЙ – см. НАВОДЯЩИЙ ВОПРОС.
ВОПРОС РЕФЕРЕНДУМА – вопрос государственного 

значения, по которому предлагается провести или прово-
дится референдум; вопрос (вопросы), проект закона, ино-
го нормативного правового акта, по которым предлагается 
провести или проводится референдум.

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – вопросы непос-
редственного обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального образования, отнесенные к таковым уста-
вом муниципального образования в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законами субъектов Российской 
Федерации.

ВОПРОСЫ ПАРЛАМЕНТСКИЕ – см. ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
ВОПРОСЫ.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ – в РФ – один из видов 
исправительного учреждения. В соответствии со ст. 74 УИК 
РФ в В.к. отбывают наказание несовершеннолетние осуж-
денные к лишению свободы, а тж. осужденные, оставленные 
в воспитательных колониях до достижения ими возраста 
21 года. Заключенные в них привлекаются к труду, учатся 
в школе, получают профессиональную подготовку. Строго 
поддерживается режим наказания: изоляция от общества, 
постоянный надзор, система взысканий и поощрений и т.д. 
Разделяются на колонии общего и усиленного режима. В 
последних содержатся рецидивисты и те, кто совершил тяж-
кие преступления.

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ТРУДОВАЯ КОЛОНИЯ (ВТК) – в РФ 
до 1997 г. – название воспитательных колоний.

ВОСПЛАМЕНЕНИЕ – в криминалистике – желаемое 
и контролируемое возбуждение процесса превращения 
взрывчатого вещества. С помощью тепла, удара, трения и 
т.п. к взрывчатому веществу подводится т.н. энергия акти-
вации, необходимая для начала реакции.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙ СОСТАВ – химические соедине-
ния, находящиеся в стандартных патронах и служащие для 
воспламенения порохового заряда. Вещества, не являющи-
еся компонентами В.с., которые могут быть обнаружены в 
пороховой копоти (медь, цинк, никель и т.д.), имеют важное 
значение при исследовании следов выстрела.

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – в уголовном праве РФ – 
экономическое преступление, заключающееся в неправо-
мерном отказе в регистрации индивидуального предприни-
мателя или коммерческой организации либо уклонении от их 
регистрации, неправомерном отказе в выдаче специального 
разрешения (лицензии) на осуществление определенной де-
ятельности либо уклонении от его выдачи, ограничении прав 
и законных интересов индивидуального предпринимателя 
или коммерческой организации в зависимости от организа-
ционно-правовой формы или формы собственности, а рав-
но ограничении самостоятельности либо ином незаконном 
вмешательстве в деятельность индивидуального предпри-
нимателя или коммерческой организации, если эти деяния 
совершены должностным лицом с использованием своего 
служебного положения. Ответственность за совершение 
данного преступления предусмотрена ст. 169 УК РФ.

ВОО-ВОС



- 125 -

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИЗБИ-
РАТЕЛЬНОГО ПРАВА – преступление, заключающееся в 
соответствующих действиях. Наказание усугубляется, если 
эти действия соединены с подкупом, обманом, применением 
физического насилия либо угрозой его применения.

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРАВА 
НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ – пре-
ступление, выражающееся в воспрепятствовании не проти-
воречащей закону деятельности религиозных организаций 
или совершению религиозных обрядов, если они не наруша-
ют общественный порядок и не сопровождаются посягатель-
ствами на права граждан.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ 
БАЗЫ ДАННЫХ – изготовление одного или более экземп-
ляров программы для ЭВМ или базы данных в любой мате-
риальной форме, а также их запись в память ЭВМ.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ – изготовле-
ние одного или более экземпляров произведения или его 
части в любой материальной форме, в том числе в форме 
звуко- и видеозаписи, изготовление в трех измерениях од-
ного или более экземпляров двухмерного произведения и в 
двух измерениях – одного или более экземпляров трехмер-
ного произведения; запись произведения в память ЭВМ так-
же является воспроизведением.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РЕПРОГРАФИЧЕСКОЕ – см. 
РЕПРОДУЦИРОВАНИЕ.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФОНОГРАММЫ – изготовление 
одного или более экземпляров фонограммы или ее части на 
любом материальном носителе.

ВОСПРОИЗВЕДЕННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДС-
ТВА – лекарственные средства, поступившие в обращение 
после истечения срока действия исключительных патентных 
прав на оригинальные лекарственные средства.

ВОССТАВШАЯ СТОРОНА – в международном праве – 
повстанцы, отряды сопротивления, участники гражданской 
или национально-освободительной войны, контролирую-
щие определенную территорию в своей стране, ведущие 
вооруженную борьбу против колонизаторов, диктаторских, 
фашистских и иных антидемократических режимов за са-
моопределение своего народа и получившие признание в 
качестве В. с. со стороны других субъектов международно-
го права. Статус В.с. дает право участникам вооруженной 
борьбы в случае их поражения и перехода на территорию 
иного государства требовать от него предоставления убежи-
ща, а государство, давшее убежище, обязано их рассматри-
вать как комбатантов и не выдавать властям, одержавшим 
победу над ними. В.с. обязана соблюдать законы и обычаи 
войны. Статус В.с. предполагает меньший объем прав, не-
жели статус воюющей стороны.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ГРАЖДАНСТВЕ – порядок (как 
правило, упрощенный) приобретения гражданства к.-л. го-
сударства лицами, ранее утратившими его по какой-либо 
причине. В соответствии с Федеральным законом РФ «О 
гражданстве Российской Федерации» иностранные граж-
дане и лица без гражданства, ранее имевшие гражданство 
Российской Федерации, могут быть восстановлены в граж-
данстве Российской Федерации в общем порядке, однако 
срок их проживания на территории Российской Федерации 
сокращается до трех лет.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА – де-
ятельность государств и международных организации в слу-
чае нарушения мира. Необходимость в В.м.м. обычно воз-
никает в связи с нарушением к.-л. государством принципа 
запрещения применения силы и угрозы силой. Нарушение 
этого принципа в форме вооруженного нападения открывает 
для пострадавшего государства правомерную возможность 
В.м.м. посредством использования права на индивидуаль-
ную или коллективную самооборону (ст. 51 Устава ООН). 
Если же это нарушение, по определению Совета безопас-
ности ООН, носит характер угрозы миру, нарушения мира 
или акта агрессии, то задача В.м.м. может быть решена пу-

тем применения мер, в том числе коллективных, на основе 
гл. VII Устава ООН.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ – в трудовом пра-
ве – восстановление работника в случае увольнения без 
законного основания либо незаконного перевода на другую 
работу. Рабочий или служащий должен быть восстановлен 
на прежней работе органом, рассматривающим трудовой 
спор. В пользу восстанавливаемого на работе с предприятия 
взыскивается средний заработок за время вынужденного 
прогула.

ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ПРАВ ПРИНЦИП – 
см. ПРИНЦИП ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ПРАВ.

ВОТУМ (лат. votum – желание, воля) – мнение или поста-
новление, выраженное или принятое большинством голосов 
избирательного корпуса или представительного учрежде-
ния.

ВОТУМ ДВОЙНОЙ – см. ДВОЙНОЙ ВОТУМ.
ВОТУМ ДОВЕРИЯ – в парламентской практике госу-

дарств с парламентарной формой правления выраженное, 
как правило, нижней палатой одобрение политической ли-
нии, определенной акции или законопроекта правительства 
либо отдельного министра. Инициатива постановки вопроса 
о В.д. может исходить от самого правительства, от парла-
ментских фракций или групп депутатов.

ВОТУМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ВОТУМ.

ВОТУМ КОСВЕННЫЙ – см. КОСВЕННЫЙ ВОТУМ.
ВОТУМ КУМУЛЯТИВНЫЙ – см. КУМУЛЯТИВНЫЙ ВО-

ТУМ.
ВОТУМ МНОЖЕСТВЕННЫЙ – см. ПЛЮРАЛЬНЫЙ ВО-

ТУМ.
ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ – в парламентской практике госу-

дарств с парламентарной формой правления – выраженное, 
как правило, нижней палатой неодобрение политической 
линии, определенной акции или законопроекта правитель-
ства либо отдельного министра. Инициатива постановки 
вопроса о В.н. может исходить от самого правительства, от 
парламентских фракций или групп депутатов. Выражение 
В.н. правительству на практике приводит либо к уходу в от-
ставку данного правительства и формированию нового (т.е. 
правительственному кризису) либо к роспуску парламента 
(нижней палаты) и проведению досрочных парламентских 
выборов. Второй вариант дает правительству возможность 
шантажировать парламент угрозой досрочного роспуска и 
тем самым проводить через парламент непопулярные зако-
нопроекты.

ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ КОНСТРУКТИВНЫЙ – см. КОНС-
ТРУКТИВНЫЙ ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ.

ВОТУМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ – см. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВО-
ТУМ.

ВОТУМ ПЛЮРАЛЬНЫЙ – см. ПЛЮРАЛЬНЫЙ ВОТУМ.
ВОТУМ ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ – см. КОСВЕННЫЙ ВОТУМ.
ВОТЧИНА – 1) в России – древнейший вид земельной 

собственности, переходившей по наследству. В. возникла в 
X-XI вв. (княжеская, боярская, монастырская), в XIII-XV вв. 
Стала господствующей формой землевладения. С конца XV 
в. противостояла поместью, с которым сближалась в XVI-XVII 
вв. и в начале XVII в. слилась в один вид – имение. В даль-
нейшем В. – всякая феодальная земельная собственность; 
2) термин, употребляемый в русской исторической литерату-
ре для обозначения комплекса феодальной земельной собс-
твенности и связанных с ней прав на зависимых крестьян. 
Как правило, делилась на господское хозяйство (домен) и 
крестьянские держания. В пределах В. ее собственнику, об-
ладавшему правом иммунитета, принадлежали администра-
тивная и судебная власть, право взимания налогов.

ВОЮЮЩАЯ СТОРОНА – участник международно-пра-
вовых отношений, регулируемых законами и обычаями 
войны и возникающих в связи с ее началом. Отличие В.с. 
в гражданской войне от В.с. в международном вооружен-
ном конфликте состоит в том, что в первом случае статус 
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В.с. возникает после международного признания участника 
гражданской войны в качестве В.с., тогда как во втором слу-
чае субъект международного права сам принимает на себя 
статус В.с., вступив в вооруженный международный конф-
ликт с другим таким же субъектом. Однако в любом случае 
В.с. должна соблюдать законы и обычаи войны, нарушение 
которых является международным преступлением.

ВОЮЮЩИХ СТОРОН РАЗОРУЖЕНИЕ – см. РАЗОРУ-
ЖЕНИЕ ВОЮЮЩИХ СТОРОН

ВРАЖДУЮЩИХ СТОРОН РАЗДЕЛЕНИЕ – см. РАЗДЕ-
ЛЕНИЕ ВРАЖДУЮЩИХ СТОРОН

ВРАЧ ЛЕЧАЩИЙ – см. ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ.
ВРАЧ СЕМЕЙНЫЙ – см. СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ.
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА – информация о факте обращения 

за медицинской помощью, состоянии здоровья граждани-
на, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные 
при его обследовании и лечении. Гражданину должна быть 
подтверждена гарантия конфиденциальности передавае-
мых им сведений. Не допускается разглашение сведений, 
составляющих В.т., лицами, которым они стали известны 
при обучении, исполнении профессиональных, служебных 
и иных обязанностей, кроме случаев, когда в соответствии 
с законодательством и с согласия гражданина допускается 
передача таких сведений в определенных целях, а тж. слу-
чаев, когда соответствующие сведения предоставляются в 
соответствии с законодательством без согласия граждани-
на. С согласия гражданина или его законного представителя 
допускается передача сведений, составляющих В.т., другим 
лицам в интересах обследования и лечения пациента, для 
проведения научных исследований, публикаций в научной 
литературе, использования этих сведений в учебном про-
цессе и иных целях.

ВРАЧЕВАНИЕ НЕЗАКОННОЕ – см. НЕЗАКОННОЕ ВРА-
ЧЕВАНИЕ.

ВРЕД МОРАЛЬНЫЙ – см. КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬ-
НОГО ВРЕДА.

ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ – негативное изменение 
окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее 
за собой деградацию естественных экологических систем и 
истощение природных ресурсов.

ВРЕДА ВОЗМЕЩЕНИЕ – см. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА.
ВРЕДА ПРИЧИНЕНИЕ НЕВИНОВНОЕ – см. НЕВИНОВ-

НОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА.
ВРЕДНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТ-

МОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ 
НОРМАТИВ – см. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ НОРМАТИВ 
ВРЕДНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОС-
ФЕРНЫЙ ВОЗДУХ.

ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОД – в водном законода-
тельстве РФ – затопление, подтопление и другое вредное 
влияние поверхностных и подземных вод на определенные 
территории и объекты;

ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА – воздейс-
твие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни 
или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью 
будущих поколений.

ВРЕДНОЕ (ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ) ВЕЩЕСТВО – химичес-
кое или биологическое вещество либо смесь таких веществ, 
которые содержатся в атмосферном воздухе и которые в оп-
ределенных концентрациях оказывают вредное воздействие 
на здоровье человека и окружающую природную среду.

ВРЕДНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОС-
ФЕРНЫЙ ВОЗДУХ – вредное воздействие шума, вибра-
ции, ионизирующего излучения, температурного и других 
физических факторов, изменяющих температурные, энер-
гетические, волновые, радиационные и другие физические 
свойства атмосферного воздуха, на здоровье человека и 
окружающую природную среду.

ВРЕДНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ – см. ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЕ ВРЕДНОСТИ.

ВРЕДНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ – см. ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЕ ВРЕДНОСТИ.

ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА – см. РАБОТЫ С ВРЕД-
НЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА.

ВРЕДНЫЙ ОРГАНИЗМ – растение любого вида, сорта 
или биологического типа, животное или болезнетворный ор-
ганизм любого вида, расы, биологического типа, способные 
нанести вред растениям или продукции растительного про-
исхождения.

ВРЕМЕНИ РАБОЧЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ – см. РЕГУ-
ЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ.

ВРЕМЕНИ РАБОЧЕГО УЧЕТ – см. УЧЕТ РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ.

ВРЕМЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – см. НЕПОЛНАЯ ТАМО-
ЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ.

ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ – невозмож-
ность выполнять служебные функции по состоянию здоро-
вья в течение относительно небольшого промежутка време-
ни. При стойких нарушениях трудоспособности, приводящих 
больного к необходимости прекратить трудовую деятель-
ность вообще или на длительный срок либо значительно 
изменить условия труда, устанавливается инвалидность. 
Экспертиза В.н. работников осуществляется в учреждениях 
здравоохранения врачом или комиссией врачей. В.н. удос-
товеряется больничным листком (в некоторых указанных в 
законодательстве случаях – справкой лечебно-профилакти-
ческого учреждения). За период В.н. рабочие, служащие по-
лучают пособие по социальному страхованию. Основанием 
для начисления пособия является листок нетрудоспособнос-
ти, выдаваемый лечебным учреждением. Размер пособия 
зависит от среднего заработка и стажа работы.

ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН – лицо, прибывшее 
в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, 
не требующем получения визы, и не имеющее вида на жи-
тельство или разрешения на временное проживание.

ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН – лицо, получив-
шее разрешение на временное проживание.

ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННЫЙ ВЫБРОС – временный 
лимит выброса вредного (загрязняющего) вещества в ат-
мосферный воздух, который устанавливается для действую-
щих стационарных источников выбросов с учетом качества 
атмосферного воздуха и социально-экономических условий 
развития соответствующей территории в целях поэтапного 
достижения установленного предельно допустимого выбро-
са.

ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ МЕСТО – см. МЕСТО 
ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ.

ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ СКЛАД – см. СКЛАД ВРЕ-
МЕННОГО ХРАНЕНИЯ.

ВРЕМЕННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ БЕ-
ЖЕНЦАМИ – см. ФОНД ЖИЛЬЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ БЕЖЕНЦАМИ,.

ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ – нахождение лица, посто-
янно проживающего на территории одного государства, на 
территории другого государства в течение определенного 
срока.

ВРЕМЕННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СТРАХОВА-
НИИ – документ, выдаваемый страховой компанией (стра-
ховым брокером) страхователю до оформления страхового 
полиса; может быть представлено в виде письма страховщи-
ка страхователю.

ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ – возможность иностранного 
гражданина или лица без гражданства временно пребывать 
на территории Российской Федерации в соответствии с нор-
мами Федерального закона «О беженцах», с другими фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ – 1) обязательное условие про-
изводства таможенного оформления, осуществляемое под 

ВОЮ-ВРЕ



- 127 -

таможенным контролем в специально выделенных и обуст-
роенных помещениях или иных местах (складах временного 
хранения). В.х. продолжается с момента представления то-
варов и транспортных средств таможенному органу Россий-
ской Федерации до их выпуска либо предоставления лицу 
в распоряжение в соответствии с избранным таможенным 
режимом. Сроки В.х. устанавливаются таможенным органом 
РФ исходя из времени, необходимого на подачу таможенной 
декларации, характера товара и используемого транспор-
тного средства. Установленные сроки могут продлеваться 
таможенным органом РФ; 2) этап в порядке производства 
таможенного оформления с момента представления това-
ров и транспортных средств таможенному органу РФ до их 
выпуска либо предоставление в распоряжение лицу в соот-
ветствии с избранным таможенным режимом; осуществля-
ется в специально выделенных и обустроенных помещениях 
(складах временного хранения), которые могут учреждаться 
таможенными органами РФ либо российскими лицами.

ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ – 
хранение архивных документов до их уничтожения в течение 
сроков, установленных нормативными правовыми актами.

ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – хранение доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации до их пе-
редачи на постоянное хранение в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об архивном деле в Российской 
Федерации».

ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ – таможенный режим, при котором 
иностранные товары используются в течение определенно-
го срока (срока В.в.) на таможенной территории Российской 
Федерации с полным или частичным условным освобожде-
нием от уплаты таможенных пошлин, налогов и без примене-
ния к этим товарам запретов и ограничений экономического 
характера, установленных в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о государственном регулиро-
вании внешнеторговой деятельности. В.в. допускается при 
условии, что товары могут быть идентифицированы тамо-
женным органом при их обратном вывозе (реэкспорте), за 
исключением случаев, когда в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации допускается за-
мена временно ввезенных товаров товарами того же типа. 
Таможенный орган вправе требовать от лица, заявляющего 
таможенный режим В.в., представления гарантий надлежа-
щего исполнения обязанностей, установленных Таможенным 
кодексом РФ, в том числе представления обязательства об 
обратном вывозе временно ввезенных товаров. Под тамо-
женный режим В.в. могут помещаться иностранные товары, 
ранее помещенные под иные таможенные режимы, при соб-
людении требований и условий, предусмотренных Таможен-
ным кодексом. См. тж. ЧАСТИЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ.

ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ – пе-
ремещение любыми лицами в любых целях через таможен-
ную границу Российской Федерации культурных ценностей, 
находящихся на территории иностранного государства, с 
обязательством их обратного вывоза в оговоренный срок.

ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ – таможенный режим, при кото-
ром товары, находящиеся в свободном обращении на тамо-
женной территории Российской Федерации, могут временно 
использоваться за пределами таможенной территории Рос-
сийской Федерации с полным условным освобождением от 
уплаты вывозных таможенных пошлин и без применения к 
товарам запретов и ограничений экономического характе-
ра, установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о государственном регулировании вне-
шнеторговой деятельности. При В.в. товаров освобождение 
от уплаты, возврат или возмещение внутренних налогов не 
производятся. В.в. допускается при условии, что временно 
вывозимые товары могут быть идентифицированы таможен-
ным органом при их обратном ввозе (реимпорте), за исклю-
чением случаев, когда в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации допускается замена 
временно ввезенных товаров товарами того же типа. Срок 
В.в. устанавливается таможенным органом по заявлению 
декларанта исходя из цели и обстоятельств такого вывоза. 
Для отдельных видов товаров, обратный ввоз которых при 
В.в. является обязательным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Правительство Российской 
Федерации вправе устанавливать предельные сроки В.в. 
При В.в. товаров предоставляется полное условное осво-
бождение от уплаты вывозных таможенных пошлин. При 
невозвращении временно вывезенных товаров уплачива-
ются суммы вывозных таможенных пошлин, исчисленных 
исходя из таможенной стоимости товаров и (или) их коли-
чества при их вывозе, а также ставок таможенных пошлин, 
действующих на день заявления товаров к таможенному 
режиму В.в. С указанных сумм уплачиваются проценты по 
ставкам рефинансирования Центрального банка Российс-
кой Федерации, как если бы в отношении этих сумм была 
предоставлена отсрочка в день помещения товаров под та-
моженный режим В.в. При заявлении таможенного режима 
экспорта в отношении природного газа, временно вывезен-
ного трубопроводным транспортом в целях его помещения в 
подземные хранилища газа, расположенные за пределами 
таможенной территории Российской Федерации, проценты с 
сумм вывозных таможенных пошлин не взимаются. Времен-
но вывезенные товары подлежат обратному ввозу на тамо-
женную территорию Российской Федерации не позднее дня 
истечения срока В.в. либо должны быть заявлены к иному 
таможенному режиму.

ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ – 
перемещение любыми лицами в любых целях через тамо-
женную границу Российской Федерации культурных ценнос-
тей, находящихся на территории Российской Федерации, с 
обязательством их обратного ввоза в оговоренный срок.

ВРЕМЕННЫЕ РАБОТНИКИ – в трудовом праве РФ – 
рабочие и служащие, принятые на работу на срок до двух 
месяцев, на сезонные работы, а также для замещения вре-
менно отсутствующих работников, за которыми сохраняется 
их место работы. Лица, принимаемые на работу в качестве 
В.р., должны быть предупреждены об этом при заключении 
трудового договора. 

ВРЕМЕННЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ В ДЕЛАХ – лицо, вре-
менно исполняющее обязанности главы дипломатического 
представительства. Хотя институт В. п. в д. стал обычным 
в современной дипломатической практике, международно-
правовое определение его статуса впервые дано в Венской 
конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. (ст. 19). В. 
п. в д. назначается, если пост главы представительства ва-
кантен или если глава представительства не может выпол-
нять своих функций. Его фамилия сообщается министерству 
иностранных дел главой представительства, как правило, 
личным письмом министру иностранных дел накануне своего 
отъезда из страны или, если он не в состоянии это сделать, 
министерством иностранных дел аккредитующего государс-
тва. В том случае, когда дипломатическое представительс-
тво уже возглавлялось В. п. в д., министерство иностранных 
дел аккредитующего государства сообщает фамилию ново-
го В. п. в д. в обязательном порядке. Если В. п. в д. назна-
чается в связи с открытием нового дипломатического пред-
ставительства до аккредитования посла (посланника, пове-
ренного в делах), он может быть снабжен письмом министра 
иностранных дел своей страны к министру иностранных дел 
принимающего государства. В. п. в д. пользуется правами и 
привилегиями главы дипломатического представительства, 
за исключением некоторых протокольных почестей.

ВРЕМЕННЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ – арбитражный управ-
ляющий, утвержденный арбитражным судом для проведе-
ния наблюдения в соответствии с Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)».

ВРЕМЯ ДЕКРЕТНОЕ – см. ДЕКРЕТНОЕ ВРЕМЯ.
ВРЕМЯ НОЧНОЕ – см. НОЧНОЕ ВРЕМЯ
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ВРЕМЯ ОТДЫХА – в трудовом праве РФ – установлен-
ное законом время, в течение которого работники свободны 
от выполнения трудовых обязанностей и которое они могут 
использовать по своему усмотрению. В этот период они не 
должны привлекаться к выполнению работ. Порядок предо-
ставления времени отдыха строго установлен законодатель-
ством. Право на отдых закреплено в п. 5 ст. 37 Конституции 
РФ и конкретизировано в трудовом законодательстве. В.о. 
складывается из: перерыва в работе (обеденный перерыв), 
который не засчитывается в рабочее время и не должен 
превышать двух часов; ежедневного отдыха, т.е. после 
окончания работы и до ее начала в следующий день; вы-
ходных дней; праздничных дней, которыми являются обще-
государственные праздники; ежегодных отпусков, которые 
предоставляются с сохранением места работы и среднего 
заработка.

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА – день смерти на-
следодателя, а при объявлении умершим – день вступления 
в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 
В случае объявления умершим гражданина, пропавшего 
без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или 
дающих основание предполагать его гибель от определен-
ного несчастного случая, днем смерти гражданина признан 
день его предполагаемой гибели, – день смерти, указанный 
в решении суда. Для определения В.о.н. имеет значение 
только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому граж-
дане, умершие в один и тот же день, считаются в целях на-
следственного правопреемства умершими одновременно и 
не наследуют друг после друга. При этом к наследованию 
призываются наследники каждого из них. В.о.н. должно 
быть подтверждено свидетельством органов загса о смер-
ти, извещением или иным документом о гибели, выданным 
органом Министерства обороны Российской Федерации. В 
случае невозможности предъявления наследником свиде-
тельства о смерти наследодателя нотариус вправе потребо-
вать от органов загса копию актовой записи о смерти.

ВРЕМЯ РАБОЧЕЕ – см. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.
ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – момент, в 

который преступник путем действия или бездействия совер-
шил уголовно наказуемое деяние. Наступление к этому мо-
менту (времени) преступного результата не требуется. При 
т.н. длящихся преступлениях все поведение в уголовно-пра-
вовом смысле рассматривается как В.с.п. 

ВСАДНИКИ (греч. hippйis, от hippos – конь), одно из при-
вилегированных сословий в Древних Афинах, Древнем Риме, 
Фессалии и других античных государствах. В Афинах В. как 
сословная группа оформились реформами Солона (594–593 
до н. э.). В войска В. являлись на конях, в полном вооруже-
нии. Они могли занимать все выборные должности. Поло-
жение и права В. в Афинах не изменялись до конца сущес-
твования независимого афинского государства. В Древнем 
Риме В. как привилегированная группа воинов упоминаются 
с древнейших времён. До конца 4 в. до н.э. римские В. были 
военной группой. На содержание коня они получали пособие 
от государства. К концу 20-х гг. 2 в. до н. э. В. превратились 
в особое сословие римского общества, материальной базой 
которого было владение крупными денежными средствами 
и движимым имуществом. Во время гражданской войны 
(49–45 годы до н.э.) ряд видных В. поддерживал установле-
ние военной диктатуры. Август объявил звание В. наследс-
твенным. С 1 в. н.э. из В. комплектовался командный состав 
армии; они занимали также ряд должностей по управлению 
провинциями. Сословие В. просуществовало до 4 в.

ВСЕ ВИДЫ РИСКА – условие страхования, под которое, 
как правило, подпадают грузы, перевозка которых особенно 
часто сопряжена с повреждением, порчей, утратой, расхи-
щением и др. В.в.р. – это самая надежная (от всех рисков) 
и дорогостоящая страховка товара на весь период перевоз-
ки: с момента отгрузки со склада продавца до прибытия на 
склад покупателя (пункт назначения).

ВСЕМИРНАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ АВТОРСКОМ ПРА-
ВЕ – международная конвенция, разработанная под непос-
редственным руководством ЮНЕСКО, подписана в Женеве 
06.09.52. Действие В.к.а.п. распространяется на Российскую 
Федерацию как правопреемницу СССР (СССР присоединил-
ся к Конвенции в 1973 г. и обязался охранять произведения 
иностранных авторов, опубликованные впервые 27.05.73 и 
позже; то же относилось к охране произведений советских 
авторов за рубежом). В отличие от Бернской конвенции, 
преследовавшей цель широкой унификации норм авторско-
го права, В.к.а.п. оставляет основное регулирование наци-
ональному законодательству стран-участниц, что и делает 
ее более приемлемой для сотрудничества в области охраны 
объектов авторского права для широкого круга государств. 
В.к.а.п. сочетает охрану прав, с одной стороны – по призна-
ку «национальности» произведения, с другой – гражданства 
государств-участниц независимо от места опубликования. 
Правопреемство распространяется как на физические, 
так и на юридические лица. В.к.а.п., в частности, устано-
вила охрану на территории одного государства прав авто-
ров – граждан других государств, если, начиная с первого 
выпуска в свет их произведений, все их экземпляры будут 
носить знак (с указанием имени обладателя авторского пра-
ва и года первого выпуска в свет). Это связано с тем, что в 
США и некоторых других странах американского континента 
регистрация, депонирование, залог и иные формальности 
являются обязательным условием предоставления охраны.

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
(ВМО) – межправительственная организация, учрежденная 
в 1947 г. (вместо неправительственной Международной ме-
теорологической организации, существовавшей с 1873 г.), 
функционирующая с 1951 г. и в том же году получившая ста-
тус специализированного учреждения ООН. Членами ВМО 
являются более 170 государств (включая РФ) и 5 террито-
рий (с ограниченным правом голоса). Целями ВМО являют-
ся содействие всемирному сотрудничеству в создании сети 
станций для проведения метеонаблюдений, а тж. центров, 
обеспечивающих деятельность метеослужб; способствова-
ние созданию системы оперативного обмена метеоинфор-
мацией, стандартизации метеонаблюдений и обеспечению 
единообразия публикуемых наблюдений и статистических 
данных, применению метеорологии в авиации, мореплава-
нии, сельском хозяйстве и т.д.; поощрение исследований по 
метеорологии и подготовку метеорологов; содействие коор-
динации международных аспектов этих проблем и т.д. ВМО 
организует международный обмен метеосводками и оказы-
вает государствам помощь в организации метеослужбы, а 
тж. в улучшении и расширении применения метеорологии и 
гидрологии в их проектах экономического развития. По ее 
рекомендации была утверждена Всемирная служба погоды 
с использованием метеоспутников и система всемирных и 
региональных Центров. ВМО приняла тж. Всемирную клима-
тическую программу и глобальную программу атмосферных 
исследований, при осуществления которых используются 
последние достижения в освоении космического пространс-
тва. ВМО создала 6 региональных метеорологических ассо-
циаций (Африки, Азии, Южной Америки, Северной и Цент-
ральной Америки, Европы и юго-западной части Тихого оке-
ана) и 8 технических комиссий, которые изучают вопросы 
применения метеорологии, проблемы и тенденции в специ-
альных областях (среди них комиссии: по изучению атмос-
феры, авиационной метеорологии, сельскохозяйственной 
метеорологии, климатологии, гидрометеорологии, по прибо-
рам и методам наблюдения, морской метеорологии, синоп-
тической метеорологии). Местонахождение штаб-квартиры 
ВМО – Женева (Швейцария).

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(ВОЗ) – межправительственная организация, созданная в 
1946 г. ВОЗ осуществляет свою деятельность с 1948 г., явля-
ется специализированным учреждением ООН. В состав ВОЗ 
входит 189 государств (в т.ч. Россия). В соответствии с уста-
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вом ВОЗ целью организации является «достижение всеми 
народами возможно высшего уровня здоровья» (ст. 1). Тер-
мин «здоровье» трактуется в преамбуле устава достаточно 
широко, что позволяет ВОЗ заниматься не только борьбой 
с болезнями, но и многими проблемами социального харак-
тера. Деятельность ВОЗ направлена на решение триединой 
задачи: предоставление услуг в международном масштабе, 
оказание помощи отдельным странам и поощрение меди-
цинских исследований. Предоставляемые всем странам 
услуги ВОЗ – это публикация обобщенных статистических 
данных о рождаемости, болезнях, эпидемиях, травматизме, 
причинах смерти и т.д. Оказываемая отдельным странам по 
их просьбе помощь включает стипендии для обучения за 
границей, помощь в ликвидации редких, но опасных заболе-
ваний и в улучшении специальных служб. В ВОЗ действуют 
6 региональных организаций (Европейская, Американская, 
Юго-Восточной Азии, Восточно-средиземноморская, Запад-
но-тихоокеанская). Местонахождение штаб-квартиры ВОЗ – 
Женева (Швейцария).

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ (ВОИС) – учреждена в 1970 г. в соот-
ветствии с Конвенцией, подписанной в Стокгольме (Шве-
ция) в 1967 г. К 1995 г. в ВОИС входило 147 государств-
членов, включая Россию. С 1974 г. ВОИС является специ-
ализированным учреждением ООН, которое содействует 
осуществлению охраны интеллектуальной собственности во 
всем мире путем сотрудничества государств; сотрудничес-
тву государств – членов различных союзов в области про-
мышленной собственности и авторского права; творческой 
интеллектуальной деятельности; упрощению передачи тех-
нологий, связанных с промышленной собственностью, раз-
вивающимся странам; заключением договоров по унифика-
ции национальных законодательств; оказанию юридической 
и технической помощи развивающимся странам; сбору и 
распространению информации; обеспечению деятельности 
международной службы регистрации и другим видам адми-
нистративного сотрудничества между государствами – учас-
тниками ВОИС. ВОИС проводит работу по классификации 
изобретений и товарных знаков, осуществляет руководство 
Международным центром патентной документации (ИНПА-
ДОК) в Вене. В области информации организация создала 
постоянный комитет по патентной информации, в области 
авторского права она осуществляет тесное сотрудничество 
с ЮНЕСКО. Международное бюро ВОИС находится в Жене-
ве (Швейцария).

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТУРИЗМУ (ВОТ) – 
межправительственная организация, действующая на осно-
ве принятого в 1970 г. и вступившего в силу в 1975 г. устава 
ВОТ. Создана путем преобразования неправительственной 
организации – Международного союза официальных турист-
ских организаций (МСОТО). Основная цель ВОТ, согласно 
ее уставу, заключается в содействии развитию туризма для 
внесения вклада в экономическое развитие, в дело между-
народного взаимопонимания, мира, процветания, всеобще-
го уважения и соблюдения прав человека и основных свобод 
для всех людей без различия расы, пола, языка и религии. 
Особое внимание при этом она призвана обращать на ин-
тересы развивающихся стран в области туризма. ВОТ рас-
сматривает вопросы технического сотрудничества в деле 
профессиональной подготовки в области туризма, право-
вые (в частности, разработаны и приняты Хартия туризма и 
Кодекс туриста; одобрен перечень руководящих принципов, 
рекомендуемых для ведения переговоров со странами – чле-
нами ВОТ в связи с проведением на их территории мероп-
риятий организации) и др. Местонахождение ВОТ – Мадрид 
(Испания).

ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВТО) – меж-
дународная организация, созданная в 1994 г. на базе Гене-
рального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), подпи-
санного в 1947 г. и вступившего в силу в 1948 г. Всего (в 
различных формах) в ВТО участвуют свыше 150 государств. 

Бывший СССР получил в ГАТТ статус наблюдателя в 1990 г. 
Продолжительное время ведутся переговоры о вступлении 
РФ в ВТО (ГАТТ) в качестве полноправного члена. Структуру 
ВТО составляют Сессия договаривающихся сторон, Совет 
представителей ВТО, комитеты, рабочие группы, органы по 
урегулированию споров, Секретариат ВТО (находится в Же-
неве). Основные задачи, провозглашенные в Соглашении, – 
либерализация внешней торговли, снижение таможенных 
тарифов, отказ от количественных ограничений импорта, 
устранение дискриминации, а тж. проведение других торго-
во-политических мероприятий на многосторонней основе. 
Основной формой деятельности ВТО (ГАТТ) является прове-
дение тарифных конференций и консультаций по снижению 
тарифных барьеров и других препятствий в торговле (т.н. 
«раунды» переговоров).

ВСЕМИРНЫЙ БАНК – одно из 14 специализированных 
учреждении ООН, группа из трех международных финансо-
вых институтов, включающая в себя Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР), Международную финан-
совую корпорацию (МФК), Международную ассоциацию раз-
вития (MAP), каждый из которых обладает статусом само-
стоятельного специализированного учреждения ООН.

ВСЕМИРНЫЙ ПОЧТОВЫЙ СОЮЗ (ВПС) – межправи-
тельственная организация (в прошлом – международный 
административный союз, созданный в 1874 г.), получившая 
в 1947 г. статус специализированного учреждения ООН и 
функционирующая на основе устава ВПС, Общего регла-
мента ВПС и Всемирной почтовой конвенции, обновленных 
на XVI Всемирном почтовом конгрессе в 1969 г. и вступив-
ших в силу в 1971 г. Членами ВПС являются 189 государств, 
включая Россию. Бесперебойная международная почтовая 
связь обеспечивается посредством упрощения правил пе-
ресылки корреспонденции через глобальную сеть почтовых 
отделений (670 тыс. почтовых отделений, обрабатывающих 
около 430 млрд. почтовых отправлений). Собственно почто-
вые услуги дополняются финансовыми (почтовые переводы, 
оплата денежных чеков, услуги сберкасс).

ВСЕМИРНЫЙ РЫНОК – см. МИРОВОЙ РЫНОК.
ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ, ВЭФ (World 

Economic Forum, WEF) (более широко известен в России 
как Давосский форум (Davos summit)) – крупнейшая между-
народная неправительственная организация со штаб-квар-
тирой в Женеве. Ежегодный форум ВЭФ по традиции прохо-
дит в швейцарском горном курорте Давос, откуда он и полу-
чил свое неофициальное название. Помимо этого ВЭФ про-
водит ежегодные региональные и национальные саммиты в 
разных странах. Главной целью ВЭФ провозглашено улуч-
шение глобального состояния мира через содействие миро-
вому сообществу в решении вопросов экономического раз-
вития и социального прогресса. В этих целях форум спо-
собствует развитию партнерства между деловыми, полити-
ческими, интеллектуальными и другими лидерами мирового 
сообщества для обсуждения и решения краеугольных про-
блем глобального развития. История ВЭФ начинается в 
1971, когда профессор Женевского университета Клаус 
Шваб впервые собрал в Швейцарии ведущих бизнесменов и 
политиков с целью обсудить перспективы развития европей-
ского бизнеса на мировом рынке. Первоначально такие еже-
годные встречи носили название «Европейский форум ме-
неджмента». При поддержке Комиссии европейских сооб-
ществ (сейчас комиссия ЕС), европейских промышленных 
ассоциаций и правительства Швейцарии форум уже в 1973 
стал проводить помимо общего годового съезда саммиты на 
региональном уровне. В 1976 форум впервые ввел систему 
постоянного членства и вышел на глобальный уровень, 
включив в систему своих саммитов арабский мир и Латинс-
кую Америку. В 1979 ВЭФ стал первой неправительствен-
ной организацией, установившей диалог и открывшей путь к 
экономическому сотрудничеству с коммунистическим Кита-
ем. В 1987 название форума меняется на Всемирный эконо-
мический форум, с целью отразить его возросшее общеми-
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ровое значение. В настоящее время о широте географичес-
кого охвата ВЭФ говорят названия ежегодно проводимых 
региональных сессий: африканский экономический саммит, 
саммит конкурентоспособных экономик арабского мира, ки-
тайский деловой саммит, восточноазиатский деловой сам-
мит, евразийский экономический саммит, европейский эко-
номический саммит, индийский экономический саммит, ла-
тиноамериканский деловой саммит, американский саммит. 
Принципиальным отличием ВЭФ от любой другой междуна-
родной организации является размах и модель проведения 
сессий. Во-первых, возросшее число участников междуна-
родных отношений во второй половине 20 века усложнило 
обмен информацией между ключевыми фигурами бизнеса, 
политики, культуры, науки и религии. Возросла потребность 
в установлении доверительных, личных контактов между ру-
ководителями на глобальном уровне. Такую уникальную 
возможность для общения «с глазу на глаз» и предоставля-
ют сессии ВЭФ. Во-вторых, форум привлекает своей неофи-
циальной обстановкой – нет каких-то обязательных протоко-
лов, итоговых коммюнике, необходимости отчитываться пе-
ред прессой и избирателями (акционерами) за каждое ска-
занное слово – выступления официально не фиксируются. 
Эта особая атмосфера непринужденного диалога получила 
название «дух Давоса». Помимо круглых столов общение 
участников проходит во время «деловых завтраков», куль-
турной программы, закрытых встреч в кулуарах форума. 
Считается, что именно в ходе неформальных дискуссий за 
круглыми столами Давоса родились проекты НАФТА и ВТО. 
Так в 1982 специальная неформальная сессия министров 
торговли 17 ведущих стран, проведенная в рамках ВЭФ, ста-
ла прологом к началу Уругвайского раунда международных 
переговоров, завершившегося созданием ВТО. Давос сов-
мещает в себе светскую респектабельность ежегодных вен-
ских балов (элитный горнолыжный курорт) с деловым духом 
Международной торговой палаты (деловые симпозиумы на 
провокационные и злободневные темы). В целях повысить 
привлекательность мероприятия в глазах его участников ор-
ганизаторы сессий ВЭФ приглашают для участия в своих 
симпозиумах и «мозговых штурмах» «звезд политического 
Олимпа». Самая главная, ежегодная сессия проходит тради-
ционно на швейцарском зимнем курорте Давос в конце ян-
варя – начале февраля (исключение – сессия ВЭФ в Нью-
Йорке в 2002, проведенная в знак солидарности с Америкой 
после терактов 11 сентября). Такое время проведения вы-
брано не случайно. Первые месяцы нового года – время вы-
работки планов на новый сезон и анализа итогов деятель-
ности за прошедший период. Анализ опросов, часто прово-
димых среди участников Давосского форума позволяет от-
слеживать мировую политическую, экономическую, научно-
техническую конъюнктуру.. Возникший первоначально как 
евро-американский деловой семинар, ВЭФ быстро обрел 
международное измерение и стал площадкой не только для 
экономических дискуссий. Неформальный характер встреч 
на Давосском форуме не раз использовался как дипломати-
ческая площадка для того, чтобы растопить атмосферу не-
доверия между конфликтующими сторонами. Так в 1988 
удалось предотвратить войну между Грецией и Турцией – 
греческий премьер-министр Андреас Папандреу и его турец-
кий коллега Тургут Озал на форуме ВЭФ договорились об 
урегулировании кипрской проблемы, подписав Давосскую 
декларацию. В 1989 в Давосе удалось впервые организо-
вать встречу министров двух Корей – Северной и Южной. В 
1990 ВЭФ сыграл важную роль в ускорении объединения 
двух Германий, организовав встречу канцлера ФРГ Гельму-
та Коля и премьер-министра ГДР Ханса Модрова. В том же 
году двухсторонние контакты в рамках давосского форума 
способствовали нормализации отношений с Вьетнамом. В 
1992 в Давосе прошла встреча Нельсона Манделы, прези-
дента ЮАР Фредерика де Клерка и Мангосуту Бутелези. В 
1994 на встрече в Давосе премьер-министр Израиля Шимон 
Перес и лидер ООП Ясир Арафат достигли важного согла-

шения по Газе и Иерихону. Обсуждался проект создания 
«ближневосточного общего рынка». В 1996 в Давосе состо-
ялось обсуждение экономических перспектив Дейтонских 
соглашений по Боснии 1995 года с участием почти всех ли-
деров стран бывшей Югославии. В 1980-х годах ВЭФ вводит 
систему членских взносов. В настоящее время ее членами 
являются более 1000 крупных компаний из более чем 70 
стран мира. Различаются несколько форм членства. Самые 
большие ежегодные взносы – 250 000 долл. платят избран-
ные участники – так называемые стратегические партнеры 
форума – компании, которые играют ведущие роли на ВЭФ. 
Их список насчитывает около 34 названий, среди них такие 
крупнейшие транснациональные корпорации как Майкро-
софт, Сан Майкросистемс, Кока-Кола, Боинг, Нестле и др. 
Они активно участвуют во всех мероприятиях форума на 
глобальном и региональном уровнях, используя свои ресур-
сы и экспертные возможности для достижения общих целей 
ВЭФ. Другая категория – ежегодные партнеры (партнеры 
мероприятия) – каждого конкретного саммита ВЭФ. Среди 
них такие компании как Мастеркард, ПепсиКо и др. Их еже-
годный взнос составляет около 78 000 долл. Отличие парт-
неров от простых членов состоит в том, что они имеют ряд 
привилегий: право делегировать большее количество своих 
представителей на форум и им, как правило, отводится 
больше внимания и времени на выступления в ходе работы 
семинаров и круглых столов. Основная же масса членов 
ВЭФ состоит из бизнесменов, представляющих крупные на-
циональные и транснациональные компании с меньшим го-
довым оборотом, сумма их ежегодного взноса составляет 
20 000 долл. В их число входит около 20 предприниматель-
ских структур из России. Среди них такие известные компа-
нии как Газпром, РАО ЕЭС России, Внешторгбанк, Ингосст-
рах, Уралмаш, Вимм Билль Данн и др. Для того, чтобы стать 
членом ВЭФ, компании проходят специальный отбор, при 
котором учитываются их национальный рейтинг в своей от-
расли экономики (годовой оборот в миллионах долларов 
США для предприятий или размер финансовых активов для 
банков), глобальный размах деятельности компании, пере-
довая роль в развитии своей отрасли (экономики региона) и 
деловая репутация. Помимо этого дополнительная плата 
взимается за «входной билет» на Давосский форум. Полити-
ки и журналисты приглашаются за счет организаторов. Из 
членских и регистрационных взносов участников формиру-
ется основной бюджет ВЭФ. Среди критиков и противников 
ВЭФ очень популярна так называемая «теория мирового за-
говора» – по утверждению многих антиглобалистов, такие 
международные организации как ВЭФ, Бильдербергский 
клуб, Тройственная комиссия, ВТО, Всемирный банк и дру-
гие организации – проводники глобализации, представляют 
собою некое мировое правительство, которое вершит судь-
бы простых людей. В 1993 впервые на Давосском форуме 
был поставлен вопрос о том, что такое глобализация и что 
она сулит миру. Считается, что именно этот Давосский фо-
рум ввел в политический лексикон употребление этого тер-
мина как синонима интернационализации основных сфер 
жизни человека. После мирового экономического кризиса 
1997–1998 годов практически всякое заседание ВЭФ стало 
сопровождаться акциями протеста антиглобалистов, ассо-
циирующих форум с негативными проявлениями глобализ-
ма. Так в 1999 усилиями протестующих был практически 
сорван саммит ВЭФ в Сиэтле. В среде «новых левых» акти-
визировались поиски различных более демократических 
альтернатив Давосу. Еще в 1993 возникло объединение уче-
ных и общественных деятелей по всему миру под названием 
Лиссабонская группа – некое подобие Римского клуба, зани-
мающаяся мониторингом и критическим анализом идеоло-
гических центров неолиберализма. В 2001 был впервые про-
веден масштабный социальный форум-«антипод» в бра-
зильском городе Порту-Алегри, собравший делегатов от 
3000 неправительственных организаций. Другой форум под 
названием «Общественный взгляд на Давос» (Public Eye on 
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Davos) проводится с 2000 одновременно с ВЭФ для «инфор-
мированной критики» Давоса со стороны неправительствен-
ных организаций. Отвечая на критику со стороны мировой 
общественности и новых левых движений, ВЭФ старается 
разрушить негативный образ закрытой, корпоративной ор-
ганизации, преследующей чисто денежные интересы. Он 
старается представить себя в качестве места проведения 
больших дебатов и дискуссий по вопросам мирового значе-
ния с участием представителей всех стран света и всех час-
тей общества. Отвечая на обвинения со стороны антиглоба-
листов, форум стал приглашать к участию большее количес-
тво неправительственных организаций, включать острые 
социальные вопросы в свою повестку дня. В последнее вре-
мя отмечается тенденция к обсуждению помимо традицион-
ных экономических и политических вопросов таких тем как 
терроризм, этические, религиозные и философские пробле-
мы современности. Так, в частности, в 2001 году в тесном 
сотрудничестве с ВЭФ был учрежден фонд Шваба по подде-
ржке социального предпринимательства, учредивший де-
нежные премии за выдающиеся заслуги в социальной об-
ласти, по своему размеру и статусу сравнимые с Нобелевс-
кой премией. В СССР ВЭФ долгое время рассматривался в 
негативном свете, как клуб капиталистических держав, и 
был известен лишь в узком кругу специалистов. Первые 
шаги к сотрудничеству с ВЭФ были сделаны в 1986, когда 
председатель совета министров СССР Николай Рыжков вы-
ступил по прямому телемосту с участниками Давосской 
встречи. Ключевым стал 1987 год, когда министр иностран-
ных дел ФРГ Ганс Дитрих Геншер произнес знаменитую речь 
«Дайте Горбачеву шанс!», означавшую поддержку пере-
стройки в СССР и приглашение к диалогу с Западом. Неко-
торые историки даже полагают, что именно Давоский форум 
и речь Геншера обозначили конец состояния холодной вой-
ны между двумя общественно-политическими системами. С 
этого времени началось постоянное участие российских 
представителей в работе ВЭФ. Участие нашей страны в ра-
боте ВЭФ, будь то официальные делегации на уровне пре-
мьер-министра или неофициальные представители российс-
кой политической и деловой элиты, уже само по себе пока-
затель причастности к процессу глобализации. Присутствие 
российской делегации – это не просто демонстрация флага 
на престижном форуме, но от того, в каком составе и как 
зарекомендуют себя российские участники, во многом зави-
сят международный имидж и деловая репутация страны. 

ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – в РФ и ряде других 
государств – термин, тождественный термину «референ-
дум» в тех случаях, когда речь идет об общенациональном 
(но не местном) референдуме.

ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ – в ряде бывших и 
ныне существующих социалистических государств – одна 
из форм «непосредственной демократии», означающая 
участие граждан и их организаций в правотворчестве путем 
направления замечаний, пожеланий и предложений по вы-
несенному на В.о. законопроекту в соответствующий зако-
нодательный орган, который формально должен их учиты-
вать при доработке законопроекта.

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (англ. 
Universal Declaration of Human Rights) – международный акт 
универсального характера по правам человека, принята Ге-
неральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. в развитие 
Устава ООН, требующего от государств сотрудничать в «по-
ощрении и развитии уважения к правам человека и основ-
ным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и 
религии» (п. 3 ст. 1). В честь ее принятия 10 декабря объяв-
лено Днем прав человека. В.д.п.ч. состоит из преамбулы и 
30 статей, в которых впервые провозглашен круг основных 
гражданских, политических, социальных, экономических и 
культурных прав и свобод человека. Среди личных, элемен-
тарных гражданских прав провозглашены право на жизнь, 
свободу и личную неприкосновенность. Указано, что никто 
не должен содержаться в рабстве, в подневольном состоя-

нии, подвергаться пыткам, произвольному аресту, задержа-
нию или изгнанию. Каждый имеет право на неприкосновен-
ность личной и семейной жизни, жилища, тайну переписки, 
на защиту чести и репутации, право на защиту беспристрас-
тным судом (ст.ст. 3–11). Широко представлены такие поли-
тические права, как свобода убеждений, совести, мирных 
собраний и ассоциаций, права на управление своей страной, 
избирательные права, свобода передвижений, право убежи-
ща, гражданства, владения имуществом, право вступать в 
брак и основывать семью без всяких ограничений (ст.ст. 12–
21). Заслугой СССР является включение во В.д.п.ч. права на 
труд, на справедливое и удовлетворительное вознагражде-
ние и на равную оплату за равный труд, право на создание 
профсоюзов (ст. 23), право на отдых, на социальное обеспе-
чение и особую защиту материнства и детства (ст.ст. 24 и 
25), право на образование и участие в культурной жизни (ст.
ст. 26, 27). В основе всех прав человека лежит принцип рав-
ноправия. В соответствии со ст. 1 В.д.п.ч. все люди рожда-
ются свободными и равными в своем достоинстве и правах. 
Каждый человек должен обладать всеми правами, провоз-
глашенными Декларацией, без какой-либо дискриминации 
по признаку расы, цвета кожи, пола и т.д., все люди равны 
перед законом и имеют право, без всякого различия, на рав-
ную защиту закона. Впоследствии на основе В.д.п.ч. было 
принято около 50 многосторонних договоров по правам че-
ловека, в первую очередь два пакта: Международный пакт о 
гражданских и политических правах и Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах (см. 
ПАКТЫ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА). Несмотря на то, что В.д.п.ч. 
не является международным договором (ее положения явля-
ются лишь рекомендациями), весьма широкое распростра-
нение получило мнение, что она в силу обычая приобрела 
обязательную силу. СССР воздержался при голосовании за 
В.д.п.ч. – формально потому, что большинство государств 
не согласились с его предложением включить в Декларацию 
право народов на самоопределение. Эта ошибочная пози-
ция была исправлена в конце 70-х гг., и Советский Союз 
официально признал Декларацию. Положения В.д.п.ч. отра-
жены в конституциях многих стран мира. Для граждан Рос-
сии непосредственным правовым актом, зафиксировавшим 
и защищающим права и свободы человека и гражданина, 
является Конституция РФ, ее глава 2.

ВСЕОБЩАЯ СИСТЕМА ПРЕФЕРЕНЦИЙ – система та-
моженных льгот, предоставляемых развивающимся странам 
со стороны развитых капиталистических стран; разрабаты-
валась в течение целого ряда лет на основе национальных 
льготных таможенных тарифов и была окончательно ут-
верждена в 1971 г. Основное содержание В.с.п. заключает-
ся в снижении или полной отмене таможенных пошлин на 
готовые изделия из развивающихся стран. См. тж. ПРЕФЕ-
РЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.

ВСЕОБЩЕГО УВАЖЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ-
НЦИП – см. ПРИНЦИП ВСЕОБЩЕГО УВАЖЕНИЯ ПРАВ ЧЕ-
ЛОВЕКА.

ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – в большинс-
тве современных государств – конституционный принцип 
избирательной системы, заключающийся в предоставлении 
активного избирательного права всем совершеннолетним 
гражданам государства (за исключением недееспособных 
лиц и лиц, находящихся в местах лишения свободы), а тж. 
пассивного избирательного права всем гражданам, удов-
летворяющим дополнительным, устанавливаемым конститу-
цией или законами избирательным цензам. Избирательное 
право является всеобщим, если оно не ограничено к.-л. об-
разом – на основании имущественного состояния, социаль-
ных различий, расы, национальности или религии. В России 
В.и.п. косвенно закреплено в ст. 32 Конституции РФ.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МАРКЕТИНГА, 
ВАМ – общественная организация, созданная в июне 1990 г. 
и объединяющая специалистов, предприятия, организации, 
профессионально занимающиеся рыночными исследовани-
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ями, подготовкой кадров, консультированием, предоставле-
ние иных услуг в маркетинговой деятельности. Главными 
целями ВАМ являются: содействие в освоении и развитии 
принципов и методологии маркетинга, обобщение и распро-
странение положительного отечественного и зарубежного 
опыта маркетинговой деятельности для повышения эффек-
тивности управления производственно-сбытовой деятель-
ностью отечественных предприятий на внутреннем и вне-
шнем рынках.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ 
(ВЧК) – в 1917-1922 гг. орган, созданный для борьбы с 
контрреволюцией и саботажем. Основан в декабре 1917 г. 
В 1918 г. были созданы местные органы ВЧК: губернские, 
уездные (упразднены в январе 1919 г.), транспортные, фрон-
товые и армейские ЧК. ВЧК проводила массовые жестокие 
репрессии в основном по национальному и классовому при-
нципу, осуществляя т.н. красный террор. Возглавлялась 
Ф.Э. Дзержинским. В 1922 г. ВЧК была преобразована в Го-
сударственный политическое управление (ГПУ).

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМПЛЕКС «ФИЗКУЛЬТУРА И 
ЗДОРОВЬЕ» – совокупность программ и нормативов – ос-
нова физического воспитания населения Российской Феде-
рации

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОД-
НОГО ПРАВА – резолюции международных организаций, 
решения международных судов и арбитражей, внутригосу-
дарственные законы, решения национальных судов, доктри-
на международного права. Не являясь, как правило, собс-
твенно источниками международного права, В.и.м.п. либо 
выступают определенными стадиями в процессе образова-
ния международно-правовых норм, либо оказывают влия-
ние на ход этого процесса и его содержание, либо помогают 
установить существование или содержание нормы между-
народного права. Резолюции международных организаций 
носят обычно рекомендательный характер. Так, Генераль-
ная Ассамблея ООН, согласно ст. 10 Устава ООН, по основ-
ным вопросам своей деятельности принимает только реко-
мендации. Вместе с тем резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН могут использоваться при разработке международных 
договоров. В частности, правила поведения, сформулиро-
ванные в этих резолюциях, могут быть положены в основу 
статей договоров. Кроме того, положения резолюций могут 
приобрести обязательный характер в процессе создания 
норм международного права путем обычая. В ряде случаев 
резолюции используются как средство констатации или тол-
кования действующих международно-правовых норм. Реше-
ния международных судов и арбитражей являются актами 
применения международно-правовых норм к конкретным 
случаям и не обладают правотворческим характером.

ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ – одна из форм ведения 
предвыборной агитации. Носителем сообщения в данном 
случае является сам кандидат или лицо, выступающее от 
его имени. К несомненным преимуществам личных встреч 
кандидата с избирателями можно отнести их гибкость, кото-
рая от гибкости и подготовленности кандидата как оратора. 
Другое несомненное преимущество – возможность обрат-
ной связи. Еще одно достоинство – избирательность воз-
действия – для встречи можно собрать вместе (к примеру, 
на рабочем месте) людей из одной социальной группы. Хотя 
это не столько преимущество, сколько требование к органи-
заторам встреч. Кандидат должен быть хорошо подготовлен 
как оратор, не теряться перед аудиторией, уметь отвечать 
на самые неожиданные вопросы. Организация встреч тре-
бует от штаба достаточной квалификации и определенных 
затрат времени, сил и других ресурсов. Встречи, органи-
зованные по принципу «сегодня в доме культуры пройдет 
встреча с кандидатом» у избирателя особого энтузиазма не 
вызывают. На такие встречи приходит лишь пара «городс-
ких сумасшедших». А встречи, организованные как супер-
шоу, в российской практике большая редкость, да и их орга-
низация обходится недешево. Если для встреч использовать 

уже «готовые» массовые мероприятия, как-то концерты или 
спортивные зрелища, то даже двухминутное выступление 
кандидата вызывает негативную реакцию у собравшейся 
публики. 

ВСТРЕЧНАЯ ВИНА – в гражданском праве – вина потер-
певшего, обусловившая возникновение ущерба или увели-
чение его размера. Если она доказана, размер выплачивае-
мого возмещения по решению суда может быть уменьшен.

ВСТРЕЧНАЯ ЗАКУПКА – форма встречной торгов-
ли, торговая операция, в которой покупатель заключает 
соглашение с продавцом о встречной, ответной продаже 
своих товаров через определенный, иногда довольно дли-
тельный промежуток времени. Такие закупки используют-
ся чаще всего в международной торговле и способствуют 
достижению сбалансированности экспорта и импорта. Они 
предусматривают встречные обязательства экспортера по 
закупке у импортера товарной массы в пределах стоимости 
экспорта (например, в размере определенного процента от 
суммы контракта поставки товара). В.з. осуществляются на 
основании обязательств, принятых экспортером как условия 
продажи его товаров в страну импорта с целью возмеще-
ния расходов на оплату импорта при недостатке валютных 
средств. Расчеты по В.з. могут быть произведены за счет 
собственных средств, на основе кредита либо в форме вза-
имозачета. В.з. предусматривает заключение двух юриди-
чески самостоятельных, но фактически взаимозависимых 
сделок купли-продажи. В свою очередь, она условно под-
разделяется на две части: заключение первичного контрак-
та, предусматривающего продавца произвести встречную 
закупку у покупателя, и собственно контракта со всеми вы-
текающими обязательствами. Таким образом, сделка В.з. 
оформляется двумя или тремя договорами внешнеэкономи-
ческой деятельности.

ВСТРЕЧНАЯ ТОРГОВЛЯ – форма внешней торговли; 
внешнеторговые операции, контракты, сделки, предусмат-
ривающие встречные обязательства экспортеров закупить 
у импортеров товары на полную стоимость или часть сто-
имости экспорта (бартерные сделки, встречные закупки); 
коммерческая практика, при которой продажа увязывается 
с закупкой товаров (услуг), либо, наоборот, закупка обус-
ловливается их продажей. В обоих случаях оплата предус-
матривается поставками товаров (услуг) в дополнение или 
вместо финансового регулирования, что явно сближает В.т. 
с бартером. Обязательства сторон при этом фиксируются в 
одном или нескольких связанных между собой контрактах. К 
числу разновидностей В.т. можно тж. отнести компенсаци-
онные, «свитч» и «оффсет» сделки, встречные и авансовые 
закупки, клиринг и т.д. В современных условиях значение 
В.т. невозможно переоценить. Достаточно сказать, что ее 
удельный вес в мировом товарообороте усилился с 2-3 % 
в начале 70-х гг. до 40 % в конце 80-х. Свыше 100 стран 
мира уже приняли законы, обязывающие национальных 
импортеров производить закупки только в увязке со встреч-
ными обязательствами их зарубежных партеров. К их числу 
продолжают присоединяться все новые страны, что свиде-
тельствует не только о нарастающей интернационализации 
мировой хозяйственной практики, но и о поддержке прави-
тельствами суверенных государств национального пред-
принимательства. При этом нельзя не отметить зачастую 
вынужденный характер В.т., обусловленный национальным 
законодательством, административным регулированием, 
валютными ограничениями и др.

ВСТРЕЧНОГО ТРЕБОВАНИЯ ЗАЧЕТ – см. ЗАЧЕТ 
ВСТРЕЧНОГО ТРЕБОВАНИЯ.

ВСТРЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – в граж-
данском праве – исполнение обязательства одной из сто-
рон, обусловленное в соответствии с договором исполнени-
ем своих обязательств другой стороной. В соответствии со 
ст. 328 ГК РФ в случае непредставления обязанной сторо-
ной обусловленного договором исполнения обязательства 
либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих 
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о том, что такое исполнение не будет произведено в уста-
новленный срок, сторона, на которой лежит встречное ис-
полнение, вправе приостановить исполнение своего обяза-
тельства либо отказаться от его исполнения и потребовать 
возмещения убытков, включая упущенную выгоду.

ВСТРЕЧНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – требование должника к 
кредитору, направленное на прекращение существующего 
между ними обязательства путем зачета, то есть погашения 
в том размере, в котором одно требование покрывается дру-
гим.

ВСТРЕЧНЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, по которому два лица 
вступают взаимно по отношению друг к другу одновремен-
но в качестве кредиторов и заемщиков. В.в. выдается двумя 
лицами друг другу не на основе состоявшейся между ними 
сделки, а с целью учета этих векселей в банке.

ВСТРЕЧНЫЙ ИСК – самостоятельное исковое требова-
ние, предъявляемое ответчиком истцу для совместного рас-
смотрения с иском, который был первоначально предъявлен 
истцом к ответчику, в ответ на этот иск. В.и. принимается к 
рассмотрению как судом, так и арбитражем, где спор реша-
ется судьей-посредником (арбитром). Совместное рассмот-
рение исков в процессе судопроизводства способствует 
всестороннему, полному и объективному исследованию об-
стоятельств дела, установлению истины в претензиях и до-
могательствах обеих сторон, а значит помогает суду (арбит-
ражу) вынести законный и обоснованный приговор (реше-
ние). В.и. принимается к производству, если он направлен 
к зачету первоначального иска, если удовлетворение В.и. 
исключает полностью или частично удовлетворение перво-
начального иска, а тж. если между В.и. и первоначальным 
иском имеется взаимная связь и их совместное рассмотре-
ние может привести к более быстрому и правильному рас-
смотрению споров.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ – 1) в соответствии с Фе-
деральным законом «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан» – денеж-
ные средства, внесенные членами садоводческого, огород-
нического или дачного некоммерческого объединения на 
организационные расходы на оформление документации; 
2) в соответствии с Федеральным законом «О потребитель-
ской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 
Российской Федерации» – денежные суммы, направленные 
на покрытие расходов, связанных со вступлением в потреби-
тельское общество.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС – денежные 
средства, единовременно внесенные гражданином для пок-
рытия расходов на образование кооператива и прием граж-
данина в члены кооператива.

ВТО – см. ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.
ВТОРИЧНАЯ ИПОТЕКА, ВТОРАЯ – перезаклад недви-

жимости, ипотечный залог, когда кредит выдается под ра-
нее уже заложенный объект недвижимости. При этом общая 
сумма двух объявленных кредитов обычно не превышает 
80 % продажной стоимости объекта залога. 

ВТОРИЧНАЯ ПОСТАВКА – вторичная или очередная 
поставка по биржевому контракту одной и той же партии 
товара в течение одного месяца поставки. Доля таких поста-
вок на бирже составляет 20-40 %.

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК – 1) рынок без посредников, на 
котором совершаются операции по покупке или продаже 
ценных бумаг между лицами, не являющимися первоначаль-
ными кредиторами, и заемщиками, на котором ценные бу-
маги обращаются после первичного размещения. Средства 
от такой продажи поступают держателю бумаги (инвестору), 
а не корпорации или правительственному органу, ее выпус-
тившему. Поддерживается банками и специализированными 
фирмами; 2) товарные сделки по продаже или перепродаже 
посредником, а не первоначальным продавцом. 

ВТОРИЧНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС – энергети-
ческий ресурс, получаемый в виде побочного продукта ос-
новного производства или являющийся таким продуктом.

ВТОРОГО ЭКСЦЕДЕНТА СУММ ДОГОВОР – см. ДОГО-
ВОР ВТОРОГО ЭКСЦЕДЕНТА СУММ.

ВУЛЬГАТА (лат. Vulgata – народная) – Библия, переве-
денная на латинский язык в 384–405 годах Иеронимом с ев-
рейского и греческого языков.

ВЪЕЗД БЕЗВИЗОВЫЙ – см. БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД.
ВЪЕЗД ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ – см. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 

ВЪЕЗД.
ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ – путешествия в пределах госу-

дарства лиц, не проживающих постоянно на территории это-
го государства.

ВЫБОР ОКРУГА – в избирательной кампании – один из 
первых шагов в предвыборной гонке. Из всех округов вы-
бирают тот, в котором победа наиболее вероятна, а сама 
предвыборная борьба требует наименьших затрат ресурсов. 
В выбранном округе должно быть как можно меньше силь-
ных соперников. Поэтому при В.о. необходимо использовать 
разведывательные данные о том, кто и по какому округу из 
сильных политиков идет на выборы, а также кто из возмож-
ных соперников обладает хорошими ресурсами. В выбран-
ном округе кандидат должен пользоваться максимальной 
поддержкой. Уровень поддержки можно выяснить в ходе 
социологического исследования. Необходимо также учиты-
вать особенности электоральной культуры. Если в округе не 
любят чужаков, то «варягу» следует задуматься, стоит ли 
идти по этому округу. Если в сельском округе с подозрени-
ем относятся к городским, то это необходимо учитывать при 
разработке стратегии для городского кандидата.

ВЫБОРА ПЕНСИИ ПРАВО – см. ПРАВО ВЫБОРА ПЕН-
СИИ.

ВЫБОРНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – Президент Рос-
сийской Федерации, а также избираемый непосредственно 
гражданами Российской Федерации, проживающими на тер-
ритории муниципального образования, глава муниципально-
го образования.

ВЫБОРНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ – должностное лицо, избранное насе-
лением непосредственно или представительным органом 
местного самоуправления из своего состава, наделенное 
согласно уставу муниципального образования полномочия-
ми на решение вопросов местного значения.

ВЫБОРНОСТЬ СУДЕЙ – один из конституционных при-
нципов судебной системы в ряде зарубежных стран (в РФ 
закреплялся Конституцией 1978 г., исключен с принятием 
Конституции 1993 г.). Принцип В.с. означает, что все или ос-
новная часть судей в государстве должны избираться или 
непосредственно населением, или определенным предста-
вительным органом. В настоящее время в демократических 
государствах встречается редко (например, существует в 
некоторых штатах США и некоторых кантонах Швейцарии).

ВЫБОРОВ КАССАЦИЯ – см. КАССАЦИЯ ВЫБОРОВ.
ВЫБОРОВ СЦЕНАРИЙ – см. СЦЕНАРИЙ ВЫБОРОВ
ВЫБОРОВ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ – см. ФАЛЬСИФИКА-

ЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
ВЫБОРОЧНОЕ ВЕТО – см. ВЕТО.
ВЫБОРОЧНОСТЬ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ – ис-

пользование таможенными органами Российской Федера-
ции при проведении таможенного контроля тех его форм, 
которые являются достаточными для того, чтобы обеспечить 
соблюдение законодательства РФ о таможенном деле, ино-
го законодательства РФ и международных договоров РФ, 
контроль за исполнением которых возложен на таможенные 
органы РФ. При необходимости используются все осталь-
ные разрешенные формы таможенного контроля.

ВЫБОРЩИК – лицо, имеющее право голосовать на вто-
рой (третьей, четвертой) ступени при непрямых (многосте-
пенных) выборах. В. либо избирается только для исполне-
ния им этой функции (выборщики при выборах президента 
США), либо является таковым по занимаемой должности 
(члены муниципалитетов во Франции при избрании Сена-
та).

ВСТ-ВЫБ
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ВЫБОРЫ – способ формирования органов государс-
тва и органов местного самоуправления с помощью голо-
сования. Реализация гражданами своего избирательного 
права является одной из важнейших форм их участия в 
управлении государством. Порядок и правила проведения 
В. закрепляются обычно в конституциях и др. конституци-
онно-правовых актах конкретных государств. В. могут быть 
парламентскими и президентскими (в зависимости от того, 
какой орган избирается), всеобщими или частичными (если 
избирается только часть состава парламента), общегосу-
дарственными или местными, очередными или досрочными, 
однопартийными, многопартийными или беспартийными, 
на альтернативной основе и безальтернативными (если вы-
двигается только один кандидат), прямыми или косвенными 
(многоступенчатыми), основными или дополнительными. По 
российскому законодательству В. – это форма прямого во-
леизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, конституциями (уставами), законами субъектов Рос-
сийской Федерации, уставами муниципальных образований 
в целях формирования органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления или наделения полномочия-
ми должностного лица.

ВЫБОРЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ – см. АЛЬТЕРНАТИВ-
НЫЕ ВЫБОРЫ.

ВЫБОРЫ БЕССПОРНЫЕ – см. БЕССПОРНЫЕ ВЫБО-
РЫ.

ВЫБОРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – выборы 
Президента РФ, депутатов Федерального Собрания РФ, в 
иные федеральные государственные органы, предусмот-
ренные Конституцией РФ и избираемые непосредственно 
гражданами РФ в соответствии с федеральными законами, 
выборы в органы государственной власти субъектов РФ, а 
тж. выборы в выборные органы местного самоуправления; 
действия граждан РФ, избирательных объединений, изби-
рательных комиссий и органов государственной власти по 
составлению списков избирателей, выдвижению и регис-
трации кандидатов, проведению предвыборной агитации, 
голосованию и подведению его итогов и другие избиратель-
ные действия в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъ-
ектов РФ.

ВЫБОРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ – см. ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ВЫБОРЫ.

ВЫБОРЫ КОСВЕННЫЕ – см. КОСВЕННЫЕ ВЫБОРЫ.
ВЫБОРЫ МНОГОСТЕПЕННЫЕ – см. КОСВЕННЫЕ ВЫ-

БОРЫ.
ВЫБОРЫ ПОВТОРНЫЕ – см. ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ.
ВЫБОРЫ ЧАСТИЧНЫЕ – см. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫ-

БОРЫ.
ВЫБРОС ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННЫЙ – см. ВРЕ-

МЕННО СОГЛАСОВАННЫЙ ВЫБРОС.
ВЫБРОС ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ – см. ПРЕДЕЛЬ-

НО ДОПУСТИМЫЙ ВЫБРОС.
ВЫБРОСА ТЕХНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ – см. ТЕХНИ-

ЧЕСКИЙ НОРМАТИВ ВЫБРОСА.
ВЫВОДНАЯ КУНИЦА – на Руси в XV-XVII вв. свадебная 

пошлина, взимавшаяся с невесты (с лица, выдававшего ее 
замуж) в случае брака с человеком другой волости или кня-
жества, когда женщина переходила («выводилась») к мужу 
(«за волость», «в город», «за рубеж»).

ВЫВОЗ ВРЕМЕННЫЙ – см. ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ (ВЫ-
ВОЗ).

ВЫВОЗ КАПИТАЛА – экспорт капитала в другие страны 
государством, предприятиями, фирмами, частными лицами 
с целью более выгодного размещения, использования. В.к. 
осуществляется либо в предпринимательской форме (вло-
жения в промышленность, сельское хозяйство, торговлю, 
банки и др.), либо в форме ссудного капитала (предоставле-
ние займов, кредитов и др.).

ВЫВОЗ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ – перемещение 
любыми лицами в любых целях через таможенную границу 
Российской Федерации культурных ценностей, находящихся 
на территории Российской Федерации, без обязательства их 
обратного ввоза.

ВЫВОЗ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ВРЕМЕННЫЙ – 
см. ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

ВЫВОЗ ТОВАРОВ И (ИЛИ) ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ – подача таможенной декларации или совершение 
действий, непосредственно направленных на вывоз това-
ров и (или) транспортных средств, а также все последую-
щие предусмотренные Таможенным кодексом действия с 
товарами и (или) транспортными средствами до фактичес-
кого пересечения ими таможенной границы. К действиям, 
непосредственно направленным на вывоз товаров и (или) 
транспортных средств с таможенной территории Российской 
Федерации, относятся вход (въезд) физического лица, вы-
езжающего из Российской Федерации, в зону таможенного 
контроля, въезд автотранспортного средства в пункт пропус-
ка через Государственную границу Российской Федерации в 
целях убытия его с таможенной территории Российской Фе-
дерации, сдача транспортным организациям товаров либо 
организациям почтовой связи международных почтовых 
отправлений для отправки за пределы таможенной террито-
рии Российской Федерации, действия лица, непосредствен-
но направленные на фактическое пересечение таможенной 
границы товарами и (или) транспортными средствами вне 
установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации мест.

ВЫВОЗНАЯ ПРЕМИЯ – льгота финансового характе-
ра, которая предоставляется государством организациям и 
фирмам-экспортерам в целях поощрения экспорта. См. тж. 
ЭКСПОРТНАЯ ПРЕМИЯ; ЭКСПОРТНАЯ СУБСИДИЯ.

ВЫВОЗНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА – вид тамо-
женных пошлин, денежный сбор, взимаемый при вывозе 
(экспорте) товаров; является средством увеличения дохо-
дов государственного бюджета за счет развития экспорта и 
стимулирует поставки товара на внутренний рынок за счет 
снижения прибылей при экспорте. От В.т.п. освобождают-
ся иностранные товары и продукты их переработки. В.т.п. 
применяется обычно как временная мера для регулирова-
ния торгового и платежного балансов страны. Применяются 
при вывозе отдельных видов сырья, а также произведений 
искусства и старины.

ВЫВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ – см. ВЫВОЗНАЯ ТАМОЖЕН-
НАЯ ПОШЛИНА.

ВЫГОВОР – по трудовому праву РФ – один из видов 
дисциплинарного взыскания.

ВЫГОДА УПУЩЕННАЯ – см. УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА.
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ – то же, что и бенефициа-

рий, т.е. лицо, пользующееся какими-либо благами на осно-
вании договора или ином законном основании, в т.ч. лицо, 
в интересах которого осуществляется доверительная собс-
твенность, получатель денег по аккредитиву или страховому 
полису. Наибольшее распространение термин «В.» получил 
в страховании, где под ним понимается лицо, назначенное 
страхователем в качестве получателя (наследователя) стра-
ховой суммы.

ВЫГРУЖЕННЫЙ, ВЫГРУЗОЧНЫЙ ВЕС – масса то-
вара, установленная при выгрузке в точке назначения и 
указанная в документе проверки массы по договоренности 
между продавцом и покупателем. При сдаче товара по В.в. 
риск возможной убыли при перевозке и перевалке несет 
продавец, а не покупатель.

ВЫГРУЗКА В ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СКЛАД – в тамо-
женном праве – разгрузка и хранение грузов (до выпуска их 
таможенными учреждениями) на таможенных складах или с 
разрешения таможенного учреждения на складах государс-
твенных транспортных организаций и в приписанных к тамо-
женному учреждению складах распорядителей грузами.

ВЫБ-ВЫГ
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ВЫДАЧА ПРЕСТУПНИКОВ – см. ЭКСТРАДИЦИЯ.
ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТА – одна из основных ста-

дий избирательного процесса. В.к. может осуществляться 
тремя основными способами: а) выдвижение избирателя-
ми, самовыдвижение или самовыдвижение с поддержкой 
избирателей (путем сбора подписей) – во Франции, Дании, 
Бельгии; б) выдвижение политическими партиями – в ФРГ, 
Австрии, Финляндии, Японии, Швейцарии; в) выдвижение 
кандидатов путем особой процедуры – т.н. праймериз («пер-
вичные выборы») – проводится в том же порядке, что и сами 
выборы (в США и некоторых других странах). По российско-
му законодательству В.к. – это самовыдвижение кандидата, 
инициатива избирательного объединения в определении 
кандидата в выборный орган, на выборную государственную 
или муниципальную должность.

ВЫДВОРЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ – см. АДМИ-
НИСТРАТИВНОЕ ВЫДВОРЕНИЕ.

ВЫДЕЛЕНИЕ ПОЛОСЫ РАДИОЧАСТОТ – разрешение 
в письменной форме на использование конкретной полосы 
радиочастот, в том числе для разработки, модернизации, 
производства в Российской Федерации и (или) ввоза на тер-
риторию Российской Федерации радиоэлектронных средств 
или высокочастотных устройств с определенными техничес-
кими характеристиками.

ВЫДЕЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА – дознаватель, сле-
дователь или прокурор вправе выделить из уголовного дела 
в отдельное производство другое уголовное дело в отноше-
нии: 1) отдельных подозреваемых или обвиняемых по уго-
ловным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, 
в случаях приостановления предварительного следствия; 2) 
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, 
привлеченного к уголовной ответственности вместе с со-
вершеннолетними обвиняемыми; 3) иных лиц, подозревае-
мых или обвиняемых в совершении преступления, не свя-
занного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому 
уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе 
предварительного расследования. В.у.д. в отдельное произ-
водство для завершения предварительного расследования 
допускается, если это не отразится на всесторонности и объ-
ективности предварительного расследования и разрешения 
уголовного дела, в случаях, когда это вызвано большим объ-
емом уголовного дела или множественностью его эпизодов. 
В.у.д. производится на основании постановления прокурора, 
следователя или дознавателя. Если уголовное дело выделе-
но в отдельное производство для производства предвари-
тельного расследования нового преступления или в отноше-
нии нового лица, то в постановлении должно содержаться 
решение о возбуждении уголовного дела. В уголовном деле, 
выделенном в отдельное производство, должны содержать-
ся подлинники или заверенные прокурором, следователем 
или дознавателем копии процессуальных документов, име-
ющих значение для данного уголовного дела. Материалы 
уголовного дела, выделенного в отдельное производство, 
допускаются в качестве доказательств по данному уголов-
ному делу. Срок предварительного следствия по уголовному 
делу, выделенному в отдельное производство, исчисляется 
со дня вынесения соответствующего постановления, когда 
выделяется уголовное дело по новому преступлению или в 
отношении нового лица. В остальных случаях срок исчисля-
ется с момента возбуждения того уголовного дела, из кото-
рого оно выделено в отдельное производство. 

ВЫДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – см. РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ВЫДЕЛЕННЫЕ СЕТИ СВЯЗИ – сети электросвязи фи-
зических и юридических лиц, не имеющие выхода на сеть 
связи общего пользования.

ВЫЕЗД ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ – см. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЫЕЗД.

ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ – путешествия лиц, постоянно 
проживающих в одном государстве, в другое государство.

ВЫЕМКА – в уголовно-процессуальном праве – следс-
твенное действие, связанное с изъятием у физического или 
юридического лица определенных предметов или докумен-
тов, имеющих значение для дела, если точно известно, где 
и у кого они находятся (ст. 183 УПК РФ). В. производится в 
присутствии понятых на основании постановления следова-
теля, а в жилище – на основании судебного решения, однако 
в исключительных случаях, когда производство В. в жилище 
не терпит отлагательства, она может быть произведена на 
основании постановления следователя без получения судеб-
ного решения. В этом случае следователь в течение 24 ча-
сов с момента начала производства следственного действия 
уведомляет судью и прокурора о производстве следственно-
го действия. К уведомлению прилагаются копии постанов-
ления о производстве следственного действия и протокола 
следственного действия для проверки законности решения 
о его производстве. Получив указанное уведомление, судья 
в течение 24 часов проверяет законность произведенного 
следственного действия и выносит постановление о его за-
конности или незаконности. В случае, если судья признает 
произведенное следственное действие незаконным, все 
доказательства, полученные в ходе такого следственного 
действия, признаются недопустимыми. Наложение ареста 
на почтовые и телеграфные отправления и их В. в учреж-
дениях связи могут производиться только на основании су-
дебного решения. В. документов, содержащих информацию 
о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных ор-
ганизациях, производится на основании судебного решения. 
В. предметов и документов, содержащих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, про-
изводится следователем с санкции прокурора. До начала 
В. следователь предлагает выдать предметы и документы, 
подлежащие изъятию, а в случае отказа производит В. при-
нудительно.

ВЫЗЫВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – судебный порядок 
восстановления прав по утраченным ценным бумагам на 
предъявителя или ордерным ценным бумагам. В.п. являет-
ся одним из видов особого производства. В соответствии с 
ГПК РФ лицо, утратившее ценную бумагу на предъявителя 
или ордерную ценную бумагу, в случаях, указанных в зако-
не, может просить суд о признании утраченного документа 
недействительным и о восстановлении прав по утраченно-
му документу. Заявление о признании недействительными 
утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной 
ценной бумаги и о восстановлении прав по ним подается 
в суд по месту нахождения лица, выдавшего документ, по 
которому должно быть произведено исполнение. В заявле-
нии о признании недействительными утраченных ценной 
бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о 
восстановлении прав по ним должны быть указаны призна-
ки утраченного документа, наименование лица, выдавшего 
его, а также изложены обстоятельства, при которых про-
изошла утрата документа, просьба заявителя о запрещении 
лицу, выдавшему документ, производить по нему платежи 
или выдачи. Судья после принятия заявления о признании 
недействительными утраченных ценной бумаги на предъ-
явителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении 
прав по ним выносит определение о запрещении выдавше-
му документ лицу производить по документу платежи или 
выдачи и направляет копию определения лицу, выдавшему 
документ, регистратору. В определении суда также указы-
вается на обязательность опубликования в местном пери-
одическом печатном издании за счет заявителя сведений, 
которые должны содержать: наименование суда, в который 
поступило заявление об утрате документа; наименование 
лица, подавшего заявление, и его место жительства или 
место нахождения; наименование и признаки документа; 
предложение держателю документа, об утрате которого за-
явлено, в течение трех месяцев со дня опубликования по-
дать в суд заявление о своих правах на этот документ. На 
отказ в вынесении определения суда может быть подана 
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частная жалоба. Держатель документа, об утрате которо-
го заявлено, обязан до истечения трехмесячного срока со 
дня публикации подать в суд, вынесший определение, заяв-
ление о своих правах на документ и представить при этом 
документ в подлиннике. В случае поступления заявления от 
держателя документа до истечения трехмесячного срока со 
дня публикации суд оставляет заявление, поданное лицом, 
утратившим документ, без рассмотрения и устанавливает 
срок, в течение которого выдавшему документ учреждению 
запрещается производить по нему платежи и выдачи. Этот 
срок не должен превышать двух месяцев. Одновременно суд 
разъясняет заявителю его право предъявить к держателю 
документа иск в общем порядке об истребовании этого до-
кумента, а держателю документа – его право взыскать с за-
явителя убытки, причиненные принятыми запретительными 
мерами. На определение суда по вышеуказанным вопросам 
может быть подана частная жалоба. Дело о признании утра-
ченного документа недействительным суд рассматривает по 
истечении трехмесячного срока со дня публикации, если от 
держателя документа не поступило заявления о правах на 
документ. В случае удовлетворения просьбы заявителя суд 
выносит решение, которым признает утраченный документ 
недействительным. В случае удовлетворения просьбы за-
явителя суд принимает решение, которым признает утрачен-
ный документ недействительным и восстанавливает права 
по утраченным ценной бумаге на предъявителя или ордер-
ной ценной бумаге. Это решение суда является основанием 
для выдачи заявителю нового документа взамен признанно-
го недействительным. Держатель документа, не заявивший 
по каким-либо причинам своевременно о своих правах на 
этот документ, после вступления в законную силу решения 
суда о признании документа недействительным и о восста-
новлении прав по утраченным ценной бумаге на предъяви-
теля или ордерной ценной бумаге может предъявить к лицу, 
за которым признано право на получение нового документа 
взамен утраченного документа, иск о неосновательном при-
обретении или сбережении имущества.

ВЫИГРЫШ – часть призового фонда лотереи, опреде-
ляемая согласно условиям лотереи, выплачиваемая в де-
нежной форме участнику лотереи, передаваемая (в натуре) 
в собственность или предоставляемая участнику лотереи, 
признанному выигравшим в соответствии с условиями ло-
тереи.

ВЫИГРЫШНЫЙ ВКЛАД – денежный вклад, доход по 
которому выплачивается в форме выигрышей по регулярно 
проводимым тиражам.

ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ – займ, по которому доход, уста-
новленный условиями его выпуска, выплачивается в форме 
выигрыша. Разновидностью В.з. являются беспроигрышные 
займы и процентно-выигрышные займы.

ВЫКУПНАЯ СУММА – денежные средства, выплачивае-
мые фондом вкладчику 2) или участнику либо переводимые 
в другой фонд при расторжении пенсионного договора.

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО – преступление, заключающееся в 
требовании передачи имущества (права на имущество) или 
совершении других действий имущественного характера под 
угрозой насилия либо уничтожения или повреждения чужого 
имущества, а равно под угрозой распространения сведений, 
позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведе-
ний, которые могут причинить существенный вред правам 
или законным интересам потерпевшего или его близких. 

ВЫМОРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО (ДЕРИЛИКТ) – 1) имущес-
тво, оставшееся после владельца, умершего без наследни-
ков, и поступающее в доход казны; 2) покинутое бесхозяй-
ное имущество; 3) покинутое экипажем в море судно.

ВЫНУЖДЕННЫЙ ПРОГУЛ – в трудовом праве – вре-
мя, в течение которого работник по вине администрации не 
выполнял трудовые функции, обусловленные трудовым до-
говором, в результате незаконного увольнения или отстра-
нения от работы. Оплата за В.п. производится по решению 

комиссии по трудовым спорам (КТС), суда или администра-
тивного органа.

ВЫПИСКА – воспроизведение части документа, напри-
мер В. из банковского счета клиента показывает состояние 
счета на определенную дату. 

ВЫПИСКА ИЗ БАНКОВСКОГО СЧЕТА – документ, от-
ражающий состояние счета клиента, движение средств на 
расчетном (текущем) счете на определенную дату. В выпис-
ке указываются дата, номера документов и суммы записей 
по дебету и кредиту счета, а также остаток средств. Выписки 
с оправдательными документами передаются клиенту бан-
ком в установленные сроки.

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА – держатель реестра акционе-
ров общества по требованию акционера или номинального 
держателя акций обязан подтвердить его права на акции 
путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, ко-
торая не является ценной бумагой. 

ВЫПИСКА ИЗ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА – доку-
мент, выдаваемый держателем реестра с указанием вла-
дельца лицевого счета, количества ценных бумаг каждого 
выпуска, числящихся на этом счете в момент выдачи вы-
писки, фактов их обременения обязательствами, а тж. иной 
информации, относящейся к этим бумагам. Выписка из сис-
темы ведения реестра должна содержать отметку обо всех 
ограничениях или фактах обременения ценных бумаг, на 
которые выдается выписка, обязательствами, зафиксиро-
ванных на дату составления в системе ведения реестра. Вы-
писки из системы ведения реестра, оформленные при раз-
мещении ценных бумаг, выдаются владельцам бесплатно. 
Лицо, выдавшее указанную выписку, несет ответственность 
за полноту и достоверность сведений, содержащихся в ней. 

ВЫПЛАТА БАНКА РОССИИ – денежная сумма, подле-
жащая выплате вкладчику в соответствии с Федеральным 
законом «О выплатах Банка России по вкладам физичес-
ких лиц в признанных банкротами банках, не участвующих 
в системе обязательного страхования вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации» в размере, порядке и 
при наличии условий, которые установлены названным Фе-
деральным законом.

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ – выдача владельцу ценной 
бумаги дивидендов, распределяемых за счет чистой прибы-
ли. Дивиденд может выплачиваться ежеквартально, раз в 
полгода или раз в год. Размер дивиденда по простым акциям 
не может быть больше рекомендованного Советом директо-
ров общества, но может быть уменьшен общим собранием 
акционеров. Окончательный размер дивидендов устанав-
ливается общим собранием акционеров. Фиксированный 
дивиденд по привилегированным акциям устанавливается 
обществом при их выпуске. Общее собрание акционеров и 
Совет директоров общества вправе принимать решение о 
нецелесообразности выплаты дивидендов по простым ак-
циям по итогам периода или за год в целом. На дивиденд 
имеют право акции, приобретенные не позднее чем за 30 
дней до официальной даты его выплаты. Общество объяв-
ляет размер дивидендов без учета налогов с них.

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ – см. КОМПЕНСА-
ЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ.

ВЫПЛАТЫ КООПЕРАТИВНЫЕ – см. КООПЕРАТИВНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ.

ВЫПУСК – 1) изготовление и введение в обращение 
денег и ценных бумаг, то же, что и эмиссия; 2) количество 
готовой продукции, произведенной в течение определенно-
го времени; 3) см. ВЫПУСК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБ-
ЛЕНИЯ.

ВЫПУСК В СВЕТ – см. ОПУБЛИКОВАНИЕ.
ВЫПУСК В СВЕТ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ – предоставление экземп-
ляров программы для ЭВМ или базы данных с согласия ав-
тора неопределенному кругу лиц (в том числе путем записи 
в память ЭВМ и выпуска печатного текста), при условии, что 
количество таких экземпляров должно удовлетворять пот-
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ребности этого круга лиц, принимая во внимание характер 
указанных произведений.

ВЫПУСК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ – тамо-
женный режим, при котором ввезенные на таможенную тер-
риторию Российской Федерации товары остаются на этой 
территории без обязательства об их вывозе с этой терри-
тории. Товары приобретают для таможенных целей статус 
находящихся в свободном обращении на таможенной тер-
ритории Российской Федерации после уплаты таможенных 
пошлин, налогов и соблюдения всех ограничений, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности. При несоблюдении указанных условий това-
ры подлежат условному выпуску.

ВЫПУСК ТОВАРОВ – действие таможенных органов, 
заключающееся в разрешении заинтересованным лицам 
пользоваться и (или) распоряжаться товарами в соответс-
твии с таможенным режимом.

ВЫПУСК УСЛОВНЫЙ – см. УСЛОВНЫЙ ВЫПУСК.
ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ – см. ВЫПУСК ЭМИССИОН-

НЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.
ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ БЕЗНАЛИЧНЫЙ – см. БЕЗ-

НАЛИЧНЫЙ ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ
ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ ДОКУМЕНТАРНЫЙ – см. 

ДОКУМЕНТАРНЫЙ ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ
ВЫПУСК ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ – совокуп-

ность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляю-
щих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих оди-
наковую номинальную стоимость в случаях, если наличие 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством. 
В.э.ц.б. присваивается единый государственный регистра-
ционный номер, который распространяется на все ценные 
бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии 
с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» В.э.ц.б. 
не подлежит государственной регистрации, – идентифика-
ционный номер. См. тж. РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ 
БУМАГ.

ВЫПУСК ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫЙ – см. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЭМИС-
СИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ КАРТОТЕКА – см. КАР-
ТОТЕКА ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕР-
ГИИ КОМБИНИРОВАННАЯ – см. КОМБИНИРОВАННАЯ 
ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

ВЫРУЧКА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ – денежные 
средства, полученные от распространения лотерейных би-
летов конкретной лотереи.

ВЫСЕЛЕНИЕ – в жилищном праве – выселение из зани-
маемого жилого помещения по основаниям, установленным 
законом. В. производится в судебном порядке. В. в админис-
тративном порядке с санкции прокурора (в т.ч. лиц, само-
управно занявших жилое помещение или проживающих в 
домах, грозящих обвалом) не допускается. Гражданам, вы-
селяемым из жилых помещений, одновременно предостав-
ляется другое жилое помещение, за исключением случаев, 
прямо указанных в Жилищном кодексе.

ВЫСЛУГА ЛЕТ – разновидность трудового стажа. Пред-
ставляет собой количество лет по выполнению определен-
ной профессиональной деятельности, который по действу-
ющему законодательству дает основания для назначения и 
выплаты пенсий за В.л., а тж. различных надбавок к зара-
ботной плате и иных льгот в трудовых отношениях. Право-
вое значение В.л. может быть конкретизировано в коллек-
тивном договоре.

ВЫСОКАЯ ПАЛАТА ПРАВОСУДИЯ – во Франции (до 
1993 г.) и в большинстве бывших французских колоний – 
особый парламентский судебный орган, не связанный ни с 
общей судебной системой, ни с административной юстицией 
и создаваемый для рассмотрения дел по обвинению прези-
дента республики в государственной измене и членов пра-

вительства по обвинению в заговоре против безопасности 
государства и совершении иных деяний, предусмотренных 
уголовным законом. В 1993 г. В.п.п. была преобразована в 
Суд Республики, обращаться в который имеет право каждый 
гражданин.

ВЫСОКИЙ СУД – в ряде государств с англосаксонской 
системой права – название судебных органов различного 
рода. В Ирландии В.с. является центральным судом, рас-
сматривающим уголовные и гражданские дела в первой или 
второй инстанции. В Австралии В.с. является верховным су-
дом, рассматривающим вопросы, связанные с толкованием 
Конституции, споры между штатами, жалобы на действия 
некоторых федеральных чиновников, некоторые уголовные 
дела в первой инстанции и жалобы на решения и приказы 
любых федеральных судов и верховных судов штатов.

ВЫСОКОТОЧНОЕ ОРУЖИЕ – управляемое оружие, 
эффективность которого достигается, главным образом, за 
счет точного попадания в цель. Иногда таким оружием назы-
ваются боеприпасы точного прицеливания. В.о. оценивается 
круговым вероятным отклонением в пределах 1-5 м. К В.о. 
тактического назначения относятся управляемые артилле-
рийские снаряды, авиабомбы, ракеты.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ УСТРОЙСТВА – оборудова-
ние или приборы, предназначенные для генерирования и 
использования радиочастотной энергии в промышленных, 
научных, медицинских, бытовых или других целях, за исклю-
чением применения в области электросвязи.

ВЫСТАВКИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРИОРИТЕТ – приоритет изобрете-
ния, промышленного образца или товарного знака, предус-
мотренный для стран – участниц Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности и устанавливаемый 
по требованию заявителя, начиная с даты помещения экс-
поната на официальной или официально признанной меж-
дународной выставке (по представлении им соответствую-
щего документа).

ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (ВУЗ) – образова-
тельное учреждение, учрежденное и действующее на ос-
новании законодательства РФ об образовании, имеющее 
статус юридического лица и реализующее в соответствии 
с лицензией образовательные программы высшего про-
фессионального образования. Статус вуза определяется в 
зависимости от его вида, организационно-правовой формы, 
наличия или отсутствия государственной аккредитации.

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РФ (ВАС РФ) – вы-
сший судебный орган РФ по разрешению экономических 
споров и иных дел, подведомственных арбитражным судам. 
Осуществляет в предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор за их деятель-
ностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 
Полномочия, порядок образования и деятельности ВАС РФ 
устанавливаются федеральным конституционным законом. 
Судьи ВАС РФ назначаются Советом Федерации по пред-
ставлению Президента РФ.

ВЫСШИЙ АТТЕСТАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ РФ (ВАК 
РФ) – высший орган федеральной исполнительной власти, 
осуществляющий присуждение научным и научно-педагоги-
ческим работникам ученых степеней и присвоение научным 
работникам ученых званий. Главная задача ВАК – проведе-
ние единой государственный политики, осуществление конт-
роля в области аттестации научных и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации.

ВЫСШИЙ ОРГАН ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА – 
общее собрание потребительского общества, которое про-
водится в форме общего собрания пайщиков потребитель-
ского общества или в форме общего собрания уполномочен-
ных потребительского общества:

ВЫСШИЙ СОВЕТ МАГИСТРАТУРЫ – в ряде государств 
(Франции, Италии, Португалии, Румынии, Колумбии, Алжи-
ре и др.) – особый орган государственный власти, главными 
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задачами которого являются подбор кандидатур на долж-
ности судей и прокуроров, а тж. осуществление функции 
дисциплинарного совета судей. Как правило, в В.с.м. пред-
седательствует президент государства. Члены В.с.м. либо 
назначаются президентом республики (Франция, Алжир), 
либо избираются палатами парламента (Румыния), либо оп-
ределяются иным способом (так, в Италии 2/3 членов В.с.м. 
избираются самим судейским корпусом, одна треть избира-
ется парламентом, а Первый председатель и генеральный 
прокурор Кассационного суда входят в В.с.м. по должнос-
ти).

ВЫСЫЛКА – 1) в РФ до 1 июля 1992 г. – вид уголовно-
го наказания, состоявший в удалении осужденного из места 
его жительства с запрещением проживать в определенных 
местностях; 2) В России XIX – начала XX вв. – удаление лица 
из столиц, определенных губерний или городов по суду или 
в административном порядке с предоставлением или без 
предоставления права выбора места жительства вне данной 
местности.

ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ – в российском трудовом пра-
ве – единовременное пособие, денежная сумма, выплачива-
емая работнику при увольнении по определенным основани-
ям (в связи с призывом рабочего или служащего на военную 
службу, отказом рабочего или служащего от перевода на 
работу в другую местность вместе с предприятием, учреж-
дением, организацией; ликвидацией предприятия, учреж-
дения, организации; сокращением численности или штата 
работников; обнаружившемся несоответствии рабочего или 
служащего занимаемой должности или выполняемой рабо-
те вследствие недостаточной квалификации либо состояния 
здоровья, препятствующих продолжению данной работы; 
восстановлением на работе рабочего или служащего, ранее 
выполнявшего эту работу, либо вследствие нарушения ад-
министрацией законодательства о труде, коллективного или 
трудового договора и др.).

ВЫХОДНЫЕ ДНИ – в российском трудовом праве – дни 
отдыха, установленные законодательством, правилами 
внутреннего трудового распорядка или графиками сменнос-
ти. Работа в В.д., как правило, запрещается. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается лишь с их письменного согласия в исключи-
тельных случаях, предусмотренных законом: для предотвра-
щения производственной аварии, катастрофы, устранения 
последствий производственной аварии, катастрофы либо 
стихийного бедствия; для предотвращения несчастных слу-
чаев, уничтожения или порчи имущества; для выполнения 
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения ко-
торых зависит в дальнейшем нормальная работа организа-
ции в целом или ее отдельных подразделений. Допускается 

привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни творческих работников организаций кинематографии, 
теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных 
и концертных организаций, цирков, средств массовой ин-
формации, профессиональных спортсменов в соответствии 
с перечнями категорий этих работников в организациях, 
финансируемых из бюджета, в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации, а в иных органи-
зациях – в порядке, устанавливаемом коллективным дого-
вором. В других случаях привлечение к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни допускается с письменного со-
гласия работника и с учетом мнения выборного профсоюз-
ного органа данной организации. Привлечение инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни допускается только 
в случае, если такая работа не запрещена им по медицин-
ским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в 
письменной форме со своим правом отказаться от работы 
в выходной или нерабочий праздничный день. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению работо-
дателя. Работники, заключившие трудовой договор на срок 
до двух месяцев, могут быть в пределах этого срока при-
влечены с их письменного согласия к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни. Работа в выходные и нерабо-
чие праздничные дни компенсируется в денежной форме не 
менее чем в двойном размере.

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ – оп-
ределенная в качестве таковой законом избирательная ко-
миссия, организующая и обеспечивающая подготовку и 
проведение выборов, по отношению к иным избирательным 
комиссиям, организующим и обеспечивающим подготовку и 
проведение этих же выборов.

ВЫШЕСТОЯЩАЯ КОМИССИЯ РЕФЕРЕНДУМА – опре-
деленная в качестве таковой законом, уставом муниципаль-
ного образования комиссия референдума, организующая и 
обеспечивающая подготовку и проведение референдума, по 
отношению к иным комиссиям референдума, организующим 
и обеспечивающим подготовку и проведение этого же ре-
ферендума.

ВЭЛФЕР (англ. wellfare) – социальное пособие в денеж-
ной форме.

ВЭФ – см. ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ.
ВЯЗАЛЬЩИЦЫ РОБЕСПЬЕРА – в революционной 

Франции ревностные сторонницы якобинской диктатуры, 
присутствовавшие на заседаниях Конвента с рукоделием в 
руках. 
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ГААГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1899 г. – конференция, 
собранная по инициативе Николая II 18 мая 1899 г. в Гааге. В 
ней приняли участие представители 26 государств Европы, 
Азии, Америки. Как и последующая конференция 1907 г., 
она была названа «мирной», так как главной задачей ее 
участников была разработка мер по ограничению воору-
жений и обеспечению прочного мира. Никаких конкретных 
результатов в ограничении вооружений конференция не 
имела, но привела к заключению трех конвенций: о мирном 
разрешении международных споров; о законах и обычаях 
сухопутной войны; о применении Женевской конвенции о 
раненых и больных в морской войне.

ГААГСКИЕ ПРАВИЛА – основные положения, определя-
ющие объем и формы ответственности судовладельца при 
перевозке грузов. 

ГАБАРИТ (фр. gabarit) – предельные внешние очертания 
предмета.

ГАВАНИ НАЛОГОВЫЕ – см. НАЛОГОВЫЕ ГАВАНИ.
ГАВАНЬ ВОЛЬНАЯ – см. ВОЛЬНАЯ ГАВАНЬ.
ГАЗ – в соответствии с Федеральным законом «О га-

зоснабжении в Российской Федерации» – природный газ, 
нефтяной (попутный) газ, отбензиненный сухой газ, газ из 
газоконденсатных месторождений, добываемый и собира-
емый газо- и нефтедобывающими организациями, и газ, 
вырабатываемый газо- и нефтеперерабатывающими орга-
низациями.

ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЬ – см. ПОТРЕБИТЕЛЬ ГАЗА.
ГАЗЕТА – периодическое газетное издание, выходящее 

через краткие промежутки времени, содержащее офици-
альные материалы, оперативную информацию и статьи по 
актуальным общественно-политическим, научным, произ-
водственным и другим вопросам, а также литературные 
произведения в рекламу. Г. может выпускаться в течение 
короткого времени, ограниченного определенным меропри-
ятием (конференцией, фестивалем и т.п.). Г. может иметь 
приложение (приложения).

ГАЗЕТНОЕ ИЗДАНИЕ – листовое издание в виде одно-
го или нескольких листов печатного материала установлен-
ного формата, издательски приспособленное к специфике 
данного периодического издания.

ГАЗИФИКАЦИЯ – деятельность по реализации научно-
технических и проектных решений, осуществлению строи-
тельно-монтажных работ и организационных мер, направ-
ленных на перевод объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленных и иных объектов на использование 
газа в качестве топливного и энергетического ресурса.

ГАЗОВОЕ ОРУЖИЕ – оружие, предназначенное для вре-
менного поражения живой цели путем применения токсичес-
ких веществ, разрешенных к применению Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. В РФ запреща-
ется оборот газового оружия, снаряженного нервно-парали-
тическими, отравляющими и другими сильнодействующими 
веществами, а тж. способного повлечь поражение средней 
степени за счет воздействия слезоточивых раздражающих 
веществ или причинить менее тяжкие телесные поврежде-
ния человеку, находящемуся на расстоянии более 0,5 м.

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – имущест-
венный производственный комплекс, состоящий из органи-
зационно и экономически взаимосвязанных объектов, пред-
назначенных для транспортировки и подачи газа непосредс-
твенно его потребителям.

ГАЗОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – собственник 
газа или уполномоченное ей лицо, осуществляющие постав-
ки газа потребителям по договорам.

ГАЗОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ АБОНЕНТ – см. 
ПОТРЕБИТЕЛЬ ГАЗА.

ГАЗОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СУБАБОНЕНТ – 
см. ПОТРЕБИТЕЛЬ ГАЗА.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ – одна из форм энергоснабжения, 
представляющая собой деятельность по обеспечению пот-
ребителей газом, в том числе деятельность по формиро-
ванию фонда разведанных месторождений газа, добыче, 
транспортировке, хранению и поставкам газа.

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СИСТЕМА – см. СИСТЕМА ГАЗОС-
НАБЖЕНИЯ.

ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, 
которая осуществляет транспортировку газа и у которой 
магистральные газопроводы и отводы газопроводов, ком-
прессорные станции и другие производственные объекты 
находятся на праве собственности или на иных законных 
основаниях.

ГАЙДАМАКИ – участники русского освободительного 
движения XVIII в. в Правобережной Малороссии, находив-
шейся тогда под оккупацией Польши. Возникнув на Волы-
ни и в Западной Подолии, движение Г. распространилось 
на Киевщину и Брацлавщину. В гайдаматчине проявилось 
стремление русского народа Малороссии к воссоединению 
с Россией. Быстро передвигаясь, незаметно появляясь и 
исчезая в степях, Г. наносили значительный урон Польше и 
насаждаемым ею евреям, арендаторам питейных заведений 
и ростовщикам. Движение Г. сошло на нет после возвраще-
ния Правобережной Малороссии в состав России (1793 г.).

ГАНГСТЕР (англ. gangster, от gang – шайка, банда) – 
участник бандитской шайки, занимающийся преступным вы-
могательством, шантажом, убийствами, похищением людей 
и т.д.

ГАНЗА (ср.-н.-нем. Hansa – союз, товарищество) – торго-
вое объединение северогерманских городов во главе с Лю-
беком; образовалось в XII в., просуществовало формально 
до 1669 г. Торговые сделки ганзейских городов осуществля-
лись через конторы, находившиеся в Бергене, Брюгге, Лон-
доне, Новгороде и других европейских городах. Руководс-
тво в городах, входивших в союз, осуществлял купеческий 
патрициат. 

ГАРАНТ (от фр. garantir – обеспечивать, ручаться) – госу-
дарство, юридическое или физическое лицо, дающее гаран-
тию, поручитель. Г. берет на себя вторичную ответственность 
по уплате долга того лица, платежеспособность которого он 
гарантирует. Г. обязан исполнять обязательство за должни-
ка только в том случае, если последний не удовлетворяет 
требований кредитора. В качестве Г. могут выступать госу-
дарство и его органы, учреждения, предприятия, фирмы. 

ГАРАНТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН – пра-
вовые, организационные, информационные и иные средства 
обеспечения реализации избирательных прав граждан.

ГАРАНТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА 
УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ – установленные Конститу-
цией Российской Федерации, законом, иным нормативным 
правовым актом условия, правила и процедуры, обеспечи-
вающие реализацию избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации.

ГАРАНТИИ ЛИЦ, УВОЛЬНЯЕМЫХ ПО ИНИЦИАТИ-
ВЕ АДМИНИСТРАЦИИ – работника невозможно уволить 
в период временной нетрудоспособности и пребывания в 
ежегодном отпуске (за исключением случая полной ликви-
дации предприятия). Не допускается увольнение лиц моло-
же 18 лет, беременных женщин, матерей, имеющих детей 
моложе 3 лет, одиноких матерей, имеющих детей моложе 14 
лет, и др. При проведении мероприятий по сокращению чис-
ленности или штата работников организации работодатель 
обязан предложить работнику другую имеющуюся работу 
(вакантную должность) в той же организации, соответствую-
щую квалификации работника. О предстоящем увольнении 
в связи с ликвидацией организации, сокращением числен-
ности или штата работников организации работники пре-
дупреждаются работодателем персонально и под расписку 
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не менее чем за два месяца до увольнения. При расторже-
нии трудового договора в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности или штата работников орга-
низации увольняемому работнику выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного заработка, а также 
за ним сохраняется средний месячный заработок на период 
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня уволь-
нения (с зачетом выходного пособия). В исключительных 
случаях средний месячный заработок сохраняется за уво-
ленным работником в течение третьего месяца со дня уволь-
нения по решению органа службы занятости населения при 
условии, если в двухнедельный срок после увольнения ра-
ботник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 
В случае расторжения трудового договора с руководителем 
организации, его заместителями и главным бухгалтером в 
связи со сменой собственника организации новый собствен-
ник обязан выплатить указанным работникам компенсацию 
в размере не ниже трех средних месячных заработков ра-
ботника.

ГАРАНТИИ МАГАТЭ – контроль над ядерной деятель-
ностью государств, не обладающих ядерным оружием, с 
целью не допустить переключения мирного использования 
ядерной энергии на создание ядерного оружия, ядерных 
взрывных устройств или на другие военные цели. Осущест-
вляется на основании заключения специальных соглашений 
в соответствии с Договором о нераспространении ядерно-
го оружия 1968 г. В целом система Г.М. отвечает задачам 
выполнения устава МАГАТЭ, Договора о нераспространении 
ядерного оружия, Договора о запрещении ядерного оружия 
в Латинской Америке 1967 г. и других международных со-
глашений в области нераспространения такого оружия. МА-
ГАТЭ заключило соглашения о гарантиях почти с 80 неядер-
ными государствами – участниками Договора о нераспро-
странении ядерного оружия. Оно заключило тж. несколько 
десятков соглашений о гарантиях с неядерными государс-
твами, не являющимися участниками этого договора. Среди 
таких государств только в 12 странах имеются ядерные ус-
тановки. В 9 из них вся ядерная деятельность находится под 
гарантиями МАГАТЭ. В остальных трех – Израиле, Индии и 
Пакистане – большая часть мирной ядерной деятельности 
тж. поставлена под контроль МАГАТЭ. Однако в этих трех 
странах имеются ядерные установки, не поставленные под 
Г.М., которые могут быть использованы для создания ядер-
ных взрывных устройств. Вся остальная ядерная деятель-
ность во всех странах, не обладающих ядерным оружием, 
находится под контролем МАГАТЭ. Агентство осуществляет 
гарантии на почти 900 ядерных установках. Значение конт-
роля МАГАТЭ постоянно возрастает.

ГАРАНТИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ ГАРАНТИИ.

ГАРАНТИИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – см. ПОДРАЗУМЕ-
ВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ.

ГАРАНТИИ ПРАВ И СВОБОД – обязанности государс-
тва защищать человека, создавать правовые, политические, 
экономические, социальные и культурные условия для реа-
лизации его прав и свобод; деятельность международных и 
внутригосударственных организаций по защите прав чело-
века.

ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КОНСТИТУЦИОННЫЕ – 
см. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.

ГАРАНТИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ – см. ПРОЦЕССУАЛЬ-
НЫЕ ГАРАНТИИ.

ГАРАНТИИ ТАМОЖЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – такие 
конструкции помещений, контейнеров, баков или такое со-
стояние багажных мест, при которых невозможно изменить, 
заменить или заимствовать находящиеся в них грузы либо 
добавить другие грузы без нарушения таможенного обес-
печения или повреждения баков, контейнеров, помещений 
либо упаковки. 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – 1) документ, при-
меняемый при сделках, когда сторона, поставляющая товар 
или оказывающая банковские услуги, требует от контраген-
та по сделке гарантии платежа: письменное свидетельство, 
выдаваемое гарантом тому лицу, которому оно гарантирует 
выполнение определенных обязательств. Гарантом может 
выступать государство, банк или другой орган, который дает 
кредитору гарантию в обеспечении своевременной уплаты 
суммы, причитающейся с должника. В современных услови-
ях широко распространены гарантии государства или бан-
ков при покупке оборудования в кредит (так называемые 
гарантии экспортных кредитов); 2) документ, подтверждаю-
щий соответствие качества поставляемого товара условиям 
договора купли-продажи, контракта на поставку. Г.о. может 
содержать гарантию поставщика относительно потребитель-
ной стоимости товара при соблюдении покупателем правил 
эксплуатации.

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО – документ, излагающий ха-
рактер и объем обязательств, которые принимает на себя 
поручитель в части определенных условий контракта, на-
пример условий транспортировки, платежа; может быть 
истребовано банком, если товарно-распорядительные доку-
менты, представленные к оплате по аккредитиву, не вполне 
соответствуют предусмотренным условиям. Г. п. особенно 
широко практикуется в практике торгового мореплавания. 
Если, например, при погрузке судна возникает спор о дейс-
твительном количестве принимаемого на его борт груза, то 
грузоотправитель с целью получения «чистого» коносамента 
может выдать капитану судна Г.п. с выражением готовности 
принять на себя претензии по количеству груза, установлен-
ному в порту назначения. Подобным же образом поступают 
и в случае претензий к упаковке, маркировке, качественному 
состоянию груза. Иными словами, Г.п. содержит обязательс-
тво грузоотправителя возместить перевозчику ущерб, кото-
рый он может понести в результате включения в коносамент 
неточных сведений относительно марок, массы, количества 
или внешнего состояния груза.

ГАРАНТИЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ – разновидность доб-
ровольного имущественного страхования, по которому 
предприятиям, учреждениям и организациям возмещаются 
убытки от преступных действий, небрежности или упущений 
работников, занятых хранением, охраной, приемом, отпус-
ком и перевозкой материальных и денежных ценностей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, выданный в обес-
печение хозяйственной сделки без получения векселедате-
лем от векселедержателя означенной в нем суммы.

ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС – резерв для покрытия возмож-
ной разницы между ценой по срочному контракту и после-
дующей его котировкой, первоначально вносимая клиентом 
часть общей суммы оплаты заказа, призванная предотвра-
тить возможный отказ от заказа в процессе его выполнения. 
Отказ от заказа приводит к потере Г.в. См. тж. ЗАДАТОК.

ГАРАНТИЙНЫЙ ЗАДАТОК – бирж. – денежная сумма, 
вносимая членами биржи в расчетную палату при заключе-
нии каждого биржевого контракта в виде гарантии финан-
совых обязательств клиента. Различают первоначальный 
задаток (депозит) и переменный задаток (маржу).

ГАРАНТИЙНЫЙ КРЕДИТ – кредит, предоставляемый 
предприятиями друг другу под поручительство (гарантию) 
к.-л. банка или правительственных органов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – в гражданском праве – период 
времени, в течение которого товар должен соответствовать 
требованиям качества по договору купли-продажи, а рабо-
ты и услуги – сохранять свои потребительские свойства при 
условии соблюдения покупателем правил эксплуатации, 
использования и хранения; период времени, в рамках ко-
торого изготовитель товара или продавец гарантируют его 
соответствие требованиям договора, показателям качества, 
паспортным данным. Г.с. устанавливается на продукцию, 
предназначенную для длительного пользования или хране-
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ния. Обнаружение недостатков товара, работы или услуги по 
истечении Г.с. по общему правилу прекращает обязанность 
изготовителя (исполнителя, продавца) удовлетворить требо-
вания потребителей по поводу недостатков товара (работы, 
услуги). Г.с. на комплектующие изделия считается равным 
Г.с. на основное изделие (товар) и заканчивается одновре-
менно с истечением Г.с. на последнее, если иное предусмот-
рено стандартами или техническими условиями (ТУ) на это 
изделие. Имеют место: а) Г.с. хранения продукции, способ-
ной утрачивать необходимые качества в процессе хранения; 
б) Г.с. эксплуатации продукции, товаров (машин, оборудова-
ния, приборов, мебели и т.п.), изменяющих необходимые им 
качества, свойства в процессе применения; в) Г.с. годности 
товаров, потребительские свойства которых снижаются с те-
чением времени. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОР-
ГОВЛЕ – срок, в течение которого продавец (изготовитель, 
поставщик) ручается за стабильность качественных показа-
телей (потребительских свойств) изделия (товара) при усло-
вии соблюдения покупателем правил эксплуатации, исполь-
зования и хранения; срок, в течение которого покупатель 
вправе предъявить претензию по поводу обнаружившихся 
дефектов товара (в этом случае продавец по требованию 
покупателя обязан безвозмездно их устранить, если не до-
кажет, что дефекты явились следствием обстоятельств, за 
которые он ответственности нести не может). Г.с. устанав-
ливается в договоре по соглашению сторон. Его исчисление 
производится, начиная либо с даты поставки, либо с даты 
начала эксплуатации, либо другим способом. В зависимости 
от потребительских свойств и предназначения товара уста-
новлены следующие виды Г.с.: Г.с. эксплуатации, гарантий-
ная наработка, являющаяся разновидностью первого; Г.с. 
хранения; Г.с. годности. Допускаются тж. и их комбинации. 
Г.с. на комплектующие изделия считается равным Г.с. на ос-
новное изделие (товар) и заканчивается одновременно с ис-
течением Г.с. на последнее, если иное предусмотрено стан-
дартами или техническими условиями (ТУ) на это изделие. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ – период времени, в 
течение которого изготовитель гарантирует все установлен-
ные стандартами эксплуатационные показатели и потреби-
тельские свойства продукции при условии соблюдения пот-
ребителем правил эксплуатации и хранения. По истечении 
Г.с.г. продукция, как правило, утрачивает свои потребитель-
ские свойства и не может быть использована по целевому 
назначению (например, продукты питания, лекарства и др.). 
Однако возможно продление Г.с.г. на продукцию после соот-
ветствующей проверки ее качества. На конкретную продук-
цию можно устанавливать либо один из видов гарантийных 
сроков, либо гарантийные сроки нескольких видов одно-
временно. Гарантийный срок на комплектующие изделия и 
составные части считается равным гарантийному сроку на 
основное изделие и истекает одновременно с истечением 
гарантийного срока на это изделие, если иное не предус-
мотрено стандартами или техническими условиями (ТУ) на 
основное изделие.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ – период времени, в 
течение которого изготовитель гарантирует сохранение всех 
установленных стандартами эксплуатационных показателей 
и потребительских свойств продукции при условии соблюде-
ния потребителем правил хранения. Предполагается, что в 
течение гарантийного срока хранения продукция не только 
пригодна к использованию по назначению, но и сохраняет 
качественные показатели, которые были заложены при ее 
выпуске.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – период вре-
мени, в течение которого изготовитель гарантирует стабиль-
ность показателей качества продукции в процессе эксплу-
атации при условии соблюдения потребителем правил экс-
плуатации. Разновидностью Г.с.э. является т.н. гарантийная 
наработка, однако она измеряется не во временных, а в 

других единицах (например, в количестве моточасов, кило-
метров пробега и т.п.).

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД – бирж. – фонд, который обра-
зуется за счет обязательных взносов членов расчетной па-
латы. Его размер зависит от величины фирмы и объема ее 
операций. Г.ф. хранится в банке и не может быть изъят без 
специального разрешения директоров расчетной палаты.

ГАРАНТИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ – вы-
дача коммерческими банками и специализированными т.н. 
«бондовыми» компаниями по просьбе своих клиентов их 
иностранным контрагентам гарантий разнообразных видов, 
в т.ч. гарантий исполнения условий контракта или возврата 
авансированных сумм при его расторжении. При наступле-
нии гарантийного случая банк выплачивает определенную 
сумму иностранным покупателям в возмещение причинен-
ного им ущерба. Суммы выданных гарантий рассматривают-
ся банком как условные обязательства клиентов и поэтому 
учитываются при установлении общего лимита их кредито-
вания. 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ АККРЕДИТИВ – см. НЕПОКРЫ-
ТЫЙ АККРЕДИТИВ.

ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ – коммерческая организация, обязанная в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» 
или добровольно принятыми обязательствами заключить 
договор купли-продажи электрической энергии с любым об-
ратившимся к нему потребителем либо с лицом, действую-
щим от имени и в интересах потребителя и желающим при-
обрести электрическую энергию.

ГАРАНТИЯ (англ. gurantee, warranty; фр. garantie – обес-
печение) – 1) в гражданском праве – ручательство за вы-
полнение каким-либо юридическим или физическим лицом 
финансовых, экспортно-импортных, вещественных и других 
договорных условий (обязательств); ответственность гаран-
та (им с согласия договаривающихся сторон может стать 
третье лицо, например, известная фирма, банк и т.д.) за 
невыполнение этих обязательств; 2) установленная законом 
ответственность: продавца за качество товара, за то, что он 
не находится в собственности третьих лиц, не может быть 
продан в счет погашения чьей-либо задолженности; покупа-
теля – за своевременную оплату договорной цены товара, 
своевременное (в пределах исковой давности) предъявле-
ние претензий в случае нарушения продавцом своих обя-
зательств. В торговле продавец обычно предоставляет Г. 
качества, покупатель – оплаты договорной стоимости. По-
нятие Г. включает обязанность продавца обеспечить отсутс-
твие дефектов в товаре и его пригодность для нормальной 
эксплуатации в течение установленного гарантийного сро-
ка. В противном случае покупатель имеет право выставить 
продавцу целый ряд требований, например, о расторжении 
договора купли-продажи (при выявлении серьезных или 
неустранимых дефектов); снижении продажной цены (если 
выявленные дефекты несущественны и устранимы); исправ-
лении дефектов (если это возможно); замене некондицион-
ного товара, его дополучении, доукомплектовании и др. Та-
ким образом, Г. распространяется как на сам товар, так и на 
качество материалов, применявшихся для его изготовления, 
конструкции, механические и технологические показатели 
товара и др. После заявления покупателем его законных 
претензий он вправе задержать оплату всей покупной цены 
до полного устранения дефектов.

ГАРАНТИЯ АВАРИЙНАЯ – см. АВАРИЙНЫЙ БОНД.
ГАРАНТИЯ БАНКА – см. БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ.
ГАРАНТИЯ БАНКОВСКАЯ – см. БАНКОВСКАЯ ГАРАН-

ТИЯ.
ГАРАНТИЯ ПО ОБЩЕЙ АВАРИИ – обязательство стра-

ховщика об уплате им сумм, причитающихся со страховате-
ля по общей аварии. В тех случаях, когда страхователь обя-
зан внести депозит по общей аварии, он может обратиться 
к страховщику с просьбой осуществить это вместо него. 

ГАР
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Страховщик, в свою очередь, может отказаться от внесения 
депозита и выдать вместо этого гарантию. Гарантия может 
быть выдана на полную сумму депозита или в ней оговорено, 
что страховщик будет нести ответственность по выдаваемой 
гарантии только в пределах суммы, которая будет вытекать 
из условий, оговоренных в полисе. Обычно такая гарантия с 
оговоркой является неприемлемой, и страхователь в целях 
получения гарантии на полную сумму по требованию стра-
ховщика выдает т.н. контргарантию, в которой выражает го-
товность возместить страховщику разницу между суммой, 
указанной в гарантии, и суммой, подлежащей возмещению, 
исходя из условий страхования.

ГАРАНТИЯ ПОДПИСИ – гарантия подлинности подписи 
лица на передаточном распоряжении, выдаваемая регист-
ратору профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
который обязуется возместить регистратору убытки, причи-
ненные в результате признанного сторонами или установ-
ленного судом факта подделки подписи или подписания пе-
редаточного распоряжения неуполномоченным лицом. 

ГАРАНТИЯ РИСКА ИНВЕСТИЦИЙ – государственная 
гарантия риска капиталовложений, направленных за рубеж 
для инвестиций в государственный сектор. 

ГАРАНТИЯ РИСКА ЭКСПОРТА – государственная или 
банковская гарантия риска (производственного, транспор-
тного, отказа или неуплаты) при проведении экспортных 
операций; разновидность страхования от убытков по экспор-
тным операциям (от риска невыполнения импортером своих 
обязательств, в связи с военными действиями, национали-
зацией, конфискацией и т.п.). 

ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПИСАНИЯ И 
КОДИРОВАНИЯ ТОВАРОВ (ГС) – международные прави-
ла классификации и статистической информации по това-
рам, поступающим во внешнюю торговлю. Включает новую 
международную унифицированную товарную номенклатуру 
(НГС) – подробный многоцелевой перечень ввозимых и вы-
возимых товаров, распределенных по специальной клас-
сификационной схеме (вступила в силу с 1 января 1988 г.); 
вспомогательными материалами являются алфавитный 
указатель к ГС, пояснения к ГС, а тж. ключ перехода от но-
менклатуры Совета таможенного сотрудничества (НСТС) к 
НГС. ГС отвечает потребностям таможенных органов, ста-
тистических служб, коммерческой деятельности; обеспечи-
вает сопоставимость национальных статистических данных 
о внешней торговле и тесную увязку между внешнеторго-
вой и производственной статистикой различных государств. 
Разработана в рамках Совета таможенного сотрудничества 
(СТС). В бывшем СССР была введена в 1991 г. вместо дейс-
твовавшей ранее Единой товарной номенклатуры внешней 
торговли стран – членов СЭВ в целях облегчения присоеди-
нения СССР к ГАТТ. Классификационная система таможен-
ного тарифа, введенного в РФ с 1992 г., базируется на ГС.

ГАРМОНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ НОМЕНКЛАТУ-
РА – см. НОМЕНКЛАТУРА ГАРМОНИЗИРОВАННОЙ СИС-
ТЕМЫ.

ГАРНИЗОН ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – совокупность дис-
лоцированных на определенной территории органов управ-
ления, подразделений пожарной охраны, пожарно-техни-
ческих научно-исследовательских и пожарно-технических 
учебных заведений, иных, предназначенных для тушения 
пожаров, противопожарных формирований независимо от 
их ведомственной принадлежности и форм собственности.

ГАС «ВЫБОРЫ» – Государственная автоматизирован-
ная система Российской Федерации «Выборы».

ГАС «ВЫБОРЫ» БАЗА ДАННЫХ – см. БАЗА ДАННЫХ 
ГАС «ВЫБОРЫ».

ГАС «ВЫБОРЫ» БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ – 
см. БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ В ГАС «ВЫБОРЫ».

ГАС «ВЫБОРЫ» ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ – 
см. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ГАС «ВЫБОРЫ».

ГАС «ВЫБОРЫ» ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ – 
см. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ГАС «ВЫБОРЫ».

ГАС «ВЫБОРЫ» ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – см. ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ГАС «ВЫБОРЫ».

ГАС «ВЫБОРЫ» КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИ-
ЗАЦИИ – см. КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ГАС «ВЫБОРЫ».

ГАС «ВЫБОРЫ» РАЗВИТИЕ – см. РАЗВИТИЕ ГАС «ВЫ-
БОРЫ».

ГАС «ВЫБОРЫ» ФРАГМЕНТ – см. ФРАГМЕНТ ГАС 
«ВЫБОРЫ».

ГАС «ВЫБОРЫ» ЭКСПЛУАТАЦИЯ – см. ЭКСПЛУАТА-
ЦИЯ ГАС «ВЫБОРЫ».

ГАСТРОЛЕРЫ, ГАСТРОЛИРУЮЩИЕ ПРЕСТУПНИКИ – 
в криминологии – преступники, совершающие преступления 
вне своего места жительства или места нахождения.

ГАТТ – см. ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ТАРИФАМ 
И ТОРГОВЛЕ.

ГАУПТВАХТА (нем. hauptwacht – главный караул) – спе-
циальное помещение для содержания военнослужащих под 
арестом.

ГВАРДИЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ – см. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ГВАРДИЯ.

ГЕНЕРАЛ (от лат. generalis – общий, главный) – воин-
ское звание (чин) в вооруженных силах. Впервые введено 
по Франции в XVI в., в России – во 2-й половине XVII в.; в 
начале XX в. в русской армии существовали чины: генерал-
майор, генерал-лейтенант, полный генерал: генерал от ин-
фантерии, генерал от кавалерии, генерал от артиллерии, 
инженер-генерал; генерал-фельдмаршал. В СССР в 1940 г. 
были установлены генеральские звания: генерал-майор, ге-
нерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии; для 
генералов видов вооруженных сил и родов войск к званию 
генерал (кроме генерал армии) добавлялось соответствую-
щее наименование, например генерал-майор артиллерии (с 
1984 г. – только для генералов авиации, медицинской служ-
бы и юстиции). В Вооруженных Силах Российской Федера-
ции сохранены генеральские звания: генерал-майор, гене-
рал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии.

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР – 1) высшая должность мес-
тной администрации Российской Империи в 1703-1917 гг.; 
обладал гражданской и военной властью; с 1775 г. возглав-
лял генерал-губернаторство; 2) высший представитель бри-
танского короля в тех государствах в составе Содружества, 
где сохраняется монархическая форма правления. Назна-
чается британским королем (королевой) по представлению 
правительства государства в составе Содружества из числа 
жителей последнего. Г.-г. возглавляет всю систему органов 
государственный власти в государстве в составе Содру-
жества и наделен весьма значительными полномочиями: 
он формально является главой исполнительной власти в 
этом государстве, верховным главнокомандующим и др., но 
фактически в своей деятельности связан решениями прави-
тельства государства в составе Содружества. Г-г., подобно 
королю в Великобритании, – составная часть парламента 
соответствующего государства. Так, по Конституции Канады 
законодательная власть принадлежит Г.-г., Сенату и Палате 
Общин. Г.-г. в некоторых государствах в составе Содружес-
тва имеет право назначать членов верхней палаты и распус-
кать нижнюю палату парламента.

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО – административно-тер-
риториальная единица в Российской Империи в 1775-1917 
гг. Включало одну или несколько губерний или областей; уп-
равлялась генерал-губернатором.

ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОР – одна из высших государствен-
ных должностей в Российской Империи. Наблюдал за за-
конностью деятельности государственного аппарата, воз-
главлял Сенат; с 1802 г. – одновременно и министерство 
юстиции.

ГАР-ГЕН
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ГЕНЕРАЛИССИМУС (от лат. generalissimus – самый 
главный) – высшее воинское звание в некоторых странах. 
Впервые введено в 1569 г. во Франции. В России (с конца 
XVII в.) звание Г. имели Ф.Ю. Ромодановский, А.С. Шеин, 
А.Д. Меншиков, Антон Ульрих Брауншвейгский (отец импе-
ратора Иоана VI), А.В. Суворов. В СССР звание Г. Совет-
ского Союза присвоено только И.В. Сталину. В XX в. в за-
рубежных странах звание Г. имели Ф. Франко (Испания), 
Чан-Кайши (Китай) и др. В 1992 г. звание Г. присвоено Ким 
Ир Сену (КНДР).

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН – один из главных 
органов ООН. Состоит из всех государств-членов, каждый 
из которых наделен по Уставу ООН равными правами. ГА 
ООН обладает широкими полномочиями. В соответствии 
с Уставом ООН она может обсуждать любые вопросы или 
дела, в т. ч. относящиеся к полномочиям и функциям любого 
из органов ООН, и, за исключениями, предусмотренными ст. 
12 Устава, давать рекомендации членам ООН и (или) Сове-
ту Безопасности ООН по любым таким вопросам или делам 
(ст. 10). ГА ООН уполномочена рассматривать общие при-
нципы сотрудничества в деле поддержания международного 
мира и безопасности, в т.ч. принципы, определяющие разо-
ружение и регулирование вооружений, и предлагать в отно-
шении этих принципов рекомендации. Она тж. уполномоче-
на обсуждать любые вопросы, относящиеся к поддержанию 
международного мира и безопасности, поставленные перед 
нею любым государством (в т.ч. и нечленом ООН) или Сове-
том Безопасности, и делать в отношении любых таких воп-
росов рекомендации заинтересованному государству или го-
сударствам либо Совету Безопасности. Однако любой такой 
вопрос, по которому необходимо предпринять действие, пе-
редается ГА ООН Совету Безопасности до или после обсуж-
дения (ст. 11). ГА ООН не может выдвигать рекомендации, 
касающиеся какого-либо спора или ситуации, когда Совет 
Безопасности выполняет по отношению к ним возложенные 
на него Уставом ООН функции, если сам СБ не попросит об 
этом (ст. 12). ГА ООН организует исследования и составляет 
рекомендации в целях содействия сотрудничеству в области 
экономической, социальной, культуры, образования, здра-
воохранения; содействует осуществлению прав человека и 
основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и 
религии (ст. 13). ГА ООН получает и рассматривает ежегод-
ные и специальные доклады Совета Безопасности, а тж. до-
клады др. органов ООН; рассматривает и утверждает бюд-
жет ООН. Она имеет право выносить только рекомендации, 
которые, за исключением решений по вопросам бюджета и 
процедуры, не имеют обязательной силы для членов ООН. 
Решения ГА ООН по важным вопросам (рекомендации в от-
ношении поддержания международного мира и безопаснос-
ти, выборы непостоянных членов Совета Безопасности, при-
остановление прав и привилегий членов ООН и т.п.) прини-
маются большинством в 2/3 присутствующих и участвующих 
в голосовании членов ООН, а по другим вопросам – простым 
большинством присутствующих и участвующих в голосо-
вании (ст. 18). Каждый член ГА ООН имеет один голос. ГА 
ООН избирает непостоянных членов Совета Безопасности, 
членов ЭКОСОС, Совета по Опеке, Международного Суда 
ООН. По рекомендации Совета Безопасности она назначает 
Генерального секретаря ООН, производит прием в ООН но-
вых членов, решает вопросы приостановления осуществле-
ния прав и привилегий государств-членов, их исключения 
из ООН. Ассамблея имеет сессионный порядок работы. Ее 
участники собираются на очередные, а тж. специальные и 
чрезвычайные специальные сессии, созываемые Генераль-
ным секретарем ООН по требованию Совета Безопасности 
или большинства государств – членов ООН. Все сессии ГА 
ООН проводятся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, но по 
решению Ассамблеи или по требованию большинства чле-
нов ООН они могут созываться и в др. месте. Каждый член 
ООН может направить на сессию делегацию, состоящую не 

более чем из 5 представителей и 5 заместителей и из не-
обходимого ей числа советников, технических советников, 
экспертов и т.д. Официальными и рабочими языками ГА 
ООН являются английский, арабский, испанский, китайский, 
русский и французский. Работа очередных сессий ГА ООН 
проходит в форме пленарных заседаний и заседаний ее 7 
главных комитетов.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИМПОРТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – см. ГЕНЕ-
РАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – 1) разрешение на экспорт 
и импорт товаров, выдаваемое на срок, как правило, до од-
ного года; 2) валютная лицензия, дающая право коммерчес-
кому банку осуществлять операции в иностранной валюте 
на территории страны и за рубежом. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – правовой акт, регули-
рующий социально-трудовые отношения между работника-
ми и работодателями и заключаемый на уровне Российской 
Федерации. Устанавливает общие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений на федеральном уровне.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ТОР-
ГОВЛЕ, ГАТТ (англ. – GATT – General Agreement of Tariffs 
and Trade) – 1) международная организация, действующая 
с 1 января 1948 г. (с 1994 г. получила название Всемирной 
торговой организации – ВТО) на базе межправительствен-
ного многостороннего договора, содержащего принципы и 
правила международной торговли, обязательные для госу-
дарств-участников, нацеленная на создание договорно-пра-
вовой основы регулирования мировой торговли. Основными 
принципами ГАТТ являются: обязательное применение во 
взаимной торговле стран-участниц режима наибольшего 
благоприятствования, недискриминация, снижение тамо-
женных пошлин и нетарифных барьеров, взаимность усту-
пок, в т.ч. политических, ведение внешней торговли на час-
тноправовой основе. Основная форма работы ГАТТ – мно-
госторонние торговые переговоры, длящиеся, как правило, 
не один год и получившие поэтому название «раундов». 
Каждое соглашение (за исключением Соглашения по прави-
тельственным заказам) открыто для присоединения любой 
страны-члена ГАТТ в полном объеме, а для других стран – «в 
объеме эффективного применения прав и обязанностей по 
соглашению». В рамках ГАТТ работает большое число меж-
правительственных органов и комиссий. Россия имеет в 
ГАТТ статус наблюдателя. В настоящее время ГАТТ распро-
страняет свое влияние на большинство стран, участвующих 
в международной торговле; 2) принятое в 1948 г. многосто-
роннее международное соглашение, содержащее правила 
заключения межгосударственных торговых контрактов и 
ведения международных торговых операций, которое вклю-
чает первоначальный текст договора со списками тарифных 
уступок, а тж. последующие решения, изменяющие и допол-
няющие первоначальный текст или интерпретирующие его 
отдельные статьи. Основной текст ГАТТ состоит из 38 ста-
тей, содержащих правовые нормы, обычно закрепленные в 
отношениях между странами двусторонними соглашениями 
и договорами. Участники соглашения предоставляют друг 
другу благоприятные условия взаимной торговли (режим 
наибольшего благоприятствования в торговле). Соглашение 
призвано устранять излишние ограничения и дискримина-
цию во внешней торговле. Оно способствовало ликвидации 
многих ограничений в торговле, снятию таможенных барь-
еров.

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН КОМИТЕТЫ – см. 
КОМИТЕТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН.

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН РЕЗОЛЮЦИИ – см. 
РЕЗОЛЮЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОРТЕСЫ – название двухпалатного 
парламента Испании.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ШТАТЫ – 1) во Франции – высшее со-
словно-представительное учреждение в 1302-1789 гг., со-
стоявшее из депутатов духовенства, дворянства и третьего 
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сословия. Созывались королями главным образом для полу-
чения от них согласия на сбор налогов. Депутаты третьего 
сословия Г.ш. 1789 г. объявили себя Национальным собра-
нием; 2) в исторических Нидерландах (с 1463 г.) – высшее 
сословно-представительное учреждение, в современных 
Нидерландах – название парламента.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АГЕНТ – головная организация, кото-
рая на территории страны или в регионе отвечает за все 
агентское обслуживание клиентов принципала, агентом ко-
торого является данная организация, в т.ч. осуществляемое 
другими организациями. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АКТ – документ, которым оформля-
ется приемка импортного груза российским портом от суд-
на по количеству мест, массе и качеству. По импортному 
грузу, поставка которого осуществляется на условиях CIF 
(см. – СИФ), Г.а. подтверждает выполнение обязательств 
со стороны продавца товара. В случаях, когда при приемке 
груза выявляется его недостача, порча, потеря, нарушение, 
упаковки и т.д., в дополнение к Г.а. составляется акт – изве-
щение, который служит основанием для предъявления пре-
тензии стороне, допустившей недостачу, порчу и т.д. См. тж. 
«ИНКОТЕРМС».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АТТОРНЕЙ (англ. Attorney-General) – в 
Великобритании, США, Бразилии, Венесуэле и ряде других 
стран – одно из высших должностных лиц юстиции. В Ве-
ликобритании Г.а. является членом кабинета министров, 
главным юрисконсультом правительства, который ведет 
судебные ииные юридические дела, затрагивающие интере-
сы государства, поддерживает в суде обвинение по делам, 
имеющим особое политическое значение. В США Г.а. – гла-
ва департамента (министр) юстиции, является одновремен-
но главным юрисконсультом федерального правительства. 
Должность Г.а. существует тж. в некоторых штатах США.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АУДИТОР (англ. Auditor-General) – в 
ряде бывших британских колоний (Индия, Непал, Кения, 
Маврикий, Барбадос, Замбия и др.) – высшее должностное 
лицо, возглавляющее службу финансово-бюджетного конт-
роля в государстве. Назначается президентом республики 
или генерал-губернатором по совету премьер-министра, 
иногда с утверждением парламентом. Находится в долж-
ности до достижения определенного возраста (например, в 
Замбии – 60 лет) и может быть смещен только в порядке 
импичмента, что является главной гарантией его независи-
мости. Самостоятельно формирует службу Г.а.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ГРУЗ – любой смешанный, сборный 
груз, тарный и штучный груз, перевозимый на морских су-
дах сборными партиями. Перевозка Г.г. в отличие от перево-
зимого «без упаковки» (зерно, руда, уголь) требует особого 
отношения со стороны перевозчика.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР – дистрибьютор, 
организующий сбыт какого-либо товара или продукции ка-
кой-либо фирмы непосредственно или через собственную 
агентскую сеть; предприятие-импортер, самостоятельно 
организующее сбытовую деятельность в стране или в ряде 
стран (в регионе) непосредственно своими силами либо че-
рез дилерскую сеть.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДОГОВОР – хозяйственный договор 
между организациями, имеющий общий, универсальный ха-
рактер. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ – должностное лицо, возглав-
ляющее отдельное генеральное консульство. Его правовое 
положение и характер работы аналогичны тем, которые 
присущи вообще консулу. Отличие между ними является 
формальным, отражающим уровень установленных кон-
сульских отношений между представляемым государством 
и государством пребывания. Г.к. могут иногда поручаться 
функции политического или представительского характера, 
особенно при международных организациях. Назначение 
Г.к. часто применяется в практике РФ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ОПЦИОН (ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОПЦИ-
ОН) (от лат. optio (optionis) – выбор; англ. option, geographical 
option) – условие в договоре морской перевозки (чартере), 
предусматривающее право выбора фрахтователем порта 
погрузки или разгрузки (из числа обусловленных в чартере), 
а тж. право замены обусловленного в договоре груза другим; 
возникло в связи с практикой заблаговременного массового 
фрахтования тоннажа, когда программа погрузки-разгрузки 
еще не ясна. Правом Г.о. фрахтователь (по его заявлению) 
может воспользоваться только один раз и только в пределах 
установленного в чартере времени.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК – предприятие или орга-
низация, являющаяся главным исполнителем договора под-
ряда, то есть соглашения с заказчиком о выполнении опре-
деленного круга работ, чаще всего – строительных, включая 
монтаж и наладку оборудования. Г.п. отвечает перед заказ-
чиком за выполнение всего круга, комплекса работ, установ-
ленных договором. Г.п. с согласия заказчика имеет право 
привлекать к выполнению своих обязательств отечествен-
ных или иностранных субподрядчиков, полностью отвечая 
за результаты деятельности (бездеятельности) последних. 
Сдачу заказчику комплектного оборудования или объекта в 
целом Г.п. обычно производит вместе с генеральным пос-
тавщиком и генеральным проектировщиком. См. тж. ПОД-
РЯД.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИС – 1) страховой полис, огова-
ривающий при страховании предполагаемую стоимость 
страхуемых товаров; страховая премия определяется после 
окончательного уточнения стоимости товаров; 2) полис, по 
условиям которого считаются застрахованными все или все 
определенного рода грузы, получаемые или отправляемые 
в течение определенного времени, в определенных разме-
рах ответственности страховщика. О каждом отправляемом 
по Г.п. грузе страхователь должен сообщить страховщику 
основные реквизиты: наименование судна, путь следова-
ния груза, страховую сумму. Он не освобождается от этой 
обязанности, даже если получит сведения об отправке пос-
ле доставки груза в порт назначения. Страховщик же в каж-
дом отдельном случае обязан выдать полис или страховой 
сертификат. При этом он несет страховую ответственность 
и за те грузы, которые не были вовремя заявлены страхо-
вателем. По. Г.п. грузы считаются застрахованными от и до 
любых пунктов отправления и назначения на весь оговорен-
ный в полисе период перевозки любым видом транспорта, 
включая перегрузки и перевалки, а тж. предшествующее 
и последующее хранение на складах. Таким образом, Г.п. 
предусматривает непрерывность страхового покрытия, что 
освобождает страхователя от дополнительного страхования 
груза. В Г.п. указываются срок его действия, объем и преде-
лы ответственности страховщика, сроки платежа страховой 
премии и другие условия и оговорки.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК – предприятие или орга-
низация, заключившая с заказчиком договор на комплекс-
ную поставку товаров, машин, оборудования и материалов, 
разработку проекта, монтаж оборудования, подготовку 
иностранного обслуживающего персонала, наблюдение за 
эксплуатацией оборудования в период гарантийной эксплу-
атации, участие в гарантийных испытаниях и др. многими 
фирмами и несущая ответственность за поставку в целом. 
Г.п. с согласия заказчика может привлекать на договорных 
началах субпоставщиков, отвечая при этом за выполнение 
подрядного контракта в целом. См. тж. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПОДРЯДЧИК, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК – главное проект-
ное предприятие, организующее и выполняющее согласно 
подрядному договору с заказчиком проектирование зданий, 
сооружений, жилых комплексов. В ходе сооружения комп-
лектного промышленного или другого объекта Г.п. осущест-
вляет авторский надзор и имеет на стройке группу рабоче-
го проектирования, которая вносит оперативные поправки 
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в проект в связи с изменением условий строительства или 
ошибками, выявленными в ходе сооружения объекта. Г.п. 
может с согласия заказчика поручить выполнение отдельных 
проектных работ отечественным или иностранным субпро-
ектировщикам, отвечая при этом за качество их исполнения. 
Г.п. обычно участвует в сдаче объекта заказчику вместе с 
генеральным подрядчиком и генеральным поставщиком.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – высшее должностное лицо Прокуратуры РФ. Воз-
главляет единую централизованную систему прокурорских 
органов. Г.п. РФ назначается на должность и освобождается 
от должности Советом Федерации Федерального Собрания 
РФ по представлению Президента РФ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН – согласно Уставу 
ООН (ст. 97), главное административное должностное лицо 
Организации Объединенных Наций. Назначается Генераль-
ной Ассамблеей ООН по рекомендации Совета Безопас-
ности ООН. Г.с. ООН действует в этом качестве на всех 
заседаниях Генеральной Ассамблеи, Совета Безопаснос-
ти, ЭКОСОС и Совета по Опеке и выполняет также другие 
функции, которые возлагаются на него этими органами. Г.с. 
ООН имеет право, согласно ст. 99 Устава ООН, доводить до 
сведения Совета Безопасности о любых вопросах, которые, 
по его мнению, могут угрожать поддержанию международ-
ного мира и безопасности. Он представляет Генеральной 
Ассамблее ежегодные доклады о деятельности ООН и такие 
дополнительные доклады, которые ей могут потребоваться. 
При исполнении своих обязанностей Г.с. ООН не должен за-
прашивать или получать указания от какого бы то ни было 
правительства или власти, посторонней для Организации, и 
должен воздерживаться от любых действий, которые могли 
бы отразиться на его положении как одного из международ-
ных должностных лиц, ответственных только перед ООН. В 
Уставе ООН тж. предусматривается, что каждый член ООН 
обязуется уважать строго международный характер обязан-
ностей Г.с. ООН и не пытаться оказывать на него влияние 
при исполнении им своих обязанностей. В соответствии с 
рекомендацией подготовительной комиссии ООН Генераль-
ная Ассамблея установила для первого Г.с. ООН пятилетний 
срок пребывания на посту, и эта практика была сохранена и 
при последующих назначениях, причем Г.с. может быть на-
значен на дополнительный 5-летний срок. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – центральный орган военного уп-
равления и основной орган оперативного управления Воору-
женных сил РФ, осуществляющий координацию деятельнос-
ти других войск, воинских формирований и органов. Состоит 
из главных управлений, управлений и иных структур. Воз-
главляется начальником Генерального штаба, являющим-
ся по должности первым заместителем министра обороны 
РФ. Основные задачи: стратегическое планирование при-
менения вооруженных сил, других войск и формирований; 
проведение оперативной и мобилизационной подготовки; 
проведение мероприятий по поддержанию боевой и мобили-
зационной готовности; организация стратегического и моби-
лизационного развертывания; координация деятельности по 
воинскому учету, подготовке граждан к военной службе, их 
призыву на военную службу и сборы; организация разведки, 
связи, радиоэлектронной борьбы; топогеодезическое обес-
печение; осуществление мероприятий по защите государс-
твенной тайны; организация службы войск и обеспечение 
безопасности военной службы; проведение военно-научных 
исследований.

ГЕНЕРИРУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНО ДО-
СТУПНАЯ – см. МАКСИМАЛЬНО ДОСТУПНАЯ ГЕНЕРИРУ-
ЮЩАЯ МОЩНОСТЬ.

ГЕНЕРИРУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ РАБОЧАЯ – см. РАБО-
ЧАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ.

ГЕНЕРИРУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ УСТАНОВЛЕННАЯ – 
см. УСТАНОВЛЕННАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЖИВОТНОГО МИРА – 
часть биологических ресурсов, включающая генетический 
материал животного происхождения, содержащий функци-
ональные единицы наследственности.

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ – совокупность приемов, мето-
дов и технологий, в т.ч. технологий получения рекомбинан-
тных рибонуклеиновых (РНК) и дезоксирибонуклеиновых 
(ДНК) кислот, по выделению генов из организма, осущест-
влению манипуляций с генами и введению их в другие ор-
ганизмы.

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятель-
ность, осуществляемая с использованием методов генной 
инженерии и генно-инженерно-модифицированных организ-
мов.

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ОРГА-
НИЗМ – организм или несколько организмов, любое некле-
точное, одноклеточное или многоклеточное образование, 
способные к воспроизводству или к передаче наследствен-
ного генетического материала, отличные от природных орга-
низмов, полученные с применением методов генной инжене-
рии и содержащие генно-инженерный материал, в т.ч. гены, 
их фрагменты или комбинации генов.

ГЕНОЦИД (от греч. genos род, племя + лат. ceado уби-
ваю) – вопиющее нарушение прав человека, международ-
ное преступление, выражающееся в истреблении отдельных 
национальных, этнических, расовых или религиозных групп 
населения или целых народов по расовым, национальным, 
религиозным, политическим и иным мотивам. Г. тж. яв-
ляется создание условий для физического или духовного 
вырождения групп людей, народов. 9 декабря 1948 г. Гене-
ральная Ассамблея ООН одобрила и открыла для подписа-
ния Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него. С учетом опыта Второй Мировой войны 
в ней раскрывается понятие Г. как преступления, которое 
ее участники обязуются предупреждать либо карать за его 
совершение. Согласно ст. II Конвенции, под Г. понимаются 
следующие действия, совершаемые с намерением уничто-
жить, полностью или частично, какую-либо национальную, 
этническую, расовую или религиозную группу как таковую: 
а) убийство членов такой группы; б) причинение серьезных 
телесных повреждений или умственного расстройства чле-
нам такой группы; в) предумышленное создание для какой-
либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны 
на полное или частичное физическое уничтожение ее; г) 
меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в 
среде такой группы; д) насильственная передача детей из 
одной человеческой группы в другую. Во внутреннем зако-
нодательстве государства может даваться иное определе-
ние Г. Ответственность за Г. в РФ предусмотрена ст. 357 УК 
РФ. В последние десятилетия случаи Г. имели место в Кам-
пучии (Камбодже) в 1975–1979 гг., в Руанде в 1994–1995 гг. 
В настоящее время происходит Г. сербов в Косово. Близким 
к понятию Г. является ставший в последнее время популяр-
ным термин «этническая чистка».

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ РОТАЦИЯ – условие о направле-
нии судна под погрузку или выгрузку в несколько портов в 
порядке их географической последовательности. Г.р. может 
быть прямой, когда первым портом захода становится пер-
вый по ходу порт из числа обусловленных, ломаной и обрат-
ной, что отражается на ставке фрахта.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОПЦИОН – см. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ОПЦИОН.

ГЕОГРАФИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ – см. ИЗБИРАТЕЛЬ-
НАЯ ГЕОГРАФИЯ.

ГЕОМЕТРИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ – см. ИЗБИРАТЕЛЬ-
НАЯ ГЕОГРАФИЯ.

ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕГИОН – часть территории 
Земного шара, имеющая глобальную значимость для подде-
ржания стабильности, безопасности и мира, прежде всего, с 
точки зрения формирования, реализуемости военных угроз, 
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осуществления системы мер по их предупреждению и ней-
трализации (Североамериканский, Евразийский, Африканс-
кий Г.р. и др.).

ГЕРАЛЬДИКА (позднелатинское heraldica от haraldus – 
глашатай) – вспомогательная историческая дисциплина, за-
нимающаяся изучением гербов и других символических зна-
ков отличия.

ГЕРБ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГЕРБ.

ГЕРБОВАЯ (АКТОВАЯ) БУМАГА – специальная бума-
га особого качества, предназначенная для написания на 
ней актов и документов (векселей, договоров и др.) в целях 
лучшей сохранности и предотвращения подделок; один из 
видов гербового знака.

ГЕРБОВАЯ МАРКА – специальная выпускаемая и про-
даваемая государством марка, предъявление которой тре-
буется при подаче определенного рода заявлений в адми-
нистративные и судебные органы; один из видов гербового 
знака. Посредством продажи таких марок государство взыс-
кивает гербовый сбор с граждан и организаций, подающих 
заявления гражданско-правового характера в администра-
тивные и судебные органы.

ГЕРБОВЫЙ ЗНАК – особый знак на бумаге, специаль-
ный бумажный бланк, предназначенный для составления 
финансовых и коммерческих документов – договоров, век-
селей, чеков и особых марок. Продажа Г.з. государством 
представляет одну из форм получения государством гербо-
вых сборов. 

ГЕРБОВЫЙ НАЛОГ – налог на документы, оформля-
ющие различного рода деловые сделки, регистрацию ком-
пании или увеличение ее акционерного капитала, доверен-
ность, договор об аренде, о передаче ценных бумаг, акций, 
облигаций, соглашение об опеке, посредничестве, предста-
вительстве и др.

ГЕРБОВЫЙ СБОР – денежные средства, взимаемые 
государством в виде налога на документы, оформление ко-
торых необходимо при оформлении ряда операций, сделок 
(регистрация фирмы, увеличение акционерного капитала, 
передача ценных бумаг, оформление опеки и др.). 

ГЕРМОГЕН ТАРССКИЙ (расцвет деятельности 161–
180) – греческий ритор эпохи императора Марка Аврелия, 
прозванный «Полировщиком». Выдающиеся ораторские 
способности Гермогена проявились в раннем возрасте, уже 
в 15 лет он получил официальную должность преподавате-
ля риторики. Хотя Гермоген дожил до преклонных лет, его 
многообещающая карьера прервалась из-за психического 
расстройства. Тем не менее он успел написать сочинение 
по риторике, пользовавшееся популярностью в качестве 
учебника. От этого труда, озаглавленного «Искусство речи», 
сохранилось пять отдельных трактатов: 1) о типичных юри-
дических случаях, 2) об изыскании доводов, 3) об оратор-
ском стиле (Об идеях, или о видах слога), с примерами из 
ораторов, поэтов и философов, 4) о практическом примене-
нии указаний, данных в предыдущей части, 5) риторические 
упражнения. Из них Гермогену бесспорно принадлежат 1-й и 
3-й, его авторство в отношении остальных сомнительно.

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – в России с 
1992 г. почетное звание, знак особого отличия; присваива-
ется за заслуги перед государством и народом, связанные с 
совершением геройского подвига. Г. РФ вручаются медаль 
«Золотая Звезда» и грамота о присвоении звания.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – в 1934-1991 гг. почет-
ное звание, высшая степень отличия за заслуги перед Со-
ветским государством и обществом, связанные с соверше-
нием геройского полвига. Г.С.С. вручались орден Ленина, 
медаль «Золотая Звезда» и грамота Президиума ВС СССР.

ГЕРОЛЬДИЯ – 1) в Российской Империи – орган в соста-
ве Сената (1722-1917). Ведала учетом дворян на государс-
твенный службе, охраняла их сословные привилегии, вела 
родословные книги, составляла гербы; 2) государственная 

Г. – специальный орган при Президенте РФ, в задачи кото-
рого входит обеспечение работ по созданию и использова-
нию официальных символов РФ и субъектов РФ, созданию 
знамен и флагов, государственных и ведомственных наград, 
форменного костюма военнослужащих и иных государствен-
ных служащих.

ГЕРУСИЯ (греч. gerusia, от gerori – старец, старейши-
на) – в Древней Греции – совет старейшин в городах-госу-
дарствах преимущественно аристократического устройства; 
рассматривал важные государственный дела, подлежавшие 
затем обсуждению в народном собрании. Число членов Г. – 
геронтов и политическая роль этого органа власти в разных 
полисах были различны. Наиболее известна Г. в Спарте, 
состоявшая из 30 человек (28 геронтов в возрасте старше 
60 лет, избиравшихся пожизненно, и двух царей); являлась 
высшим правительственным органом, опорой олигархичес-
кого строя.

ГЕРЦОГ (нем. herzog) – 1) у древних германцев – воен-
ный вождь племени; 2) в средние века в Западной Европе – 
крепостной феодальный владетель; 3) с конца средних ве-
ков – один из высших дворянских титулов.

ГЕСТАПО (нем. Gestapo, сокр. от Geheime Staatspolizei) – 
государственная тайная полиция в гитлеровской Германии. 
Создана в апреле 1933 г. Проводила массовый террор в 
Германии и за ее пределами. После разгрома нацистской 
Германии законом № 2 Контрольного совета в Германии в 
1945 г. Г. было упразднено и объявлено вне закона. Между-
народным военным трибуналом в Нюрнберге признана пре-
ступной организацией.

ГЕТМАН – 1) на Украине в XVI – 1-й половине XVII вв. – 
глава реестровых казаков, с 1648 г. правитель Украины и 
глава казацкого войска. С 1657 г. существовали гетман Пра-
вобережной (до 1704) и гетман Левобережной Украины. С 
1708 г. Г. назначался императорским правительством. В 
1722-1727 и 1734-1750 гг. Г. не назначались, а в 1764 г. зва-
ние Г. было упразднено; 2) в Польше в XV-XVI вв. – коман-
дующий наемными войсками, в XVI-XVIII вв. – всей армией; 
с 1539 г. существовало два Г. – в Польше и Литве (великий 
коронный Г. и его заместитель).

ГИБДД – см. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗО-
ПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

ГИБКИЙ ТАРИФ – таможенный тариф, предназначен-
ный для выравнивания цен на импортируемые и отечествен-
ные товары. 

ГИБРАЛТАРСКИЙ ПРОЛИВ – единственный морской и 
воздушный путь, соединяющий Средиземное море и Атлан-
тический океан. Длина – 59 км, ширина – от 11 до 44 км. В 
соответствии с Конвенцией ООН по морскому праеу Г.п. от-
крыт для плавания гражданских судов и военных кораблей 
всех стран и пролета гражданских и государственных лета-
тельных аппаратов. В тех частях Г.п., которые перекрывают-
ся территориальными водами припроливных государств, все 
корабли, суда и летательные аппараты пользуются правом 
транзитного прохода, которому не должны чиниться пре-
пятствия.

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ – установленное ис-
следованиями допустимое максимальное или минимальное 
количественное и (или) качественное значение показателя, 
характеризующего тот или иной фактор среды обитания с 
позиций его безопасности и (или) безвредности для чело-
века.

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ КАЧЕСТВА АТМОС-
ФЕРНОГО ВОЗДУХА – критерий качества атмосферного 
воздуха, который отражает предельно допустимое макси-
мальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе и при котором отсутствует вредное 
воздействие на здоровье человека.

ГИЛЬДИЯ (от нем. gilde – корпорация) – в Западной Ев-
ропе в период раннего средневековья различные объедине-
ния – взаимопомощи, религиозные, политические; в XII-XV 
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вв. корпорации купцов (в Англии тж. ремесленников, цехи), 
защищавшие интересы своих членов, добивавшиеся право-
вых и таможенных льгот. В России Г. существовали в пери-
од с XVIII в. по 1917 г. как сословные объединения купцов. 
Привилегированное купечество подразделялось (с 1775 г.) 
по размерам капитала на три Г.

ГИЛЬЗА (нем. Hulse – оболочка) – часть боеприпаса 
(патрона, снаряда), тонкостенный металлический стакан, 
предназначенный для помещения порохового заряда, мета-
тельного заряда (пули, дроби), средств воспламенения (кап-
сюльная втулка, капсюль) и др.

ГИЛЬЗОТЕКА – в криминалистике – систематизирован-
ное собрание гильз, предназначенное для идентификации 
стрелкового оружия. В настоящее время в большинстве 
стран существует центральная Г., ведущаяся специальной 
полицейской службой.

ГИЛЬОТИНА (фр. guillotine) – 1) орудие для обезглав-
ливания осужденных на казнь, применявшееся во Франции 
во время Великой французской революции по предложению 
врача Ж. Гильотена (J. Guillotin). Г. состоит из двух соеди-
ненных вверху перекладиной столбов, между которыми по 
желобам опускается скошенное под углом тяжелое лезвие. 
Казнимого кладут к основанию Г., опускают сверху лезвие, 
которое моментально отсекает голову от туловища; 2) в пар-
ламентской практике Великобритании и некоторых других 
стран – название одного из методов ограничения прений. 
Суть этого метода состоит в том, что по решению палаты на 
обсуждение законопроекта отводится определенное время, 
по истечении которого дебаты автоматически прекращают-
ся.

ГИМН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ГИМН.

ГИМНАЗИЯ (от греч. gymnasion) – средняя общеобразо-
вательная школа в России и ряде зарубежных стран. Первые 
Г. возникли в Германии в XVI в. Первая в России Г. – акаде-
мическая основана в Санкт-Петербурге в 1726 г. С 1804 г. 
мужские Г. открываются в каждом губернском городе (срок 
обучения с 1871 г. составлял 8 лет) С 1862 г. появились жен-
ские Г. (срок обучения – 7 лет, 8-й класс педагогический). В 
1863-1882 гг. общее среднее образование давали военные 
Г. (срок обучения с 1873 г. – 7 лет). В 1917 г. реорганизова-
ны в общеобразовательные школы. В РФ с 1989 г. название 
«Г.» имеют некоторые средние общеобразовательные шко-
лы с углубленным изучением определенных предметов.

ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ (от греч. hypйr – над, сверх и лат. 
inflatio – вздутие) – инфляция, имеющая очень высокие 
темпы развития: исключительно быстрый рост товарных 
цен и денежной массы в обращении, ведущий к резкому 
обесценению денежной единицы, расстройству платежного 
оборота и нарушению нормальных хозяйственных связей. 
Г. оказывает крайне отрицательное влияние на состояние 
экономики – усиливает диспропорциональность развития, 
порождает чрезвычайный спрос на реальные ценности (не-
движимость, благородные металлы), развивает спекуля-
цию, форсирует «бегство капиталов». Особенно остро эти 
явления проявляются в периоды, когда покупательная спо-
собность денег начинает катастрофически падать. Важным 
фактором развертывания Г. является усиленный выпуск де-
нег в обращение. На определенной стадии Г. приобретает 
черты квазистационарного процесса: рост цен требует до-
полнительной эмиссии денег, а их обесценение вызывает 
новую волну роста цен. Принято считать, что Г. наступает 
при росте цен, превышающем 50 % в месяц, то есть с тем-
пом роста более полутора раз в месяц. Г. свидетельствует о 
приближении экономического краха.

ГИПЕРТЕКСТ (англ. hypertext) – документ, получаемый 
по сети Интернет, состоящий из отдельных кадров (фраг-
ментов), связанных между собой системой указателей и 
выделенных компонентов (ключевые слова, кнопки и т. п.). 
Кадры Г. могут включать символьную, графическую и зву-

ковую информацию. В Г. широко используются кадры из др. 
документов.

ГИПОТЕЗА НОРМЫ ПРАВА – в теории права – струк-
турный элемент нормы права, который указывает на усло-
вия ее действия. Так, например, Г.н.п., касающейся отказа 
судьи принять заявление по гражданскому делу, являются: 
несоблюдение истцом установленного законом порядка 
предварительного внесудебного разрешения спора; непод-
судность дела данному суду; подача заявления недееспо-
собным лицом и т.п.

ГИПОТЕЗА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – метод 
криминалистического расследования, применяемый при 
раскрытии уголовно наказуемого деяния; допущение, что 
преступление было осуществлено к.-л. определенным спо-
собом и (или) к.-л. определенным лицом. Данный метод яв-
ляется соединением достоверных, но еще недостаточных 
сведений с временными экспериментальными предположе-
ниями, которые еще должны быть доказаны.

ГИРКЕ, ОТТО ФОН (Gierke, Otto Friedrich von) (1841–
1921), немецкий историк права. Родился в Штеттине 11 ян-
варя 1841. Преподавал в университетах Берлина, Бреслау 
и Гейдельберга. В качестве ведущего представителя школы 
германистов оспаривал идеи исторической школы Савиньи 
и догматической школы Виндшейда, в то время господство-
вавших в Германии. Школа германистов предлагала изу-
чать развитие немецкого права с самого его зарождения, 
стремясь найти основу для нового национального законо-
дательства. Главными были три идеи: 1) право исходит от 
народа; 2) существует специфически немецкое понимание 
права, независимое от римского права; 3) германское право 
не исчезло с принятием в Германии римского права. Гирке 
развивал эти идеи в ряде сочинений, включая четырехтом-
ный труд «Германское кооперативное право» (Das deutsche 
Genossenschaftsrecht, 1868–1913). Его работа «Германское 
частное право» (Deutsches Privatrecht, 1895–1917) является 
применением идей германизма к современным проблемам 
юриспруденции. Работы Гирке оказали влияние на социоло-
гический подход к праву. Умер в Берлине 10 октября 1921. 

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА – высшее должностное лицо 
(значительно реже – коллегиальный орган), считающееся 
верховным представителем государства и, как правило, 
носителем исполнительной власти. В парламентарных мо-
нархиях (Великобритания, Швеция, Испания, Япония) Г.г. 
является монарх (король, император). власть которого, как 
правило, передается по наследству от одного представите-
ля царствующего дома к другому в установленном законом 
порядке. В странах с республиканской формой правления 
Г.г. – президент, который избирается либо непосредствен-
но населением (РФ, Мексика), либо в порядке косвенных 
(США, Аргентина), либо многостепенных (Италия, ФРГ, Ин-
дия) выборов. Почти во всех государствах мира существует 
индивидуальный Г.г., в президентских республиках (США, 
Мексика) он одновременно является главой исполнительной 
власти. Формально почти все конституции наделяют Г.г. об-
ширными полномочиями: он назначает главу правительства 
и министров, является верховным главнокомандующим воо-
руженными силами, имеет право помилования, право вето, 
награждает орденами и медалями, созывает сессии парла-
ментов, обладает (кроме президентских республик) правом 
роспуска парламента (или его нижней палаты), пользуется 
правом законодательной инициативы (не везде) и т.д. Фак-
тически же в парламентарных государствах все полномочия 
Г.г. осуществляются от его имени правительством.

ГЛАВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ – высший руко-
водитель органов государственного управления на общена-
циональном или региональном уровне либо уровне органов 
местного управления. На общенациональном уровне Г.и.в. 
во всех видах монархии формально является монарх (в пар-
ламентарных монархиях фактически – глава правительства), 
в президентских республиках – президент, в парламентар-
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ных – формально президент, а фактически глава правитель-
ства, в полупрезидентских республиках – президент (иногда 
формально – глава правительства). В РФ в соответствии с 
Конституцией РФ 1993 г. Г.и.в. на федеральном уровне фор-
мально является Председатель Правительства РФ, опреде-
ляющий основные направления деятельности Правительс-
тва РФ и организующий его работу. Вместе с тем Президент 
РФ наделен такими полномочиями, которые ставят главу 
государства в положение фактического Г.и.в.: он полностью 
формирует Правительство, направляет его деятельность, в 
любой момент может отправить его в отставку, устанавлива-
ет всю систему федеральных органов исполнительной влас-
ти, является вершиной вертикали исполнительной власти, 
может своим указом отменить постановление или распоря-
жение Правительства.

ГЛАВА МИССИИ – официальное лицо, представляющее 
международную организацию (ООН, ОБСЕ и др.) или отде-
льное государство и наделенное полномочиями по реализа-
ции, соблюдению и утверждению принципов и норм данной 
организации в интересах стабильности и мира.

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА – руководитель высшего кол-
легиального органа исполнительной власти в государстве 
или его самоуправляющейся части. В разных странах Г.п. 
может именоваться различным образом: премьер-министр, 
председатель совета министров, министр-председатель, 
государственный министр, федеральный канцлер и т.д. Г.п. 
назначается на должность главой государства; в парламен-
тарных государствах, а тж. в республиках смешанного типа 
Г.п., как правило, становится либо лидер партии, одержав-
шей победу на парламентских выборах, либо один из лиде-
ров партий, составляющих правительственную коалицию. В 
некоторых президентских республиках (например, в Туркме-
нистане, Узбекистане) Г.п. официально является президент. 
См. тж. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ; АДМИНИС-
ТРАТИВНЫЙ ПРЕМЬЕР.

ГЛАВНАЯ ВЕЩЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ – в граждан-
ском праве – один из традиционных видов систематизации 
вещей (в Российской Федерации подобная норма предус-
мотрена ст. 135 ГК РФ). «Взаимоотношения» главной вещи 
и принадлежности основаны на том, что принадлежность 
призвана служить главной вещи и связана с нею общим на-
значением. В качестве примера Г.в. и п. можно привести ав-
томобиль и колеса, компьютер и клавиатуру и т.п. При этом 
относительная стоимость принадлежности и главной вещи 
значения не имеет. Юридическое значение такого разделе-
ния состоит в том, что по общему правилу принадлежность 
следует судьбе главной вещи, т.е. если заключен договор 
продажи автомобиля, то предполагается, что вместе с ним 
к приобретателю тж. перейдет право собственности и на ко-
леса. Однако следует иметь в виду, что данная норма имеет 
диспозитивный характер, и стороны могут указать в догово-
ре, что право собственности переходит только на главную 
вещь либо только на принадлежность.

ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ СУД – в послереформенной 
(1864 г.) судебной системе Российской Империи – высший 
военный суд. Действовал в составе председателя и посто-
янных членов (из числа военных юристов), а тж. временных 
членов. Все они назначались по представлению военного 
министра «с Высочайшего соизволения». Временными чле-
нами этого суда могли быть, по меньшей мере, два генера-
ла, проходивших службу в Санкт-Петербурге. На Главный 
военный суд возлагались в основном те же функции, что и 
на Правительствующий Сенат в его взаимоотношениях с об-
щегражданскими судами.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – лицо, возглавляющее редак-
цию (независимо от наименования должности) и принима-
ющее окончательные решения в отношении производства и 
выпуска средства массовой информации. Г.р. представляет 
редакцию в отношениях с учредителем, издателем, рас-
пространителями, гражданами, объединениями граждан, 

предприятиями, учреждениями, организациями, государс-
твенными органами, а тж. в суде. Он несет ответственность 
за выполнение требований, предъявляемых к деятельности 
средства массовой информации законодательством РФ.

ГЛАВНЫЙ ШТАБ – орган управления войсками (сила-
ми) вида вооруженных сил государства. Обычно состоит из 
управлений (оперативного, организационно-мобилизаци-
онного, разведывательного, связи) и отделов; в него также 
могут входить различные инспекции и службы. В Вооружен-
ных силах РФ существуют Главные штабы Ракетных войск 
стратегического назначения, Сухопутных войск, Военно-
воздушных сил и Военно-морского флота. Возглавляются их 
начальниками, которые являются первыми заместителями 
главнокомандующих видами вооруженных сил.

ГЛАСНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА – конституцион-
ный принцип судопроизводства, предусматривающий от-
крытое разбирательство дел во всех судах, публичном про-
возглашении судебных приговоров и решений. Слушание 
дела в закрытом заседании, а тж. заочное разбирательство 
допускаются лишь в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом.

ГЛАСНЫЕ ТОРГИ – торги, сведения об участниках ко-
торых и содержании их предложений оглашаются публично, 
в открытой форме, при проведении которых тендерный ко-
митет вскрывает предложения и оглашает их основные ус-
ловия в присутствии представителей фирм, участвующих в 
торгах. Итоги Г.т. (сведения о том, какая фирма или консор-
циум каких фирм получил заказ, с указанием его объема и 
общей суммы подписанного контракта) тендерный комитет 
обычно публикует в открытой печати.

ГЛАСНЫЙ – в Российской Империи – член городской 
думы, земского собрания (уездного или губернского). В вы-
борах Г. принимали участие только владельцы недвижимос-
ти, промышленники и торговцы. Институт Г. был упразднен 
после Октябрьского переворота 1917 г.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ (англ. globalization от global – всемир-
ный, глобальный) – процесс усиления взаимосвязи и взаи-
мовлияния основных направлений и составляющих развития 
мирового сообщества. В широком понимании – это много-
факторное взаимодействие разнообразных явлений между-
народной жизни (экономических, нравственно-правовых, 
социальных, политических, этнических, религиозных, психо-
логических и т.д.). Можно выделить Г. международных отно-
шений и Г. мирохозяйственных связей. Г. международных 
отношений – усиление взаимозависимости и взаимовлия-
ния различных сфер общественной жизни и деятельности в 
области международных отношений. Г. мирохозяйственных 
связей – усиление взаимовлияния и взаимозависимости 
различных факторов и сфер экономики в области мирохо-
зяйственных отношений. Процесс Г. охватывает всю систе-
му международных экономических отношений, мировую 
экономику. Г. мирохозяйственных связей предполагает экс-
тенсивные и интенсивные направления развития. Г. мирохо-
зяйственных связей – многоуровневое явление, затрагиваю-
щее отдельные предприятия (микроуровень); товарные, фи-
нансовые и валютные рынки и рынки труда (мезоуровень); 
региональную, национальную экономику (макроуровень). В 
условиях рыночных отношений микроуровень составляет 
структурообразующую основу Г. мирохозяйственных связей 
в силу того, что отдельные предприятия, фирмы, предприни-
матели являются определяющими субъектами международ-
ных экономических связей во всех их формах. Практические 
масштабные мирохозяйственные контакты осуществляются 
на мезоуровне международных рынков товаров и услуг, ка-
питалов, труда, финансово-кредитных ресурсов и валюты. 
Множественность факторов Г., крайнее усложнение под воз-
действием последней условий хозяйствования, невозмож-
ность чисто рыночного саморегулирования в данной ситуа-
ции и особенно в планетарных масштабах предопределяют 
особую роль в этом процессе макроэкономического уровня. 
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Структуры, способствующие Г., предпринимают целенап-
равленные усилия по преодолению, ослаблению и ликвида-
ции препятствий и ограничений в сфере международных 
экономических отношений, с другой – содействиуют процес-
сам Г., осуществляют последовательные меры по координа-
ции экономических и социальных программ, концентрации 
ресурсов для решения глобальных, особо масштабных про-
блем, затрагивающих мировое сообщество, группы стран, 
регионы. И все же окончательную цель проекта Г. расшиф-
ровать пока не рискуют. А цель заключается в построении 
единого всемирного государства с единым правительством, 
единым пространством, единой валютой, единым народом, 
культурой и проч. Только в этом контексте становится понят-
ным смысл проводимых реформ. Для построения всемирно-
го государства необходимо ослабить суверенитет отдельных 
стран. Именно этот процесс наблюдается сейчас во всем 
мире, в том числе и в России. Власть постепенно переходит 
к транснациональным корпорациям (ТНК) и международным 
организациям. В Конституции РФ (п. 4 ст. 15) установлен 
приоритет международного права над национальным зако-
нодательством. Следовательно, со временем будут напря-
мую применяться общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права, противоречащие нормам внутреннего 
права. Еще одна тенденция Г. – ослабление национальных 
валют и «привязка» их к доллару, выполняющему роль все-
мирной валюты. В перспективе планируется переход на еди-
ные электронные деньги. Г. как особая фаза международ-
ных отношений, зародилась несколько десятилетий назад, 
но ее формирование не завершилось и к началу третьего 
тысячелетия. Однако общественное внимание она привлек-
ла лишь в 1990-х. В связи с огромным разбросом политичес-
ких пристрастий в современной мировой науке и политике 
единого общепризнанного определения Г. не существует; 
имеющиеся формулировки носят описательный либо взаи-
моисключающий характер. Генеральный секретарь ООН К.
Анан: «миллионы и миллионы граждан убеждаются на собс-
твенном опыте, что глобализация не подарок судьбы, а сила 
разрушения, подрывающая их материальное благополучие 
или их привычный образ жизни». МБРР описывает Г. как 
увеличивающуюся экономическую взаимозависимость 
стран мира как следствие возрастающего объема и возрас-
тающего многообразия международных перемещений това-
ров, услуг и интернациональных потоков капитала, а также 
все более быстрого и широкого распространения техноло-
гии. Сторонники Г. рассматривают ее как широкий, много-
плановый процесс, захватывающий все стороны жизни че-
ловеческого общества. Во-первых, они считают, что Г. выте-
кает из саморазвития экономики. Во-вторых, способствуя 
свободным потокам товаров, капиталов и информации, Г. 
создает «наилучшие условия для роста и человеческого 
благосостояния». В-третьих, Г. способствует формированию 
единого мирового социально-экономического строя, факти-
чески приводя к одновариантности развития. В-четвертых, 
«международное распространение культуры было, по мень-
шей мере, так же важно, как и экономические процессы». 
Процесс Г. состоит из трех взаимосвязанных компонентов – 
нового международного разделения труда, международного 
производства и политических отношений. Международное 
разделение труда зарождается в глубокой древности, но 
даже в начале 19 в. в международный обмен поступало 
лишь около 1% мирового ВВП. С началом промышленного 
переворота, модернизаций транспорта и связи международ-
ное разделение труда бурно нарастало. К концу 20 в. оно 
достигает 25% мирового ВВП. При этом в международное 
разделение труда втягивается подавляющее большинство 
государств. Меняется и характер этого разделения труда. 
Во-первых, межотраслевое разделение труда (обмен сель-
скохозяйственной продукции на готовые изделия), господс-
твовавшее в течение нескольких столетий, ныне замещает-
ся и дополняется внутриотраслевым (обмен одного типораз-

мера продукции на другой), придающим особое постоянство 
экономическим связям между партнерами. Во-вторых, все 
большее значение приобретает обмен товаров на услуги. 
Поскольку обмен услугами и межотраслевой продукцией к 
началу тысячелетия превысил половину общего оборота ми-
ровой торговли, этот феномен получил название нового 
международного разделения труда. Международное разде-
ление труда, особенно в его новых формах, как компонент 
Г., необратимо. Именно этот элемент позволяет определен-
ному числу государств оптимизировать народнохозяйствен-
ную структуру и получить осязаемые выгоды от Г. Поэтому 
он будет углубляться и совершенствоваться, независимо от 
воли и намерений тех или иных производителей и госу-
дарств. Международное производство возникло гораздо 
позже: его становление относится к 1970–1980-м. Его исход-
ным пунктом был топливно-энергетический кризис середи-
ны 1970-х. Он привел, с одной стороны, к снижению при-
быльности (или даже убыточности) старых отраслей про-
мышленности (индустрии «дымовых труб») в развитых стра-
нах, а с другой – к существенному расхождению условий 
национальных воспроизводств в ходе индустриализации – 
по ставкам зарплаты, уровню образования и квалификации 
рабочей силы, ставкам процента, цене сырья и энергии и т.п. 
Поэтому начался вынос в развивающиеся страны трудоем-
ких, материалоемких и экологически грязных производств. 
Кроме того, научно-технический прогресс создал возмож-
ности для пространственного разъединения технологическо-
го процесса (капиталоемкие, энергоемкие и пр.) и размеще-
ния его отдельных фаз в соответствии с ценами факторов 
производства, а совершенствование транспорта и связи 
позволило обеспечить взаимодействие этих разбросанных 
производств по относительно умеренным издержкам. При 
этом международное производство ведется как на иност-
ранных предприятиях, размещенных в зарубежных странах, 
так и на основе подрядов, переданных местным предприяти-
ям. Вследствие этого иностранные компании добиваются не 
только снижения издержек производства, но и экономии 
первоначальных инвестиций, а также упрощения и удешев-
ления управленческих структур, так как подрядчики сами 
отвечают за переданную им фазу производства. Это произ-
водство приобретает действительно международный харак-
тер. Например, выпуск автомашин определенных марок рас-
средоточен по предприятиям семи стран, а предпринимате-
ли каждой страны отвечают за определенную фазу произ-
водства – проектирование, производство двигателей или 
электрооборудования и даже изготовление и распростране-
ние рекламы. Существует и другая форма международного 
производства: головное предприятие, расположенное в раз-
витой стране, превращается в чисто сборочное, а произ-
водство деталей и компонентов для сборки размещается в 
соответствии с ценой факторов производства за рубежом. 
Поскольку международное производство является одним из 
важнейших инструментов борьбы за рынки сбыта, оно быст-
ро растет. Существует очень широкий разброс оценок его 
величины – от 4 до 14 триллионов долл. К началу третьего 
тысячелетия оно составляло 6–7 триллионов долл. Между-
народным это производство является и по характеру рынков 
сбыта. Если в 1950–1960-х каждое предприятие работало на 
определенный, как правило, ограниченный национальными 
границами рынок, то ныне снятие ограничений на переме-
щение товаров и услуг через национальные границы откры-
ло перед международными производителями мировой ры-
нок во всей его широте. В свою очередь, неограниченность 
рынка способствует расширению и укрупнению междуна-
родного производства. Составной частью Г. стали полити-
ческие факторы, прежде всего распад социалистического 
лагеря и СССР, за которым последовала и самоликвидация 
режимов социалистической ориентации в десятках развива-
ющихся стран. Поражение социализма, во-первых, как будто 
бы выявило «тупиковость» этого направления развития, а 
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следовательно, превращение капитализма в единственно 
возможный вариант мирового развития. Во-вторых, оно со-
провождалось расширением экономического пространства, 
на котором могли возникнуть относительно однотипные ры-
ночные отношения и частная собственность. Иначе говоря, 
могло произойти значительное экстенсивное расширение Г. 
за счет ее распространения на бывшие социалистические и 
социалистически ориентированные страны. Политические 
инструменты широко использовались и для навязывания Г. 
колеблющимся или сомневающимся в ее полезности стра-
нам. Главными агентами в становлении глобальной эконо-
мики были правительства, особенно правительства стран 
большой семерки и их международные институты. Основной 
смысл давления развитых государств на прочие страны за-
ключался в придании Г. всеобщего характера, а также в ус-
корении ее темпов таким образом, чтобы они опережали 
темпы развития экономики и объективные темпы роста меж-
дународного разделения труда, независимо от положения 
тех или иных стран. Это давало возможность крупным кор-
порациям развитых стран, превосходившим своих конкурен-
тов по мощи, технологии и организации производства, фи-
нансовой поддержке и пр., без труда осваивать новые рын-
ки. Отмена законодательного ограничения и регулирования 
всех видов внешнеэкономических связей должна была пре-
пятствовать возможному сужению сфер деятельности инос-
транных фирм. При этом партикулярные интересы самых 
мощных корпораций, не учитывающие позиции компаний, 
работавших на внутренний рынок, искусно представлялись 
как интересы всего мирового сообщества. Осуществлению 
Г. на практике способствовало несколько инструментов. 
Первым из них была либерализация, которая выступала в 
двух формах. С одной стороны, на основе многочисленных 
международных договоренностей происходило согласован-
ное снижение таможенных тарифов, ликвидация нетариф-
ных барьеров, упрощение процедур оформления экспорта и 
импорта и т.п. Иначе говоря, наблюдалось снижение ограни-
чений доступа и операций на мировом рынке. С другой сто-
роны, одновременно происходило изменение внутреннего 
законодательства, касающегося внешнеэкономических свя-
зей, – отмена квотирования экспорта и импорта, обязатель-
ной продажи государству валютной выручки, ограничений 
деятельности иностранного капитала на внутреннем рынке и 
пр. Следует, однако, отметить два обстоятельства. Во-пер-
вых, внешние – международные – аспекты деятельности 
оказались более унифицированы и универсализированы, 
чем внутренние, так как первые основывались на многосто-
роннем согласовании, а вторые – на национальных подхо-
дах, определявшихся национальными исполнительными и 
законодательными властями. Во-вторых, по тем же самым 
причинам существуют значительные различия между поло-
жениями о регулировании движения товаров и капиталов, 
хотя Всемирная торговая организация уже несколько лет на-
стаивает на принятии согласованного кодекса иностранного 
инвестора. Именно либерализация способствовала столь 
значительному объединению рынков товаров и капиталов в 
90-е годы. Другим инструментом Г. стала приватизация, по-
нимаемая как переход в руки частных лиц (акционерных 
компаний) государственной, кооперативной, коллективной и 
прочих форм собственности. Дело в том, что в конце 1940–
1960-х годах в связи с новым витком научно-технического 
прогресса и изменением условий воспроизводства в боль-
шинстве развитых стран произошла национализация корпо-
ративной собственности, либо началось новое государствен-
ное строительство в капиталоемких и технологически слож-
ных отраслях. Поэтому государственный сектор стал осяза-
емой частью национальной экономики, следствие – возник-
новение нерыночного сектора в экономике: государственные 
предприятия не всегда были рассчитаны на получение при-
были. Закупки необходимого сырья и полуфабрикатов, а 
также сбыт продукции могли вестись, минуя рынок и т.п. С 

наступлением топливно-энергетического кризиса 1973–1974 
и начавшейся интернационализацией стали проявляться 
признаки неэффективности государственного предприни-
мательства. Оно не могло своевременно реагировать на им-
пульсы мирового рынка, снизить издержки производства и 
обращения и т.п. Это породило многочисленные нападки на 
государственное предпринимательство и требования его 
ликвидации, особенно со стороны неолиберальных теорети-
ков. С приходом к власти М.Тэтчер и Р.Рейгана началась 
приватизация государственной собственности в соответс-
твии с неолиберальными теориями. Наиболее широкие мас-
штабы приватизация приобрела в постсоциалистических и 
социалистически ориентированных странах, где приватиза-
ции были подвергнуты не только государственная, но и дру-
гие виды собственности (коллективная, кооперативная и 
пр.). Правда, в подавляющем числе стран государственная 
собственность не была уничтожена полностью, хотя масшта-
бы ее значительно сократились. Но, по-видимому, целью 
приватизация было не только повышение эффективности. 
Наличие государственного сектора со своими воспроиз-
водственными закономерностями препятствовало свобод-
ному перемещению капитала и созданию единой социально-
экономической системы. Поэтому приватизация была на-
правлена на завершение создания единого мирового эконо-
мического и социально-экономического пространства. Да-
лее, в становлении Г. в развивающихся и переходных стра-
нах большую роль сыграло насилие. Во-первых, насилие 
осуществляется международными экономическими органи-
зациями. Формально эти организации не должны вмеши-
ваться в определение и реализацию внутренней политики. 
Их задача состоит лишь в обеспечении погашения задол-
женности странами-заемщиками, но поскольку условием 
этого является конвертируемость национальной валюты, 
бездефицитность торгового баланса, профицит государс-
твенного бюджета и пр., то международные экономические 
институты настаивают на уменьшении государственных рас-
ходов и увеличении открытости экономики с тем, чтобы 
обеспечить погашение задолженности. Если же страна-
должник не спешит выполнить эти рекомендации, то против 
нее применяются санкции. Они могут заключаться в отказе 
от пролонгации займов, завышении процентной ставки (в 
связи с повышением риска), непредоставлении гарантий и 
пр., что может нанести стране-должнику огромный экономи-
ческий ущерб – вплоть до банкротства. Но тем самым устра-
няются препятствия для придания Г. всеобщего характера. 
Во-вторых, меры, способствующие расширению Г., осущест-
вляются и правительствами крупнейших держав, которые 
добиваются облегчения деятельности своих корпораций на 
всех многосторонних или двухсторонних переговорах. Более 
того, предпринимаются визиты глав государств, во время 
которых от партнеров добиваются различных уступок. Нако-
нец, теоретической основой Г. стала неолиберальная теория 
(особенно монетаризм) которая утверждает приоритет ры-
ночных механизмов в экономическом развитии, отказ от го-
сударственного вмешательства в экономику, устранение 
всех препятствий на пути движения капитала, товаров и ра-
бочей силы. В последней четверти 20 в. она захватила веду-
щие позиции вследствие придания этой теории характера 
единственно правильной как научным сообществом, так и 
лидерами ведущих держав, подготовки специалистов всех 
стран мира на ее основе, деятельности многочисленных за-
падных советников. Поэтому содействие процессу Г. в боль-
шинстве государств, безотносительно к уровню их развития, 
степени развития рыночных отношения и пр., приобрело ха-
рактер непререкаемой догмы. Вследствие всех этих причин 
в мировой науке и политике возникло несколько постулатов. 
Во-первых, процесс Г. приобрел планетарный характер. Во-
вторых, все страны, вовлеченные в Г., получают неоспори-
мые выгоды (от расширения масштабов производства, сни-
жения издержек, повышения качества и увеличения возмож-
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ностей выбора товаров), которые оптимистами оцениваются 
15-значными цифрами. В-третьих, Г. охватывает все сторо-
ны жизни человеческого общества – экономику, социальную 
жизнь, культуру и пр., что влечет за собой становление «об-
щечеловеческой цивилизации». В действительности резуль-
таты Г. оказались гораздо скромнее. Прежде всего, в мире 
не сложилось единого социально-экономического строя. Со-
циализм сохранился (Китай, Вьетнам и др.), причем высокие 
темпы развития этих стран в последние десятилетия приве-
ли к усилению его мощи и влияния. В развитых странах про-
исходит эволюционная трансформация капитализма в ка-
кой-то новый социально-экономический строй, пока не полу-
чивший общепринятого названия (поскапиталистическое, 
постэкономическое, постиндустриальное и пр. общество). 
По ряду важнейших показателей этот строй существенно от-
личается от капитализма. В развивающихся странах резко 
ускорилось развитие капитализма, но при этом капитализм 
стал приобретать национальную окраску. «Национальность» 
капитализма проявляется в соотношении и методах взаимо-
действия социально-экономических укладов, роли государс-
тва в управлении экономическими и социальными процесса-
ми, степени воплощения религиозно-цивилизационных норм 
в национальном законодательстве и пр. В обстановке ослаб-
ления капиталистических импульсов, поступающих из раз-
витых стран, это явление постепенно упрочивается. Кроме 
того, в ряде наименее развитых стран пока капитализм не 
сумел утвердиться. В них господствует комбинация самых 
различных архаических отношений. Иными словами, в мире 
ныне сосуществуют четыре группы стран, различающихся 
характером социально-экономического строя, что отражает 
нарастание многовариантности развития. Хотя с научно-тех-
ническим прогрессом и расширением коммуникаций про-
изошло огромное распространение европейско-американс-
кой культуры по всему миру, однако во второй половине 20 
в. в развивающемся мире параллельно разворачивался и 
противоположный процесс – возрождение автохтонных ре-
лигиозно-культурно-цивилизационных ценностей. Этому 
способствовало, во-первых, обновление местной элиты, по-
полнение ее выходцами из деревни, носителями традицион-
ных представлений и ценностей; во-вторых, потеря страха 
перед европейским оружием из-за поражений, понесенных 
им в ряде локальных войн (вьетнамской, афганской и др.); 
в-третьих, способность ряда развивающихся стран конкури-
ровать на равных с развитыми государствами и занять опре-
деленные ниши на мировом рынке. Первоначальное расхож-
дение векторов цивилизационного развития в 80-х годах 
сменилось отчуждением, а к концу 90-х годов оно в ряде слу-
чаев стало перерастать в прямую враждебность. Иначе го-
воря, ни по социально-экономической, ни по культурно-ци-
вилизационной линии Г. не смогла принести сближения 
между отдельными составляющими мировой системы. Поэ-
тому шага вперед к формированию единой «общечелове-
ческой цивилизации» не получилось. Больший прогресс был 
достигнут в сфере экономической Г. В качестве показателей 
этих успехов обычно приводят рост объемов внешней тор-
говли и экспортной квоты, значительное увеличение дина-
мики прямых иностранных инвестиций, возрастание роли 
внешних факторов в воспроизводстве и т.п. Однако и в этой 
сфере не все так благополучно, как это выглядит в отчетах 
международных экономических организаций. Во-первых, Г. 
и интеграция мирового экономического пространства сопро-
вождается его фрагментацией. С одной стороны, нарастает 
уровень и степень взаимодействия в группе развитых и при-
мыкающих к ним небольшого числа развивающихся стран-
членов ОЭСР (Организации экономического сотрудничества 
и развития): в начале тысячелетия на перекрестные инвес-
тиции между ними приходилось около 3/4 всего движения 
капитала, около 7/10 мирового товарооборота и примерно 
90% эмиссии акций. К этому следует добавить, что именно 
на эту группу стран приходится обладание основными про-

изводственными и информационными технологиями, а так-
же производство наиболее сложных и точных изделий. Мож-
но сказать, что в ходе Г. усиливается самодостаточность 
этой группы государств. С другой стороны, на протяжении 
второй половины 20 в. в мире постепенно складывалась 
группа стран, которые из-за отсутствия ценных природных 
ресурсов, малой емкости внутреннего рынка, необычайно 
низкого уровня грамотности и квалификации рабочей силы, 
оказались в стороне от процесса экономического развития. 
Действительно, в 70-х годах в мире насчитывалась 31 стра-
на с 11,1% мирового населения, которые имели нулевые или 
минусовые темпы роста подушевого дохода. В 90-е годы 20 
в. число таких стран выросло до 48, а их население – до 
22,5% мирового. Хотя определенную роль в этом сыграла 
острота внутренних противоречий, однако немаловажным 
было и влияние Г., которая либо обходила их стороной, либо 
воздействовала на них негативно. В то же время доля насе-
ления стран, в которых рост подушевого дохода превышал 
4% в год, выросла с 12,3% в 70-х годах до 28,7% мирового 
населения в 90-х годах. Удельный вес очень небольшой 
группы стран (всего 11) вырос с 26,3% всего вывоза разви-
вающегося мира в 1970 до 66,7% в 2000: на них приходится 
и свыше 90% машинотехнического экспорта. Именно в эту 
группу стран направляется и подавляющая часть иностран-
ных инвестиций. Таким образом, эти страны наиболее выиг-
рали от Г. В целом же Г. не столько объединила, сколько 
разделила мировое экономическое пространство на приоб-
ретших и потерявших. Усиливает фрагментацию и выявив-
шиеся два разных пути включения стран в глобальную эко-
номику. Большинство малых и средних стран не обладают 
необходимым набором ресурсов и отраслей, способных 
обеспечить экономический рост и повышение доходов насе-
ления на внутренней основе. Поэтому оптимизировать на-
роднохозяйственные пропорции и перейти к интенсивным 
методам роста они могут лишь путем полной интеграции в 
глобальную экономику. Но такая интеграция означает, что 
структура экономики страны определяется внешними рын-
ками, которые обеспечивают и приток капиталов и техноло-
гии. Поскольку данная страна не может ощутимо воздейс-
твовать на общее экономическое пространство, то она вы-
нуждена включаться в игру по правилам, навязанным разви-
тым центром мировой системы. Поэтому результаты этой 
интеграции в значительной степени непредсказуемы. Иное 
дело крупные страны и региональные интеграционные груп-
пировки (Индия, Китай, в перспективе Индонезия и Брази-
лия, ЕС, АСЕАН, МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Параг-
вай, Уругвай и ассоциированное Чили) и пр.), которые спо-
собны развиваться на эндогенной основе вследствие нали-
чия необходимых природных, производственных и интеллек-
туальных ресурсов. Эти страны и структуры, с одной сторо-
ны, вынуждены играть по общим правилам на глобальном 
поле, а с другой – ориентироваться на внутреннюю эффек-
тивность, так как последняя играет доминирующую роль во 
внутреннем воспроизводстве. Поэтому здесь происходит не 
интеграция в глобальную экономику, а адаптация или взаи-
модействие с ней. Естественно, что такие страны и структу-
ры получают наибольшие выгоды от Г., но одновременно 
нарастает неравномерность распределения прибылей и 
убытков между отдельными странами и их группами. Пос-
кольку Г. ухудшила положение довольно значительного чис-
ла развивающихся стран, то в конце 90-х годов в них возник-
ли антиглобалистские движения. Впоследствии к ним начали 
присоединяться и граждане развитых стран. В этом движе-
нии произошла консолидация самых разнородных сил – 
предпринимателей развитых стран, связанных с внутренним 
рынком, профсоюзов, социалистов, анархистов, зеленых, 
левых социал-демократов и др. Представляется, что добить-
ся прекращения Г. эти силы не смогут, так как в ее основе 
лежит международное разделение труда, которое необрати-
мо. Однако их давление может изменить ее формы и методы 
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с тем, чтобы приспособить ее к интересам производителей, 
обслуживающих внутренний рынок, и менее развитых 
стран. 

ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ – депози-
тарная операция, изменяющая состояние всех или значи-
тельной части учетных регистров депозитария, связанных с 
данным выпуском ценных бумаг. 

ГЛОБАЛЬНАЯ КВОТА – квота, устанавливающая общий 
объем (в натуральных или стоимостных величинах) импорта 
в данную страну какого-либо товара на определенный пери-
од времени (квартал, полугодие, год и т.д.) без распределе-
ния между странами-поставщиками, что дает национально-
му импортеру свободу выбора страны-поставщика.

ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ТОРГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ, 
ГСТП – система торговых преференций, формируемая на 
основе Соглашения о ГСТП, подписанного в 1988 году в 
Белграде (Югославия). Соглашением предусмотрено: раз-
витие ГСТП за счет расширения числа товаров, на которые 
распространяются торговые льготы, снятие как тарифных, 
так и нетарифных ограничений, а тж. заключение между 
развивающимися странами взаимных соглашений о торгов-
ле и финансовом сотрудничестве. Участниками Соглашения 
являются развивающиеся государства.

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ – контракт, содержащий 
множество разнородных обязательств сторон, а тж. опреде-
ляющий их общую стоимость; как правило, подразумевает 
подписание отдельных более конкретных контрактов в рам-
ках обязательств, принятых в контексте общих (глобальных) 
обязательств.

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ – см. СЕРТИФИКАТ 
ЦЕННОЙ БУМАГИ.

ГЛОССАТОРЫ (позднелат. glossator, от греч. glossa – 
устаревшее или редкое слово, требующее пояснения) – в 
средние века (XI-XIII вв.) – итальянские юристы, комменти-
ровавшие и толковавшие римское право путем составления 
заметок (глосс) на полях текстов римских кодексов и зако-
нов. Школа Г. основана итальянским юристом Ирперием в 
Болонье. Г. возродили для преподавания, а затем и практи-
ческого применения классическое римское право (главным 
образом, Кодекс Юстиниана). Труды Г. послужили основой 
последующего комментирования римского права, которым 
занимались постглоссаторы и легисты.

ГЛУБИНА ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПО-
ТОКА НА ИЗБИРАТЕЛЕЙ – одна из характеристик инфор-
мационного потока, отражающая особенности его воздейс-
твия на избирателей. Если полнота и избирательность опи-
сывают информационный поток с точки зрения количества 
информационных контактов с избирателем, то глубина воз-
действия описывает информационный поток с точки зрения 
особенностей восприятия избирателем информации. Первой 
среди этих особенностей является инертность восприятия. 
Для того чтобы человек запомнил и усвоил информацию, 
ему необходимо несколько раз с ней столкнуться (обеспе-
чить несколько контактов с избирателем). Для того, что бы 
избиратель по крайне мере запомнил фамилию кандидата, 
необходимо чтобы эту фамилия это несколько раз (от пяти до 
восьми, как утверждают психологи) «попалась на глаза» или 
«была на слуху». При этом надо учитывать, что вероятность 
контакта при прочих равных условиях увеличивается при 
росте интереса к теме (то есть у политически активных изби-
рателей), яркости предвыборной агитации (яркая и броская 
агитация способствует тому, что агитпроп запомнят, но не 
тому, что будут голосовать за кандидата). Для обеспечения 
достаточного числа контактов лучше всего использовать 
технологии интегрированных маркетинговых коммуникаций 
(IMC). Вторая особенность восприятия избирателем инфор-
мации – это «лень восприятия». Трудно заставить избирате-
ля читать длинные и нудные «программы кандидатов» или 
аргументацию типа «74 причины голосовать за кандидата 
N***». Гораздо эффективнее укатывать в головы избирате-

лей тезисы по одному. Поэтому для выстраивания сложных 
аргументационных конструкций лучше всего пользоваться 
технологиями под общим названием программа длительно-
го запланированного воздействия (CAPP).

ГОД БЮДЖЕТНЫЙ – см. БЮДЖЕТНЫЙ ГОД.
ГОД ФИНАНСОВЫЙ – см. ФИНАНСОВЫЙ ГОД.
ГОДА СТРАХОВОГО СТОИМОСТЬ – см. СТОИМОСТЬ 

СТРАХОВОГО ГОДА
ГОДНОСТИ СРОК – см. СРОК ГОДНОСТИ.
ГОДОВОЙ БАЛАНС ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ – см. ЗА-

КЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ БАЛАНС.
ГОЛОВА – название военных и административных 

должностей в России XVI-XVII вв. (стрелецкий Г., обозный 
Г., письменный Г. и др.) и выборных городских и сословных 
должностей в XVIII – начале XX вв. (городской Г., волостной 
Г., ремесленный Г.).

ГОЛОВНАЯ ТАТЬБА – в России в XVI-XVII вв. – назва-
ние преступления, заключавшегося в похищении людей.

ГОЛОВНОЙ ДЕПОЗИТАРИЙ – организация, которая: а) 
заключила договор эмиссионного счета депо с эмитентом 
облигаций; б) осуществляет хранение одного экземпляра 
глобального сертификата выпуска облигаций на основании 
договора эмиссионного счета депо; в) учитывает облигации, 
принадлежащие субдепозитариям, по счетам депо вла-
дельца – субдепозитария; г) учитывает в совокупности по 
корреспондентскому счету депо субдепозитария облигации 
всех владельцев, имеющих счет депо владельца в данном 
субдепозитарии. 

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБОРОННОГО ЗАКА-
ЗА – организация, заключившая государственный контракт 
с государственным заказчиком на поставки продукции (ра-
бот, услуг) по оборонному заказу и оформляющая договоры 
с исполнителями оборонного заказа на поставки продукции 
(работ, услуг). Головным исполнителем (исполнителем) мо-
гут быть на равных основаниях организации независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, 
имеющие лицензию на занятие соответствующим видом де-
ятельности по выполнению оборонного заказа.

ГОЛОС СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ – см. СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ 
ГОЛОС.

ГОЛОСОВ ПЕРЕДАВАЕМЫХ СИСТЕМА – см. СИСТЕ-
МА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ГОЛОСОВ.

ГОЛОСОВАНИЕ – 1) принятие к.-л. коллегиального ре-
шения путем подачи голосов и последующего их подсчета; 
2) одна из стадий избирательного процесса. Г. проходит в 
один или два тура. Осуществляется путем подачи бюллетеня 
или путем использования специальной машины для Г. В не-
которых странах законом предусмотрена возможность голо-
совать по почте (в Дании, ФРГ, Ирландии, Великобритании), 
а тж. по доверенности (в Бельгии, ФРГ, Франции, Японии, 
Нидерландах).

ГОЛОСОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ – см. АЛЬТЕРНА-
ТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.

ГОЛОСОВАНИЕ В ДВА ТУРА – применяется в Россий-
ской Федерации, как правило, на выборах глав исполни-
тельной власти практически всех уровней: от главы неболь-
шого муниципального образования до Президента России. 
Суть его в том, что если ни один из кандидатов не набирает 
большинства голосов в первом туре (как правило, относи-
тельного большинства – 50% от пришедших на выборы из-
бирателей плюс один голос), то проводится второй тур вы-
боров. В него выходят два кандидата, набравшие в первом 
туре наибольшее число голосов (первое и второе место), 
и побеждает тот, кто набирает наибольшее число голосов. 
Как правило, второй тур проводится через две недели пос-
ле первого. Выборы в два тура определяют особенности в 
построении стратегии избирательной кампании, а также в 
применяемых технологиях. При таком голосовании не имеет 
смысла голосовании выдвигать «двойников» под кандида-
та-лидера. Двойники нужны лишь для того, чтобы отсеять 
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в первом туре тех из кандидатов, кто занимает середину 
рейтингового списка. Не имеет смысла в первом туре вы-
двигать единого кандидата от оппозиции. Гораздо логичнее 
выдвинуть нескольких кандидатов, чтобы собрать весь про-
тестный электорат и часть немобилизованного электората 
лидера, а уже во втором туре призвать всех голосовать за 
оппозиционного кандидата, вышедшего во второй тур. Осо-
бое значение имеет точное определение шансов на победу 
в первом туре и выход во второй, поскольку это необходимо 
для правильного распределения ресурсов.

ГОЛОСОВАНИЕ ВСЕНАРОДНОЕ – см. ВСЕНАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ.

ГОЛОСОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОЕ – см. ДИСЦИП-
ЛИНАРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ГОЛОСОВАНИЕ КУМУЛЯТИВНОЕ – см. КУМУЛЯТИВ-
НОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕ-
РОВ – основным принципом голосования в соответствии с 
действующим законодательством является: «одна обыкно-
венная акция – один голос». Таким образом, чем значитель-
нее вклад участника АО в уставной капитал акционерного 
общества (чем большим количеством акций он владеет), 
тем больше у него возможностей оказывать влияние на при-
нятие решения общим собранием акционеров. При осущест-
влении голосования посредством участия представителя в 
общем собрании акционеров в доверенности должно быть 
указано, по каким вопросам, указанным в повестке дня об-
щего собрания, имеет право голосовать представитель.

ГОЛОСОВАНИЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ – см. ПРЕФЕ-
РЕНЦИАЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.

ГОЛОСОВАНИЕ ТАЙНОЕ – см. ТАЙНОЕ ГОЛОСОВА-
НИЕ.

ГОЛОСОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ – см. ЭЛЕКТРОННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ.

ГОЛОСОВАНИЯ ТУР – см. ТУР ГОЛОСОВАНИЯ.
ГОМОСЕКСУАЛИЗМ – извращение полового влечения, 

которое проявляется как склонность к лицам своего пола. К 
сожалению, Уголовный кодекс РФ больше не предусматри-
вает наказание за Г. между взрослыми мужчинами, исходя 
из принципа, что заслуживает наказание только неприем-
лемое социально вредное поведение; наказуемы сексуаль-
ные действия взрослых мужчин, предпринятые в отношении 
мальчиков или подростков, не достигших 18 лет. См. тж. 
МУЖЕЛОЖСТВО.

ГОНЕНИЕ СЛЕДА – в Древней Руси – третья стадия су-
дебного процесса, заключавшаяся в поиске преступника и 
доказательств. При отсутствии в Древней Руси специальных 
розыскных органов и лиц Г.с. осуществлялось потерпевши-
ми, их близкими, членами общины и добровольцами.

ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ – в избирательной кампании – 
возможна в ситуации, когда кроме одного общепризнанного 
лидера в предвыборной кампании участвует еще, по край-
ней мере, один сильный кандидат, имеющий хорошие шансы 
на победу. Развитие сценария обладает некоторой неопре-
деленностью. Свою роль могут сыграть различные «если»: 
если удастся наладить работу штаба, если кандидат получит 
поддержку Москвы, если будет высокая явка на выборах и 
т.д. Все эти «если» также являются частью сценария. Глав-
ные трудности в реализации данного сценария – необходи-
мость точно определить лидера. Если же лидер определяет-
ся легко, то он может стать объектом для нападок с несколь-
ких сторон, поскольку сразу несколько штабов могут счесть 
его «соперником номер один». Для догоняющей «стороны» 
крайне важно создать информационное преимущество, чет-
ко выстроить работу штаба и свести количество стратеги-
ческих и тактических промахов к минимуму.

ГОНОРАР (лат. – honorarium – вознаграждсние за ус-
луги) – денежное вознаграждение, выплачиваемое автору 
произведения, изобретения, а также его наследникам за 

публикацию и использование его произведений. Размер Г. 
определяется в авторском договоре.

ГОПЛИТЫ (греч. hoplitai), древнегреческие тяжелово-
оружённые воины, составлявшие отборную, наиболее обу-
ченную часть пехоты армий греческих государств. Г. были 
вооружены длинными тяжёлыми (от 2 до 3 м) копьями и ко-
ротким мечом. Имели защитное снаряжение (щит, панцирь, 
шлем, набедренники и поножи). На марше все эти доспехи 
массой около 30 кг переносили рабы. Для ведения боя Г. 
применяли тесно сомкнутое построение – фалангу. Ком-
плектовались из зажиточных и средних слоев свободных 
граждан и вооружались за свой счёт. Начиная с 4 в. до н. э в 
связи с постепенным разорением средних землевладельцев 
отряды Г. в основном стали комплектоваться наёмниками. 
В 4 в. до н. э. Г. составляли основу боевого порядка армии 
Александра Македонского, а позже – эллинистических госу-
дарств. В Древнем Риме тяжеловооруженные воины назы-
вались: гастаты, принципы и триарии.

ГОРБАЧЕВ, МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ (р. 1931) – прези-
дент Союза Советских Социалистических Республик (март 
1990 – декабрь 1991). Родился 2 марта 1931 в селе При-
вольное Красногвардейского района Ставропольского края 
в крестьянской семье. В 16 лет (1947) за высокий намолот 
зерна на комбайне был награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени. В 1950, после окончания школы с серебряной 
медалью, поступил на юридический факультет Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова. Ак-
тивно участвовал в деятельности комсомольской органи-
зации университета, в 1952 вступил в КПСС. После окон-
чания университета в 1955 был направлен в Ставрополь в 
краевую прокуратуру. Работал заместителем заведующего 
отделом агитации и пропаганды Ставропольского крайко-
ма ВЛКСМ, первым секретарем Ставропольского горкома 
комсомола, затем вторым и первым секретарем крайкома 
ВЛКСМ (1955–1962). В 1962 Горбачев перешел на работу 
в партийные органы. В стране в то время шли хрущевские 
реформы. Органы партийного руководства были разделе-
ны на промышленные и сельские. Появились новые управ-
ленческие структуры – территориально-производственные 
управления. Партийная карьера М.С.Горбачева началась с 
должности парторга Ставропольского территориально-про-
изводственного сельхозуправления (три сельских района). 
В 1967 он окончил (заочно) Ставропольский сельскохозяйс-
твенный институт. В декабре 1962 Горбачев был утвержден 
заведующим отделом организационно-партийной работы 
Ставропольского сельского крайкома КПСС. С сентября 
1966 Горбачев – первый секретарь Ставропольского горко-
ма партии, в августе 1968 он был избран вторым, а в ап-
реле 1970 – первым секретарем Ставропольского крайкома 
КПСС. В 1971 М.С.Горбачев стал членом ЦК КПСС. В ноябре 
1978 Горбачев стал секретарем ЦК КПСС по вопросам агро-
промышленного комплекса, в 1979 – кандидатом в члены, в 
1980 – членом Политбюро ЦК КПСС. В марте 1985 Горбачев 
стал генеральным секретарем Компартии. 1985 год – ру-
бежный в истории государства и партии. Закончилась эпоха 
застоя (так определялся теперь «брежневский» период). На-
чалась пора перемен, попыток реформирования партийно-
государственного организма. Этот период в истории страны 
был назван «перестройкой» и ассоциировался с идеей «со-
вершенствования социализма». Горбачев начал с широко-
масштабной антиалкогольной кампании. Были повышены 
цены на алкоголь и ограничена его продажа, виноградники 
по большей части были уничтожены, что породило целый 
комплекс новых проблем – резко увеличилось употребле-
ние самогона и всевозможных суррогатов, бюджет потерпел 
значительные убытки. Антиалкогольная кампания прово-
дилась в стране, еще не пережившей шок от катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции. В мае 1985, 
выступая на партийно-хозяйственном активе в Ленинграде, 
генеральный секретарь не скрывал, что темпы экономичес-
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кого роста страны снизились, и выдвинул лозунг «ускорить 
социально-экономическое развитие». Горбачев получил 
поддержку своим программным заявлениям на XXVII съез-
де КПСС (1986) и на июньском (1987) пленуме ЦК КПСС. В 
1986–1987, надеясь пробудить инициативу «масс», Горбачев 
и его сторонники взяли курс на развитие гласности и «де-
мократизацию» всех сторон общественной жизни. Гласность 
в большевистской партии традиционно понималась не как 
свобода слова, а как свобода «конструктивной» (лояльной) 
критики и самокритики. Однако в годы перестройки идея 
гласности усилиями прогрессивных журналистов и ради-
кальных сторонников реформ, в частности, секретаря и чле-
на Политбюро ЦК КПСС А.Н.Яковлева, получила развитие 
именно в свободе слова. XIX партконференция КПСС (июнь 
1988) приняла резолюцию «О гласности». В марте 1990 был 
принят «Закон о печати», достижение определенного уров-
ня независимости СМИ от партийного контроля. С 1988 
полным ходом шел процесс создания инициативных групп 
в поддержку перестройки, народных фронтов, других внего-
сударственных и внепартийных общественных организаций. 
Как только начались процессы демократизации, а контроль 
партии снизился, обнажились многочисленные скрывавши-
еся до этого межнациональные противоречия, в некоторых 
районах СССР произошли межэтнические столкновения. В 
марте 1989 состоялись первые в истории СССР относитель-
но свободные выборы народных депутатов, итоги которых 
вызвали шок в аппарате партии. Во многих регионах на вы-
борах провалились секретари партийных комитетов. В депу-
татский корпус пришло немало интеллектуалов, критически 
оценивавших роль КПСС в обществе. Съезд народных депу-
татов в мае того же года продемонстрировал жесткое проти-
востояние различных течений и в обществе, и в депутатской 
среде. На этом съезде Горбачев был избран председателем 
Верховного Совета СССР. Действия Горбачева вызвали 
волну нарастающей критики. Одни критиковали его за мед-
лительность и непоследовательность в проведении реформ, 
другие – за поспешность; все отмечали противоречивость 
проводимой им политики. Так, принимались законы о разви-
тии кооперации и почти сразу же – о борьбе со «спекуляци-
ей»; законы о демократизации управления предприятиями и 
одновременно – об усилении централизованного планирова-
ния; законы о реформе политической системы и свободных 
выборах, и сразу же – об «укреплении роли партии» и т.п. 
Попыткам реформ сопротивлялась сама партийно-совет-
ская система – ленинско-сталинская модель социализма. 
Власть генерального секретаря не была абсолютной и во 
многом зависела от «расклада» сил в Политбюро ЦК. Менее 
всего властные полномочия Горбачева были ограничены в 
международных делах. При поддержке Э.А.Шеварднадзе 
(министра иностранных дел) и А.Н.Яковлева Горбачев дейс-
твовал напористо и результативно. Начиная с 1985 (после 
6 с половиной лет перерыва) ежегодно проходили встречи 
руководителя СССР с президентами США Р.Рейганом, а 
затем Дж.Бушем, президентами и премьер-министрами дру-
гих стран. В 1989 по инициативе Горбачева начался вывод 
советских войск из Афганистана, произошло падение Бер-
линской стены и воссоединение Германии. Подписание Гор-
бачевым в 1990 в Париже вместе с главами государств и 
правительств других стран Европы, а также США и Канады 
«Хартии для новой Европы» положило конец периоду «хо-
лодной войны» конца 1940-х – конца 1990-х годов. Однако 
во внутренней политике, особенно в экономике, появились 
признаки серьезного кризиса. Возрос дефицит продоволь-
ствия и товаров повседневного спроса. С 1989 полным хо-
дом шел процесс распада политической системы Советс-
кого Союза. Попытки остановить этот процесс с помощью 
силы (в Тбилиси, Баку, Вильнюсе, Риге) приводили к прямо 
противоположным результатам, усиливая центробежные 
тенденции. Демократические лидеры Межрегиональной де-
путатской группы (Б.Н.Ельцин, А.Д.Сахаров и др.) собирали 

в свою поддержку многотысячные митинги. В первой поло-
вине 1990 практически все союзные республики объявили 
о своем государственном суверенитете (РСФСР – 12 июня 
1990). Летом 1991 был подготовлен к подписанию новый со-
юзный договор. Попытка государственного переворота в ав-
густе 1991 не только перечеркнула перспективу его подпи-
сания, но и придала мощный импульс начавшемуся распаду 
государства. 8 декабря в Беловежской Пуще (Белоруссия) 
состоялась встреча руководителей России, Украины и Бело-
руссии, в ходе которой был подписан документ о ликвида-
ции СССР и создании Содружества независимых государств 
(СНГ). 25 декабря 1991 Горбачев заявил о сложении с себя 
полномочий президента СССР. С 1992 и до настоящего вре-
мени М.С.Горбачев является президентом Международного 
фонда социально-экономических и политологических иссле-
дований (Горбачев-фонда). 

ГОРНАЯ ПОДАТЬ – специальный налог, взимаемый 
государством с горнопромышленников, ведущих разработку 
недр. Введение Г.п. связано с существованием горной рега-
лии. В России Г.п. впервые была введена в 1719 г. Петром I.

ГОРНОЕ ПРАВО – совокупность юридических норм, ре-
гулирующих использование недр. В РФ чаще используется 
понятие «законодательство об использовании недр». Основ-
ной источник Г.п. в РФ – Закон РФ «О недрах».

ГОРНЫЕ РАБОТЫ – комплекс работ (производствен-
ных процессов) по проведению, креплению, поддержанию 
горных выработок и выемке полезного ископаемого.

ГОРНЫЙ ОТВОД – в РФ часть недр, предоставляемая 
предприятию (организации) для промышленной разработки 
содержащихся в ней полезных ископаемых. При наличии на 
участке нескольких полезных ископаемых Г.о. выдаются для 
каждого из них.

ГОРНЫХ РАБОТ ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ – см. 
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ.

ГОРОД ОТКРЫТЫЙ – см. ОТКРЫТЫЙ ГОРОД.
ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – один из шести 

видов субъектов РФ. В настоящее время в состав РФ входят 
два Г.ф.з. -Москва и Санкт-Петербург. Согласно Конститу-
ции РФ (п. 3 ст. 5), Г.ф.з. имеет свой устав и законодатель-
ство.

ГОРОД-ГЕРОЙ – в СССР – высшая степень отличия, 
присвоенная городу за массовый героизм и мужество, про-
явленные в Великой Отечественной войне. Звание Г.-г. было 
присвоено Ленинграду, Севастополю, Волгограду, Одессе, 
Киеву, Москве, Керчи, Новороссийску, Минску, Туле, Мур-
манску, Смоленску; Брестской крепости (крепость-герой).

ГОРОДА ИМПЕРСКИЕ – см. ИМПЕРСКИЕ ГОРОДА.
ГОРОДНИЧИЙ – представитель местной администра-

ции в Московском государстве, позднее в Российской Им-
перии (до 1862). Ведет начало с 1-й половины XVI в. – от 
городового приказчика. С 1775 – 82 возглавлял админист-
ративно-полицейскую власть в уездном городе. В XIX в. Г. 
чаще всего назначались уволенные с военной службы из-за 
ранения офицеры.

ГОРОДОВЫЕ ПРИКАЗЧИКИ – в Русском государстве 
XVI в. выборные из среды уездных служилых людей пра-
вители городов и уездов; подчинялись наместникам. Веда-
ли делами служилых дворян, строительством и ремонтом 
крепостных сооружений, боеприпасами, сбором податей, 
отбыванием натуральных повинностей. В военное время вы-
полняли функции военных комендантов. После появления в 
городах воевод стали ими назначаться из дворян.

ГОРОДСКАЯ ДУМА – 1) орган городского самоуправ-
ления в России в 1785 – 1917 гг. Занималась вопросами 
городского благоустройства, здравоохранения и другими 
хозяйственными делами; 2) в РФ с 1993 г. – выборный пред-
ставительный орган городов.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА – в Российской Империи в 1870-
1917 гг. – исполнительный орган городского самоуправле-
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ния. Избиралась городской думой, возглавлялась городским 
головой.

ГОРОДСКАЯ ЧЕРТА – граница города как администра-
тивно-территориальной единицы.

ГОРОДСКИЕ ЗЕМЛИ – земли населенных пунктов в 
пределах городской черты. В соответствии с Земельным ко-
дексом РФ в состав Г.з. входят: земли городской, поселко-
вой и сельской застройки; общего пользования; сельскохо-
зяйственного использования и др. угодья; природоохранные, 
оздоровительные и т.п.; земли, занятые лесами; земли про-
мышленности, транспорта, телевидения, обороны и т.д.

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА – в Российской Империи – пред-
седатель городской думы и городской управы. Должность 
Г.г. впервые учреждена в 1785 г. По городской реформе 
1870 г. Г.г. избирался городской думой на 4 года и утверж-
дался в должности либо министром внутренних дел, либо гу-
бернатором; в Москве и Петербурге утверждался царем. С 
1892 г. считался состоящим на государственный службе.

ГОРТЕНЗИЙ ГОРТАЛ, КВИНТ (Quintus Hortensius 
Hortalus) (114–50 до н.э.) – знаменитый римский оратор, со-
перник Цицерона. До появления Цицерона Гортензий был в 
70-е годы несомненным лидером римской адвокатуры. По 
ораторскому стилю он принадлежал к т.н. азианской школе. 
Этот стиль отличался цветистостью, изобилием риторики, 
напыщенностью, но при всем том был, по-видимому, весь-
ма действенным. В некоторых процессах (например, в деле 
Верреса в 70 до н.э.) Гортензий оказывался противником Ци-
церона, в других (деле Рабирия в 63 до н.э.) выступал вмес-
те с ним. Гортензий был стороником верховенства сената, 
в 67–66 до н.э. он противостоял законопроектам Габиния и 
Манилия о предоставлении Помпею чрезвычайных полно-
мочий. В судебных процессах о вымогательстве он неизмен-
но защищал сенаторов, бывших наместниками провинций. 
Гортензий удачно женился, а в 69 до н.э. был консулом.

ГОРЯЧИЕ ДЕНЬГИ – денежные средства, крупные мас-
сы спекулятивных краткосрочных капиталов, владельцы ко-
торых срочно перемещают их из одной области применения 
или из одной страны в другую с целью избежать последствий 
инфляции или получить более высокую прибыль от измене-
ния валютных курсов или разницы в налогах этих стран, в 
результате чего происходит миграция капиталов, возникает 
блуждающий капитал. Основным генератором Г.д. являются 
экономическая и политическая нестабильность, инфляция, 
валютный кризис. Г.д. опасны внезапностью перемещения; 
в периоды оживления и подъема они стимулируют экономи-
ческий бум, при спаде – усугубляют и обостряют кризисные 
явления путем усиления инфляции, нестабильности платеж-
ных балансов, колебаний валютных курсов. См. тж. БАЛАН-
СЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ.

ГОСПОДСТВО В ВОЗДУХЕ – решающее превосходство 
авиации одной из воюющих сторон в воздушном пространс-
тве на театре военных действий (ТВД) или на стратегичес-
ком (операционном) направлении (районе), позволяющее 
сухопутным войскам, силам военно-морского флота, воен-
но-воздушным силам и тылу страны или коалиции стран вы-
полнять свои задачи без существенного противодействия со 
стороны авиации и противовоздушной обороны противника. 
Господство в воздухе может быть завоевано на одном или од-
новременно на нескольких ТВД на длительное время – стра-
тегическое господство, на отдельном стратегическом или 
операционном направлении на период ведения операции – 
оперативное господство. Кратковременное овладение иници-
ативой в воздухе авиационными подразделениями, частями 
или отдельными соединениями в ограниченном районе при-
нято называть тактическим господством в воздухе.

ГОСПОДСТВО НА МОРЕ – решающее превосходство 
одной из воюющих сторон над другой на морском (океанс-
ком) театре военных действий или в отдельном его районе 
(зоне), которое обеспечивает ей благоприятные условия для 
успешного выполнения боевых задач. Достигается, главным 

образом, путем разгрома основных группировок сил фло-
та противника. По масштабам может быть стратегическим, 
оперативным и тактическим. Господство на море предусмат-
ривает одновременно и господство в воздухе.

ГОСПОДСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ – ситу-
ация на рынке, в условиях которой одна фирма, компания, 
корпорация решающим образом влияет на куплю-продажу 
определенного вида или группы товаров, услуг, ценных бу-
маг. Благодаря господствующему положению фирма конт-
ролирует рынок данного товара, воздействует на объемы 
его продаж и цены. Может быть достигнуто двумя путями: 
а) обеспечением себе положения крупнейшего или единс-
твенного предприятия на рынке посредством использования 
ряда методов ограничительной деловой практики; б) заклю-
чением соглашения с существующими конкурентами для 
раздела рынков и установления цен.

ГОСТ – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ.
ГОСУДАРСТВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ СОВЕТ – см. СО-

ВЕТ ГОСУДАРСТВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ.
ГОСУДАРСТВ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ – см. ОСНОВ-

НЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВ.
ГОСУДАРСТВ ПРАВОПРЕЕМСТВО – см. ПРАВОПРЕ-

ЕМСТВО ГОСУДАРСТВ.
ГОСУДАРСТВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ АССОЦИА-

ЦИЯ – см. АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 
АЗИИ (АСЕАН).

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ МЕЖПАРЛАМЕНТ-
СКАЯ АССАМБЛЕЯ – см. МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМ-
БЛЕЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ.

ГОСУДАРСТВА ВНЕШНИЕ ФУНКЦИИ – см. ВНЕШНИЕ 
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА.

ГОСУДАРСТВА ВНУТРЕННИЕ ФУНКЦИИ – см. ВНУТ-
РЕННИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА.

ГОСУДАРСТВА ВНУТРЕННЯЯ КОМПЕТЕНЦИЯ – см. 
ВНУТРЕННЯЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВА.

ГОСУДАРСТВА ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИ-
КА – см. ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРС-
ТВА

ГОСУДАРСТВА ВОЗДУШНАЯ ТЕРРИТОРИЯ – см. 
ВОЗДУШНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВА.

ГОСУДАРСТВА ГЛАВА – см. ГЛАВА ГОСУДАРСТВА.
ГОСУДАРСТВА ГРАНИЦЫ – см. ГРАНИЦЫ ГОСУДАРС-

ТВА.
ГОСУДАРСТВА ДЕВИЗ – см. ДЕВИЗ ГОСУДАРСТВА.
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОСНОВ-

НЫЕ ТЕОРИИ – см. ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА.

ГОСУДАРСТВА ИММУНИТЕТ – см. ИММУНИТЕТ ГОСУ-
ДАРСТВА.

ГОСУДАРСТВА ОРГАН – см. ОРГАН ГОСУДАРСТВА.
ГОСУДАРСТВА ПОЛИТИКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ – 

см. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА.
ГОСУДАРСТВА ПРИЗНАКИ – см. ПРИЗНАКИ ГОСУ-

ДАРСТВА.
ГОСУДАРСТВА СОЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ – см. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ЕГО ФУН-
КЦИИ.

ГОСУДАРСТВА ТРАНЗИТА – любые государства, через 
территорию которых грузы (товары и иные предметы) пере-
возятся транзитом из государства отправления в государс-
тво назначения.

ГОСУДАРСТВА ТРЕТЬИ – см. ТРЕТЬИ ГОСУДАРСТВА.
ГОСУДАРСТВА УЯЗВИМОСТЬ – см. УЯЗВИМОСТЬ ГО-

СУДАРСТВА
ГОСУДАРСТВА ФОРМА – см. ФОРМА ГОСУДАРСТВА.
ГОСУДАРСТВА ФУНКЦИИ – см. ФУНКЦИИ ГОСУ-

ДАРСТВА.
ГОСУДАРСТВА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ПОЛИТИ-

КА – см. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРС-
ТВА.
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ГОСУДАРСТВА ЮРИСДИКЦИЯ – см. ЮРИСДИКЦИЯ 
ГОСУДАРСТВА.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИС-
ТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВЫБОРЫ» – авто-
матизированная информационная система, реализующая 
информационные процессы при подготовке и проведении 
выборов и референдума. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНСПЕК-
ЦИЯ МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГАИ) – до 1999 г. 
название органа, осуществляющего контроль и надзор за 
соблюдением безопасности дорожного движения, регулиро-
вание движения. Основан в 1936 г. В 1999 г. переименова-
на в Государственную Инспекцию Безопасности Дорожного 
Движения (ГИБДД), в 2002 г. – в ГИБДД-ГАИ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕРОЛЬДИЯ – см. ГЕРОЛЬДИЯ.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА – проложенные в на-

туре или воображаемые линии на земной и водной повер-
хности, а тж. проходящие по ним воображаемые вертикаль-
ные плоскости, которые определяют пределы суверенитета 
государства над его сухопутными и водными территориями, 
воздушным пространством и недрами земли. Г.г. подразде-
ляются на сухопутные, речные и озерные, а тж. морские. Под 
сухопутными границами понимаются линии, проходящие по 
характерным точкам рельефа местности (напр., горным 
хребтам) или через определенные точки географических 
координат, а тж. по параллелям и меридианам. Речные Г.г. 
проходят по рекам, причем если иное не предусмотрено 
международными договорами, то обычно границей считает-
ся линия, проходящая на судоходных реках – по середине 
главного фарватера или по тальвегу реки (линии наиболь-
ших глубин), а на несудоходных реках (ручьях) – по их се-
редине или по середине главного рукава реки. На озерах 
и иных водоемах Г.г. нередко проходит по прямой линии, 
соединяющей выходы границы к берегам озера или иного 
водоема. Иногда эта граница может проводиться по медиа-
не, если озеро имеет вытянутую форму, а противолежащие 
берега принадлежат соседним государствам. Г.г., проходя-
щая по реке (ручью), озеру или иному водоему, как правило, 
не перемещается как при изменении очертания их берегов 
или уровня воды, так и при отклонении русла реки (ручья) 
в ту или иную сторону, если граничащие государства не 
имеют между собой иных договоренностей по этому вопро-
су. Г.г., проходящие по железнодорожным и автодорожным 
мостам, а тж. по плотинам и другим сооружениям, возведен-
ным через пограничные участки рек и ручьев, проводятся по 
середине этих сооружений или по их технологической оси, 
независимо от прохождения границ по реке или ручью. Мор-
ские Г.г. устанавливаются на море самостоятельно каждым 
государством по внешнему пределу своих территориальных 
вод, если эти воды не соприкасаются с аналогичными вода-
ми других государств. В тех случаях, когда территориальные 
воды двух или нескольких государств соприкасаются, линия 
границы между ними устанавливается на основе соглаше-
ния. См. тж. ПРИНЦИП НЕРУШИМОСТИ ГРАНИЦ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОЛЖНОСТЬ – в РФ должность 
в федеральных органах государственной власти, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
а тж. в иных государственных органах, образуемых в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, с установ-
ленными крутом обязанностей по исполнению и обеспече-
нию полномочий данного государственного органа, денеж-
ным содержанием и ответственностью за исполнение этих 
обязанностей. См. тж. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОС-
ТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА – 1) в Российской Импе-
рии в 1906-1917 гг. – представительное учреждение (нижняя 
палата парламента) с ограниченными законодательными 
правами; создана в результате революции 1905-1907 гг. Из-
биралась по куриальной системе, выборы были неравными 

и непрямыми. Г.д. не имела права изменять Основные го-
сударственные законы Российской империи (Конституцию 
1906 года), ее решения могли быть отменены Государствен-
ным советом (верхней палатой). Император сохранял всю 
полноту власти по управлению страной через ответственное 
только перед ним правительство. Ликвидирована в резуль-
тате Февральской революции 1917 г.; 2) в настоящее вре-
мя – нижняя палата Федерального Собрания РФ. Состоит из 
450 депутатов и избирается сроком на четыре года. Порядок 
выборов в Г.Д. устанавливается федеральным законом. Де-
путатом Г.Д. может быть избран гражданин РФ, достигший 
21 года и имеющий право участвовать в выборах. Депута-
ты Г.Д. работают на профессиональной постоянной основе. 
Они не могут находиться на государственной службе, зани-
маться другой оплачиваемой деятельностью, кроме препо-
давательской, научной или иной творческой деятельности. 
Депутаты избираются по т.н. общефедеральному округу 
(которым является территория всей России) от политичес-
ких партий, объединений и движений: чем больше голосов 
на выборах получила та или иная партия, тем больше мест 
в Г.Д. ей будет принадлежать. При этом каждая из полити-
ческих партий должна преодолеть своего рода «предвари-
тельный барьер» в 5 % голосов, так как в противном случае 
представители от данного избирательного объединения, 
блока или партии в Государственную Думу не попадают. К 
ведению Г.Д. относятся: принятие федеральных конституци-
онных, федеральных законов, дача согласия Президенту РФ 
на назначение Председателя Правительства РФ; решение 
вопроса о доверии Правительству РФ; назначение на долж-
ность Председателя Центрального Банка РФ, Председате-
ля Счетной палаты, Уполномоченного по правам человека; 
объявление амнистии и др.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА – шпионаж, выдача 
государственной тайны либо иное оказание помощи инос-
транному государству, иностранной организации или их 
представителям в проведении враждебной деятельности в 
ущерб внешней безопасности Российской Федерации, со-
вершенная гражданином Российской Федерации. Г.и. явля-
ется наиболее тяжким преступлением против безопасности 
государства. Ответственность за Г.и. предусмотрена ст. 275 
УК РФ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПО-
МОЩЬ – предоставление федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, иными осуществляющими функции указанных органов 
органами или организациями преимущества, которое обес-
печивает отдельным хозяйствующим субъектам по сравне-
нию с другими участниками рынка (потенциальными учас-
тниками рынка) более выгодные условия деятельности на 
соответствующем товарном рынке, путем передачи имущес-
тва и (или) иных объектов гражданских прав, прав доступа к 
информации в приоритетном порядке.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – орган, осуществляющий кон-
троль и надзор за соблюдением безопасности дорожного 
движения, регулирование движения. Основан в 1936 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАЗНА – см. КАЗНА.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КНИГА ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТ-

НЫХ – свод данных о наиболее ценных в определенной по-
роде племенных животных или о племенных стадах, полу-
ченных в результате чистопородного разведения племенных 
животных.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА (ПО-
ЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ) – совокупность принципов и норм, которыми 
руководствуется государство в своей деятельности по со-
хранению, развитию и распространению культуры, а также 
сама деятельность государства в области культуры.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ – монополия госу-
дарства на производство и реализацию товаров массового 
потребления (табак, соль и т.п.). Она может быть полной, 
если государство монополизирует и производство, и реали-
зацию к.-л. товара, или частичной, если монополизировано 
только производство или только реализация. Применяется 
не во всех государствах (например, ее нет в Великобрита-
нии). Существует в Италии (на табак, спички, пиво, спирт), 
Японии (соль, табак, спирт, опий), ФРГ (вино) и ряде дру-
гих стран. См. тж. КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ И ФИСКАЛЬНЫЕ 
ПОШЛИНЫ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РФ (ГНС 
РФ) – прежнее название государственной структуры, под-
держивающей единую систему контроля над соблюдением 
налогового законодательства, над точностью исчисления и 
полнотой внесения налогов и других платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды. В настоящее время именуется Ми-
нистерством Российской Федерации по налогам и сборам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ТИКА – составная часть социально-экономической поли-
тики, которая выражает отношение государства к научной 
и научно-технической деятельности, определяет цели, на-
правления, формы деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации в области науки, техники и 
реализации достижений науки и техники.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ – пенсия, выплачивае-
мая гражданину из государственных фондов социального 
обеспечения. В РФ установлены два вида Г.п.: трудовые и 
социальные пенсии. В связи с трудовой и иной общественно 
полезной деятельностью, засчитываемой в общий трудовой 
стаж, назначаются следующие пенсии: по старости, по ин-
валидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет. 
Гражданам, не имеющим по каким-либо причинам права на 
пенсию в связи с трудовой и иной общественно полезной 
деятельностью, устанавливается социальная пенсия. Также 
социальная пенсия может назначаться в соответствующих 
случаях вместо трудовой пенсии (по желанию обратившего-
ся за ней).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ – см. ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА – денежные суммы, 
взимаемые уполномоченными государственными органа-
ми, учреждениями за совершение процедур, действий в 
интересах предприятий, организаций, граждан и за выдачу 
документов. В РФ – обязательный и действующий на всей 
территории РФ платеж, взимаемый за совершение юриди-
чески значимых действий либо выдачу документов уполно-
моченными на то органами или должностными лицами. Г.п. 
взимается: с исковых и иных заявлений и жалоб, подавае-
мых в суды общей юрисдикции, арбитражные суды и Кон-
ституционный Суд РФ; за совершение нотариальных дейс-
твий нотариусами государственных нотариальных контор 
или уполномоченными на то должностными лицами органов 
исполнительной власти и консульских учреждений РФ; за 
государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния и другие юридически значимые действия, совершаемые 
органами записи актов гражданского состояния; за выдачу 
документов указанными судами, учреждениями и органами; 
за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приоб-
ретением гражданства РФ или выходом из гражданства РФ, 
а тж. за совершение других юридически значимых действий, 
определяемых законодательством.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ – 1) в СССР ежегодно 
присуждаемые премии в области науки и техники, литера-
туры и искусства, архитектуры, за успехи в труде (в 1940-
1952 гг. – Сталинские премии, с 1966 г. – Г.п. СССР). В каж-
дой союзной республике тж. были учреждены Г.п.; 2) в РФ с 
1992 г. – общегосударственное поощрение граждан за зна-
чительный вклад в развитие науки и техники, литературы и 

искусства, за выдающиеся производственные результаты в 
отраслях народного хозяйства

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ – религия, церковь 
которой признается частью официальной организации 
государства. Такое положение проявляется в том, что го-
сударство, во-первых, финансирует данную церковь, во-
вторых, участвует в назначении священников, в-третьих, 
утверждает акты, регулирующие внутреннюю деятельность 
данной церкви, и в-четвертых, признает за данной церковью 
право осуществлять определенные функции государства, в 
частности, регистрировать браки, рождения, смерти. Инс-
титут Г.р. существует в таких странах, как Великобритания 
(англиканство), Швеция, Норвегия, Дания, Исландия (люте-
ранство), Испания, Парагвай (католицизм), Греция (право-
славие), Иордания, Иран, Марокко и др. (ислам). В ряде за-
рубежных государств (Бельгия, ФРГ, Нидерланды, Израиль) 
институт Г.р. заменен институтом юридического признания 
религии со стороны государства. Отличие этого института 
от Г.р. заключается в том, что государство не вмешивается 
и назначение священников и регулирование внутренней де-
ятельности церкви, но, тем не менее, оказывает признанной 
церкви финансовую поддержку, а нередко признает за цер-
ковной церемонией брака юридические последствия.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕ-
ТА) ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА – ком-
плекс обеспечивающих гарантии и реализацию избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации мер по сбору, систематизации и 
использованию сведений об избирателях, участниках рефе-
рендума.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА – профессиональная 
деятельность по обеспечению исполнения полномочий госу-
дарственных органов. В РФ Г.с. включает в себя федераль-
ную Г.с., находящуюся в ведении РФ, и Г.с. субъектов РФ, 
находящуюся в их ведении.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – одна из 
форм собственности, субъектами-распорядителями которой 
являются органы государственной власти, а объектом собс-
твенности могут быть земля, природные ресурсы, основные 
средства, здания, материальные ресурсы, финансы, драго-
ценности, информация, культурные и духовные ценности. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ РФ – собс-
твенность, принадлежащая как РФ в целом, так и субъек-
там Федерации – входящим в нее республикам, областям и 
т.д. Некоторые объекты отнесены законом к исключитель-
ной собственности Федерации: золотой запас, алмазный и 
валютный фонды, имущество Вооруженных Сил, ресурсы 
континентального шельфа и т.д. См. тж. ПРАВО ГОСУДАРС-
ТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ – пре-
доставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, а также иным категориям граж-
дан, указанным в Федеральном законе «О государственной 
социальной помощи», социальных пособий, субсидий, соци-
альных услуг и жизненно необходимых товаров.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА – защищаемые государс-
твом сведения в области его военной, внешнеполитической, 
экономической, разведывательной, контрразведывательной 
и оперативно-розыскной деятельности, имеющие важное 
государственное значение и специально охраняемые госу-
дарством. За разглашение Г.т., утерю соответствующих до-
кументов виновные привлекаются к уголовной ответствен-
ности. Частью Г.т. является военная тайна, от сохранности 
которой зависит обеспечение военной мощи и боеготовнос-
ти Вооруженных Сил России. Виды сведений, которые могут 
быть отнесены к Г.т., перечислены в Законе РФ «О государс-
твенной тайне» от 21 июля 1993 г. Конкретный перечень све-
дений, составляющих Г.т., определяется Президентом РФ. 
См. тж. РАЗГЛАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА: ДОПУСК – см. ДОПУСК 
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА: ДОСТУП – см. ДОСТУП 
К СВЕДЕНИЯМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ТАЙНУ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА: НОСИТЕЛИ СВЕДЕ-
НИЙ – см. НОСИТЕЛИ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГО-
СУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА: ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, 
ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ, – см. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СО-
СТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ – часть поверх-
ности земного шара, находящаяся под суверенитетом опре-
деленного государства. В состав Г.т. входят суша с ее не-
драми, воды и находящееся над сушей и водами воздушное 
пространство. Сушей является вся сухопутная территория в 
пределах границ государства. Водную территорию состав-
ляют внутренние (национальные) воды и территориальное 
море. Находящиеся под сухопутной и водной территорией 
недра являются принадлежностью данного государства до 
технически доступной глубины. В воздушное пространство 
входит тропосфера, стратосфера, а тж. значительная часть 
вышележащего пространства. Боковые пределы Г.т. обоз-
начаются государственными границами. В пределах своей 
территории государство осуществляет свое верховенство, 
которое называется территориальным и является составной 
частью государственного суверенитета (см. ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНОЕ ВЕРХОВЕНСТВО).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ – сборник фарма-
копейных статей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА – облигация, 
казначейский вексель, другое государственное обязательс-
тво, выпускаемое центральными правительственными, мес-
тными органами власти и т.п. с целью размещения займов и 
мобилизации денежных ресурсов. Принято различать: а) ры-
ночные Г.ц.б., которые свободно продаются и покупаются на 
денежном рынке (казначейские векселя, ноты, боны и др.); 
2) нерыночные Г.ц.б. (сберегательные боны, сберегательные 
сертификаты и т.п.). Выпускаются главным образом с целью 
привлечения п сферу государственного кредита сбережений 
населения. Эти ценные бумаги могут быть в любой момент 
предъявлены к оплате, но при досрочном предъявлении курс 
выплаты по ним резко снижается.

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА БАЛАНС – см. БА-
ЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА.

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА ДОГОВОР – см. ДОГО-
ВОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА.

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИММУНИТЕТА ФУНКЦИО-
НАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ – см. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО ИММУНИТЕТА.

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА КОМПЕТЕНЦИЯ – см. 
КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА.

ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА ПРИНЦИП 
УВАЖЕНИЯ – см. ПРИНЦИП УВАЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СУВЕРЕНИТЕТА.

ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА ФОРМА – см. 
ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БАНКРОТСТВО – полный или 
частичный отказ государства от платежей по внешним и 
внутренним долгам; наиболее яркая форма проявления фи-
нансового кризиса государства.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО – воздуш-
ное судно, используемое, в частности, на военной, тамо-
женной и полицейской службах (ст. 3 Конвенции о между-
народной гражданской авиации 1944 г.). К Г.в.с. положения 
и нормы этой Конвенции в целом не применяются. Полеты 
Г.в.с. над территорией другого государства осуществляются 
только по разрешению, предоставляемому специальным со-
глашением, или по разовому разрешению и в соответствии 
с их условиями. Государства при установлении правил поле-
тов для своих Г.в.с. обязаны обращать должное внимание 
на безопасность гражданских воздушных судов. Воздушный 

кодекс РФ 1997 г. относит к государственной авиацию, ис-
пользуемую для осуществления военной, пограничной, ми-
лицейской, таможенной и другой государственной службы, а 
тж. для выполнения мобилизационно-оборонных задач.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ – см. ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАЕМ (ЗАИМС-
ТВОВАНИЕ).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
вид страхования, осуществляемого за счет обязательных 
страховых взносов работодателей и граждан с целью обес-
печения граждан трудовыми пенсиями по старости, по инва-
лидности, по случаю потери кормильца и за выслугу лет в 
соответствии с пенсионным законодательством РФ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО – понятие, в основном 
аналогичное термину «конституционное право» (см.); упот-
ребляется в РФ, и ряде других стран для обозначения отрас-
ли права, регулирующей основы социально-экономического, 
политического и территориального устройства государства, 
закрепляющей основные права и свободы граждан и опре-
деляющей систему органов государственный власти данно-
го государства.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – предприятие, 
основные средства которого находятся в государственной 
собственности, а руководители назначаются или нанима-
ются по контракту государственными органами. Если Г.п. 
является бюджетным, то оно финансируется из средств 
государственного бюджета. Предприятия, находящиеся в 
непосредственном ведении государственных органов, на-
зываются казенными. См. тж. УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ; 
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗИ – пред-
приятие связи, относящееся к объектам федеральной собс-
твенности или собственности субъекта Российской Федера-
ции.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭ-
КОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ – система государственных мер 
в интересах национальной экономики, стимулирующих вне-
шнеэкономическую деятельность отечественных произво-
дителей, их защиту от иностранной конкуренции. Включает 
соответствующую организацию налоговой системы кредит-
но-финансовой сферы, валютных отношений; регулирова-
ние таможенных режимов; нетарифное воздействие на им-
порт (национальные стандарты, требования экологичности, 
безопасности, энергопотребления и т.д.); стимулирование 
экспорта.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН – вмеша-
тельство государства в процесс рыночного ценообразования 
с целью перераспределения прибыли между различными 
группами предпринимателей. Г.р.ц. может осуществляться 
прямыми и косвенными методами. К прямым методам от-
носятся лимитирование цен и их субсидирование из средств 
государственного бюджета. Косвенные методы Г.р.ц. вклю-
чают использование средств налоговой политики, финанси-
рование научно-исследовательских работ, дифференциро-
ванную кредитную политику, государственные заказы час-
тным компаниям и т.д.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ – 1) название одно-
палатных парламентов Венгрии и Эстонии; 2) название за-
конодательного органа ряда республик в составе РФ: Алтая, 
Башкортостана, Марий Эл, Мордовии.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОДЕЙСТВИЕ ЭКСПОРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – экономическая политика государства, 
направленная на создание оптимальных условий для разви-
тия экспортной деятельности предприятий; осуществляется 
посредством государственного кредита, государственного 
регулирования цен, девальвации или ревальвации денеж-
ной единицы страны, демпинга, денежно – кредитного ре-
гулирования.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ – форма стра-
хования, при которой в качестве страховщика выступает 
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государственная организация. В развитых индустриальных 
странах государственные страховые компании создаются 
для страхования особо опасных и специфических рисков 
(военные риски, особенно в военное время, атомные и кос-
мические риски, кредитное страхование). В развивающихся 
странах государственные страховые и перестраховочные 
компании создаются в основном для предотвращения утеч-
ки валюты по каналам страхования.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО – конституционно-
правовой институт, представляющий собой совокупность 
норм, устанавливающих систему органов государственный 
власти, их компетенцию, взаимоотношения, порядок форми-
рования и т.д. В основе деления государства обычно лежат 
определенные параметры территории и всего населения 
этих территорий.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЕДИНСТВО – см. 
ЕДИНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИНСТИТУТЫ – см. ИН-
СТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОРГАНЫ – см. ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ЛИНИЯ – см. ЛИНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
КОМИТЕТЫ – см. КОМИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
И СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ СОВЕТ – см. СОВЕТ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИСТЕМА 
ОПОЗНАВАНИЯ – см. СИСТЕМА ОПОЗНАВАНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СТАЖ – см. СТАЖ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРАВО – см. 
ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ РАЗГЛАШЕНИЕ – см. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА; РАЗГЛАШЕНИЕ ГОСУДАРС-
ТВЕННОЙ ТАЙНЫ.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ – 
см. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ.

ГОСУДАРСТВЕННО-ПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ – 
см. КВАЗИГОСУДАРСТВА.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬС-
ТВА – любые ценные бумаги, удостоверяющие отношения 
займа, в которых должником выступают государство, орга-
ны государственной власти или управления.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – должности, 
устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами для непосредственного исполне-
ния полномочий федеральных государственных органов, и 
должности, устанавливаемые конституциями (уставами), 
законами субъектов Российской Федерации для непосредс-
твенного исполнения полномочий государственных органов 
субъектов Российской Федерации.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗНАКИ ПОЧТОВОЙ ОПЛАТЫ – 
почтовые марки и иные знаки, наносимые на почтовые от-
правления и подтверждающие оплату почтовых услуг.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА – размещаемые на добровольной основе государс-
твенные ценные бумаги на предъявителя, удостоверяющие 
внесение их держателями денежных средств в бюджет и 
дающие право на получение фиксированного дохода в тече-
ние всего срока владения этими бумагами. В РФ эмитентом 
казначейских обязательств является Министерство финан-
сов РФ. Казначейские обязательства выпускаются и обра-
щаются в бездокументарной форме в виде записи на счетах 
в уполномоченном банке. Срок их погашения, процентная 

ставка и номинальная стоимость устанавливаются при вы-
пуске каждой серии. Государственные казначейские обяза-
тельства могут быть выставлены на биржевые торги. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КВОТЫ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА – квоты на 
наркотические средства и психотропные вещества, уста-
навливаемые Правительством Российской Федерации в 
соответствии с международными договорами Российской 
Федерации на основании расчета потребности Российской 
Федерации в наркотических средствах и психотропных ве-
ществах, в пределах которых осуществляется их оборот.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ – 
мелиоративные системы, находящиеся в государственной 
собственности и обеспечивающие межрегиональное и (или) 
межхозяйственное водораспределение и противопаводко-
вую защиту, а тж. противоэрозионные и пастбищезащитные 
лесные насаждения, которые необходимы для обеспечения 
государственных нужд.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ – ордена, медали, по-
четные звания, почетные грамоты, учрежденные в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, РСФСР и 
СССР как знаки отличия физических, а в некоторых случа-
ях – и юридических лиц за трудовые или военные заслуги.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛО-
ГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ – нормативные 
правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиоло-
гические требования (в том числе критерии безопасности и 
(или) безвредности факторов среды обитания для человека, 
гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых 
создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угро-
зу возникновения и распространения заболеваний

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ (от гр. symbolon – 
знак) – установленные конституцией или специальным за-
коном особые, как правило, исторически сложившиеся, от-
личительные знаки государства, олицетворяющие его наци-
ональный суверенитет, самобытность, а иногда тж. несущие 
определенный идеологический смысл. К основным Г.с. 
обычно относятся государственный флаг, государственный 
герб, государственный гимн, государственные цвета, штан-
дарт главы государства, государственная печать, государс-
твенный девиз.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ – см. ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ – облигации, 
казначейские векселя и другие государственные обязательс-
тва, эмитируемые центральными правительствами, местны-
ми органами власти с целью покрытия бюджетного дефицита 
от имени правительства или местных органов власти, но не-
пременно гарантированные правительством. Различаются: 
1) рыночные государственные ценные бумаги – например, 
казначейские векселя, ноты, боны. Они свободно продаются 
и покупаются на денежном рынке; 2) нерыночные государс-
твенные ценные бумаги – например, сберегательные боны, 
сберегательные сертификаты и т.п. Разновидности по сроку 
действия: краткосрочные облигации – казначейские вексе-
ля, на срок от недели до 1 года, среднесрочные – ноты, на 
срок от 1 года до 5 лет, долгосрочные – боны, на срок более 
5 лет. Выпускаются главным образом с целью привлечения 
в сферу государственного кредита сбережений населения. 
Эти ценные бумаги могут быть в любой момент предъявле-
ны к оплате, но при досрочном предъявлении процентные 
выплаты по ним резко снижаются. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ – в науке конституци-
онного права – система органов государственной власти и 
государственного управления. В узком смысле слова под 
Г.а. понимают только высшие органы государственной влас-
ти, включая законодательную, исполнительную, судебную 
ветви власти. Иногда Г.а. отождествляется с исполнитель-
ными (административными) органами власти – правительс-
твом и региональной администрацией. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ – федеральное государс-
твенное учреждение, создаваемое Правительством Россий-
ской Федерации (далее – федеральный государственный ар-
хив), или государственное учреждение субъекта Российской 
Федерации, создаваемое органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации (далее – государственный 
архив субъекта Российской Федерации), которые осущест-
вляют хранение, комплектование, учет и использование до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации, а также 
других архивных документов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК – кредитное учреждение, 
находящееся в собственности государства и управляемое 
государственными органами. Различают три вида Г.б.: цен-
тральные банки, коммерческие банки, специальные кредит-
ные институты. Центральные банки осуществляют регули-
рование экономики, контроль над деятельностью частных 
банков, оказывают влияние на международные кредитные 
операции, обеспечивают финансирование государственных 
программ. Государственные коммерческие банки обеспечи-
вают проведение политики государства в области кредито-
вания хозяйства, оказывают влияние на инвестиционные, 
посреднические и расчетные операции, а через них и на 
экономическое состояние клиентуры. Государственные спе-
циальные кредитные институты обслуживают важнейшие 
отрасли хозяйства, определяющие положение страны в сис-
теме международных экономических отношений, кредито-
вание которых маловыгодно частному капиталу. Они созда-
ют условия для решения текущих и стратегических задач; 
стимулируют капитальные вложения, внешнеторговую экс-
пансию, осуществляют регулирование развития сельского 
хозяйства, проводят государственную региональную поли-
тику (инвестиционные банки, внешнеторговые банки, банки 
для кредитования сельского хозяйства и т.д.). Кроме того, 
нередко государству принадлежат сберегательные кассы. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ – смета доходов и рас-
ходов государства на определенный период времени, чаще 
всего на год, составленная с указанием источников поступ-
ления государственных доходов и направлений и каналов 
расходования средств. Г.б. составляется правительством, 
утверждается и принимается высшими законодательными 
органами. В процессе исполнения бюджета может иметь 
место его частичный пересмотр. Во всех демократических 
государствах принятие Г.б. является одним из важнейших 
полномочий парламента. Как правило, проект Г.б. представ-
ляется в парламент главой государства или правительства. 
В соответствии с Конституцией РФ федеральный бюджет 
РФ принимается в форме федерального закона Государс-
твенной Думой по представлению Правительства РФ и вы-
носится после этого на утверждение Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ. Исполнение федерального бюд-
жета обеспечивается Правительством РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР – де-
ятельность органов управления, учреждений и организаций 
Государственной ветеринарной службы Российской Феде-
рации, направленная на профилактику болезней животных 
и обеспечение безопасности в ветеринарном отношении 
продуктов животноводства путем предупреждения, обна-
ружения и пресечения нарушений ветеринарного законода-
тельства РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФОНД – 
форма образования и расходования денежных средств, об-
разуемых вне федерального бюджета и бюджетов субъек-
тов Российской Федерации.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ – официальный отличитель-
ный знак, являющийся официальной эмблемой государства, 
изображаемый на флагах, денежных знаках, бланках и пе-
чатях государственных органов и некоторых официальных 
документах. Содержание Г.г. устанавливается конституцией 
или специальным законом. В соответствии со ст. 70 Консти-
туции РФ Г.г., его описание и порядок официального исполь-

зования устанавливаются федеральным конституционным 
законом. Г.г. РФ представляет собой изображение золотого 
двуглавого орла, помещенного на красном геральдическом 
щите; над орлом – три исторические короны Петра Велико-
го (над головами – две малые и над ними – одна большего 
размера); в когтях орла – скипетр и держава; на груди орла 
на красном щите – всадник, поражающий копьем дракона. 
Таким образом, нынешний герб РФ воспроизводит с некото-
рыми изменениями герб Российской Империи.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН (греч. hymnos – торжест-
венная песнь) – торжественная песня программного харак-
тера: поэтико-музыкальное произведение, прославляющее 
отечество, государство, исторические события, их героев. 
Г.г. является одним из символов государства. В соответс-
твии со ст. 70 Конституции РФ Г.г. РФ, его описание и по-
рядок официального использования устанавливаются фе-
деральным конституционным законом. Г.г. РФ исполняется 
во время торжественных церемоний и иных мероприятий, 
проводимых государственными органами: при поднятии Го-
сударственного флага РФ, при принесении присяги вновь 
избранным Президентом РФ, при открытии и закрытии сес-
сий палат Федерального Собрания РФ, при вручении госу-
дарственных наград РФ и т.д.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОГОВОР – договор о восста-
новлении независимой и демократической Австрии, заклю-
чен 15 мая 1955 г. в Вене СССР, США, Великобританией и 
Францией, с одной стороны, и Австрией – с другой. Всту-
пил в силу 27 июля 1955 г. Включает обязательства великих 
держав уважать независимость и территориальную целос-
тность Австрии в границах на 1 января 1938 г. запрещает 
присоединение Австрии к Германии (аншлюс), обязывает 
правительство Австрии не допускать деятельность фашист-
ских организаций и обеспечить демократические свободы. 
26 октября 1955 г. австрийский парламент принял конститу-
ционный закон о постоянном нейтралитете Австрии.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ – сумма задолженности 
государства по выпущенным и непогашенным государствен-
ным займам (включая начисленные по ним проценты). В за-
висимости от рынка размещения, валюты займа и других ха-
рактеристик Г.д. подразделяется на внутренний и внешний. 
В зависимости от срока погашения Г.д. может быть текущим 
или капитальным. Состоит из задолженности центрально-
го правительства (основная часть долга), местных органов 
власти, государственных предприятий. Г.д. выступает как 
результат накапливающегося бюджетного дефицита. Г.д. и 
проценты по нему погашаются путем выкупа государством 
ценных бумаг за счет средств бюджета.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ВНЕШНИЙ – см. ВНЕ-
ШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ; ВНЕШНЯЯ ЗАДОЛ-
ЖЕННОСТЬ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – 1) ве-
домственный фонд, состоящий в государственной собс-
твенности Российской Федерации и находящийся в полном 
хозяйственном ведении государственных предприятий или 
оперативном управлении государственных учреждений, от-
носящихся к федеральной государственной собственности; 
2) фонд, находящийся в собственности республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, автономной об-
ласти, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петер-
бурга, а тж. ведомственный фонд, находящийся в полном 
хозяйственном ведении государственных предприятий или 
оперативном управлении государственных учреждений, от-
носящихся к соответствующему виду собственности.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ – см. ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАЕМ (ЗАИМСТВОВАНИЕ); 
ДОГОВОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ – выдаваемый государс-
твенными органами и оплачиваемый из средств государс-
твенного бюджета заказ на изготовление продукции, выпуск 
товаров, проведение работ, в которых заинтересовано го-

ГОС



- 161 -

сударство. Такой заказ может выполняться не только госу-
дарственными, но и другими предприятиями. Заказ обычно 
выдается на конкурентной основе. Г.з. является способом 
прямого государственного регулирования хозяйственных 
связей. Договоры на исполнение Г.з. заключаются органа-
ми Государственной контрактной системы и предприятия-
ми-изготовителями как генеральные договоры по отноше-
нию к договорам, заключаемым между производителями и 
потребителями продукции. В генеральных договорах опре-
деляются укрупненная номенклатура и объем поставок, их 
получатели, взаимные обязательства сторон и санкции за 
их неисполнение, а тж. договорные цены и условия их кор-
ректировки в ходе выполнения договора. Г.з. выгоден для 
производителя наличием конкретного объема работ по дого-
ворной цене, материальными ресурсами в пределах номенк-
латуры продукции, по которой размещаются Г.з., в количест-
вах, определенных генеральным договором.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ОБОРОННОГО 
ЗАКАЗА – федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий заказы на разработку, производство, 
поставки продукции (работ, услуг) по оборонному заказу. 
Государственным заказчиком вооружения и военной тех-
ники, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по их разработке, а тж. по созданию новых технологий 
производства вооружения и военной техники в целях под-
держания необходимого уровня обороноспособности и бе-
зопасности Российской Федерации может быть только фе-
деральный орган исполнительной власти, имеющий в своем 
составе войска и вооруженные формирования в соответс-
твии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ДОЛГ – обязательства, возникающие из государственных 
или муниципальных займов (заимствований), принятых на 
себя Российской Федерацией, субъектом Российской Фе-
дерации или муниципальным образованием гарантий по 
обязательствам третьих лиц, другие обязательства, а также 
принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованием обя-
зательства третьих лиц.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАЕМ 
(ЗАИМСТВОВАНИЕ) – передача в собственность Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования денежных средств, которые 
Российская Федерация, субъект Российской Федерации или 
муниципальное образование обязуется возвратить в той же 
сумме с уплатой процента (платы) на сумму займа. См. тж. 
ДОГОВОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ – один 
из видов государственных ценных бумаг, размещаемых сре-
ди населения. Свидетельствует о внесении владельцами 
билета денежных средств при его покупке и представляет 
собой обязательство государства выплачивать владельцу 
установленные доходы периодически в течение всего сро-
ка, на который был выпущен билет. Краткосрочные билеты 
выпускаются на срок до 5 лет, а долгосрочные – на срок от 
5 до 25 лет. Долгосрочные обязательства имеют купоны, по 
которым ежегодно выплачиваются доходы. Краткосрочные 
Г.к.б. купонов не имеют, а доходы по ним выплачиваются 
при выкупе и погашении обязательства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАРАНТИННЫЙ ФИТОСАНИ-
ТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ – мероприятия по выявлению каран-
тинных объектов, установлению карантинного фитосанитар-
ного состояния подкарантинных объектов, осуществлению 
государственного карантинного фитосанитарного надзора 
за соблюдением законодательства Российской Федерации 
в области обеспечения карантина растений, правил и норм 
обеспечения карантина растений.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ – договор, заключен-
ный государственным заказчиком с головным исполнителем 

(исполнителем оборонного заказа) и предусматривающий 
обязательства сторон и их ответственность за выполнение 
оборонного заказа.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ – одна из форм осу-
ществления государственной власти, обеспечивающая соб-
людение законов и иных правовых актов, издаваемых орга-
нами государства, контроль со стороны государственных ор-
ганов за правомерным ведением финансово-хозяйственной 
деятельности, уплатой налогов. Г.к. осуществляется различ-
ными органами. Традиционно контрольные функции были 
в основном прерогативой парламента, однако в последнее 
время во многих государствах получили распространение 
внепарламентские (но действующие от имени парламента) 
контрольные инстанции (омбудсманы, счетные палаты и 
т.п.), возросла роль органов административной юстиции. Во 
всех государствах широкими правами контроля обладают 
министерства финансов. В РФ в настоящее время сущес-
твует следующая система органов Г.к.: конституционный 
контроль осуществляет Конституционный Суд РФ, финан-
совый контроль – Счетная палата (наряду с Министерством 
финансов и Центральным банком РФ), контроль за соблюде-
нием прав человека – Уполномоченный по правам человека, 
парламентский контроль (в условиях ограниченных Консти-
туцией РФ полномочий) осуществляют палаты Федерально-
го Собрания и парламентские комиссии по расследованию, 
ведомственный и межведомственный контроль – специаль-
ные контрольно-инспекционные органы Правительства РФ, 
министерств и ведомств, межведомственные комиссии, кон-
троль за соблюдением избирательных прав граждан – Цен-
тральная избирательная комиссия РФ совместно с избира-
тельными комиссиями субъектов РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) – 1) про-
ведение проверки выполнения юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем при осуществлении их 
деятельности обязательных требований к товарам (рабо-
там, услугам), установленных федеральными законами или 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами; 2) осуществление проверки соблюдения зако-
нодательства в области охраны, воспроизводства и исполь-
зования объектов животного мира и водных биологических 
ресурсов и среды их обитания.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ – совокупность кре-
дитных отношений, в которых одной из сторон (кредитором 
либо заемщиком) является государство, а другой – физи-
ческие и юридические лица. Г.к. осуществляется главным 
образом через государственные займы, облигации, которые 
реализуются населению. В сфере международного кредита 
государства могут выступать одновременно и кредиторами, 
и заемщиками. Обычно государство выступает заемщиком 
денежных средств, а кредиторами являются банки, прави-
тельственные учреждения, корпорации, страховые компа-
нии, также государство выступает и в роли кредитора, а за-
емщиками являются местные органы управления, государс-
твенные предприятия и др. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МИНИСТР – 1) название главы 
правительства в Норвегии; 2) название министра без пор-
тфеля в Японии; 3) название заместителей министров и ру-
ководителей крупных подразделений министерств в Вели-
кобритании.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИ-
ТОРИНГ) – мониторинг окружающей среды, осуществляе-
мый органами государственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ – поддерживаю-
щее от имени государства обвинение в суде по уголовному 
делу должностное лицо органа прокуратуры, а по поручению 
прокурора и в случаях, когда предварительное расследова-
ние произведено в форме дознания, также дознаватель либо 
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следователь. Участие Г.о. в судебном разбирательстве явля-
ется одним из элементов публичности судопроизводства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ – пра-
вовой акт, предусматривающий поставки продукции для 
федеральных государственных нужд в целях поддержания 
необходимого уровня обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации: боевого оружия, боеприпасов, во-
енной техники, другого военного имущества (вооружения и 
военной техники), комплектующих изделий и материалов, 
выполнение работ и предоставление услуг, а тж. экспорт-
но-импортные поставки в области военно-технического со-
трудничества Российской Федерации с иностранными госу-
дарствами в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН – составная часть (эле-
мент) государственного аппарата, имеющая в соответствии 
с законом собственную структуру, определенные властные 
полномочия по управлению конкретной сферой обществен-
ной жизни, исполнение которых обеспечивается принуди-
тельной силой государства. Совокупность Г.о. (учреждений, 
организаций), осуществляющих практическую работу по 
реализации задач и функций государства, образует целост-
ную, иерархическую систему (комплекс), называемую «госу-
дарственный аппарат».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ФОНД – дикие 
звери и птицы, обитающие, а тж. выпущенные в целях раз-
ведения в охотничьи угодья РФ, независимо оттого, в чьем 
ведении находится территория, на которой они обитают. Ис-
пользование Г.о.ф. допускается с соблюдением установлен-
ных правил охоты.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД – вне-
бюджетный целевой фонд, формируемый из отчислений 
предприятий, предпринимателей, организаций и формиру-
ющий на этой основе средства, из которых выплачиваются 
пенсии гражданам. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ – в науке консти-
туционного права – насильственное и совершенное в нару-
шение конституции свержение или изменение конституци-
онного (государственного) строя либо захват (присвоение) 
кем бы то ни было государственный власти. Если Г.п. совер-
шается при решающем участии армии, он носит название 
военного переворота.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛЕМЕННОЙ РЕГИСТР – в со-
ответствии с ФЗ РФ «О племенном животноводстве» от 12 
июля 1995 г. – свод данных о племенных стадах.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР – осу-
ществляемая в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, деятельность по проверке соблю-
дения организациями и гражданами требований пожарной 
безопасности и принятие мер по результатам проверки.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – см. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЖИМ. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК (от 
старого русского слова «заказывать», т.е. «делать недо-
ступным», «запрещать») – территория (акватория), имею-
щая особое значение для сохранения или восстановления 
природных комплексов или их компонентов и поддержания 
экологического баланса: выделенный в установленном по-
рядке участок земли или водного пространства, в пределах 
которого ограничивается природопользование и другие 
виды деятельности человека в целях сохранения, восста-
новления, воспроизводства отдельных видов растительных 
или животных организмов или их сообществ, лесных или 
степных участков, водных объектов, долин, скал, пещер и 
др. Объявление территории заказником допускается как с 
изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и 
собственников земельных участков. Г.п.з. могут быть феде-
рального или регионального значения.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК – 
в РФ – изъятые навсегда из хозяйственного использования 

и не подлежащие изъятию ни для каких иных целей особо 
охраняемые законом природные комплексы (земля, недра, 
воды, растительный и животный мир), имеющие приро-
доохранное, научное, эколого-просветительское значение 
как эталоны естественной природной среды, типичные или 
редкие ландшафты, места сохранения генетического фонда 
растений и животных. Г.п.з. являются природоохранными, 
научно-исследовательскими и эколого-просветительскими 
учреждениями; их цель – сохранение и изучение естествен-
ного хода природных процессов и явлений, генетического 
фонда растительного и животного мира, отдельных видов 
и сообществ растений и животных, типичных и уникальных 
экологических систем.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 
цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифици-
рует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР БЮРО КРЕДИТНЫХ 
ИСТОРИЙ – открытый и общедоступный федеральный ин-
формационный ресурс, содержащий сведения о бюро кре-
дитных историй, внесенных в указанный реестр уполномо-
ченным государственным органом.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КОНТРОЛЬНО-КАССО-
ВОЙ ТЕХНИКИ – перечень сведений о моделях контрольно-
кассовой техники, применяемой на территории Российской 
Федерации.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЖИМ – совокупность средств 
и способов осуществления в стране государственной влас-
ти. Режимы бывают демократическими, тоталитарными и 
авторитарными. Г.р. является важнейшей составной частью 
политического режима, в который тж. включаются характер-
ные приемы деятельности негосударственных политичес-
ких организаций (партий, движений, союзов, клубов и т.д.). 
Демократический режим характеризуется следующими ос-
новными признаками: осуществление власти избираемы-
ми населением представительными органами; свободная 
деятельность различных партий, объединений, движений, 
функционирующих в рамках конституции; идеологический 
плюрализм, т.е. наличие в обществе различных идеологи-
ческих течений, концепций и отсутствие господствующей 
идеологии; наличие в обществе демократических прав и 
свобод, их реальная гарантированность; утверждение вер-
ховенства – права и независимого правосудия. Недемокра-
тические режимы основаны на фактическом сосредоточе-
нии всей государственной власти в руках одного человека 
(диктатора) или группы лиц (хунты). Такие режимы принято 
называть автократическими (греч. autokrates – самовласт-
ный) или авторитарными (лат. autoritas – устанавливающий 
режим личной власти), террористическими или тоталитар-
ными. В зависимости от господствующей идеологии такой 
режим может быть фашистским или расистским.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЗЕРВ – особый федеральный 
(общероссийский) запас материальных ценностей, пред-
назначенный для: а) обеспечения мобилизационных нужд 
РФ; б) обеспечения первоочередных работ при ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций; в) оказания го-
сударственной поддержки различным отраслям хозяйства, 
предприятиям, учреждениям, организациям, субъектам РФ 
в целях стабилизации экономики при временных наруше-
ниях снабжения важнейшими видами сырьевых и топлив-
но-энергетических ресурсов, продовольствия в случае воз-
никновения диспропорций между спросом и предложением 
на внутреннем рынке; г) оказания гуманитарной помощи; 
д) оказания регулирующего воздействия на рынок.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ НАДЗОР – осу-
ществляемый Государственной санитарно-эпидемиологи-
ческой службой контроль за соблюдением министерствами, 
ведомствами, предприятиями, учреждениями и отдельными 
гражданами санитарных норм и правил.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛО-
ГИЧЕСКИЙ НАДЗОР – деятельность по предупреждению, 
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обнаружению, пресечению нарушений законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в целях охра-
ны здоровья населения и среды обитания.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 1) в ряде госу-
дарств Европы и Америки – название высших государствен-
ный чиновников. В США Г.с. является руководителем Госу-
дарственного департамента США, т.е. внешнеполитичес-
кого ведомства; в Великобритании Г.с. называются главы 
некоторых ведомств – внутренних дел, обороны, по делам 
Шотландии и т.д. В Бельгии Г.с. являются фактически за-
местителями министров. В Мексике и некоторых др. странах 
Латинской Америки Г.с. называются министры; 2) в Россий-
ской Империи с 1810 г. – начальник Государственный канце-
лярии, органа делопроизводства Государственного совета; 
3) в Российской Федерации в 1991-1992 гг. существовал 
пост Г.с. по отдельным вопросам (по правовым вопросам, по 
связям с общественными организациями и др.).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ – гражданин РФ, 
исполняющий в порядке, установленном федеральным 
законом, обязанности по государственной должности го-
сударственной службы за денежное вознаграждение, вы-
плачиваемое за счет средств федерального бюджета или 
средств бюджета соответствующего субъекта РФ. На Г.с. 
распространяется действие законодательства РФ о труде с 
особенностями, предусмотренными ФЗ РФ «Об основах го-
сударственной службы Российской Федерации» от 5 июля 
1995 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ – 1) высшее законосове-
щательное учреждение Российской Империи в 1810-1906 гг. 
В 1906 г. в связи с созданием Государственной Думы преоб-
разован в верхнюю палату российского парламента. К этому 
времени половина членов Г.с. назначалась императором, а 
половина избиралась от особых сословных и профессио-
нальных курий. Ликвидирован в результате Февральской 
революции 1917 г.; 2) в Швеции, Норвегии, Финляндии, КНР, 
Республике Корея, части кантонов Швейцарии – официаль-
ное наименование правительства; 3) в ряде зарубежных 
государств (Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды, Люк-
сембург, Эквадор, Греция, Колумбия) – одно из центральных 
государственный учреждений, являющееся либо высшим 
органом административной юстиции, либо органом консти-
туционного контроля, либо (в некоторых странах одновре-
менно) консультативным органом при главе государства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ – квалификационный разряд, который может 
быть присвоен государственным служащим, замещающим 
главные государственные должности государственной служ-
бы (существуют разряды 1, 2 и 3-го класса). Присвоение 
данного разряда производится Президентом РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ (ГОСТ) – одна из 
основных категорий стандартов в Российской Федерации. 
Национальные стандарты и общероссийские классификато-
ры технико-экономической и социальной информации, в том 
числе правила их разработки и применения, представляют 
собой национальную систему стандартизации. Националь-
ные стандарты разрабатываются в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом. Национальные стандар-
ты утверждаются национальным органом по стандартиза-
ции в соответствии с правилами стандартизации, нормами 
и рекомендациями в этой области. Национальный стандарт 
применяется на добровольной основе равным образом и в 
равной мере независимо от страны и (или) места происхож-
дения продукции, осуществления процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-
ции, выполнения работ и оказания услуг, видов или особен-
ностей сделок и (или) лиц, являющихся изготовителями, ис-
полнителями, продавцами, приобретателями. Применение 
национального стандарта подтверждается знаком соответс-
твия национальному стандарту. Общероссийские классифи-

каторы технико-экономической и социальной информации 
(далее – общероссийские классификаторы) – нормативные 
документы, распределяющие технико-экономическую и со-
циальную информацию в соответствии с ее классификацией 
(классами, группами, видами и другим) и являющиеся обя-
зательными для применения при создании государственных 
информационных систем и информационных ресурсов и 
межведомственном обмене информацией. Порядок разра-
ботки, принятия, введения в действие, ведения и примене-
ния общероссийских классификаторов в социально-эконо-
мической области (в том числе в области прогнозирования, 
статистического учета, банковской деятельности, налогооб-
ложения, при межведомственном информационном обмене, 
создании информационных систем и информационных ре-
сурсов) устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРАХОВОЙ НАДЗОР – специ-
альный государственный орган по контролю за страховой 
деятельностью. Органы Г.с.н. заменили действовавшую до 
1992 г. систему органов государственного страхования (Гос-
страх) при Министерстве финансов РФ. Одновременно в 
соответствии с постановлением Правительства РФ создана 
Российская Государственная страховая компания (Росгос-
страх) как акционерное общество на базе Правления госу-
дарственного страхования РФ. Учредителем этой компании 
от имени государства выступил Государственный комитет 
РФ по управлению государственным имуществом, который 
является держателем 100 % ее акций.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ – система социальных, 
экономических и политико-правовых отношений, устанав-
ливаемых и закрепляемых нормами конституционного (го-
сударственного) права. Понятие Г.с. несколько шире, чем 
понятие конституционного строя (ср.).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ (фр. souverainetе – 
верховная власть) – вся полнота законодательной, исполни-
тельной и судебной власти государства на его территории, 
исключающая всякую иностранную власть, а тж. подчинение 
государства властям иностранных государств в сфере меж-
дународного общения, кроме случаев явно выраженного и 
добровольного согласия со стороны государства на ограни-
чение своего суверенитета. В принципе, Г.с. всегда является 
полным и исключительным. Суверенитет – одно из неотъ-
емлемых свойств государства. Понятие Г.с. лежит в основе 
таких общепризнанных принципов международного права, 
как суверенное равенство государств, взаимное уважение 
государственного суверенитета, невмешательство госу-
дарств во внутренние дела друг друга и пр. С понятием Г.с. 
связано понятие суверенных прав. Суверенные права госу-
дарства – это проистекающие из сущности суверенитета 
конкретные права государства распространять свою власть 
на объекты и действия физических и юридических лиц не 
только в пределах своей национальной территории, но и за 
ее пределами. В последнем случае суверенные права госу-
дарств закрепляются международными договорами. Одним 
из конкретных суверенных прав государства является осу-
ществление им юрисдикции (например, в отношении своих 
морских и воздушных судов, космических объектов во вре-
мя их нахождения за пределами национальной территории). 
Прибрежные государства осуществляют суверенные права 
в отношении континентального шельфа в целях разведки 
и разработки его природных ресурсов, что не равнозначно 
полному и исключительному Г.с., который на континенталь-
ный шельф не распространяется. Прибрежное государство 
обладает тж. определенными суверенными правами в своей 
экономической зоне. В доктрине международного права вы-
сказываются различные точки зрения в отношении Г.с. Так, 
нередко утверждается, что развитие современных междуна-
родных отношений, рост взаимозависимости государств ста-
ли «размывать» понятие Г.с., придали ему функциональный 
характер, что предполагает, что многие вопросы внутренней 
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жизни государства не относятся более к его исключительной 
компетенции (например, права человека, ядерная безопас-
ность, охрана окружающей среды), а являются предметом 
заботы всего международного сообщества. Кроме того, в 
доктрине международного права высказывается тж. мнение 
о возможности делимости Г.с., что позволяло бы объяснять 
происхождение и существо правового положения некоторых 
географических пространств и предметов за пределами го-
сударственной территории. Делимость Г.с. предполагает, 
например, возможность различать статус и режим таких 
пространств и предметов (Антарктика, Луна, определенные 
зоны в Мировом океане и др.).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ РФ – самостоя-
тельность и независимость государственной власти при ре-
шении стоящих перед ней задач. Это значит, что государс-
твенная власть (Федеральное Собрание, Президент, Прави-
тельство РФ и другие органы) самостоятельна и независима 
не по отношению к народу России, а по отношению к другим 
государствам, обладающим аналогичной властью. Носите-
лем государственного суверенитета является многонацио-
нальный народ Российской Федерации, который реализует 
его либо непосредственно через референдум и свободные 
выборы (ст. 3 Конституции РФ), либо через своих предста-
вителей в органах государственной власти и местного само-
управления.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУД – 1) официальное название 
верховного суда Эстонии; 2) название специального судеб-
ного органа для рассмотрения дел о преступлениях и про-
ступках высших должностных лиц в Финляндии.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ – один из основных сим-
волов государства, его официальный отличительный знак, 
эмблема. Может отражать общественно-политический и го-
сударственный строй данного государства. Описание Г.ф. 
устанавливается обычно конституцией или специальным 
законом. Г.ф. является символом суверенитета государства. 
Представляет собой одноцветное или многоцветное полот-
нище с государственным гербом или иной эмблемой или без 
таковых. В соответствии со ст. 70 Конституции РФ Г.ф., его 
описание и порядок официального использования устанав-
ливаются федеральным конституционным законом. Г.ф. РФ 
представляет собой прямоугольное полотнище из трех рав-
новеликих горизонтальных полос: верхней – белого, сред-
ней – синего и нижней – красного цвета. Отношение ширины 
флага к его длине – 2:3.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТО-
РИНГ – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖА-
ЮЩЕЙ СРЕДЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИ-
НЫ – эталон единицы величины, признанный решением 
уполномоченного на то государственного органа в качестве 
исходного на территории Российской Федерации.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК (ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ЯЗЫК) – основной язык государства, используемый в за-
конодательстве и официальном делопроизводстве, судо-
производстве, обучении и т.д. В конституциях стран с мно-
гонациональным населением (например, Индии, Канады, 
Швейцарии) определяется, какой язык (языки) является 
государственным. В большинстве государств (включая РФ) 
понятия «официальный язык» и «государственный язык» 
полностью совпадают. Лишь в отдельных странах различа-
ют статус официальных и государственных языков – в этом 
случае закрепление Г.я. в конституции носит в основном 
символический характер (например, в Швейцарии, согласно 
Конституции, официальными являются немецкий, француз-
ский, итальянский языки, а Г.я. – немецкий, французский, 
итальянский и ретороманский, при том, что последний прак-
тически не используется в государственной и общественной 
жизни страны).

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ УПРАВЛЕНИЕ – см. 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ.

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ ПРАВОПРЕЕМСТВО – 
см. ПРАВОПРЕЕМСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ.

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ ПРИВАТИЗАЦИЯ – см. ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВИДЫ – см. ВИДЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.

ГОСУДАРСТВО – 1) в теории права – определенный 
способ организации общества, основной элемент поли-
тической системы, организация публичной политической 
власти; распространяющаяся на все общество, выступа-
ющая его официальным представителем и опирающаяся 
в необходимых случаях на средства и меры принуждения. 
Как управляющая обществом система, обладает внутрен-
ней структурой, имеет специальные органы для реализации 
своих полномочий – механизм Г., его аппарат. Основные 
направления деятельности Г. – его основные функции под-
разделяются на внутренние (деятельность в пределах обще-
ства) и внешние (межгосударственные отношения), которые 
взаимосвязаны и взаимозависимы. Иными словами, Г. – это 
основной институт политической системы общества, орга-
низующий, направляющий и контролирующий совместную 
деятельность и взаимоотношения людей, групп, классов, 
организаций и т.д. Г. – главный институт власти. Посредс-
твом Г. власть реализует свою политику. Таким образом, 
понятия «власть», «Г.» и «политика» теснейшим образом 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Понятие «Г.» много-
значно. Наименее точны эмоционально-художественные де-
финиции наподобие: «Левиафан», «монстр», «Молох» и т.п. 
Многое в определении существенных сторон этого понятия 
зависит от политической позиции того, кто его определяет 
(«государственник» или либерал). В рассмотрении сущнос-
ти Г. существуют три основных теоретических подхода: «об-
щественный», «классовый» и «политико-правовой». Суть 
первого: Г. есть средство решения общих проблем и дел, 
оно регулирует отношения правителей и народа. Квинтэс-
сенция второго (марксистского): Г. появилось с разделением 
общества на классы и служит орудием классовой борьбы, 
подавления одних классов другими. Основа третьего: Г. есть 
источник права, которое организует жизнь общества и само-
го Г. Представляется, что определенный смысл есть во всех 
этих трех позициях. Заблуждения начинаются тогда, когда 
чрезмерно возносят одну теоретическую позицию над всеми 
остальными, когда ее абсолютизируют. Многообразие взгля-
дов на Г. обусловлено в первую очередь тем, что само Г. 
представляет собой чрезвычайно сложное, многогранное и 
исторически меняющееся явление. Нередко понятие о Г. да-
ется не в его исторической действительности, а в идеальном 
представлении. Вместо того чтобы определить, что такое Г., 
часто лишь описывают, каким оно должно быть. Конечно, в 
современный период все концепции и определения Г. долж-
ны рассматриваться как одно из направлений общественной 
мысли наряду с другими теориями и концепциями. Методо-
логическая задача при определении понятия Г. состоит в 
том, чтобы дать признаки того исторического явления, ко-
торое носит название «Г.»; 2) первичный и основной субъ-
ект международного права, а тж. участник международных 
отношений. Г. представляет сочетание трех элементов: оп-
ределенной территории, населения, на ней проживающего, 
и политической организации (власти). На международной 
арене Г. как политическая организация власти, особенно в 
лице его высших органов, выступает в качестве официаль-
ного представителя Г. как субъекта международного права. 
Основным качеством Г., характеризующим его как субъект 
международного права, является государственный сувере-
нитет. Первичность Г. как субъектов международного пра-
ва выражается в том, что никто не создает их в качестве 
таковых, они существуют как объективная историческая ре-
альность. С другой стороны, Г. сами могут создавать произ-
водные субъекты международного права – международные 
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организации. Как первичный субъект Г. обладает универ-
сальной международной правоспособностью. Первичность 
определяет роль Г. как основного субъекта международно-
го права. Именно Г. вырабатывают нормы международного 
права, устанавливают ответственность за их нарушение, 
определяют международный правопорядок и функциони-
рование международник организаций. Эти возможности го-
сударств ничем не ограничены, кроме как ими же самими 
созданными принципами и нормами международного права, 
в соответствии с которыми Г. как субъекты международного 
права имеют основные права и обязанности, закрепленные 
в международных актах, в частности в Уставе ООН. Обще-
принятого перечня этих прав и обязанностей до сих пор, од-
нако, не выработано. Современная доктрина международ-
ного права выделяет следующие основные права Г.: право 
на независимость и свободное осуществление всех своих 
законных прав, на осуществление юрисдикции над своей 
территорией и над всеми лицами и вещами, находящимися 
в ее пределах, с соблюдением признанных международным 
правом иммунитетов, равноправие с другими Г., право на 
индивидуальную и коллективную самооборону против воо-
руженного нападения. К основным обязанностям Г. можно 
отнести следующие: воздерживаться от вмешательства во 
внутренние и внешние дела др. Г., уважать права человека, 
устанавливать на своей территории такие условия, которые 
бы не угрожали международному миру; решать свои споры с 
др. Г. мирными средствами; воздерживаться от угрозы силой 
или ее применения против территориальной целостности и 
политической независимости других Г., или иным образом, 
несовместимым с международным правом; воздерживаться 
от оказания помощи другому Г., нарушающему предыдущую 
обязанность или против которого ООН принимает меры пре-
дупреждения или принуждения; добросовестно выполнять 
свои международные обязательства. Для международного 
права определенное значение имеет деление Г. на простые 
(унитарные) и сложные (федерации); 3) в конституционном 
праве – совокупность официальных органов власти (прави-
тельство, парламент, суды и др.), действующих в масштабе 
страны или субъекта федерации либо, территориального 
сообщества, пользующегося законодательной автономией 
территориальною сообщества (например, область в Италии) 
с местными агентами (представителями) этих органов (пре-
фектами, комиссарами и т.п.). 

ГОСУДАРСТВО-АРХИПЕЛАГ – государство, состоящее 
полностью из одного или более архипелагов и которое мо-
жет включать отдельные острова.

ГОСУДАРСТВО АССОЦИИРОВАННОЕ – см. АССОЦИ-
ИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО.

ГОСУДАРСТВО ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНОЕ – см. 
ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО.

ГОСУДАРСТВО КЛЕРИКАЛЬНОЕ – см. КЛЕРИКАЛЬ-
НОЕ ГОСУДАРСТВО.

ГОСУДАРСТВО КОРПОРАТИВНОЕ – см. КОРПОРА-
ТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО.

ГОСУДАРСТВО НАЗНАЧЕНИЯ – любое государство, 
являющееся местом окончательного назначения грузов (то-
варов и иных предметов), ввозимых из других государств, в 
т.ч. транзитом через территорию третьих государств.

ГОСУДАРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЕ – см. НАЦИОНАЛЬ-
НОЕ ГОСУДАРСТВО.

ГОСУДАРСТВО НЕВОЮЮЩЕЕ – см. НЕВОЮЮЩЕЕ 
ГОСУДАРСТВО.

ГОСУДАРСТВО ОТПРАВЛЕНИЯ – любое государство, с 
территории которого вывозится груз (товары и иные предме-
ты) в другие государства, в т.ч. транзитом через территорию 
третьих государств.

ГОСУДАРСТВО ПРАВОВОЕ – см. ПРАВОВОЕ ГОСУ-
ДАРСТВО.

ГОСУДАРСТВО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ – в та-
моженном праве – государство, где товары были полностью 

произведены или подвергнуты т.н. достаточной переработ-
ке или обработке. Не могут признаваться в качестве доста-
точной переработки товаров следующие технологические 
операции: по сохранности товаров во время хранения или 
транспортировки; подготовка товаров к продаже или транс-
портировке (добавление партии, формирование отправок, 
сортировка и переупаковка); простые сборочные операции; 
смешивание товаров (компонентов) без придания получен-
ной продукции характеристик, существенно отличающихся 
от ее исходных составляющих. Считаются полностью произ-
веденными в данном государстве следующие товары: полез-
ные ископаемые, добытые на его территории или в эконо-
мической зоне; живые животные и растительная продукция, 
выращенная в нем; продукция, полученная или произведен-
ная от живых животных, охотничьего, рыболовного и морско-
го промысла; вторичное сырье и отходы производственных 
и иных операций, осуществляемых в этом государстве, а тж. 
все другие товары, произведенные в данном государстве из 
вышеперечисленной продукции. 

ГОСУДАРСТВО РЕГИСТРАЦИИ – государство, в офи-
циальный реестр (регистр) которого занесены воздушные, 
морские и речные суда, космические объекты. В результате 
регистрации воздушные, морские и речные суда, космичес-
кие объекты приобретают национальную принадлежность. 
Г.р. осуществляет свою юрисдикцию над указанными объек-
тами (см. ЮРИСДИКЦИЯ ГОСУДАРСТВА).

ГОСУДАРСТВО СВЕТСКОЕ – см. СВЕТСКОЕ ГОСУ-
ДАРСТВО.

ГОСУДАРСТВО СВОБОДНО ПРИСОЕДИНИВШЕЕСЯ – 
см. АССОЦИИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО.

ГОСУДАРСТВО СОЦИАЛЬНОЕ – см. СОЦИАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО.

ГОСУДАРСТВО УНИТАРНОЕ – см. УНИТАРНОЕ ГОСУ-
ДАРСТВО.

ГОСУДАРСТВО ФЕДЕРАТИВНОЕ – см. ФЕДЕРАТИВ-
НОЕ ГОСУДАРСТВО.

ГОСУДАРСТВО ФЛАГА – государство, под флагом ко-
торого законно ходит к.-л. судно. Г. ф., предоставляя суд-
ну право ходить под своим флагом, тем самым определяет 
национальность судна. Каждое государство само устанав-
ливает порядок предоставления судам права ходить под 
его флагом, а тж. выдает им соответствующие документы, 
удостоверяющие это право. Г.ф. должно эффективно осу-
ществлять в административных, технических и социальных 
вопросах свои юрисдикцию и контроль над судами, плаваю-
щими под его флагом, а тж. принимать с учетом общеприня-
тых международных правил необходимые меры для обеспе-
чения безопасности в море. Юрисдикция Г. ф. над судами, 
плавающими под его флагом, в определенных случаях бы-
вает исключительной. См. тж. ЮРИСДИКЦИЯ ГОСУДАРС-
ТВА НАД МОРСКИМИ СУДАМИ.

ГОТОВНОСТЬ СУДНА К ВЫГРУЗКЕ – физическая и 
юридическая готовность судна к выгрузке, наступающая 
после получения надлежащего заключения портовых, пог-
раничных таможенных и санитарных служб и приведения 
трюмов, грузовых технических средств и подходов к месту 
производства работ в должное состояние.

ГОТОВНОСТЬ К БЕДСТВИЯМ – мероприятия, направ-
ленные на сведение к минимуму человеческих жертв и 
ущерба, организацию временного вывоза (вывода) людей и 
имущества из районов, находящихся в угрожаемом положе-
нии, и содействие своевременному, эффективному спасе-
нию, оказанию помощи и восстановлению.

ГОТОВЫЙ ПРИЧАЛ – в чартерах – условие, в соответс-
твии с которым фрахтователь обязан предоставить судну 
причал и приступить к грузовым операциям по прибытии 
судна.

ГРАБЕЖ – открытое похищение имущества, совершен-
ное без применения насилия или с применением насилия, 
не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой при-
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менения такого насилия. Уголовная ответственность за Г. 
наступает с 14 лет.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятель-
ность по развитию территорий, в том числе городов и иных 
поселений, осуществляемая в виде территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, капитального ремонта, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – система 
видов и стадий проектирования, обеспечивающих разра-
ботку и осуществление градостроительных прогнозов и про-
грамм, а тж. реализацию инвестиций.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – целенаправлен-
ная деятельность государства по формированию благопри-
ятной среды обитания населения исходя из условий истори-
чески сложившегося расселения, перспектив социально-эко-
номического развития общества, национально-этнических и 
иных местных особенностей.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ – зонирова-
ние территорий муниципальных образований в целях опре-
деления территориальных зон и установления градострои-
тельных регламентов.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ – одно из 
средств государственного регулирования градостроитель-
ной деятельности; содержат необходимый комплекс коли-
чественных и качественных показателей, регулирующих 
разработку и реализацию градостроительной документа-
ции; детализируют положения законодательства по учету в 
градостроительстве демографических, природно-климати-
ческих, геологических, гидрогеологических и экологических 
условий, нужд инвалидов, пожилых людей, потребностей 
детей и молодежи, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных обязательных требований. Г.н. разрабаты-
ваются на определенный срок органами государственной 
власти и управления РФ, составляют основу государствен-
ной, ведомственной и независимой экспертизы, контроля за 
градостроительной деятельностью, а тж. решения спорных 
градостроительных вопросов, в т.ч. судебными органами.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ – текстовые, 
табличные и графические документы, включающие комп-
лекс плановых и практических мер для достижения градо-
строительного эффекта с учетом рационального природо-
пользования, ресурсосбережения и сохранения историко-
культурного наследия.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ – результат комп-
лексной оценки экологической и градостроительной ситуа-
ции, анализа социальных, экономических, инженерно-техни-
ческих, строительных, санитарно-гигиенических условий и 
выявления тенденций развития территории с использовани-
ем метода научно обоснованного предвидения.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ – устанавливае-
мые в пределах границ соответствующей территориальной 
зоны виды разрешенного использования земельных участ-
ков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капитального стро-
ительства, предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные парамет-
ры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также ограничения исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В РФ – деятельность по про-
странственной организации систем расселения, направ-
ленная на развитие городов и других поселений, создание 
условий для их территориального развития, формирование 
производственной, социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, строительство, реконструкцию, ремонт 
и реставрацию, переоборудование, модернизацию, иное 

функциональное изменение зданий, сооружений и их ком-
плексов, объектов благоустройства, озеленение, изменение 
размеров и границ земельных участков и другой недвижи-
мости.

ГРАЖДАН РАВНОПРАВИЕ – см. РАВНОПРАВИЕ ГРАЖ-
ДАН.

ГРАЖДАН СОБРАНИЕ – см. СОБРАНИЕ ГРАЖДАН.
ГРАЖДАНЕ ИМЕНИТЫЕ – см. ИМЕНИТЫЕ ГРАЖДА-

НЕ.
ГРАЖДАНЕ ИНОСТРАННЫЕ – см. ИНОСТРАННЫЕ 

ГРАЖДАНЕ.
ГРАЖДАНЕ НЕТРУДОСПОСОБНЫЕ – см. НЕТРУДОС-

ПОСОБНЫЕ ГРАЖДАНЕ.
ГРАЖДАНЕ, ПОСТРАДАВШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАДИ-

АЦИОННЫХ ИЛИ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ – гражда-
не, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, а также в результате других радиационных или 
техногенных катастроф.

ГРАЖДАНИН – 1) в конституционном и международном 
праве – человек, обладающий всей совокупностью прав и 
обязанностей, предусмотренных конституцией, имеющий 
гражданство данного государства: лицо, принадлежащее на 
правовой основе к определенному государству. По своему 
правовому положению Г. конкретного государства отлича-
ются от иностранных Г. и лиц без гражданства, находящихся 
на территории этого государства. В частности, только Г. при-
надлежат политические права и свободы; 2) в гражданском 
праве – субъект гражданского права, один из видов учас-
тников гражданских правоотношений. Способность иметь 
гражданские права и нести обязанности (гражданская пра-
воспособность) признается в равной мере за всеми Г. Граж-
данская правоспособность Г. возникает в момент его рожде-
ния и прекращается смертью. Г. могут иметь имущество на 
праве собственности; наследовать и завещать имущество; 
заниматься предпринимательской и любой иной, не запре-
щенной законом деятельностью; создавать юридические 
лица самостоятельно или совместно с другими гражданами 
и юридическими лицами; совершать любые не противоре-
чащие закону сделки и участвовать в обязательствах; изби-
рать место жительства; иметь права авторов произведений 
науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраня-
емых законом результатов интеллектуальной деятельности; 
иметь иные имущественные и личные неимущественные 
права. См. тж. ДЕЕСПОСОБНОСТЬ; 3) в широком смысле – 
нравственный человек, обладающий политической и право-
вой культурой, политически активный, живущий интересами 
и нуждами страны, «Отечества достойный сын».

ГРАЖДАНИН ИНОСТРАННЫЙ – см. ИНОСТРАННЫЙ 
ГРАЖДАНИН.

ГРАЖДАНИН ПОЧЕТНЫЙ – см. ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДА-
НИН.

ГРАЖДАНИНА ИМЯ – см. ИМЯ ГРАЖДАНИНА.
ГРАЖДАНИНА МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА – см. МЕСТО 

ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНА.
ГРАЖДАНИНА РОССИИ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯ-

ЗАННОСТИ – см. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ГРАЖДАНИНА РОССИИ.

ГРАЖДАНИНА СТАТУС – см. СТАТУС ГРАЖДАНИНА.
ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА – совокупность государствен-

ных структур и процедур, обеспечивающих защиту и помощь 
населению и охрану собственности и окружающей среды в 
связи со стихийными или антропогенными бедствиями.

ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ – в России XVIII-XIX вв. – вид 
позорящего наказания для дворян. Осужденного привязы-
вали к позорному столбу и ломали шпагу над головой в знак 
лишения всех прав состояния (чинов, сословных привиле-
гий, прав собственности, родительских и т.д. «...ко лишению 
чинов, орденов и дворянства..»).

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА – комплекс мер, направ-
ленных на защиту населения и организаций от опасностей, 
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возникающих при ведении военных действий или вследс-
твие этих действий. Задачи и организация ГО определяются 
федеральным законом.

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – см. ГРАЖДАН-
СКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ – важнейший 
элемент правосубъектности (единой праводееспособности). 
Это признанная законом способность иметь гражданские 
права и нести обязанности. Она признается за гражданами 
с рождения и прекращается со смертью.

ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА АЛЬТЕРНАТИВНАЯ – см. 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА.

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА – вид прав человека, вклю-
чающий самые основные, естественные и неотчуждаемые 
права, обеспечивающие его достойное существование (фи-
зическое, психологическое, моральное, духовное), позволя-
ющие ощущать себя свободным в самой обыденной жизни 
(право на жизнь, право на свободу, физическую целост-
ность и личную неприкосновенность, право не подвергаться 
пыткам или жестокому, унижающему человеческое досто-
инство обращению или наказанию, право на защиту чести и 
доброго имени, право на свободное передвижение и свобод-
ный выбор места жительства, право покидать собственную 
страну и свободно в нее возвращаться, право на судебную 
защиту и правосудие, осуществление принципа презумпции 
невиновности, право человека на признание его правосубъ-
ектности в любой стране мира, свобода мысли, совести и 
религии, свобода слова и иного выражения, право свободно 
определять свою национальную принадлежность и пользо-
ваться родным языком, право на частную собственность, 
право на имущество, право на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономической деятельнос-
ти, право на благоприятную окружающую среду, свободный 
труд, охрану здоровья, отдых, образование и некоторые дру-
гие права. В РФ Г.п. гарантируются ст.ст. 20-29, 45, 48, 49 
Конституции.

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК – брак, оформленный без учас-
тия церкви в соответствующих органах государственный 
власти. Иногда Г.б. называют тж. фактический брак.

ГРАЖДАНСКИЙ ИСТЕЦ – гражданин или организация, 
понесшие материальный ущерб от преступления и предъ-
явившие требование о его возмещении в порядке, уста-
новленном законом. Чтобы стать участником уголовного 
процесса, лицо, которому преступлением причинен матери-
альный ущерб, должно быть признано в качестве Г.и. опре-
делением суда или постановлением судьи, следователя или 
лица, производящего дознание. Г.и. в РФ принадлежат сле-
дующие процессуальные права: представлять доказательс-
тва; заявлять ходатайства; участвовать в судебном разбира-
тельстве; просить орган дознания, следователя о принятии 
мер по обеспечению заявленного ими иска; поддерживать 
гражданский иск; знакомиться с материалами дела с момен-
та окончания предварительного следствия; заявлять отводы; 
приносить жалобы на действие лица, производящего дозна-
ние, следователя, прокурора и суда, а тж. приносить жалобы 
на приговор и определение суда в части, касающейся граж-
данского иска. Г.и. обязан при наличии соответствующего 
требования представлять имеющиеся в его распоряжении 
документы, связанные с предъявленным иском.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС – основной источник граж-
данского права: систематизированный единый законода-
тельный акт, определяющий правовое положение участни-
ков гражданского оборота, основания возникновения и по-
рядок осуществления права собственности и других вещных 
прав, исключительных прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности (интеллектуальной собственности), регу-
лирующий договорные и иные обязательства, а тж. другие 
имущественные и связанные с ними личные неимуществен-
ные отношения, основанные на равенстве, автономии воли 

и имущественной самостоятельности их участников (фи-
зических и юридических лиц, а в некоторых случаях – тж. 
государства и муниципальных образований). В РФ и др. 
странах, где отсутствуют хозяйственные кодексы, ГК регу-
лирует в т.ч. отношения между лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, или с их участием. В 
Российской Федерации с 1 января 1995 г. действует новый 
ГК, включивший в себя все основные принципы, институ-
ты и нормы, необходимые для регулирования обращения 
товаров, услуг, имущественных ценностей в предпринима-
тельской сфере. Применение норм нового ГК требует уче-
та нескольких исходных положений. Главное из них состо-
ит в том, что следует опираться на нормы, содержащиеся 
в Конституции РФ 1993 г., и нормы, конкретизированные 
(детализированные) гражданским кодексом. Причем речь 
идет о комплексе норм-принципов: 1. Нормы, гарантирую-
щие свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержку конкуренции и свободу экономической 
деятельности (ч.1 ст. 8 Конституции РФ). 2. Допустимость 
включения в круг объектов права частной собственности и 
иных форм собственности на землю и другие природные ре-
сурсы (ч.1 и 2 ст. 9, ч. 1 и 2 ст. 36 Конституции). 3. Нормы о 
закреплении права каждого на неприкосновенность частной 
жизни, личной и семейной тайны, защиты чести и доброго 
имени (ч. 1 ст. 23 Конституции). 4. Нормы о праве на жили-
ще и его неприкосновенности (ст. 25, ч.1 ст. 40 Конституции 
РФ). 5. Нормы об охране законом права частной собствен-
ности (ч.1 ст. 35). 6. Нормы о праве каждого на возмещение 
государством вреда, причиненного незаконными действи-
ями (или бездействием) органов государственной власти 
или их должностных лиц (ст. 53 Конституции РФ). Принятие 
нового ГК привело к признанию утратившими силу ряда за-
конов, в т.ч. таких, как Закон «О собственности в РФ», Закон 
«О предприятиях и предпринимательской деятельности» и 
т.д. Вместе с тем взаимодействие нового ГК с ранее при-
нятыми нормативными актами проявляется в том, что отде-
льные нормы законов, в целом продолжающие действовать, 
могут применяться лишь при условии их непротиворечия 
нормам нового ГК РФ. Отличает его от старого кодекса и 
следующее: расширяются возможности участия граждан в 
экономической деятельности (предпринимательство и др.); 
с 15 до 14 лет снижен возраст, по достижении которого не-
совершеннолетние от своего имени получают возможность 
участвовать в имущественных отношениях; определены 
правила о несостоятельности (банкротстве) индивидуально-
го предпринимателя; дан исчерпывающий перечень видов и 
форм коммерческих организаций; определены гарантии от 
произвольного лишения имущества помимо воли собствен-
ника; содержатся правила о праве собственности на землю; 
перечислены различные способы обеспечения исполнения 
обязательств и др.

ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ – гражданско-правовое вы-
ражение экономического оборота; опосредуется договор-
ными и внедоговорными институтами обязательственного 
права. Участниками Г.о. являются физические и юридичес-
кие лица, а в ряде случаев тж. государство (в РФ – сама 
Российская Федерация или ее субъекты) и муниципальные 
образования. Содержание Г.о. составляет переход имущес-
тва (имущественных прав) от одного лица к другому лицу 
на основе заключаемых участниками Г.о. сделок или в силу 
иных юридических фактов.

ГРАЖДАНСКИЙ ОТВЕТЧИК – в уголовном процес-
се – лицо, несущее материальную ответственность за дейс-
твия обвиняемого, к которому в уголовном деле предъявлен 
гражданский иск в целях возмещения ущерба, причиненно-
го преступлением. В качестве Г.о. могут быть привлечены 
родители, опекуны, попечители или другие лица, а тж. орга-
низации, которые в силу закона несут материальную ответс-
твенность за ущерб, причиненный преступными действиями 
обвиняемого. Г.о. в качестве самостоятельного участника 

ГРА



- 168 -

уголовного процесса действует лишь в тех случаях, когда, 
согласно закону за действия обвиняемого полностью или 
частично несут ответственность другие лица. Во всех ос-
тальных случаях иск предъявляется непосредственно к об-
виняемому. Юридическим актом, на основании которого Г.о. 
вступает в уголовный процесс, является определение суда 
либо постановление судьи, следователя или лица, произво-
дящего дознание, о привлечении лица в качестве ответчи-
ка.

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОСТУПОК – правонарушение, со-
вершенное в сфере имущественных и таких неимуществен-
ных отношений, которые представляют для человека духов-
ную ценность. См. тж. ДЕЛИКТ.

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС.

ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ – см. 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОМ.

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ЗАЩИТА – см. ЗАЩИТА ГРАЖ-
ДАНСКИХ ПРАВ.

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ОБЪЕКТЫ – см. ОБЪЕКТЫ 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ.

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ПРИНЦИП БЕСПРЕПЯТСТВЕН-
НОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ – см. ПРИНЦИП БЕСПРЕПЯТС-
ТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ.

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ САМОЗАЩИТА – см. САМОЗА-
ЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
один из видов юридической ответственности, представля-
ющий собой установленные нормами гражданского права 
юридические последствия неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения лицом предусмотренных гражданским пра-
вом обязанностей (в основном – обязательств по договорам, 
при совершении ряда иных гражданских правонарушений), 
что связано с нарушением субъективных гражданских прав 
другого лица. Заключается в применении к правонарушите-
лю (должнику) в интересах лица, право которого нарушено 
(кредитора) либо государства установленных законом или 
договором мер воздействия, влекущих для него отрицатель-
ные, экономически невыгодные последствия имуществен-
ного характера – возмещение убытков, уплату неустойки 
(штрафа, пени), возмещение вреда. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР – см. ДОГО-
ВОР.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ СИСТЕМА – 
см. СИСТЕМА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ УЧАСТНИ-
КИ – см. УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ.

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ИСТОЧНИКИ – см. ИСТОЧ-
НИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА.

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА УЧАСТНИКИ – см. 
УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА.

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АКТЫ – см. АКТЫ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ.

ГРАЖДАНСКОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО – любое воз-
душное судно, за исключением государственных воздушных 
судов, т.е. тех, в частности, судов, которые используются на 
военной, таможенной и полицейской службах. Вопрос юри-
дической классификации воздушных судов еще недостаточ-
но полно разработан как в международном воздушном пра-
ве, так и во внутреннем праве государств. Такая классифи-
кация обычно производится по признаку целевого использо-
вания воздушных судов. Так, согласно Воздушному кодексу 
РФ Г.в.с. считаются воздушные суда, используемые в целях: 
1) перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты; 2) вы-
полнения работ в отдельных отраслях народного хозяйства; 
3) оказания медицинской помощи населению в проведении 
санитарных мероприятий; 4) проведения эксперименталь-
ных и научно-исследовательских работ; 5) проведения учеб-
ных, культурно-просветительных и спортивных мероприя-

тий. К Г.в.с. не относятся суда Министерства обороны РФ, 
Министерства внутренних дел РФ, Пограничных войск РФ, а 
тж. суда других министерств, государственных комитетов и 
ведомств, предназначенные для опытно-конструкторских и 
других работ в области авиационной и другой техники.

ГРАЖДАНСКОЕ ДЕЛО – любое дело, рассматриваемое 
в гражданском суде в порядке, предусмотренном граждан-
ско-процессуальным законодательством. К Г.д. относятся: 
дела по спору о гражданском праве; дела по жалобе на 
действия органов управления или должностных лиц, совер-
шенные с нарушением полномочий, ущемляющие права 
граждан; дела об установлении фактов, имеющих юриди-
ческое значение, и другие дела особого производства.

ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – совокупность 
норм права, определяющих правовое положение участников 
гражданского оборота, основания возникновения и поря-
док осуществления права собственности и других вещных 
прав, исключительных прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности (интеллектуальной собственности), регу-
лирующих договорные и иные обязательства, а тж. другие 
имущественные и связанные с ними личные неимуществен-
ные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности их участников. Г.з. регу-
лирует в т.ч. отношения между лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, или с их участием. Г.з. 
основывается на признании равенства участников регули-
руемых им отношений, неприкосновенности собственности, 
свободы договора, недопустимости произвольного вмеша-
тельства кого-либо в частные дела, необходимости беспре-
пятственного осуществления гражданских прав, обеспече-
ния восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 
В соответствии с Конституцией РФ Г.з. находится в ведении 
РФ и состоит из Гражданского кодекса РФ и принятых в со-
ответствии с ним иных федеральных законов, регулирующих 
вышеуказанные отношения. Гражданско-правовые нормы, 
содержащиеся в других законах, должны соответствовать ГК 
РФ. Отношения, составляющие предмет регулирования Г.з., 
могут регулироваться тж. указами Президента РФ, которые 
не должны противоречить ГК РФ и иным законам. На осно-
вании и во исполнение ГК РФ и иных законов, указов Прези-
дента РФ Правительство РФ вправе принимать постановле-
ния, содержащие нормы гражданского права. Министерства 
и иные федеральные органы исполнительной власти могут 
также издавать акты, содержащие нормы гражданского пра-
ва, но только в случаях и в пределах, предусмотренных ГК 
РФ, другими законами и иными правовыми актами.

ГРАЖДАНСКОЕ НЕПОВИНОВЕНИЕ – разработанная 
М. Ганди тактика протеста, характеризующаяся организо-
ванным несоблюдением определенного закона с целью при-
влечь внимание к его несправедливости и спровоцировать 
власти к применению крайних мер. Г.н. сочетается с ненаси-
лием и соблюдением остальных законов. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – в теории конституцион-
ного права – общество, состоящее из настоящих граждан, 
т.е. людей, обладающих тесно взаимосвязанными правовой 
и политической культурами, которые опираются на нравс-
твенную культуру. Это общество устойчивого порядка, под-
держиваемого не только (и не столько) силой государствен-
ного принуждения, но и самодеятельными усилиями самих 
граждан – его членов. Г.о. отличается высокой степенью 
самоорганизации. Для него не требуется массированных 
воздействий государственных органов. Государство должно 
быть под контролем Г.о., оно – «наемный слуга» Г.о., хотя 
бы потому, что существует на средства, собранные с помо-
щью налогообложения граждан, предприятий и учреждений. 
Это общество регулирует не только свою политическую, 
культурную, но и экономическую, социальную жизнь. Дале-
ко не все общества являются гражданскими. Г.о. – показа-
тель достаточно высокого уровня общественного развития. 
Такими можно назвать общества в цивилизованных странах 
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с развитой демократией. Основная причина затрудненности 
перехода негражданского общества в разряд гражданских – 
многолетняя традиция зависимости общества от государс-
тва, экономическая и политическая несамостоятельность 
граждан. Основными элементами Г.о. являются разнообра-
зие и равенство форм собственности, свобода труда и пред-
принимательства, идеологическое многообразие и свобода 
информации, незыблемость прав и свобод человека, разви-
тое самоуправление, цивилизованная правовая власть.

ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ – оружие, предназначенное 
для использования гражданами Российской Федерации в 
целях самообороны, для занятий спортом и охоты. Граждан-
ское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня 
очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 
10 патронов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО – важнейшая отрасль права, 
нормы которой регулируют имущественные и связанные с 
ними личные неимущественные отношения. Основной раз-
дел Г.п. – право собственности. Значителен раздел «Обя-
зательственное право», включающий общие положения об 
обязательствах и нормы об отдельных видах договоров и 
обязательств. В девяностых гг. ХХ в. принят новый Граждан-
ский кодекс РФ, который наряду с Конституцией РФ явля-
ется основным источником Г.п. Г.п. определяет и закрепля-
ет правовое положение участников гражданского оборота, 
основания возникновения и порядок осуществления права 
собственности и других вещных прав, исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, регулирует 
договорные и иные обязательства, а тж. имущественные и 
связанные с ними личные неимущественные отношения, за-
щищает права и свободы и другие нематериальные блага. 
Таким образом, предмет Г.п. составляют отношения, регу-
лируемые гражданским законодательством РФ. Так как к 
сфере гражданско-правового регулирования относятся не 
все отношения имущественного характера, необходимо учи-
тывать те способы воздействия на поведение участников 
гражданско-правовых отношений, которые способствуют 
достижению целей правового регулирования. Право может 
по-разному воздействовать на участников тех или иных об-
щественных отношений. Оно может применять к ним метод 
(способ) властного подчинения (например, в администра-
тивных правоотношениях), репрессивный метод (например, 
в уголовных правоотношениях) и др. Однако для граждан-
ских правоотношений такие методы не характерны и не 
свойственны. Метод гражданско-правового регулирования 
основан на равенстве, автономии воли и имущественной 
самостоятельности участников гражданско-правовых отно-
шений. Цель регулирования, преследуемая таким методом, 
состоит в обеспечении преимущественно координационных 
связей между участниками (субъектами) гражданских пра-
воотношений, при которых вступление в то или иное право-
отношение происходит по воле, усмотрению самого учас-
тника гражданского оборота, а не по желанию одного из 
таких участников. Иными словами, юридическое равенство 
участников (субъектов) гражданско-правовых отношении 
означает, что они равноправны и независимы друг от друга. 
Однако равенство участников гражданско-правовых отно-
шений – это вовсе не наделение их равными, одинаковыми 
по объему правами и обязанностями (так как есть отноше-
ния, в которых одна сторона имеет в основном права, а дру-
гая – в основном только обязанности, например, при заклю-
чении договора займа). Обеспечение равенства участников 
гражданско-правовых отношений имеет своим назначением 
не уравнивание прав, приобретаемых участниками тех или 
иных сделок, а исключение подчинения одной стороны дру-
гой в ходе заключения сделки.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО – отрасль 
права, регулирующая порядок разбирательства и разреше-
ния судом гражданских дел, а тж. порядок исполнения пос-
тановлений судов и некоторых других органов. Нормы Г.п.п. 

регулируют деятельность суда, судебного исполнителя и всех 
участников процесса. Помимо гражданско-процессуального 
законодательства, понятие «Г.п.п.» включает в себя тж. од-
ноименную науку и учебную дисциплину. В соответствии с 
положениями ст. 71 Конституции РФ гражданско-процессу-
альное законодательство находится в ведении Российской 
федерации. Основным источником Г.п.п. является Граждан-
ский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г.

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХО-
ВАНИЕ – см. ДОГОВОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВА-
НИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

ГРАЖДАНСТВА ИЗМЕНЕНИЕ – см. ИЗМЕНЕНИЕ 
ГРАЖДАНСТВА.

ГРАЖДАНСТВА ПРИЗНАНИЕ – см. ПРИЗНАНИЕ ГРАЖ-
ДАНСТВА.

ГРАЖДАНСТВА РЕГИСТРАЦИЯ – см. РЕГИСТРАЦИЯ 
ГРАЖДАНСТВА.

ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЩИЙ 
ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ – см. 
ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСО-
БЕННОСТИ – см. ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСНО-
ВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ – см. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕ-
НИЯ ГРАЖДАНСТВА РФ.

ГРАЖДАНСТВА ЦЕНЗ – см. ЦЕНЗ ГРАЖДАНСТВА.
ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УПРО-

ЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕ-
НИЯ – см. УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ.

ГРАЖДАНСТВА ЭФФЕКТИВНОГО ПРИНЦИП – см. 
ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО ГРАЖДАНСТВА.

ГРАЖДАНСТВО – устойчивая принадлежность челове-
ка к определенному государству, правовая связь человека 
и государства. Связь эта двусторонняя. С одной стороны, 
государство гарантирует своим гражданам определенные 
права и свободы, защищает их самих и их собственность от 
насилия и произвола. Своим гражданам, находящимся за 
рубежом, государство оказывает покровительство. Но есть 
и другая сторона: граждане должны соблюдать законы госу-
дарства, выполнять установленные им обязанности, своим 
трудом содействовать укреплению государства, оберегать 
его авторитет, в случае необходимости защищать. Совокуп-
ность этих прав и обязанностей составляет политико-пра-
вовой статус гражданина, отличающий его от иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Приобретение Г. происхо-
дит, как правило, по рождению (на основе «права крови», 
т.е. национальной принадлежности родителей, как в Данин, 
Афганистане, или «права почвы» – месту рождения, как в 
США, Аргентине), а тж. в порядке натурализации, т.е. при-
ема в Г. на основании личного прошения или в силу особых 
заслуг той или иной личности перед государством. Г. может 
быть приобретено следующими способами: по рождению 
(см. ФИЛИАЦИЯ); путем признания Г. (см. ПРИЗНАНИЕ 
ГРАЖДАНСТВА); в порядке регистрации (см. РЕГИСТРАЦИЯ 
ГРАЖДАНСТВА); вступлением (приемом) в Г. (см. НАТУРА-
ЛИЗАЦИЯ); в порядке выбора Г. (см. ОПТАЦИЯ); восстанов-
лением в Г. в порядке регистрации (см. ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
В ГРАЖДАНСТВЕ) и иными способами. В монархических 
странах термину «Г.» соответствует, как правило, термин 
«подданство». Вопросы Г. в РФ регулируются Федераль-
ным законом «О гражданстве Российской федерации» от 
31 мая 2002 г. В РФ, как и во многих других федерациях, 
помимо общегосударственного (федерального) Г. , сущест-
вует Г. субъектов федерации (республик в составе РФ). Еди-
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ное союзное гражданство означает, что каждый гражданин 
республики – субъекта Российской Федерации – является 
гражданином России. На всей территории страны гражда-
не РФ пользуются равными правами. Находясь за рубежом, 
граждане РФ сохраняют не только права, но и обязанности 
перед государством. Вступление российского гражданина 
в брак с иностранным гражданином не влечет изменения 
российского гражданства. В зависимости от того, имеет че-
ловек гражданство данного государства или нет, находится 
объем его прав, свобод и обязанностей. В Эстонии и Латвии, 
например, где грубо нарушаются права русскоязычного на-
селения, «неграждане» обладают минимальными граждан-
скими правами (на мелкую собственность, на отдых и т.д.), 
но не имеют политических прав (на участие в управлении 
государством, на создание партий и других общественных 
организаций и т.д.). 

ГРАЖДАНСТВО ЕДИНОЕ – см. ЕДИНОЕ ГРАЖДАНС-
ТВО.

ГРАЖДАНСТВО ИНОЕ – см. ИНОЕ ГРАЖДАНСТВО.
ГРАЖДАНСТВО ПОЧЕТНОЕ – см. ПОЧЕТНОЕ ГРАЖ-

ДАНСТВО.
ГРАЖДАНСТВО РАВНОЕ – см. РАВНОЕ ГРАЖДАНС-

ТВО.
ГРАЖДАНСТВО РФ – устойчивая правовая связь граж-

данина с российским государством, выражающаяся в сово-
купности их взаимных прав, обязанностей и ответственности 
друг перед другом. Как один из институтов государственно-
го права РФ, Г. РФ представляет собой совокупность право-
вых норм, закрепляющих принципы Г. РФ и регулирующих 
отношения по поводу гражданства. Российскими гражда-
нами являются те лица, которые имеют документальное 
подтверждение их принадлежности к Г. РФ. Нормы о Г. РФ 
содержатся в Конституции РФ 1993 г. и отнесены к основам 
конституционного строя (ст. 6), а тж. в Федеральном законе 
«О гражданстве Российской федерации» от 31 мая 2002 г. с 
последующими изменениями и дополнениями. Г. РФ может 
быть приобретено следующими способами: по рождению 
(см. ФИЛИАЦИЯ); вступлением (приемом) в Г. РФ (см. НА-
ТУРАЛИЗАЦИЯ); в порядке выбора гражданства (см. ОПТА-
ЦИЯ); восстановлением в Г. РФ (см. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В 
ГРАЖДАНСТВЕ) и по иным основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом «О гражданстве Российской феде-
рации» или международным договором Российской Феде-
рации. Г. РФ прекращается путем: выхода из Г. РФ; выбора 
гражданства (см. ОПТАЦИЯ), либо по иным основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом или международ-
ным договором Российской Федерации. Выход из Г. РФ не 
допускается, если гражданин Российской Федерации: имеет 
невыполненное перед Российской Федерацией обязательс-
тво, установленное федеральным законом; привлечен ком-
петентными органами Российской Федерации в качестве об-
виняемого по уголовному делу либо в отношении его имеет-
ся вступивший в законную силу и подлежащий исполнению 
обвинительный приговор суда; не имеет иного гражданства 
и гарантий его приобретения.

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ – толкование нор-
мы права, заключающееся в анализе структурной связи 
слов для выяснения ее смысла и содержания. Г.т. предпо-
лагает, что в слова вкладывается тот смысл, который имеет 
место в обыденном или специальном словоупотреблении. 
Например, словам «двоеженство» или «многоженство» в 
законодательстве придается обыденный смысл, а именно: 
сожительство с двумя или несколькими женщинами с ве-
дением общего хозяйства. А вот в термин «организованная 
группа» уголовное право вкладывает особый смысл, ибо 
совершение преступления простой «группой лиц» не пред-
полагает обязательного предварительного сговора, что 
является квалифицирующим признаком «организованной 
группы». Г.т. имеет место и тогда, когда необходимо уста-
новить смысл того или иного словесного выражения нормы 

права путем его сопоставления с содержанием другой части 
этой нормы.

ГРАМОТА (от греч. grammata – чтение и письмо) – 
1) официальный письменный акт, удостоверяющий какие-
либо международные соглашения или устанавливающий 
какие-либо правовые отношения (ратификационная Г., ве-
рительная Г. и др.). 2) официальный или частный письмен-
ный акт; в России Х-ХХ вв. – свидетельство на пожалование 
лицу или общине прав, владений, наград, отличий, почетных 
званий (жалованная Г. и др.) или о совершении каких-либо 
сделок, установлении каких-либо отношений (купчая Г., ус-
тавные Г. и др.).

ГРАМОТА ВЕРИТЕЛЬНАЯ – см. ВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРА-
МОТА.

ГРАМОТА ЖАЛОВАННАЯ – см. ЖАЛОВАННАЯ ГРАМО-
ТА.

ГРАМОТА ИЗВЕСТИТЕЛЬНАЯ – см. ИЗВЕСТИТЕЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА.

ГРАМОТА ОТЗЫВНАЯ – см. ОТЗЫВНАЯ ГРАМОТА.
ГРАМОТА ОТПУСКНАЯ – см. ОТПУСКНАЯ ГРАМОТА.
ГРАМОТА ПОРЯДНАЯ – см. ПОРЯДНАЯ ГРАМОТА
ГРАМОТА РАТИФИКАЦИОННАЯ – см. РАТИФИКАЦИ-

ОННАЯ ГРАМОТА.
ГРАМОТНОСТИ ЦЕНЗ – см. ЦЕНЗ ГРАМОТНОСТИ.
ГРАМОТЫ УСТАВНЫЕ – см. УСТАВНЫЕ ГРАМОТЫ.
ГРАНД (исп. grande от лат. grandis – большой, важный) – 

в средневековой Испании представитель высшего дворянс-
тва, светского или духовного (в отличие от основной массы 
дворян – идальго и кабальерос); в XVI-XX вв. – дворянский 
титул. Г. с XIII в. (когда они впервые упоминаются) занимали 
высшие государственный должности, пользовались боль-
шими привилегиями: были освобождены от налогов, имели 
право отстаивать свои «вольности» вплоть до объявления 
войны королю и перехода на службу к др. государям. С рас-
цветом абсолютизма в XVI в. Г. превратились в придворную 
знать. Титул Г. был отменен в 1931 г. после ликвидации мо-
нархии.

ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАВОПРЕЕМСТВО – 
см. ПРАВОПРЕЕМСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ.

ГРАНИЦ ДЕЛИМИТАЦИЯ – см. ДЕЛИМИТАЦИЯ ГРА-
НИЦ.

ГРАНИЦ ДЕМАРКАЦИЯ – см. ДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦ.
ГРАНИЦ ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ – см. ДЕМИЛИТАРИЗА-

ЦИЯ ГРАНИЦ.
ГРАНИЦ РЕДЕМАРКАЦИЯ – см. РЕДЕМАРКАЦИЯ ГРА-

НИЦ.
ГРАНИЦА ГОСУДАРСТВЕННАЯ – см. ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА.
ГРАНИЦА ТАМОЖЕННАЯ – см. ТАМОЖЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА.
ГРАНИЦЫ ВОЗДУШНЫЕ – см. ВОЗДУШНЫЕ ГРАНИ-

ЦЫ.
ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВА – см. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 
ГРАНИЦЫ РЕКТИФИКАЦИЯ – см. РЕКТИФИКАЦИЯ 

ГРАНИЦЫ.
ГРАНТ (англ. grant) – 1) оплачиваемый, субсидируемый 

государственный заказ на выполнение научных исследова-
ний и разработок; 2) целевые денежные средства, предостав-
ляемые безвозмездно и безвозвратно в благотворительных 
целях предприятиям, организациям и физическим лицам в 
денежной или натуральной форме на проведение научных 
или других исследований, опытно-конструкторских работ, 
обучение, лечение и другие цели с последующим отчетом 
об их использовании. Г. передается на условиях, предус-
мотренных грантодателями (гражданами и юридическими 
лицами, в т.ч. иностранными гражданами и иностранными 
юридическими лицами, а тж. международными организа-
циями, получившими право на предоставление грантов на 
территории Российской Федерации в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке).

ГРА
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ГРАФ – в раннее средневековье в Западной Европе 
королевское должностное лицо, в период феодальной раз-
дробленности – феодальный владетель, затем дворянский 
титул. Первоначально должность Г. занимали королевские 
слуги, с VII века Г. стали назначаться королем из среды 
крупных земледельцев данного округа. В процессе фео-
дализации должность Г. стала наследственной. К Х веку 
в Западной Европе Г. стали независимыми феодальными 
магнатами. Позднее звание Г. стало дворянским титулом. В 
России почетный дворянский титул Г. был введен Петром I и 
просуществовал до 1917 г. 

ГРАФИК КОММЕРЧЕСКИЙ – см. КОММЕРЧЕСКИЙ 
ГРАФИК.

ГРАФСТВО (англ. county, нем. Grafschaft) – админист-
ративно-территориальная единица в США, Великобритании, 
Канаде и ряде других стран.

ГРАЦИЯ ВЕКСЕЛЬНАЯ – см. ВЕКСЕЛЬНАЯ ГРАЦИЯ.
ГРИВНА – 1) почётные золотой обруч, цепь или ожере-

лье, носившиеся вельможами на Руси в средние века как 
знак отличия и одновременно украшение на шее или на гру-
ди. Русские дружинники Х-ХI вв. получали шейную Г. в ка-
честве награды. В XII – XIV вв. шейная Г. стала постепенно 
лишь женским украшением в зажиточных семьях, хотя бы-
товала она и у крестьянок. Ещё в XVI в. в Московской Руси 
она составляла принадлежность свадебного наряда (как у 
женихов, так и у невест); 2) счетная, весовая и платежно-
денежная единица в Древней Руси, крупный серебряный 
слиток или брусок. Как весовая единица Г. соответствовала 
определенному количеству серебра. Наряду с ней появилась 
Г. кун – счетная единица. Г. серебра и Г. кун утратили соот-
ветствие между собой под воздействием изменений в весе 
иноземных монет, поступавших на Русь, и эволюцией Г. как 
единицы веса. В XII в. Г. серебра соответствовала четырем Г. 
кун. Киевские Г. XI-XIII вв. представляли собой шестиуголь-
ные литые бруски весом около 163 г, новгородские гривны 
XII-XV вв. – бруски весом около 204 г. С XIII в. новгородская 
Г. -слиток называлась рублем и соответствовала как мера 
веса гривенке, в XV в. новгородская счетная Г. равнялась 
14 местным деньгам. В Москве XIV-XV вв. Г. употреблялась 
в качестве вспомогательного счетного понятия и приравни-
валась к 20 деньгам. От слова « Г. » произошли названия 
«гривенник», «полугривна», «двугривенный». С XIV в. почти 
повсеместно на Руси Г. стал вытеснять рубль.

ГРИФ – 1) оттиск печати или штемпеля на документе; 
2) надпись или специальный знак на документах, книгах, 
изданиях, определяющий особые условия их хранения и ис-
пользования. Например, «секретно», «для служебного поль-
зования». 

ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ – реквизиты, свидетельствующие 
о степени секретности сведений, содержащихся в их носите-
ле, проставляемые на самом носителе и (или) в сопроводи-
тельной документации на него.

ГРОСС-ТЕРМС (англ. gross terms) – условия фрахтова-
ния, согласно которым все расходы на оплату погрузочно-
разгрузочных работ, включая штивку и тальманские, учиты-
ваются во фрахтовой ставке и возлагаются на судовладель-
ца.

ГРОЦИЙ, ГУГО (Grotius, Hugo) (1583–1645) (иначе Гуго 
де Гроот) – голландский юрист, основатель современно-
го международного права. Родился в Делфте (Голландия) 
в старинной, уважаемой семье 10 апреля 1583. В детстве 
отличался удивительными способностями. В пятнадцать лет 
поразил французский двор умом и эрудицией; король Ген-
рих IV назвал его «голландским чудом». С одиннадцати лет 
Гроций изучал классическую литературу и философию в 
Лейденском университете; в 1599 Орлеанский университет 
удостоил его степени доктора права. Допущенный к юриди-
ческой практике в 16 лет, он никогда ею не занимался. В 
1607–1613 занимал ответственный пост генерального казна-
чея провинций Голландия, Зеландия и Фрисландия, а затем 

был пенсионарием в городском совете Роттердама. Оказал-
ся замешанным в противостояние ортодоксальных кальви-
нистов и протестантов-диссидентов. Вместе с великим пен-
сионарием Яном Олденбарневелтом и двумя другими деяте-
лями был взят под стражу в 1618 и осужден на пожизненное 
заключение. В 1621 Гроций вместе с женой, Марией ван 
Регерсберг, дочерью бургомистра Вере, бежал из крепости 
Лёвенстейн во Францию. Здесь он написал несколько книг о 
религии и праве, в том числе знаменитый трактат «Об исти-
не христианской религии» (De Veritate Religionis Christianae, 
1627; еще в крепости был написан первоначальный голланд-
ский текст: Bewijs van den waren Godsdienst) и «Введение в 
голландскую юриспруденцию» (Inleydinge tot de Hollandsche 
Rechts-geleertheyt, 1631). В 1631 вернулся в Роттердам, од-
нако был вынужден покинуть страну и поселился в Швеции; 
был назначен на должность шведского посланника в Пари-
же в 1634. Ничем не проявив себя на этом посту, обратился 
с просьбой к шведскому правительству об отставке. Воз-
вращаясь в Швецию, Гроций посетил Роттердам и Амстер-
дам, где нашел восторженный прием. Шведская королева 
Кристина также оказала ему почести, хотя и не предложила 
новой должности. Гроций был вынужден покинуть Швецию, 
однако на пути в Голландию его корабль потерпел круше-
ние, от последствий которого Гроций через два дня умер в 
Ростоке 28 августа 1645. Кроме своего великого труда «О 
праве войны и мира» (De Jure Belli ac Pacis, 1625), Гроций 
еще молодым человеком написал трактат «О праве на добы-
чу» (De Jure Praedae), одна из глав которого под названием 
«О свободном море» (De Mare Libero) вышла в свет в 1609. 
Оставшаяся часть рукописи была утеряна и вновь найдена в 
1864. В этой работе Гроций обсуждает понятие «сообщества 
людей» (societas humana), включающего все человечество. 
В трактате «О праве войны и мира» его теория международ-
ного права основывается на той же идее человеческого об-
щества как правового сообщества, подчиняющегося «праву 
народов» (jus gentium), которое, в свою очередь, основано 
на естественном праве, общем для всех людей и народов. 
Трактат Гроция имел огромный успех, к 1775 появилось 77 
изданий этой работы, большей частью на латыни, но также 
на голландском, французском, немецком, английском и ис-
панском языках. 

ГРУЗ – товар, объект (в том числе изделия, предметы, 
полезные ископаемые, материалы, сырье, отходы произ-
водства и потребления), принимаемый для перевозки; обя-
зательно указываются транспортные характеристики (упа-
ковка, условия перевозки и складирования и т.п.) Г., кото-
рые влияют на цену его перевозки. См. тж. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ГРУЗ.

ГРУЗ БОНДОВЫЙ – см. БОНДОВЫЙ ГРУЗ.
ГРУЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ – см. ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 

ГРУЗ.
ГРУЗ ВОЗВРАЩАЕМЫЙ – см. ВОЗВРАЩАЕМЫЙ 

ГРУЗ.
ГРУЗ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – см. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ГРУЗ.
ГРУЗ КРУПНОГАБАРИТНЫЙ – см. КРУПНОГАБАРИТ-

НЫЙ ГРУЗ
ГРУЗ НАВАЛОЧНЫЙ – см. НАВАЛОЧНЫЙ ГРУЗ.
ГРУЗ НАЛИВНОЙ – см. НАЛИВНОЙ ГРУЗ.
ГРУЗ НЕГАБАРИТНЫЙ – см. НЕГАБАРИТНЫЙ ГРУЗ.
ГРУЗ ОПАСНЫЙ – см. ОПАСНЫЙ ГРУЗ.
ГРУЗ ПОДКАРАНТИННЫЙ – см. ПОДКАРАНТИННЫЙ 

ГРУЗ.
ГРУЗ ПОЛНЫЙ – см. ПОЛНЫЙ ГРУЗ.
ГРУЗ ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ – см. ДЛИННОМЕРНЫЙ И ТЯ-

ЖЕЛОВЕСНЫЙ ГРУЗ.
ГРУЗА ЗАДЕРЖАНИЕ – см. ЗАДЕРЖАНИЕ СУДНА 

ИЛИ ГРУЗА.
ГРУЗА ПАРТИЯ – см. ПАРТИЯ ГРУЗА.
ГРУЗА ПЕРЕВАЛКА – см. ТРАНСШИПМЕНТ.
ГРУЗА ТАКСИРОВКА – см. ТАКСИРОВКА ГРУЗА.

ГРА-ГРУ
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ГРУЗОБАГАЖ – груз, иные материальные ценности, 
перевозимые в пассажирских, почтово-багажных или грузо-
пассажирских поездах.

ГРУЗОВ СРОК ДОСТАВКИ – см. СРОК ДОСТАВКИ 
ГРУЗОВ.

ГРУЗОВ СТРАХОВАНИЕ – см. СТРАХОВАНИЕ ГРУ-
ЗОВ.

ГРУЗОВАЯ КВИТАНЦИЯ – документ, удостоверяю-
щий принятие органом железнодорожного или внутренне-
го водного транспорта груза к перевозке, т.е. выдаваемая 
отправителю груза расписка перевозчика в принятии то-
варно-материальных ценностей. Г.к. составляется на имя 
определенного грузоотправителя и выдается ему. В случае 
утраты груза Г.к. дает право на предъявление к перевозчику 
претензии и иска.

ГРУЗОВАЯ КНИГА – книга, в которой фиксируются дан-
ные о принятых на судно грузах, а тж. погрузочные ордера.

ГРУЗОВАЯ МАРКА – знак (ряд горизонтальных линий), 
наносимых на обоих бортах морского судна; обозначает ми-
нимальную высоту надводного борта, которую может иметь 
данное судно при различных условиях плавания.

ГРУЗОВАЯ НАКЛАДНАЯ – перевозочный документ, 
удостоверяющий заключение договора перевозки, принятие 
груза его перевозчиком от отправителя и содержащий све-
дения о товаре и условиях его перевозки. Порядок составле-
ния Г.н. и использования технических средств оформления 
договоров перевозки грузов определяется правилами пере-
возок. См. тж. АВИАГРУЗОВАЯ НАКЛАДНАЯ.

ГРУЗОВАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (ГТД) – уни-
фицированный документ для таможенных целей, запол-
няемый на каждую партию товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Российской Федерации участниками 
внешнеторговых операций независимо от их резиденства, 
юридического статуса, местоположения, пользования тамо-
женными льготами. В Г.т.д. указывается вид внешнеторговой 
операции (экспорта, импорта), торгующая страна, страна на-
значения, валюта платежа, общая фактическая стоимость и 
т.д. Этот документ решает задачи таможенного обложения, 
имеет контрольную функцию, подлежит статистической об-
работке. Совпадая по форме с единым административным 
документом (ЕАД), Г.т.д. не имеет формально-юридичес-
кого признания за пределами РФ по причине расхождения 
в применяемых классификаторах. См. тж. ТАМОЖЕННАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ; ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЮ ГРУЗОВ, ТОВА-
РОВ.

ГРУЗОВАЯ ШКАЛА – таблица, показывающая измене-
ние грузоподъемности и высоты надводного борта судна при 
изменении его осадки.

ГРУЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО – самоходное 
транспортное средство, предназначенное для перевозок 
грузов, либо самоходное транспортное средство с прицепом 
или полуприцепом.

ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ – общий объем помещений суд-
на, предназначенных для перевозки грузов. Различают зер-
новую Г. (общая вместимость трюмов при перевозке любых 
грузов «навалом», «насыпью») и киповую Г. (общая вмести-
мость трюмов при перевозке генеральных грузов). Разница 
между ними колеблется в пределах от 5 до 10 %.

ГРУЗОВОЙ МАНИФЕСТ – документ, в котором сведены 
все коносаментные партии, погруженные на данное судно и 
содержатся все основные данные по находящимся на борту 
судна грузам. Г.м. необходим для таможенной очистки судна 
и груза в иностранном порту. См. тж. МАНИФЕСТ.

ГРУЗОВОЙ ОПЦИОН – опцион (право выбора альтер-
нативных вариантов) фрахтователя в отношении количества 
поставляемого товара, сроков поставки, размеров партии, 
портов отгрузки и т.п.; опцион, дающий фрахтователю право 
выбирать, устанавливать предъявляемый к перевозке груз 
из числа грузов, указанных в чартере. Принято различать 
опцион покупателя в отношении способов платежа, портов 

выгрузки и т.п. и опцион продавца в отношении количества 
поставляемого товара, сроков поставки, размеров партии, 
портов отгрузки и т.п.

ГРУЗОВОЙ ПЛАН – план размещения грузов в грузовых 
помещениях судна с учетом свойств грузов, полного исполь-
зования провозной способности судна, разумной организа-
ции грузовых работ в портах погрузки и выгрузки, обеспече-
ния мореходности судна. 

ГРУЗОВОЙ СБОР – оплата владельцем грузов услуг, 
оказываемых морским портом. 

ГРУЗОВОЙ СПИСОК – перечень грузов, подлежащих 
погрузке на данное судно, составляется при перевозке не-
скольких партий генеральных грузов исключительно при эк-
спорте товаров. 

ГРУЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ – операции по транспорти-
ровке, взвешиванию или иному определению количества 
товаров, погрузке, выгрузке, перегрузке, исправлению пов-
режденной упаковки, вскрытию упаковки, упаковке либо пе-
реупаковке товаров и транспортных средств; производится 
наряду с другими операциями и процедурами, необходимы-
ми для таможенного оформления.

ГРУЗООБОРОТ ПОРТА – количество морских грузов, 
прошедших через порт в течение определенного времени; 
измеряется в тоннах.

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ – сторона договора перевозки 
груза: предприятие, учреждение, организация, сдавшая груз 
к перевозке и указанная в качестве отправителя в перево-
зочном документе. Г. обязан обеспечивать полное и ритмич-
ное выполнение перевозок, внести установленную плату, 
предъявить к перевозке груз в состоянии, обеспечивающем 
его сохранность в пути (в частности, в надлежащей таре), за-
грузить в установленный срок подвижной состав, соблюдая 
нормы грузоподъемности (грузовместимости) транспортных 
средств, правильно заполнить перевозочные документы.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – максимальная масса груза, 
которую данное транспортное средство (подъемных кран, 
автомобиль, судно) способно в один прием поднять, пере-
местить или перевезти при определенных условиях. См. тж. 
ДЕДВЕЙТ.

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ – лицо, организация, которым по 
указанию грузоотправителя должен быть выдан груз в месте 
назначения. Не являясь стороной в договоре перевозки гру-
за, Г. приобретает определенные права и несет обязанности, 
обусловленные договором, заключенным грузоотправите-
лем с перевозчиком. Г. обязан, если иное не предусмотрено 
законодательством, принять от транспортной организации и 
вывезти прибывший в его адрес груз, восполнить недоопла-
ченное грузоотправителем. Если выгрузка – обязанность Г., 
он должен обеспечить правильное выполнение разгрузоч-
ных работ своими средствами в установленные сроки. Име-
ет право требовать от перевозчика выдачи груза в пункте 
назначения, а в предусмотренных законодательством случа-
ях – проверки массы груза, количества и состояния мест.

ГРУЗОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ – коноса-
мент, удостоверяющий принятие перевозчиком груза к пе-
ревозке.

ГРУЗЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ – пере-
мещаемые через таможенную границу данной страны това-
ры и иные предметы, предназначенные для официального 
пользования (проведения приемов, международных выста-
вок и ярмарок, переговоров, рекламы, вручения в качестве 
сувениров и т.д.) дипломатических, консульских представи-
тельств и делегаций иностранных государств, международ-
ных межправительственных организаций.

ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ – см. ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ.
ГРУЗЫ ТРАНЗИТНЫЕ – см. ТРАНЗИТНЫЕ ГРУЗЫ.
ГРУНТОВОЙ КОНТРОЛЬ – установление принадлеж-

ности сельскохозяйственных растений и семян к определен-
ному сорту и определение сортовой чистоты растений пос-
редством посева семян на специальных участках и последу-
ющей проверки сельскохозяйственных растений.

ГРУ
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ГРУППА ЛИЦ – группа юридических и (или) физических 
лиц, признаваемых группой лиц в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

ГРУППА ДЕПУТАТСКАЯ – см. ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА.
ГРУППА ОРГАНИЗОВАННАЯ – см. ОРГАНИЗОВАННАЯ 

ГРУППА.
ГРУППА ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА – временное мно-

гонациональное формирование, создаваемое на период 
проведения операции по поддержанию мира. В ее состав, 
как правило, входят коллективные силы по поддержанию 
мира и группа военных наблюдателей.

ГРУППА ПРЕСТУПНАЯ – см. ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА.
ГРУППА СОЦИАЛЬНАЯ – см. СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА
ГРУППА ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРАНСНА-

ЦИОНАЛЬНАЯ – см. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСО-
ВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА.

ГРУППА ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЁННАЯ – см. ФИ-
НАНСОВО-ПРОМЫШЛЁННАЯ ГРУППА.

ГРУППА ЧИСЛО-ЧАС – группа из шести цифр, буквы, 
указывающей часовой пояс, и стандартного сокращения 
названия месяца. Две первые цифры являются указанием 
дня, две следующие – часа, а две последние – минуты. Пос-
ле указания месяца возможно добавление двух последних 
цифр года.

ГРУППА ЯДЕРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ – один из глав-
ных политических и руководящих органов НАТО, в состав 
которого входят министры обороны всех стран НАТО, за 
исключением Франции. На его заседаниях, проводимых два 
раза в год, обсуждается широкий круг вопросов ядерной по-
литики, связанных с ядерными силами, включая разверты-
вание, обеспечение безопасности, надежности и живучес-
ти ядерного оружия, систем связи и информации, а также 
контроля над вооружениями. Примечание: Группу ядерного 
планирования консультируют руководящие военные органы 
НАТО. Кроме того, ей помогает в работе штабная группа, 
в состав которой входят представители государств-членов 
под председательством представителя Международного 
секретариата. Заседания штабной группы проводятся в те-
чение года на регулярной основе.

ГРУППИРОВКА ВОЙСК КОАЛИЦИОННАЯ – см. КОА-
ЛИЦИОННАЯ ГРУППИРОВКА ВОЙСК.

ГРУППИРОВКИ БАНКОВСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – 
см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАНКОВСКИЕ ГРУППИРОВКИ.

ГРУППОВАЯ КВОТА – разновидность избирательной 
квоты, исчисляется путем деления количества поданных 
голосов на количество мандатов с последующим прибавле-
нием единицы. Применяется в Литве, Чехии и ряде других 
стран.

ГРУППОВОЕ СТРАХОВАНИЕ – разновидность личного 
страхования, распространяющего свое действие на работ-
ников предприятия: страхование группы лиц, работающих 
по найму на данном предприятии. Договор о Г.с. заключа-
ется между страховой компанией и администрацией фирмы 
(либо профсоюзом), которые выступают в качестве страхо-
вателя своих работников. 

ГРУППОВОЙ БРАК – древнейшая форма брака, при ко-
торой все мужчины одной фратрии, рода или определенной 
внутриродовой группы могли иметь брачные связи со всеми 
женщинами другой такой же группы.

ГРУППЫ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ УЧАСТ-
НИКИ – см. УЧАСТНИКИ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ГРУППЫ.

ГРУППЫ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ – см. ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ.

ГРУППЫ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕЖГО-
СУДАРСТВЕННЫЕ – см. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ФИНАН-
СОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ.

ГРЯЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – нарицательное название 
ряда приемов предвыборной борьбы, находящихся на грани 

или за гранью морали и закона, а также ряда контр-техно-
логий. Истерия вокруг Г.т. раздувается и поддерживается 
определенными группами, среди которых в первую очередь 
следует назвать журналистов и самих политиков. Журна-
листами движет свойственная профессии жажда сенсации, 
продажность и катастрофичность менталитета. Политиками 
движут несколько иные мотивы. Первый из них – страх пе-
ред критикой, перед тем, что могут всплыть какие-то нели-
цеприятные факты политической (и не только) биографии. 
В данном случае истерия вокруг Г.т. используется как тех-
нология. То есть любая критика в адрес политика, любые 
факты его биографии, способные вызвать общественное 
осуждение, объявляются «черным пиаром» и Г.т. А раз про-
тив политика применяются «грязные» методы, то сам он 
вроде бы как «чист». Если же подходить более взвешенно, 
то необходимо более четко разобраться в том, какие ме-
тоды ведения предвыборной агитации морально приемле-
мы, а какие – нет. То есть следует согласиться с тем, что 
существуют некоторые методы предвыборной борьбы, не 
соответствующие массовым представлениям об идеальном 
(в смысле соответствующем массовым идеалам) обществе. 
А также существуют методы борьбы, способные поставить 
под сомнение сам институт выборов, его эффективность 
(«катастрофы выборов»). К первым отнесем критику и все-
возможные дискриминационные технологии. При всех их не-
достатках они выполняют важную функцию санации власти, 
а «черных пиарщиков» следует назвать санитарами демок-
ратии. К «катастрофам выборов» отнесем использование 
административного ресурса, превратившего наше общество 
в общество с административно управляемой демократией, 
а также подкуп избирателей и фальсификации результатов 
выборов. На самом деле, третий срок губернаторов или из-
биркомовские игры с отменой регистрации кандидатов ли-
шают институт выборов его сути – волеизъявления народа, 
ограничения власти одного лица и принципа разграничения 
полномочий, превращая в ритуал (как это бывает в тотали-
тарных обществах), чего не способен сделать самый боль-
шой ворох «грязных» листовок и публикаций в СМИ. Даже 
наоборот – критические материалы в адрес кандидатов, 
компромат и прочее помогают избирателю сделать осознан-
ный выбор, дискуссии и взаимные обвинения – прояснить 
для избирателей позиции каждого кандидата. Среди «гряз-
ных» методов называются, как правило, технологии, отно-
сящиеся к одному из следующих видов: фальсификация 
результатов выборов; использование административного 
ресурса; подкуп избирателей; электоральные провокации; 
дискриминация и компрометация соперников; использова-
ние «двойников»; информационная блокада.

ГСТП – см. ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ТОРГОВЫХ ПРЕ-
ФЕРЕНЦИЙ.

ГУБА – территория, округ Московского государства, в 
пределах которого действовала уголовная юрисдикция губ-
ного старосты. В 1-й пол. XVI в. Г. совпадала с волостью, а 
иногда – с отдельным посадом или селом. С изменением в 
середине XVI в. общего характера губного института Г. ста-
ла почти повсеместно совпадать с уездом.

ГУБЕРНАТОР (лат. gubemator – правитель) – высшее 
административное выборное или назначаемое лицо в тер-
риториальных единицах ряда государств. Как правило, Г. 
возглавляет исполнительную власть штатов и других субъ-
ектов федерации, но тж. может стоять и во главе городского 
управления. С 1993 г. термин «Г.» стал официально исполь-
зоваться для обозначения глав администраций в ряде субъ-
ектов РФ (Нижегородская область, Приморский край и др.).

ГУБЕРНИЯ – основная административно-территориаль-
ная единица в России с 1708 г. Делилась на уезды. Неко-
торые Г. объединялись в генерал-губернаторства. К 1917 г. 
существовало 78 Г., 25 из них отошли к Польше, Финляндии 
и прибалтийским государствам. В 1923-1929 гг. вместо Г. 
Были созданы края и области.
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ГУБНОЙ ЦЕЛОВАЛЬНИК – административная долж-
ность в системе губного управления Древней Руси. Про-
изошли от лучших людей, присутствовавших еще на суде 
наместников, и существовали с 1541-49 до 1669 в качестве 
помощников губных старост. Г.ц. на губу приходилось не 
более четырех. Срок службы их не был определен. Они по-
лучали подмогу, а с н. XVII в. могли служить и по найму. Но 
чаще служили они по выбору сотных людей. До 1649 они 
тоже присылались в Москву, а затем стали приводиться к 
присяге воеводами в присутствии губных старост. Главными 
обязанностями их были сыск разбойников и контроль над 
действиями губного старосты. По грамоте же 1601 г. были у 
них и финансовые функции.

ГУД ВИЛЛ, ГУДВИЛЛ (англ. good will – добрая воля) – 
активы, капитал фирмы, не поддающийся материальному 
измерению, например, престиж, деловая репутация, техни-
ческая компетенция, связи, маркетинговые приемы, клиен-
ты и кадры компании, влияние и пр. Не имеет самостоятель-
ной рыночной стоимости и играет роль главным образом при 
поглощениях и слияниях.

ГУЛАГ (ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНО-
ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЕЙ, ТРУДОВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ И МЕСТ 
ЗАКЛЮЧЕНИЙ) – в СССР в 1934-1956 гг. подразделение 
НКВД (МВД), осуществлявшее руководство системой ис-
правительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Специальные управ-
ления объединяли многие ИТЛ в разных районах страны: 
Карагандинский ИТЛ (Карлаг), Дальстрой НКВД/МВД СССР, 
Соловецкий ИТЛ (УСЛОН). Беломорско-Балтийский ИТЛ и 
комбинат НКВД, Воркутинский ИТЛ, Норильский ИТЛ и др. 
В лагерях были установлены тяжелейшие условия, не соб-
людались элементарные человеческие права, применялись 
суровые наказания за малейшие нарушения режима. За-
ключенные бесплатно работали на строительстве каналов, 
дорог, промышленных и других объектов на Крайнем Севе-
ре, Дальнем Востоке и в других регионах.

ГУЛЯЙ-ГОРОД – русское подвижное (на колёсах или по-
лозьях) сборное боевое укрепление XVI в. из брусчатых или 
дощатых щитов. Впервые был применен при осаде Казани 
в 1530 г. Гуляй-город использовался в осадной и полевой 
войне; внутри него располагались воины, которые вели бой. 
При осаде городов Гуляй-город приобретал иногда форму 
многоярусной самоходной крепости-башни, внутри которой 
располагались ратные люди и орудия. Начальник Гуляй-го-
рода назывался «гуляйным воеводой». В начале XVII в. вы-
шел из употребления.

ГУМАНИЗМ – антихристианское учение, провозглашаю-
щее жизнь человека высочайшей ценностью, а «наслажде-
ние земными радостями» – ее главной целью. «Гуманисты» 
фактически отрицали божественную сущность человека, 
отказывали ему в праве на духовное развитие и стремле-
ние к совершенству по заповедям Нового Завета, объявляя 
их проявлением клерикализма и мракобесия. Христианская 
этика в их учении заменяется иудейской, стяжание Духа 
Святого – стремлением к обогащению и потребительским 
отношением к жизни, культом силы, порока, плотского на-
слаждения жизнью. Г. стал идеологией так называемого 
«ренессанса». См. тж. ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА.

ГУМАНИТАРНАЯ АКЦИЯ – действия международных 
правительственных и неправительственных организаций, 

направленные на обеспечение выживания или облегчения 
положения гражданского населения, пострадавшего от во-
енных действий в различного рода конфликтах.

ГУМАНИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ – операция, проводимая, 
как правило, под эгидой одной из международных организа-
ций с целью предотвращения гуманитарной катастрофы и 
оказания гуманитарной помощи гражданскому населению, 
оказавшемся в зоне вооруженного конфликта.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ – безвозмездная мате-
риальная помощь, оказываемая из гуманитарных сообра-
жений, исходя из чувства сострадания, заботы о ближних. 
Мероприятия, осуществляемые для облегчения страданий 
людей, особенно в обстоятельствах, когда ответственные 
органы власти в регионе не способны или, предположитель-
но, не желают обеспечить достаточную поддержку населе-
нию. Миссии по оказанию Г.п. могут осуществляться в связи 
с операцией по поддержанию мира или в качестве полно-
стью самостоятельной задачи.

ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО.

ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – в избирательной 
кампании – коммуникативная дисциплина, объединяющая 
в себе набор методик, техник, приемов и специальностей, 
объединенных по сфере применения и целям. В послед-
нее время четко наметилась тенденция расширения сферы 
применения данных технологий. К ним все чаще прибегают 
политики даже не в период предвыборной борьбы, а для до-
стижения целей, отличных от победы на выборах. Известны 
также отдельные случаи использования Г.т. в сфере бизнеса 
для продвижения товара, для скупки того или иного пред-
приятия, для решения других проблем. Данная дисциплина 
молода и находится в стадии становления – у нее до сих пор 
нет устоявшегося названия, нет четкого определения, что она 
есть, да и многие термины и понятия (такие как «технология» 
или «стратегия») употребляются не в строгом смысле, а ско-
рее как метафоры. Г.т. – это последовательность действий 
в коммуникации, воздействующая на массовое сознание и 
использующая особенности механизмов восприятия, изме-
нения мнений или отношений к предмету, другие социаль-
ные и социально-психические механизмы. Обязательными 
структурными элементами Г.т. являются источник коммуни-
кации, ее канал и получатель сообщения. Необходимо также 
учитывать и другие элементы коммуникационных моделей, 
такие как код, инструмент-манипулятор, фигура умолчания, 
обратная связь, автор сообщения, информационный шум и 
т.п. Вопрос об эффективности тех или иных технологий тоже 
не решен, и до сих пор отсутствует более или менее прием-
лемая концепция на этот счет. Все ограничивается ссылка-
ми на различные социально-экономические и политические 
условия, особенности ситуации и менталитета избирателей. 
Сомнительной с точки зрения определения эффективности 
технологий является опора на традиционный статичный на-
бор характеристик ситуации, таких как показатель уровня 
жизни, результаты предыдущего голосования, рейтинг про-
блем и т.п., поскольку неповторимость ситуации кроется не 
столько в значениях тех или иных показателей, сколько в их 
конфигурации. Необходимо также рассматривать социаль-
ные процессы и стадии этих процессов.

ГУБ-ГУМ
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Д’ОНДТА МЕТОД – см. МЕТОД Д’ОНДТА.
ДАВАЛЬЧЕСКИЕ ТОВАРЫ – товары, временно вво-

зимые из-за границы на территорию данной страны либо 
временно вывозимые за ее пределы для переработки с пос-
ледующим возвращением в страну происхождения товара в 
виде компенсационных товаров. Д.т. ввозятся (вывозятся) 
беспошлинно или с уплатой таможенной пошлины, которая 
возвращается при вывозе (ввозе) компенсационных това-
ров. См. тж. ВОЗВРАТ СУММ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ 
ПОШЛИН; ВОЗВРАТ СУММ ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ 
ПОШЛИН.

ДАВАЛЬЧЕСКИЙ ПРОДУКТ – исходный, сырьевой про-
дукт, передаваемый заказчиком продукции ее изготовителю 
с целью переработки в готовую продукцию, оплачиваемую 
заказчиком. Наличие Д.п. свидетельствует об изготовлении 
продукции из материала заказчика. 

ДАВАЛЬЧЕСКОЕ СЫРЬЕ – сырье, принадлежащее 
заказчику и переданное на промышленную переработку 
другому предприятию для производства из него продукции 
в соответствии с заключенным соглашением; сырье партне-
ра, которое ввозится в другую страну для его переработки 
и последующего вывоза готовой продукции в страну вла-
дельца сырья. См. тж. ПЕРЕРАБОТКА НА ТАМОЖЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ.

ДАВНОСТИ СРОК – см. СРОК ДАВНОСТИ.
ДАВНОСТЬ – в уголовном праве – срок после совер-

шения преступления, в течение которого осуществляется 
привлечение к уголовной ответственности. В уголовном 
праве РФ предусмотрены два вида Д.: Д. уголовного пресле-
дования и Д. исполнения обвинительного приговора. Сроки 
Д. зависят от тяжести совершенного преступления. Для ос-
вобождения от ответственности или от наказания, помимо 
истечения установленного срока Д., требуется, чтобы в тече-
ние этого срока виновный не скрывался от следствия и суда. 
Сроки Д. уголовного преследования составляют от двух до 
пятнадцати лет. Сроки Д. исчисляются со дня совершения 
преступления и до момента вступления приговора суда в 
законную силу. В случае совершения лицом нового преступ-
ления сроки Д. по каждому преступлению исчисляются са-
мостоятельно. Течение сроков Д. приостанавливается, если 
лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия 
или суда. В этом случае течение сроков Д. возобновляется с 
момента задержания указанного лица или явки его с повин-
ной. Вопрос о применении сроков Д. к лицу, совершившему 
преступление, наказуемое смертной казнью или пожизнен-
ным лишением свободы, решается судом. Если суд не соч-
тет возможным освободить указанное лицо от уголовной от-
ветственности в связи с истечением сроков Д., то смертная 
казнь и пожизненное лишение свободы не применяются. К 
лицам, совершившим преступления против мира и безопас-
ности человечества, сроки Д. не применяются. По истечении 
срока Д. виновный не может привлекаться к уголовной от-
ветственности, а если уголовное дело против него возбуж-
дено, оно подлежит прекращению. См. тж. НЕПРИМЕНЕНИЕ 
СРОКОВ ДАВНОСТИ.

ДАВНОСТЬ ИСКОВАЯ – см. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ.
ДАВНОСТЬ ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ – см. ПРИОБРЕТА-

ТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ.
ДАВОССКИЙ ФОРУМ – см. ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКИЙ ФОРУМ.
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИЙ СЛЕД – в криминалисти-

ке – отпечаток папиллярных линий, оставленных на пред-
метах человеком. Отпечатки возникают в результате со-
прикосновения предметов с внутренними поверхностями 
ладоней и подошв, если на руках нет перчаток, а на ногах 
обуви. При этом вещества, выделяемые организмом (пот, 
жир) или приставшие к папиллярным линиям (например, 

краски, технический жир и т.п.), переносятся на предмет при 
соприкосновении с ним в форме узора папиллярных линий 
(отпечатков пальцев), или слой вещества, находящийся на 
следоносителе (пыль, кровь), нарушается таким образом, 
что отпечатывается узор папиллярных линий (объемный от-
печаток пальцев).

ДАКТИЛОСКОПИЯ (от греч. daktylos – палец) – в кри-
миналистике – исследование узоров папиллярных линий. Д. 
дает возможность различать людей на основании узоров их 
папиллярных линий, которые в отличие от других участков 
тела имеются на внутренних поверхностях ладоней, подош-
вах, пальцах рук и стоп. Д. исходит из научно признанного 
принципиального факта: каждый человек обладает только 
ему присущим узором папиллярных линий, которые являют-
ся устойчивыми анатомическими признаками. Они не меня-
ются с момента рождения и до разложения трупа. Явления 
роста ведут только к изменению пропорций. Повреждения, 
которые не задевают зародышевого слоя эпидермиса, вы-
зывают лишь временное воздействие на папиллярные ли-
нии. Д. как средство идентификации преступников и других 
личностей стала применяться в полицейской практике с 
начала ХХ в., постепенно вытеснив антропометрию. В кри-
миналистике Д. используется как вспомогательное средство 
идентификации лиц путем снятия отпечатков пальцев, их 
классификации и сравнения с данными дактилоскопических 
карточек, хранящихся в специальных картотеках.

ДАЛЕКО МИГРИРУЮЩИЕ ВИДЫ РЫБ И ДРУГИХ 
ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ – виды рыб и других водных живот-
ных, которые большую часть своего жизненного цикла про-
водят в открытом море и могут временно мигрировать в ис-
ключительную экономическую зону Российской Федерации.

ДАМНИФИКАЦИЯ (от лат. damnum – убыток) – несение 
убытков. 

ДАМПИНГ (англ. dumping) – захоронение отходов в море; 
преднамеренное удаление отходов или других материалов с 
искусственных морских сооружений, судов и летательных 
аппаратов; любое преднамеренное уничтожение морских 
платформ, летательных аппаратов, судов.

ДАННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ – см. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ.

ДАННЫЕ ФИСКАЛЬНЫЕ – см. ФИСКАЛЬНЫЕ ДАН-
НЫЕ.

ДАНЬ – одна из форм эксплуатации населения племен-
ным вождём или государством; наиболее древняя и долго 
сохранявшаяся форма налога. На Руси известна с IX в. Тог-
да Д. была прямой податью с населения, зависимого от ран-
нефеодального государства, или военной контрибуцией. По 
мере роста и усиления Киевского государства дань превра-
щается в регулярную государственную подать; в связи с по-
жалованием земель отдельным лицам (физическим и юри-
дическим) дань становится феодальной земельной рентой. 
Единицей обложения в Киевском государстве были дым, 
рало (или плуг), т.е. хозяйственно-земледельческая едини-
ца – семья. Д. выражалась в деньгах или в предметах пот-
ребления. В период феодальной раздробленности на Руси 
Д. продолжала играть роль государственной подати и фео-
дальной ренты. Тататаро-монгольское владычество внесло 
существенные изменения в практику взимания Д., придав ей 
характер контрибуции. Великие московские князья посыла-
ли в Орду ежегодно по 7 тыс. руб. ордынского выхода. После 
окончания татаро-монгольского владычества Д. перешла в 
казну Великого князя московского и превратилась в прямой 
налог.

ДАРЕНИЕ – в гражданском праве – договор безвозмез-
дной передачи или обязательство безвозмездной передачи 
одной стороной (дарителем) другой стороне (одаряемому) 
в собственность вещи либо имущественного права (требо-
вания) к себе или к третьему лицу либо освобождение или 
обязательство освобождения ее от имущественной обязан-
ности перед собой или перед третьим лицом. При наличии 
встречной передачи вещи или права либо встречного обяза-
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тельства договор не признается Д. Обещание безвозмездно 
передать кому-либо вещь или имущественное право либо 
освободить кого-либо от имущественной обязанности (обе-
щание Д.) признается договором Д. и связывает обещавше-
го, если обещание сделано в письменной форме и содержит 
ясно выраженное намерение совершить в будущем безвоз-
мездную передачу вещи или права конкретному лицу либо 
освободить его от имущественной обязанности. Обещание 
подарить все свое имущество или часть всего своего иму-
щества без указания на конкретный предмет Д. в виде вещи, 
права или освобождения от обязанности ничтожно. Дого-
вор, предусматривающий передачу дара одаряемому после 
смерти дарителя, ничтожен. К такого рода Д. применяются 
правила гражданского законодательства о наследовании. 
Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от 
него отказаться. В этом случае договор Д. считается рас-
торгнутым. Если договор Д. заключен в письменной форме, 
отказ от дара должен быть совершен также в письменной 
форме. В случае, когда договор Д. зарегистрирован (при Д. 
недвижимого имущества), отказ от принятия дара также под-
лежит государственной регистрации. Если договор Д. был 
заключен в письменной форме, даритель вправе требовать 
от одаряемого возмещения реального ущерба, причинен-
ного отказом принять дар. Д., сопровождаемое передачей 
дара одаряемому, может быть совершено устно, за исклю-
чением случаев, когда в соответствии с законом договор Д. 
должен быть совершен в письменной форме либо подлежит 
государственной регистрации. Передача дара осуществля-
ется посредством его вручения, символической передачи 
(вручение ключей и т.п.) либо вручения правоустанавлива-
ющих документов.

ДАРЕНИЕ АКЦИЙ – договор Д.а. является основанием 
к внесению записи в реестр акционеров о новом собствен-
нике акций. При Д.а. взимается только налог на имущество, 
переходящее в порядке дарения.

ДАРЕНИЯ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР ДАРЕНИЯ.
ДАРИТЕЛЬ – сторона договора дарения, которая без-

возмездно передает или обязуется передать другой стороне 
(одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное 
право (требование) к себе или к третьему лицу, либо осво-
бождает или обязуется освободить ее от имущественной 
обязанности перед собой или перед третьим лицом.

ДАРСТВЕННАЯ – документ, регламентирующий прине-
сение в дар имущества, имущественного права (требования) 
к себе или к третьему лицу, либо освобождение или испол-
нение обязательства освободить одаряемого от имущест-
венной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

ДАТА ПЛАТЕЖА – день, в который наступает срок пла-
тежа по займу, облигации или долговому обязательству; при 
этом должны быть оплачены как основной, так и накоплен-
ный процент.

ДАТА-ВЕКСЕЛЬ – вексель, срок платежа по которому 
устанавливается не на какой-то определенный день, а че-
рез конкретный указанный промежуток времени (несколько 
дней, недель или месяцев) со дня его выдачи.

ДАЧА ВЗЯТКИ – преступление против государственной 
власти, интересов государственной (муниципальной) служ-
бы, предусмотренное ст. 291 УК РФ. Общий состав данного 
преступления заключается в Д.в. должностному лицу лично 
или через посредника за совершение им действий (бездейс-
твия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 
если такие действия (бездействие) входят в служебные пол-
номочия должностного лица либо оно в силу должностного 
положения может способствовать таким действиям (без-
действию), а равно за общее покровительство или попус-
тительство по службе. Квалифицированный состав – в Д.в. 
должностному лицу за совершение им заведомо незаконных 
действий (бездействия) или неоднократно. Лицо, давшее 
взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 
имело место вымогательство взятки со стороны должнос-

тного лица, или если лицо добровольно сообщило органу, 
имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 
См. тж. ВЗЯТКА.

ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖ-
ДАН – см. САДОВОДЧЕСКОЕ, ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ИЛИ 
ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН.

ДАЧНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК – земельный учас-
ток, предоставленный гражданину или приобретенный им 
в целях отдыха (с правом возведения жилого строения без 
права регистрации проживания в нем или жилого дома с 
правом регистрации проживания в нем и хозяйственных 
строений и сооружений, а также с правом выращивания 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля).

ДВЕНАДЦАТИ ТАБЛИЦ ЗАКОНЫ – см. ЗАКОНЫ ДВЕ-
НАДЦАТИ ТАБЛИЦ.

ДВИЖЕНИЕ ДОРОЖНОЕ – см. ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕ-
НИЕ.

ДВИЖЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ.

ДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ – см. ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ.

ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛОВ И КРЕДИТОВ БАЛАНС – см. 
БАЛАНС ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛОВ И КРЕДИТОВ.

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ДВИЖИМОСТЬ – имущес-
тво, не отнесенное законом к недвижимости, т.е. не свя-
занное с землей, не прикрепленное к ней. К Д.и. относятся 
вещи, животные, деньги, обязательственные права требова-
ния, ценные бумаги, долговые свидетельства (закладные), 
исполнительные листы и т.д.

ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ – распространенный способ регист-
рации хозяйственных операций в счетах бухгалтерского уче-
та, суть которого состоит в том, что о каждой хозяйственной, 
финансовой операции делается двойная запись. Операция 
записывается в виде одной и той же суммы в дебете одно-
го счета и в кредите другого. При такой записи возникает 
взаимосвязь счетов, называемая их корреспонденцией, ко-
торая позволяет проанализировать сущность хозяйственной 
операции. Д.з. обеспечивает возможность контроля над пра-
вильностью отражения хозяйственных операций. Исполь-
зование метода Д.з. называется бухгалтерской проводкой. 
Сбалансированность Д.з. свидетельствует о реальности 
бухгалтерского учета.

ДВОЙНАЯ СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА – сис-
тема бухгалтерского учета, основанная на двойной записи. 
В настоящее время применяется практически повсеместно.

ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО – наличие у гражданина 
Российской Федерации гражданства (подданства) иностран-
ного государства. См. тж. МНОГОГРАЖДАНСТВО.

ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ – 1) экономическое 
Д.н. – обложение дважды одного и того же источника дохода, 
одной и той же его суммы разными налогами. Так, если за-
работная плата работника облагается подоходным налогом, 
то дополнительный налог на фонд заработной платы пред-
приятия, в который входит и зарплата работника, приводит к 
ее Д.н.; 2) международное Д.н. – применение одновременно 
двух систем налогообложения, обложение одного и того же 
дохода идентичным налогом в разных странах. Например, у 
гражданина, работающего за рубежом, налог на его доход 
может взиматься и в стране его гражданства, и за рубежом 
по месту работы. Д.н. можно избежать двумя путями: либо 
учетом в одной стране налогов, выплаченных в другой, либо 
освобождением налогового источника одной страны от на-
логообложения в другой. Для защиты от Д.н. заключаются 
межправительственные соглашения, вводятся нормативные 
акты, законы. В 1979 г. в ООН была разработана типовая кон-
венция об устранении Д.н. в отношениях между заинтересо-
ванными государствами, на основе которой заключаются их 
двусторонние соглашения. Устанавливаемый ими порядок 
взимания налогов с участников совместных предприятий 
позволяет последним избегать дополнительного налога в 
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размере 20-25 % на перевозимую за границу прибыль. При-
знавая, что Д.н. не способствует развитию торговли, многие 
государства – участники договоров о налогообложении, 
определяющих взаимный порядок взимания подоходных 
налогов с компаний-резидентов, включают и эти договоры 
условие, по которому доходы компаний облагаются налогом 
только в одной стране.

ДВОЙНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ – см. СЫРЬЕ ДВОЙНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

ДВОЙНОЕ СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – ценная 
бумага, складской документ, выдаваемый товарным скла-
дом в подтверждение принятия товара. Д.с.с. состоит из 
двух частей – собственно складского свидетельства и за-
логового свидетельства (варранта), которые тж. являются 
ценными бумагами и могут быть отделены одно от другого. 
Держатель складского свидетельства и варранта наделен 
правом распоряжения хранящимся на складе товаром в 
полном объеме. Держатель варранта (иной, чем держатель 
складского свидетельства) имеет право залога на товар в 
размере выданного по залоговому свидетельству кредита и 
процентов по нему. Держатель складского свидетельства, 
отделенного от варранта, вправе распоряжаться товаром, 
но не может забрать его со склада до погашения кредита, 
выданного по варранту.

ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ – страхование одного и того 
же объекта от одних и тех же рисков у нескольких страхов-
щиков. При Д.с. возможны случаи превышения общей стра-
ховой суммы над реальной стоимостью застрахованного 
имущества, и, соответственно, неосновательного обогаще-
ния страхователя. Поэтому при Д.с. страховщики всегда не-
сут ответственность в пределах страховой стоимости объ-
екта. Законодательства ряда стран содержат специальные 
ограничительные нормы в отношении Д.с.

ДВОЙНОЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК – валютный рынок с 
двойным режимом, при котором один валютный курс являет-
ся свободным и зависит от действия рыночных сил, а другой 
регулируется правительством посредством валютной интер-
венции или валютного контроля, например, курсы бельгийс-
кого финансового и конвертируемого франка.

ДВОЙНОЙ ВОТУМ – см. ПЛЮРАЛЬНЫЙ ВОТУМ.
ДВОЙНОЙ ЗАПИСИ ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП ДВОЙ-

НОЙ ЗАПИСИ
ДВОЙНОЙ КУРС – метод государственного регулиро-

вания валютных операций, заключающийся в двойной ко-
тировке курса национальной валюты: установлении разных 
курсов по финансовым и коммерческим операциям. В целях 
стабилизации коммерческий курс устанавливается более 
жестко. Применяется в отдельных государствах с целью ста-
билизации валютного курса в условиях активной валютной 
спекуляции.

ДВОЙНОЙ ОПЦИОН (СТЕЛЛАЖ) – опцион, дающий 
покупателю опциона право либо купить, либо продать кон-
тракт (но не купить и продать одновременно) по базисной 
цене. Используется только на европейских биржах при чрез-
вычайно неустойчивой рыночной конъюнктуре, когда трудно 
предугадать направление движения цен.

ДВОЙНОЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ – таможенный та-
риф, включающий два ряда ставок таможенных пошлин по 
каждой товарной позиции: минимальные для товаров стран, 
с которыми заключены специальные таможенные согла-
шения, и максимальные ставки для товаров прочих стран. 
Шкала пошлин представлена в виде таблицы, состоящей из 
двух столбцов-колонок, поэтому тариф называется двухко-
лонным. Выбор той или иной ставки зависит от торгово-по-
литических отношений с конкретной страной.

ДВОР КОЛХОЗНЫЙ – см. КОЛХОЗНЫЙ ДВОР.
ДВОРИЩЕ – 1) в Древней Руси двор землевладельца, 

центром которого был жилой дом, где главную часть со-
ставляла печь (отсюда печище, огнище – как синоним дво-
рища); 2) древняя форма коллективного землевладения 
и одновременно сельское поселение родственной группы 

людей. Термин «Д.» встречается с XII в. в древнерусских 
документах, а с XVI в. – в Белоруссии, где Д. представляло 
один или несколько «дымов» (дворов). Члены Д. сообща и 
общим инвентарем вели хозяйственные работы, а продукты 
распределяли уравнительно. Первоначально Д. представ-
ляло собой большую семью, которая с течением времени 
распадалась на малые, но тесно связанные хозяйственной 
деятельностью и взаимопомощью семьи, жившие отдельны-
ми «дымами». Постепенно Д. утратило родовой характер и 
превратилось в соседскую общину. Белорусскому Д. были 
аналогичны: северо-великорусское печище, украинское сяб-
ры, южнославянское задруга, задружна, куча и др.

ДВОРЯНСТВО – одно из высших сословий феодаль-
ного общества (наряду с духовенством), обладавшее за-
крепленными в законе и передаваемыми по наследству 
привилегиями. Основа экономического и политического 
влияния Д. – собственность на землю. В Западной Европе Д. 
формировалось из старинных аристократических родов, ко-
ролевских должностных лиц, рыцарства и сложилось в эпоху 
абсолютизма. Оно делилось на высшее и низшее, что нахо-
дило выражение и в дворянских титулах (бароны и рыцари 
в Англии, гранды и идальго в Испании, магнаты и шляхта в 
Польше и т.п.). В странах Западной Европы после ликвида-
ции сословного общества Д. сохранило многие привилегии 
и политическое влияние. В России возникло в XII-XIII вв. как 
низшая часть военно-служилого сословия. С XIV в. дворяне 
получали за службу землю. При Петре I завершилось станов-
ление Д., которое пополнялось выходцами из других слоев в 
результате их продвижения по государственный службе (см. 
ТАБЕЛЬ О РАНГАХ). В 1762 г. Д. добилось освобождения 
от обязательной военной и гражданской государственный 
службы, введенной Петром I. Д. не подвергалось телесным 
наказаниям, освобождалось от рекрутской повинности, лич-
ных податей. Жалованная грамота Екатерины II (1785 г.) ус-
танавливала широкий круг личных привилегий Д., вводила 
дворянское самоуправление. Как сословие Д. было ликви-
дировано в России после Октябрьского переворота 1917 г.

ДВОРЯНСТВО ЛИЧНОЕ – см. ЛИЧНОЕ ДВОРЯНСТВО.
ДВУСТОРОННИЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – соглашение, в соответс-
твии с которым поставщик обязуется поставить покупателю 
электрическую энергию в определенном количестве и опре-
деленного соответствующими техническими регламентами 
и иными обязательными требованиями качества, а покупа-
тель обязуется принять и оплатить электрическую энергию 
на условиях заключенного в соответствии с правилами оп-
тового рынка и основными положениями функционирования 
розничных рынков договора.

ДВУСТОРОННИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР – до-
говор, который заключают между собой две стороны, или 
договор, в котором с одной стороны имеются несколько 
участников, а с другой – один или тж. несколько участников. 
Как правило, к Д.м.д. не делается оговорок, так как в таком 
случае другой стороне фактически предлагается согласить-
ся с новым текстом договора, возникшим не в результате 
договоренности. Тем не менее, в международной практике 
встречаются случаи, когда к Д.м.д. делаются оговорки, при-
чем как по форме, так и по существу. Стороной некоторых 
таких договоров является и РФ.

ДВУХВАЛЮТНАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, проценты 
по которой выплачиваются в одной валюте, а основная сум-
ма – в другой.

ДВУХПАЛАТНАЯ СИСТЕМА (БИКАМЕРАЛИЗМ) – та-
кая структура общенациональных представительных учреж-
дений – парламентов, при которой парламент состоит из 
двух палат, как правило, формируемых по-разному и обла-
дающих разной компетенцией. Традиционно нижняя палата 
считалась более демократической, поэтому ей противопос-
тавлялась верхняя палата, которая должна была представ-
лять интересы аристократии и играть роль тормоза по отно-
шению к нижней палате. Нижняя палата парламента всегда 

ДВО-ДВУ



- 178 -

избирается непосредственно населением. Верхняя палата 
формируется различными способами – путем непрямых вы-
боров (Франция, Австрия, ФРГ) или в порядке прямых выбо-
ров (США, Италия, Австралия, Япония). В некоторых странах 
верхняя палата формируется по наследственному признаку 
(Великобритания), либо ее члены назначаются главой госу-
дарства (Канада). В ряде случаев верхние палаты формиру-
ются смешанным путем: часть их членов избирается, часть 
назначается, а остальные занимают место по наследствен-
ному принципу (Непал). В некоторых странах (США, Арген-
тина, Франция и др.) для верхней палаты, в отличие от ниж-
ней, не установлен срок полномочий, ее состав обновляется 
по частям, что дает верхней палате существенные организа-
ционные преимущества, создает видимость непрерывности 
законодательной власти. Частично обновляемые верхние 
палаты не подлежат роспуску. К кандидатам в депутаты 
верхних палат предъявляются, как правило, более строгие 
требования (более высокий возрастной ценз и др.). В боль-
шинстве современных парламентов права верхних палат ог-
раничены по сравнению с правами нижних палат (например, 
во многих государствах финансовые законопроекты могут 
быть внесены только в нижние палаты, а верхние палаты не 
могут оказывать к.-л. влияния на их принятие). В парламен-
тах, где палаты неравноправны, устанавливаются опреде-
ленные процедуры преодоления возражений верхних палат 
в отношении нефинансовых законопроектов, одобренных 
нижними палатами. Д.с. существует в настоящее время как 
в федеративных, так и в унитарных государствах.

ДВУХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ КОММУНИКАЦИИ – ги-
потеза, выдвинутая американскими маркетологами в ходе 
исследования воздействия рекламы на потребителя. Вместо 
ожидаемого постепенного затухания эффекта от воздейс-
твия (он должен был через две недели практически сойти на 
нет), они получили через две недели некоторое усиление эф-
фекта. Была выдвинута следующая гипотеза. Прежде всего, 
воздействию подверглись лидеры общественного мнения, 
которые стали проводниками воздействия среди своих ре-
ферентных групп. Таким образом, схему двухуровневой 
модели коммуникации можно изобразить следующим обра-
зом: формируется информационный поток для воздействия 
на лидеров общественного мнения (ими могут быть журна-
листы, неформальные лидеры трудовых коллективов и т.п.), 
и если воздействие оказывается успешным, то уже сами 
лидеры общественного мнения оказываются источником 
коммуникации и формируют информационный поток. Этот 
поток может состоять из устных коммуникаций (в случае с 
неформальными лидерами), а может быть сформирован из 
электронных средств массовой коммуникаций (как в случае 
с журналистами). К двухуровневым моделям можно отнес-
ти технологию создания информационных поводов. Главная 
аудитория, на которую работают в этом случае специалисты 
по паблик рилейшнз, – редакторы и репортеры. А уже они, в 
свою очередь, будут обсуждать эту тему в «своих» СМИ.

ДЕ-ФАКТО – см. ПРИЗНАНИЕ ДЕ-ФАКТО.
ДЕ-ЮРЕ – см. ПРИЗНАНИЕ ДЕ-ЮРЕ.
ДЕБАТЫ ПАРЛАМЕНТСКИЕ – см. ПАРЛАМЕНТСКИЕ 

ПРЕНИЯ.
ДЕБЕНТУРА, ДЕТЕКТУРА (от лат. debere – быть долж-

ным; англ. debenture) – таможенное свидетельство о возвра-
те пошлин.

ДЕБЕТ (лат. debet – он должен) – 1) левая сторона сче-
та бухгалтерского учета, имеющего форму двусторонней 
таблицы, предназначенная для отражения хозяйственной 
операции методом двойной записи. На активных счетах, 
которые используются для регистрации состояния и дви-
жения денежных средств, запасов товарно-материальных 
ценностей (готовой продукции, незавершенного производс-
тва, материалов, топлива и т.д.), в Д. показываются наличие 
учитываемых ценностей на начало каждого месяца и пос-
тупления в течение месяца. На пассивных счетах, которые 
используются для регистрации состояния и движения источ-

ников средств, в Д. отражаются хозяйственные операции, 
вызывающие уменьшение источника. Каждая операция в 
бухгалтерском учете в одинаковых суммах записывается 
дважды, в двух взаимосвязанных счетах: в Д. одного счета 
и кредите другого. В активных счетах она означает увели-
чение средств, в пассивных – уменьшение источников этих 
средств; 2) сумма, причитающаяся к выплате или получению 
в результате хозяйственных взаимоотношений с юридичес-
ким или физическим лицом. В активе Д. означает увеличе-
ние учитываемых сумм; в пассиве – уменьшение.

ДЕБЕТ-НОТА – извещение, посылаемое одной из сто-
рон расчетных отношений другой стороне, о записи в дебет 
счета последней определенной суммы по причине наступле-
ния срока некоторого известного сторонам обязательства, 
создающего право требования данной суммы. Согласие на 
такую операцию другой стороной подтверждается посылкой 
кредит-ноты. 

ДЕБЕТОВАТЬ СЧЕТ – делать запись в дебет счета (см. 
ДЕБЕТ – 1)), т.е. на его левой стороне.

ДЕБЕТОВАЯ КАРТОЧКА – один из видов «пластиковых 
денег», по которому можно осуществить платежи на сумму, 
равную вкладу на текущем счете в банке. Д.к. не выполняют 
функцию создания дополнительной покупательной возмож-
ности для владельца. 

ДЕБЕТОВОЕ САЛЬДО – термин бухгалтерского учета, 
означающий превышение итоговых сумм по дебету счета в 
сравнении с кредитом. Показывается, как правило, в активе 
баланса. 

ДЕБЕТОВОЕ САЛЬДО ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ – такой 
результат соотношения платежей и поступлений средств за 
определенный период, отражаемых на лицевом счете по за-
чету, при котором сумма платежей превышает суммы посту-
пивших средств.

ДЕБЕТОВЫЙ МЕМОРАНДУМ – 1) документ, использу-
емый продавцом для извещения покупателя о том, что со-
ответствующий данному покупателю счет к получению был 
дебетован (увеличен); 2) документ, предоставляемый бан-
ком вкладчику и информирующий его о том, что величина 
средств на банковском счете вкладчика уменьшена вследс-
твие проведенных операций (например, в результате отчис-
лений за банковские услуги). 

ДЕБЕТОВЫЙ ОСТАТОК – 1) к.-л. задолженность; 2) в 
США – часть покупной цены финансового инструмента или 
товара, которая оплачена за счет кредита брокера клиенту.

ДЕБИТОР (лат. debitor – должник) – в гражданском пра-
ве – должник; юридическое или физическое лицо, имеющее 
дебиторскую (денежную или имущественную) задолжен-
ность по отношению к кредитору, т. е. юридическому или 
физическому лицу, передавшему в долг денежные средства 
или материальные ценности. Задолженность Д. и кредито-
ров отражается в бухгалтерских балансах соответственно в 
активах и пассивах. Особое внимание уделяется необосно-
ванной или просроченной дебиторской задолженности.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ – задолженность 
по платежам данному предприятию, учреждению, органи-
зации, сумма причитающихся предприятию, учреждению, 
организации, но еще не полученных денежных средств (дол-
гов). Д.з. является составной частью оборотного капитала 
и характеризует отвлечение средств из оборота данного 
предприятия и использование их дебиторами. В хозяйствен-
ной практике различают нормальную и просроченную Д.з. 
Своевременное взыскание Д.з. – одно из важных условий 
обеспечения прочного финансового состояния предприятия. 
Д.з., которая не погашена в установленный срок, переходит 
в разряд т.н. сомнительных долгов. По сомнительным дол-
гам создаются резервы на основании результатов проводи-
мой в конце отчетного года инвентаризации 

ДЕБЛОКИРОВАНИЕ – боевые действия, ведущиеся с 
целью освободить от блокирования подразделение (часть, 
соединение) или объект тактического значения. Деблоки-
рование достигается нанесением удара по противнику в на-
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правлении района (объекта), занимаемого блокированным 
подразделением (частью, соединением), для восстановле-
ния их устойчивого сообщения с главными силами или выхо-
да из блокированного района.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ (от лат. de – понижение и valeo – иметь 
значение, стоить) – 1) понижение официального курса наци-
ональной (региональной, международной) денежной едини-
цы по отношению к мировому денежному стандарту, валю-
там других стран или международным валютным счетным 
единицам (СДР, евро), а ранее (до середины 70-х годов) и к 
золоту, уменьшение реального золотого содержания денеж-
ной единицы вследствие инфляции, дефицита платежного 
баланса. Д. может быть признана правительством страны 
официально, в законодательном порядке. При такой, т.н. от-
крытой Д., правительство превращает ее в средство укрепле-
ния своей валюты путем изъятия из обращения части денеж-
ной массы или обмена обесценившихся денег. При скрытой 
Д. происходит обесценивание бумажных денег, снижение их 
золотого содержания, но изъятия части денежной массы из 
обращения не производится. Причины Д. – неравномерность 
развития инфляции, дефицитность платежных балансов. В 
условиях обострения борьбы за рынки Д. используется в 
интересах поощрения экспорта и сокращения импорта, для 
улучшения платежного баланса путем приведения офици-
ального курса во временное соответствие с рыночным кур-
сом ведущих валют. Переход к режиму плавающих валют-
ных курсов в значительной степени снизил действенность 
Д. как средства уменьшения дефицита платежного баланса, 
т.к. периодические резкие колебания курсов валют, приме-
няемых в международных расчетах, нередко нейтрализуют 
эффект Д.; 2) метод стабилизации валюты после инфляции 
путем понижения официального курса национальной валю-
ты. С переходом к плавающим курсам в международной 
финансовой практике роль Д. как метода преодоления де-
фицита платежного баланса падает в результате нейтрали-
зующего действия периодических резких колебаний курсов 
основных валют, используемых в международной торговле.

ДЕВИАЦИОННАЯ ОГОВОРКА – см. ДЕВИАЦИЯ.
ДЕВИАЦИЯ (лат. deviatio – отклонение; англ. deviation) – 

1) отклонение судна от непосредственного пути следования с 
намерением вернуться на прежний курс (в случаях спасения 
судна, людей, оказания медицинской помощи находящимся 
на борту и т.д.). Как правило, в страховом полисе, чартере, 
коносаменте содержится предусматривающая возможность 
Д. девиационная оговорка, при наличии которой ответс-
твенность за возможный ущерб грузу несет исключительно 
страховщик; 2) в англо-американском договорном праве тж. 
отступление от существенных условий договора. В зависи-
мости от целей и сопутствующих обстоятельств Д. может 
признаваться как действием, влекущим за собой ответс-
твенность заказчика за причиненный ущерб и за просрочку 
исполнения обязательства по перевозке, так и обстоятельс-
твом, освобождающим перевозчика от ответственности; 3) 
внезапное, непредсказуемое отклонение курса ценных бу-
маг, цен биржевых товаров под влиянием форс-мажорных 
обстоятельств.

ДЕВИЗ ГОСУДАРСТВА – в ряде стран один из основ-
ных символов государства и его суверенитета; представляет 
собой краткое изречение, выражающее обычно наивысшие 
ценности данного государства и общества, его идеологи-
ческие основы (например, в ФРГ – «Единство, закон и сво-
бода», в Великобритании – «Бог и право личности» и т.д.). 
Как правило, Д.г. помещается на государственном гербе, но 
может закрепляться и непосредственно в конституции (так, 
ст. 2 Конституции Франции предусматривает «девиз Респуб-
лики – «Свобода, Равенство, Братство».).

ДЕВИЗЫ (фр. – devises) – 1) используемые в между-
народных расчетах платежные средства (переводы, чеки, 
аккредитивы, выставленные на иностранные банки, платеж-
ные требования, платежные поручения и векселя) в инос-
транной валюте, подлежащие оплате за рубежом, а также 

иностранные банковские билеты и монеты. Купля-продажа 
Д. нередко осуществляется центральными банками и госу-
дарственными казначействами для проведения определен-
ной валютной политики.; 2) словесные символы, использу-
емые для условного обозначения экономических, предпри-
нимательских операций, например девиз торгов на бирже: 
«Покупай по низким, продавай по высоким ценам». 

ДЕВОЛЮЦИЯ (англ. devolution) – в конституционно-пра-
вовой практике Великобритании и ряда других стран – пере-
дача (делегирование) центральными правительственными 
органами части своих полномочий органам власти админис-
тративно-территориальных единиц. При этом правительство 
сохраняет ответственность за основные направления поли-
тики и законодательства во всех областях. Принято разли-
чать законодательную Д. (передачу регионам права изда-
вать законы по некоторым вопросам) и административную Д. 
(передачу региональным органам права проводить в жизнь 
законы и политику, установленные центром, применительно 
к данной административно-территориальной единице).

ДЕГАЗИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА – химические вещества, 
активно взаимодействующие с отравляющими веществами 
и превращающие их в нетоксичные соединения. Классифи-
цируются по своей химической природе, предназначению, 
видам (типам) обрабатываемых объектов, агрегатному со-
стоянию, типу растворителя или основного дегазирующего 
компонента.

ДЕГРАДАЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – процесс, в ре-
зультате которого снижается способность экосистем подде-
рживать постоянство качества жизни. Экосистема в самых 
общих чертах может быть определена как взаимодействие 
живых организмов с их окружением. Результаты такого вза-
имодействия на суше – это обычно устойчивые сообщества, 
т.е. совокупности животных и растений, связанных друг с 
другом, а также с ресурсами почвы, воды и воздуха. Природа 
экосистемных взаимодействий варьирует от чисто физичес-
ких, таких, как влияние ветров и дождей, до биохимических, 
к которым можно отнести, например, обеспечение метабо-
лических потребностей разных организмов или разложение 
органических отбросов, возвращающее в среду те или иные 
химические элементы в форме, пригодной для повторного 
использования. Если под влиянием каких-то факторов эти 
взаимодействия становятся несбалансированными, то из-
меняются внутренние связи в экосистеме, и ее способность 
обеспечивать существование разнообразных организмов 
может значительно уменьшиться. Самая частая причина 
Д.о.с. – это деятельность человека, постоянно наносящая 
ущерб состоянию почв, воды и воздуха. Естественные пе-
ремены в экосистемах, как правило, происходят очень пос-
тепенно и являются составной частью эволюционного про-
цесса. Однако многие перемены вызваны такими внешними 
воздействиями, к которым система не приспособлена. Чаще 
всего эти воздействия связаны с деятельностью человека, 
но иногда являются результатом природных катастроф. Так, 
например, извержение в 1980 вулкана Сент-Хеленс в севе-
ро-западной части США привело к глубоким изменениям 
ряда природных экосистем. 

ДЕДВЕЙТ (англ. deadweight – вес «под завязку») – изме-
ряемая в тоннах грузоподъемность судна при его загрузке 
до максимально допустимой отметки; включает массу груза, 
пресной воды, топлива, людей на судне.

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – условие участия гражданина в 
гражданских правоотношениях. Ее суть составляет призна-
ваемая нормами объективного права способность гражда-
нина своими собственными осознанными действиями при-
обретать гражданские права и создавать для себя граждан-
ские обязанности, отвечать за причинение имущественного 
вреда. Все люди правоспособны, однако не все они одно-
временно дееспособны. И напротив, все дееспособные люди 
являются правоспособными. Д. зависит от личных качеств 
человека, его способности к обладанию собственной волей, 
позволяющей совершать разумные действия, понимать и 
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сознавать их последствия и значение. Такая способность не 
может появляться у человека вместе с правоспособностью, 
т.е. в момент рождения, а приходит к нему по мере его взрос-
ления, умственного, физического и социального развития, 
приобретения жизненного опыта и навыков. В зависимости 
от объема Д. граждан различают полную, неполную (частич-
ную) и ограниченную Д. Гражданское законодательство РФ 
связывает наступление у граждан полной Д. с достижением 
возраста гражданского совершеннолетия – 18 лет. Обладая 
полной Д., гражданин вправе приобретать и осуществлять 
своими действиями любые не противоречащие закону пра-
ва. Это означает, что лишь полная Д. позволяет гражданам 
собственными действиями реализовывать всю свою право-
способность. При неполной (или частичной) Д. гражданин 
вправе своими действиями осуществлять не любые право-
мерные действия, а лишь некоторые, прямо указанные в 
законе. Неполной Д. обладают несовершеннолетние лица, 
объем полномочий которых прямо зависит от их возраста. 
Гражданский кодекс РФ различает две группы таких лиц: 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет и малолет-
ние в возрасте до 14 лет. Несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет обладают довольно широким объемом дее-
способности и вправе совершать разнообразные сделки в 
пределах, определенных законодательством. Такие сделки 
можно разделить на две категории: сделки, совершаемые 
ими самостоятельно, и сделки, требующие согласия родите-
лей или иных законных представителей. В соответствии со 
ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
совершают сделки с письменного согласия своих законных 
представителей – родителей, усыновителей или попечите-
лей. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе 
самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей или 
попечителей распоряжаться своими заработком, стипендией 
и иными доходами; осуществлять права автора произведе-
ния науки, литературы или искусства, изобретения или ино-
го охраняемого законом результата своей интеллектуальной 
деятельности; в соответствии с законом вносить вклады в 
кредитные учреждения и распоряжаться ими; совершать 
мелкие бытовые сделки и сделки: направленные на безвоз-
мездное получение прибыли (выгоды); не требующие нота-
риального удостоверения либо государственной регистра-
ции; по распоряжению средствами, которые родители (или 
усыновители и попечители) предоставили несовершенно-
летнему либо разрешили предоставить третьим (т.е. иным) 
лицам на расходование для определенной цели или для 
свободного распоряжения. В соответствии со ст. 28 ГК РФ 
за несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), 
сделки могут совершать от их имени только их родители, 
усыновители или опекуны. Среди малолетних законодатель-
ство различает тж. две категории лиц: полностью недееспо-
собные – дети, не достигшие 6-летнего возраста, и частично 
дееспособные – дети в возрасте от 6 до 14 лет. Частичная 
дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет прояв-
ляется в том, что п. 2 ст. 28 ГК позволяет им самостоятель-
но совершать мелкие бытовые сделки (покупка предметов, 
потребление которых соответствует возрасту малолетнего, 
например игрушек, детских книг, школьных принадлежнос-
тей и т.д.); сделки, по которым они получают выгоду на без-
возмездной основе (например, получение подарка). Однако 
необходимо иметь в виду, что если безвозмездная сделка, 
предоставляющая малолетнему одностороннюю выгоду, 
требует нотариального удостоверения либо государствен-
ной регистрации, то малолетние совершать их не вправе (в 
частности, не могут принять по наследству или в подарок не-
движимость или движимое имущество выше определенной 
стоимости); сделки, на совершение которых им специально 
были выделены средства родителями, опекунами или по-
печителями либо, с согласия последних, третьими лицами; 
сделки, совершаемые на средства, предоставленные им для 
расходования по своему усмотрению родителями, опекуна-
ми или попечителями либо, с согласия последних, третьими 

лицами. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
самостоятельно несут имущественную ответственность по 
сделкам, как требующим, так и не требующим письменно-
го согласия родителей или иных законных представителей. 
Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, 
в т.ч. и по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут 
его родители или другие законные представители, если не 
докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. 
Они же отвечают и за вред, причиненный малолетним. Сре-
ди детей в возрасте от 14 до 18 лет встречаются несовер-
шеннолетние, которые при определенных обстоятельствах 
или условиях могут быть объявлены полностью дееспособ-
ными. Такое объявление называется эмансипацией и может 
иметь место в отношениях лиц, достигших 16 лет. В соот-
ветствии со ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший 
16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если 
он работает по трудовому договору, в т.ч. по контракту, или с 
согласия родителей, усыновителей или попечителя занима-
ется предпринимательской деятельностью. В случае когда 
законом допускается вступление в брак до достижения 18 
лет, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приоб-
ретает Д. в полном объеме со времени вступления в брак. 
Приобретенная в результате заключений брака Д. сохра-
няется в полном объеме и в случае расторжения брака до 
достижения 18 лет. Родители, усыновители и попечитель не 
несут ответственности но обязательствам эмансипирован-
ного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, 
возникшим вследствие причинения им вреда. Эмансипация 
производится: органом опеки и попечительства (которыми 
являются органы местного самоуправления), если имеется 
согласие родителей или других законных представителей; 
по решению суда, если отсутствует такое согласие. Право-
способность и Д. не могут быть ограничены иначе, как в слу-
чаях и порядке, предусмотренных законом. В соответствии 
со ст. 22 ГК РФ никто не может быть ограничен в правоспо-
собности и Д. иначе, как в случаях и порядке, установлен-
ных законом. Гражданин может быть признан недееспособ-
ным только в судебном порядке в случае, если семья этого 
гражданина поставлена в тяжелое материальное положение 
вследствие злоупотребления им спиртными напитками или 
наркотическими средствами (ст.ст. 29 и 30 ГК РФ). Над таки-
ми лицами устанавливается попечительство, а последствия 
ограничения Д. выражаются в том, что гражданин, признан-
ный судом недееспособным, вправе совершать лишь мелкие 
бытовые сделки, средства для которых предоставляются 
попечителями. Получение заработной платы, пенсии и иных 
доходов, совершение прочих сделок, а тж. распоряжение 
полученными средствами возможно для них лишь при со-
гласии попечителей; имущественная ответственность по со-
вершенным сделкам, и тж. за причиненный ими вред, лежит 
на тех, над кем установлено попечительство; попечитель 
вправе осуществлять контроль за расходованием средств, 
предоставленных им. Если основания, в силу которых граж-
данин был ограничен в Д., отпали, то суд отменяет решение 
об ограничении его Д. На основании решения суда отменя-
ется и установленное над гражданином попечительство. 

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ МАЛОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 
ДО 14 ЛЕТ – см. ДЕЕСПОСОБНОСТЬ.

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗ-
РАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ – см. ДЕЕСПОСОБНОСТЬ.

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ НЕПОЛНАЯ – см. НЕПОЛНАЯ 
ДЕЕСПОСОБНОСТЬ.

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ОГРАНИЧЕННАЯ – см. ОГРАНИ-
ЧЕННАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ.

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – см. ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ.

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ПОЛНАЯ – см. ПОЛНАЯ ДЕЕСПО-
СОБНОСТЬ.

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ЧАСТИЧНАЯ – см. ЧАСТИЧНАЯ 
ДЕЕСПОСОБНОСТЬ.
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ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – спо-
собность юридического лица своими действиями приобре-
тать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их. Д.ю.л. возникает с 
момента государственной регистрации юридического лица. 
В соответствии с гражданским законодательством РФ юри-
дическое лицо приобретает гражданские права и принимает 
на себя гражданские обязанности через свои органы, дейс-
твующие в соответствии с законодательством и учредитель-
ными документами.

ДЕЗАВУИРОВАНИЕ (от фр. desavouer – отказываться, 
выражать неодобрение) – 1) в международном праве – опро-
вержение действий своего дипломатического представите-
ля или иного официально уполномоченного лица правитель-
ством или другим компетентным органом государства. При 
Д. заявляется, что дипломатический представитель дейс-
твовал без поручения или в нарушение данных ему полно-
мочий. Таким образом, государство преследует цель снять 
с себя ответственность за действия дезавуированного пред-
ставителя и их политические или международно-правовые 
последствия. В дипломатической практике известно немало 
случаев Д. Дезавуированный дипломатический представи-
тель обычно отзывается своим правительством; 2) в граж-
данском праве – заявление доверителя о его несогласии с 
действием доверенного лица или о том, что данное лицо не 
уполномочено действовать от имени доверителя. 

ДЕЗАКТИВИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА – химические ве-
щества для дезактивации военной техники, вещевого иму-
щества, сооружений, местности и воды. Их действие осно-
вано на удалении радиоактивных веществ с загрязненной 
поверхности или их изоляции. Классифицируются по пред-
назначению, видам (типам) обрабатываемых объектов, типу 
растворителя или основного дезактивирующего вещества.

ДЕЗЕРТИРСТВО (от лат. desertio – оставление без по-
мощи, побег) – одно из тяжких преступлений против военной 
службы, наиболее опасных для боеспособности Вооружен-
ных Сил. Заключается в самовольном оставлении военно-
служащим части или места службы с целью уклонения от 
военной службы, а равно в неявке с той же целью на службу 
при назначении, переводе, из командировки, из отпуска или 
из лечебного заведения. Ответственность за Д. предусмот-
рена ст. 338 УК РФ. Особенно суровое наказание за Д. пре-
дусмотрено в военное время.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА – химические ве-
щества, обладающие в небольших концентрациях широким 
спектром бактерицидного действия. Применяются для де-
зинфекции вещевого имущества, помещений, техники.

ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА – обязательность исполнения за-
кона в течение определенного времени (Д.з. во времени), на 
определенной территории (Д.з. в пространстве) и в отноше-
нии конкретного круга лиц, организаций и иных субъектов 
права. Д.з. во времени начинается с момента вступления его 
в силу. Этот момент может быть специально указан в законе. 
Если такого указания в законе нет, то срок его вступления в 
силу определяется действующим законодательством. Д.з. 
прекращается с момента его официальной отмены либо по 
истечении срока, на который он был рассчитан, или в силу 
фактической замены его другим, изданным позже законом.

ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ – 
см. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ.

ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ – см. ФОРС-МА-
ЖОР.

ДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ – см. ПРОЦЕССУАЛЬ-
НОЕ ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ – часть стои-
мости чистых активов кооператива, пропорциональная раз-
меру пая.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА – фактическая цена, по кото-
рой совершается сделка.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГО-
ВОРОВ УСЛОВИЯ – см. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ-
НИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – квалификационный 
разряд, который может быть присвоен государственным 
служащим, замещающим высшие государственные долж-
ности государственной службы. Существуют разряды 1, 2 
и 3-го класса. Присвоение данного разряда производится 
Президентом РФ.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ СТАТСКИЙ СОВЕТНИК – в Рос-
сийской Империи до 1917 г. – гражданский чин 4-го класса, 
давал потомственное дворянство. Лица, имевшие этот чин, 
занимали высокие должности (директор департамента, гу-
бернатор).

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК – в Рос-
сийской Империи до 1917 г. – гражданский чин 2-го класса. 
Лица, имевшие этот чин, занимали высшие государствен-
ный должности (министр и т.п.). Существовал тж. чин Д.т.с. 
1-го класса.

ДЕЙСТВИЯ – такие юридические факты, наступление 
которых зависит от воли и сознания людей. Д. подразделя-
ются на правомерные и неправомерные (правонарушения).

ДЕЙСТВИЯ АНТИОБЩЕСТВЕННЫЕ – см. АНТИОБ-
ЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕРТВ ВОЙНЫ ЗАПРЕ-
ЩЕННЫЕ – см. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕ-
НИИ ЖЕРТВ ВОЙНЫ.

ДЕЙСТВИЯ ВАЛЮТНЫЕ – см. ВАЛЮТНЫЕ ДЕЙС-
ТВИЯ.

ДЕЙСТВИЯ КОНКЛЮДЕНТНЫЕ – см. КОНКЛЮДЕНТ-
НЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА ПРИ-
ОСТАНОВЛЕНИЕ – см. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

ДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНЫЕ – см. НЕПРАВОМЕР-
НЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

ДЕЙСТВИЯ НОТАРИАЛЬНЫЕ – см. НОТАРИАЛЬНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ.

ДЕЙСТВИЯ ПРАВОМЕРНЫЕ – см. ПРАВОМЕРНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ.

ДЕЙСТВИЯ РАЗВРАТНЫЕ – см. РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙС-
ТВИЯ.

ДЕЙСТВИЯ СЛЕДСТВЕННЫЕ – см. СЛЕДСТВЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ.

ДЕКАН (лат. decanus, первонач. – начальник десяти че-
ловек) – руководитель факультета в высшем учебном заве-
дении. Как правило, избирается профессорами, преподава-
телями и научными сотрудниками факультета.

ДЕКЛАРАНТ – в таможенном праве – лицо, перемеща-
ющее товары через таможенную границу, которое деклари-
рует товары либо от имени которого декларируются товары. 
Декларирование товаров производится Д. либо таможенным 
брокером (представителем) по выбору Д. См. тж. ДЕКЛАРИ-
РОВАНИЕ, ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ.

ДЕКЛАРАНТА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО – см. УПОЛ-
НОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ДЕКЛАРАНТА.

ДЕКЛАРАТИВНАЯ ТЕОРИЯ ПРИЗНАНИЯ – правовая 
концепция, отрицающая, что субъект международного права 
возникает лишь в силу акта его признания другими государс-
твами. Согласно этой концепции международное признание 
не создает нового субъекта международного права, а лишь 
означает констатацию факта его появления и выражение го-
товности вступить с ним в нормальные дипломатические и 
иные отношения в соответствии с международным правом. 
В какой-то мере эта концепция возникла в качестве проти-
вовеса политике некоторых крупных государств, утверждав-
ших, что без их признания новый субъект международного 
права возникнуть не может.

ДЕКЛАРАЦИЯ (лат. declaratio – заявление, объявле-
ние) – 1) провозглашение основных принципов, правовой 
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документ, имеющий силу рекомендации (например, Всеоб-
щая декларация прав человека); 2) в международном пра-
ве – торжественный акт, формулирующий согласованные 
сторонами общие принципы и цели; 3) заявление, предо-
ставляемое таможне при провозе через границу ценностей 
(таможенная Д.); 4) заявление лица, привлекаемого для уп-
латы налогов, о размере его дохода, имущества (налоговая 
Д.).

ДЕКЛАРАЦИЯ ВРЕМЕННАЯ – см. НЕПОЛНАЯ ДЕКЛА-
РАЦИЯ.

ДЕКЛАРАЦИЯ МАРТЕНСА – на Гаагской мирной кон-
ференции 1899 г. по предложению российского профессора 
Ф.Ф. Мартенса в преамбулу конвенции «О законах и обыча-
ях сухопутной войны» было включено следующее положе-
ние: «В случаях, непредвиденных в настоящем соглашении, 
население и воюющие остаются под охраной и действием 
начал международного права, поскольку они вытекают из 
установившихся между образованными народами обычаев, 
из законов человечности и требований сознания». Данное 
положение вошло в терминологию международного права 
как Д.М. Ее значение состоит в том, что она распространяет 
свое действие на все ситуации, которые еще не урегулирова-
ны международным правом. Не случайно она воспроизведе-
на в ст. 1 Дополнительного протокола I 1977 г. к Женевским 
конвенциям о защите жертв войны 1949 г. В современной 
трактовке Д.М. означает, что в случаях, не подпадающих под 
действие норм договорного права, гражданские лица и ком-
батанты остаются под защитой принципов международного 
права, вытекающих из установившихся обычаев, принципов 
гуманности и велений общественной совести.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЮ ГРУЗОВ, ТОВАРОВ – до-
кумент, содержащий сведения о грузе, провозимом через 
границу, необходимые для таможенного контроля.

ДЕКЛАРАЦИЯ НАЛОГОВАЯ – см. НАЛОГОВАЯ ДЕКЛА-
РАЦИЯ.

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕПОЛНАЯ – см. НЕПОЛНАЯ ДЕКЛАРА-
ЦИЯ.

ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕ-
ТЕ РСФСР – важнейший политико-правовой акт, ознаме-
новавший начало конституционной реформы в РФ. Приня-
та Первым Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 
1990 г. Помимо провозглашения государственный сувере-
нитета РСФСР, Д. о г.с. РСФСР содержала ряд важнейших 
положений: впервые в РСФСР признавалось равноправие 
политических партий и общественных организаций, про-
возглашался принцип разделения властей, объявлялось 
верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на 
всей территории РСФСР, признавалась необходимость су-
щественного расширения прав автономных республик, дру-
гих автономных образований, краев и областей РСФСР, а 
тж. необходимость заключения нового Союзного договора. 
Предполагалось, что Д. о г.с. РСФСР должна была стать 
основой для разработки новой Конституции РСФСР, заклю-
чения нового Союзного договора и совершенствования рес-
публиканского законодательства. Д. о г.с. послужила одним 
из механизмов, запустивших начало развала СССР.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ – документ, удосто-
веряющий соответствие выпускаемой в обращение продук-
ции требованиям технических регламентов.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖ-
ДАНИНА РСФСР – важнейший политико-правовой акт, ут-
вердивший в РФ новые основы правового статуса человека 
и гражданина, отвечающие признанной в современном мире 
системе общечеловеческих ценностей. Принята Верховным 
Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. Принятие Декларации 
стало важнейшим этапом на пути осуществления консти-
туционной реформы в РФ. В Декларации нашли отражение 
положения основополагающих международных документов 
по правам человека (прежде всего, Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г. Международного пакта о гражданских 
и политических правах 1966 г.). На основе и во исполнение 

Декларации 21 апреля 1992 г. были внесены коренные изме-
нения в раздел «Государство и личность» Конституции РФ – 
впервые конституционно закреплялось право на прохожде-
ние альтернативной гражданской службы (вместо военной), 
вводились судебные гарантии личной неприкосновенности, 
принцип презумпции невиновности, запрещение принуди-
тельного труда и т.д.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И ЭКСПЛУАТИ-
РУЕМОГО НАРОДА – один из первых конституционных ак-
тов Советского государства. Принята 12(25) января 1918 г. 
III Всероссийским съездом Советов. Провозгласила Россию 
Республикой Советов.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
1789 г. – важнейший политико-правовой акт Великой фран-
цузской революции 1789-1794 гг. В соответствии с пре-
амбулой Конституции Франции 1958 г. – составная часть 
французской конституции (в широком смысле). Историчес-
кое значение Д.п.ч. и г. состоит в том, что в ней впервые 
в истории человечества в систематизированном виде про-
возглашены юридические принципы и права, которые легли 
в основу всего современный правового статуса личности, 
а тж. в основу конституционализма в целом; равноправие 
людей, естественный характер и неотъемлемость прав че-
ловека, народный суверенитет, верховенство закона, право 
человека на личную свободу и неприкосновенность, свобода 
совести и выражения мыслей и мнений, презумпция неви-
новности и др.

ДЕКЛАРАЦИЯ ТАМОЖЕННАЯ – см. ТАМОЖЕННАЯ ДЕ-
КЛАРАЦИЯ.

ДЕКЛАРАЦИЯ ТАМОЖЕННАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ – см. 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ – заявление декларантом по уста-
новленной форме (письменной, устной, путем электронной 
передачи данных или иной) таможенному органу данной 
страны точных сведений о товарах и транспортных средс-
твах, или перемещаемых через ее таможенную границу, или 
таможенный режим которых изменяется, или в других слу-
чаях, определяемых актами национального законодатель-
ства, об их таможенном режиме и других сведений, необ-
ходимых для таможенных целей. В Российской Федерации 
товары декларируются таможенному органу РФ, в котором 
производится их таможенное оформление. Транспортные 
средства, за исключением морских, речных и воздушных су-
дов, перевозящие товары, декларируются одновременно с 
товарами; морские, речные и воздушные суда – в порту или 
аэропорту прибытия на таможенную территорию РФ либо в 
порту или аэропорту отправления с таможенной территории 
РФ; порожние транспортные средства, перевозящие пасса-
жиров, – при пересечении таможенной границы РФ. См. тж. 
ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ – форма под-
тверждения соответствия продукции требованиям техничес-
ких регламентов.

ДЕКОМПИЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ – тех-
нический прием, включающий преобразование объектного 
кода в исходный текст в целях изучения структуры и кодиро-
вания программы для ЭВМ.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ПРО-
ИЗВЕДЕНИЕ – см. ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИ-
КЛАДНОГО ИСКУССТВА

ДЕКОРТ (нем. Dekort – скидка) – скидка с цены товара, 
предоставляемая покупателю при досрочной оплате либо 
в связи с тем, что качество товара ниже предусмотренного 
договором. 

ДЕКРЕТ (лат. decretum – указ, постановление) – наиме-
нование нормативного акта общего или частного характера. 
Впервые термин «Д.» появился в Древнем Риме. В СССР до 
1936 г. название Д. Носили наиболее важные акты высших 
органов государственной власти. В современный Франции 
Д. издаются президентом и премьер-министром, причем 
Д. президента получают юридическую силу после скрепле-
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ния их подписью премьер-министра или соответствующего 
министра. Д. издаются тж. президентами ряда государств 
Африки, воспринявших французскую конституционную сис-
тему. В странах англосаксонской правовой системы Д. назы-
ваются некоторые виды судебных решений.

ДЕКРЕТ-ЗАКОНЫ – в Италии, Испании и некоторых дру-
гих государствах – название временных актов, принимаемых 
«в случаях особой необходимости и срочности» правительс-
твом или президентом под свою ответственность и имеющих 
силу закона. В случае принятия Д.-з. правительство обязано 
немедленно представить его парламенту для последующего 
утверждения. Изданные правительством Д.-з. теряют силу с 
момента издания, если парламент не утвердит их в течение 
определенного времени (в Италии – в течение 60 дней после 
их опубликования).

ДЕКРЕТАЛИИ (позднелат. decretalia) – постановления 
Римских Пап (с конца IV в.) в форме посланий.

ДЕКРЕТНОЕ ВРЕМЯ – поясное время плюс один час; в 
отличие от летнего времени, такое превышение постоянно 
существует в течение всего года. Д.в. введено постановле-
нием СНК СССР от 16 июня 1930 г. с целью более рацио-
нального использования светлой части суток (отменено в 
феврале 1991 г. и вновь принято в октябре 1991 г.). Таким 
образом, время данного часового пояса в России отличает-
ся от всемирного времени на номер часового пояса (в часах) 
плюс один час (в летний период – дополнительно еще час). 
Таким образом, когда летом передают по радио: «Московс-
кое время – 14.00», географическое время в Москве состав-
ляет 12.00. 

ДЕКРЕТНЫЕ ДЕНЬГИ – денежные знаки, введенные в 
качестве денег декретом органов власти, постановлением 
правительства. Подлинная ценность, покупательная способ-
ность Д.д. определяется не только величиной, указанной на 
денежном знаке, но и уровнем цен, количеством товаров, 
которое можно купить на определенную сумму денег. 

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК – употребляемое в быту назва-
ние отпуска по беременности и родам.

ДЕКРЕТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ – см. ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ ДЕКРЕТЫ.

ДЕКУВЕР (фр. decouvert – непокрытый) – в договоре 
страхования: «ножницы» в виде разницы между оценкой 
имущества и страховой суммой. Такая разница остается на 
риск страхователя. Чаще всего Д. составляет от 10 до 50 % 
от страховой оценки. 

ДЕКУРИОН (КУРИАЛ) (лат. decurio) – в Древнем Риме – 
первоначально – командир отряда из десяти солдат; позд-
нее – городской управляющий; высшее сословие италийс-
ких и провинциальных городов в период Империи.

ДЕЛ УГОЛОВНЫХ СОЕДИНЕНИЕ – см. СОЕДИНЕНИЕ 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ.

ДЕЛА ЗАОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ – см. ЗАОЧНОЕ 
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА.

ДЕЛА РАССМОТРЕНИЕ ЗАОЧНОЕ – см. ЗАОЧНОЕ 
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА.

ДЕЛА УГОЛОВНОГО ВЫДЕЛЕНИЕ – см. ВЫДЕЛЕНИЕ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА.

ДЕЛЕГИРОВАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – в ряде 
государств (Франция, Италия, Испания, Польша) – издание 
правительством по уполномочию (делегации) парламента 
нормативных актов, фактически обладающих силой закона. 
Делегирование законодательных полномочий правитель-
ству может осуществляться путем принятия парламентом 
соответствующего закона о праве правительства издавать 
в порядке Д.з. акты по определенным вопросам в течение 
определенного времени. Кроме того, делегирование зако-
нодательных полномочий может просто подразумеваться, 
когда парламент сознательно издает законы, составленные 
в общих выражениях (т.н. «закон-рамка», «скелетное зако-
нодательство»), делая тем самым применение их невозмож-
ным без соответствующей законодательной деятельности 
органов исполнительной власти. В порядке Д.з. издаются 

нормы как правительством, так и любыми другими подчи-
ненными им исполнительными ведомствами. В той или иной 
форме Д.з. применяется во всех демократических странах, 
в т.ч. и в тех, где конституции это прямо запрещают. В РФ 
и некоторых других государствах – членах СНГ Д.з. иногда 
называют «указным правом».

ДЕЛЕГИРОВАННЫЕ НОРМЫ ПРАВА – нормы права, 
изданные к.-л. государственным органом или организацией 
за рамками их компетенции по поручению (управомочению) 
вышестоящего (компетентного) государственного органа. 
См. тж. ДЕЛЕГИРОВАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

ДЕЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОЕ – см. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УС-
ТРОЙСТВО (ДЕЛЕНИЕ).

ДЕЛЕНИЕ ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ – см. ВО-
ЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ

ДЕЛИВЕРИ, ДЕЛИВЕРИ-ОРДЕР (англ. delivery order) – 
1) письменное распоряжение владельца о выдаче товара, 
выдаваемый владельцем товара ордер на полную или час-
тичную выдачу товара с хранения; 2) выданное грузоотпра-
вителем капитану судна письменное распоряжение о выдаче 
долевых коносаментов получателя отдельных партий груза 
(в случае перевозки товаров по одному коносаменту).

ДЕЛИКТ (лат. delictum – нарушение, вина) – незаконное 
действие, проступок, правонарушение, вызвавшее нанесе-
ние ущерба и влекущее за собой обязанность его возмеще-
ния. Термин «Д.» в российском законодательстве не приме-
няется, но широко используется в научно-правовой литера-
туре. См. тж. ПРАВОНАРУШЕНИЕ.

ДЕЛИКТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ДЕЛИКТ.

ДЕЛИКТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – в гражданском 
праве – ответственность, возникающая в связи с причине-
нием имущественного вреда одним лицом другому в резуль-
тате гражданского правонарушения (деликта).

ДЕЛИКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – то же, что и обяза-
тельства вследствие причинения вреда.

ДЕЛИКТОСПОСОБНОСТЬ – способность лица само-
стоятельно нести гражданско-правовую ответственность за 
причиненный его противоправными действиями вред.

ДЕЛИМИТАЦИЯ ГРАНИЦ – производимое на основе 
соответствующего международного договора установле-
ние линии государственной границы, осуществляемое по 
картам, как правило, крупномасштабным, с подробным 
изображением на них рельефа, гидрографии, населенных 
объектов. При делимитации договаривающиеся стороны 
проведенную на карте линию границы, как правило, сопро-
вождают подробным описанием. Карта с нанесенной на 
ней линией государственной границы обычно подписыва-
ется или парафируется, скрепляется гербовыми печатями 
договаривающихся сторон и является составной частью 
договора о Д. г. Описание границы приводится в одной из 
статей договора о границе либо является его приложением. 
Согласно Конституции РФ договоры РФ о Д. г. подлежат ра-
тификации и вступают в силу после обмена ратификацион-
ными грамотами. Договоры о Д. г. содержат обязательства 
сторон о демаркации границы, т.е. об определении ее на 
местности, для чего стороны обязуются в разумное время 
создать смешанные комиссии. Договоры о государственной 
границе обычно бывают бессрочными. В тех случаях, когда 
к государству примыкают морские пространства, оно имеет 
право самостоятельно устанавливать свои морские границы 
и пределы распространения своего территориального моря, 
если они соприкасаются не с территориальным морем дру-
гого государства, а с водами открытого моря. Такие границы 
устанавливаются государством в законодательном порядке 
в соответствии с международным правом. Линия морской 
границы, обозначающая пределы территориальных вод го-
сударства, определяется по внешней кромке этих вод, отме-
ряемых от линии наибольшего отлива моря или от прямых 
исходных линий, устанавливаемых тж. законодательством 
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государства вдоль его побережья или во внутренних водах. 
В тех случаях, когда территориальные или внутренние воды 
государства соприкасаются с соответствующими водами 
другого государства, их делимитация осуществляется на ос-
нове договоренности.

ДЕЛИМЫЕ И НЕДЕЛИМЫЕ ВЕЩИ – делимой призна-
ется вещь, которая может быть разделена без изменения ее 
назначения, а неделимой – та, которая таким образом раз-
делена быть не может (ст. 133 ГК РФ). Делимость приобре-
тает правовое значение главным образом применительно к 
разделу общей собственности (собственности двух или бо-
лее лиц). Так, в случаях, когда общая собственность являет-
ся долевой (при ней каждый из сособственников имеет свою 
твердо установленную долю – половину, треть, четверть и 
т.п.), любой из сособственников вправе требовать выдела 
своей доли в натуре. Однако если вещь, принадлежащая 
собственнику, неделима, она при разделе передается одно-
му из сособственников, а остальным выплачивается сораз-
мерное вознаграждение в деньгах.

ДЕЛИМЫЙ АККРЕДИТИВ – 1) аккредитив, который 
может передаваться частями одному или нескольким ли-
цам, в пределах суммы которого можно открыть несколько 
аккредитивов; 2) аккредитив, по которому сумма может по-
лучаться частями пропорционально стоимости окружаемых 
товаров. 

ДЕЛИНКВЕНТ (от лат. delinquens – совершающий про-
ступок) – правонарушитель; в праве – термин, используе-
мый для обозначения лиц с социально-отклоняющимся по-
ведением (преступников и др.).

ДЕЛИСТИНГ ЦЕННЫХ БУМАГ – исключение фондовой 
биржей ценных бумаг из котировального списка.

ДЕЛО ГРАЖДАНСКОЕ – см. ГРАЖДАНСКОЕ ДЕЛО.
ДЕЛО ТАМОЖЕННОЕ – см. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО.
ДЕЛО УГОЛОВНОЕ – см. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
ДЕЛОВАЯ ПРАКТИКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ – см. ОГ-

РАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЛОВАЯ ПРАКТИКА.
ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ – одно из нематериальных благ, 

предусмотрено ст. 150 ГК РФ. Представляет собой оценку 
профессиональных качеств конкретного лица. Д.р. может 
обладать любой гражданин, в т.ч. занимающийся предпри-
нимательской деятельностью, а тж. любое юридическое 
лицо: коммерческая и некоммерческая организация, госу-
дарственные и муниципальные предприятия, учреждения и 
др. См. тж. ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ 
РЕПУТАЦИИ.

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ФИРМЫ – оценка фирмы со 
стороны ее смежников, контрагентов, потребителей, часть 
нематериальных активов фирмы. Обычно Д.р.ф. оценивает-
ся качественными показателями, но применимы и количес-
твенные показатели, например, в виде разности между при-
былью, получаемой фирмой, и средним уровнем прибыли в 
отрасли, выпускающей аналогичную продукцию. В практике 
развитых зарубежных стран этот термин трактуется как раз-
ница между стоимостью компании (или ценой реализации, с 
которой согласны и покупатель, и продавец) и стоимостью 
(или суммой рыночных цен) ее активов в отдельности. Оцен-
ка такого показателя отражается в отчетности (балансе) 
компании. 

ДЕЛОВОГО ОБОРОТА ОБЫЧАЙ – см. ОБЫЧАЙ ДЕЛО-
ВОГО ОБОРОТА.

ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА АССОЦИАЦИИ – см. 
АССОЦИАЦИИ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.

ДЕЛОВОЕ ПРАВО – понятие, применяемое в литерату-
ре ряда стран для объединения в практических целях раз-
личных правовых институтов, связанных с регулированием 
предпринимательской деятельности. Поскольку в законода-
тельстве и в других официальных документах термин «Д.п.» 
отсутствует; юридической теорией (в том числе российской) 
используются и иные термины для обозначения права, рег-
ламентирующего деловой оборот: экономическое, предпри-
нимательское, хозяйственное, торгово-промышленное и т.д. 

В отличие от торгового права, обособившегося в правовых 
системах многих стран в виде самостоятельной отрасли 
частного права, Д.п. включает нормы как частноправового, 
так и публично-правового характера (см. публичное право). 
Наибольшее распространение термин «Д.п.» получил в ли-
тературе США. В широком плане Д.п. рассматривается как 
вся совокупность норм, имеющих отношение к бизнесу и 
составляющих его своеобразную «правовую окружающую 
среду». В более узком плане оно конструируется как право, 
регламентирующее саму организацию бизнеса (товарищес-
тва, корпорации, представительства и т.п.), а также уста-
навливающее над ним соответствующий государственный 
контроль: антитрестовское (антимонопольное) право, зако-
нодательстве о ценных бумагах, о защите потребителей, об 
охране окружающей среды и т.д.

ДЕЛОВЫЕ ОПЕРАЦИИ – коммерческие сделки, связан-
ные с производством, обменом и использованием продук-
тов и услуг; с распределением и перераспределением до-
бавленной стоимости, созданной производителями товаров 
и услуг; с перераспределением сбережений и изменением 
финансовых активов и пассивов.

ДЕЛЬКРЕДЕРЕ (итал. del credere – от веры (по дове-
рию)) – в гражданском праве – условие договора комиссии, 
по которому комиссионер за особое вознаграждение прини-
мает на себя (перед получателем-комитентом) ответствен-
ность за исполнение сделки третьим лицом. Таким образом, 
комиссионер, берущий на себя Д., не только продает товары, 
но и гарантирует их оплату, даже если покупатель окажется 
неплатежеспособным. Д. оплачивается особым вознаграж-
дением. Этим же термином обозначают и само вознаграж-
дение за ручательство.

ДЕЛЬТА (греч. delta) – 1) изменение цены опциона на бу-
дущую покупку или продажу акций, обусловленное измене-
нием текущих цен акций. Обычно опцион на покупку имеет 
положительную Д., а опцион на продажу – отрицательную. 
Это обусловлено тем, что если текущая цена акций увеличи-
лась, то возрастают шансы на то, что цена ее в будущем ста-
нет выше ожидавшейся до увеличения цены. Поэтому при-
обретающий опцион на будущую покупку готов заплатить за 
него дороже, так как он покупает по этому опциону более 
дорогой товар. Шансы же прибыльно продать более доро-
гие акции в будущем снижаются, поэтому цены опциона на 
продажу снижаются при росте текущих цен акций. Опционы 
на покупку имеют положительную Д., а опционы на прода-
жу – отрицательную. Д. может изменяться при самых незна-
чительных изменениях цены, указанной в опционе ценной 
бумаги. Термины «дельта вверх» и «дельта вниз» употребля-
ются в связи с изменением цены опциона после изменения 
на один полный пункт цены, указанной в опционе ценной бу-
маги либо в сторону повышения, либо в сторону понижения. 
Для опциона на покупку дельта вверх может быть больше, 
чем дельта вниз, а для опциона на продажу – наоборот. Зна-
чение Д. – дробное число от 1 до 0. Д. позволяет рассчитать 
количество опционов, необходимое для хеджирования тре-
буемого количества обязательств на рынке реального това-
ра; 2) в российском коммерческом сленге – разность между 
покупной и продажной ценой товара, прибыль, полученная 
от перепродажи.

ДЕМ – самая мелкая административная единица в 
древней Аттике (и некоторых других древнегреческих госу-
дарствах). Афинский государственный деятель Клисфен, 
проводя в 508–507 до н.э. свою реформу, стремился свес-
ти на нет прежнее влияние родов. С этой целью вся Аттика 
была разделена на 150 демов (впоследствии их стало 170). 
Демы были сгруппированы в три территориальных окру-
га (Афины с прилегающей областью и Пиреем, побережье 
и внутренняя Аттика). Каждая из десяти фил (крупнейшая 
единица административного деления по реформе Клисфе-
на) была составлена демами из всех трех округов. Демы 
из одного округа, входившие в одну и ту же филу, образо-
вывали триттию, которых было, таким образом, 30, по 3 в 
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каждой филе. Каждая фила делегировала в Совет пятисот, 
высший исполнительный орган Афин, 50 членов, которые 
избирались по демам, вероятно, в соответствии с количест-
вом граждан, занесенных в списки данного дема, поскольку 
среди них имелись весьма крупные и крошечные. В 18 лет 
всякий афинский гражданин вносился в список дема, и все 
последующие переселения на его принадлежности к данно-
му дему не отражались, а членство в деме передавалось по 
наследству. Демы пользовались определенной автономией, 
так что внутренние вопросы решались на собрании, прохо-
дившем под председательством демарха. Списки демов яв-
лялись основой учета граждан Афин, по ним происходила 
мобилизация, распределялись налоги и повинности.

ДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦ – определение и обозначение 
линии государственной границы на местности в соответс-
твии с договорами о делимитации границы и приложенными 
к ним картами и описаниями. Работу по определению линии 
границы на местности осуществляет специально создава-
емая на то правительствами смешанная комиссия грани-
чащих государств. Иногда такие функции осуществляются 
специальным международным органом, образуемым на ос-
нове мирных договоров. Смешанная комиссия, определив 
точное положение линии границы на местности, составляет 
протокол – описание демаркируемой границы, карты с ее 
обозначением, а тж. протокол на каждый пограничный знак 
и схему-кроки каждого знака. В ходе демаркационных работ 
смешанная комиссия может вносить некоторые уточнения в 
прохождение линии границы, установленной ранее в дого-
воре и изображенной на карте, приложенной к нему. Такие 
уточнения, как правило, осуществляются около населенных 
пунктов, на реках и горных хребтах. Это связано с тем, что 
договор о делимитации границы и карты, приложенные к 
нему, не всегда основываются на достаточно полных и точ-
ных фактических данных. Линия государственной границы 
на местности обозначается пограничными знаками. Де-
маркационные документы после их подписания смешанной 
комиссией по демаркации границы подлежат утверждению 
каждой из сторон договора в соответствии с действующим 
в этих государствах законодательством и вступают в силу с 
момента обмена документами, извещающими об их утверж-
дении.

ДЕМАРШ (фр. demarche) – чрезвычайное выступление 
органов внешних сношений одного государства в отноше-
нии другого государства. Может выражаться в различных 
дипломатических актах – заявлении, направлении ноты, 
меморандума, отзыве дипломатического представителя и 
др. Как правило, Д. предпринимается в том случае, когда 
разрешение возникшего международного вопроса не дости-
гается в порядке нормальной дипломатической работы или 
если для его урегулирования требуется принятие срочных 
мер. Содержанием Д. бывает просьба, протест, требование, 
предложение и т.п. Он должен осуществляться с соблюде-
нием общепризнанных норм международного права и иметь 
целью укрепление международного мира, дружественных 
связей и сотрудничества между государствами.

ДЕМЕРРЕДЖ (англ. demurrage) – предварительно со-
гласованная дополнительная плата владельцу судна со 
стороны грузовладельца (фрахтователя) в связи с контрста-
лией: денежная сумма, подлежащая уплате судовладельцу 
фрахтователем за простой судна под погрузочно-разгрузоч-
ными операциями сверх нормативного времени, предусмот-
ренного в договоре морской перевозки. Ставка Д. обычно 
предусматривается в чартерах – за каждый день простоя 
или соответственно часть его, или за каждую тонну вмести-
мости судна в день. Иногда термин «Д.» Используется и для 
обозначения собственно времени задержки судна под грузо-
выми операциями после истечения сталийного времени до 
окончания погрузки или разгрузки судна.

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ГРАНИЦ – осуществляемый на 
основании международного договора отвод вооруженных 
сил с территории, примыкающей к границе государства, 

ликвидация здесь военных укреплений и других объектов. 
Д.г. может быть полной и частичной.

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ – ликвидация на 
основе международного договора военных укреплений и 
сооружений на определенной территории, запрещение со-
держания на ней военных баз и вооруженных сил, нередко 
в целях замораживания территориальных споров. Полно-
стью демилитаризованы Антарктика, Аландский архипелаг, 
Шпицберген, Луна и другие небесные тела, а частично – Аф-
рика, Латинская Америка и др. Д.т. нередко сопровождает-
ся и ее нейтрализацией, т.е. отказом от ее использования в 
качестве театра военных действий.

ДЕМИЛИТАРИЗОВАННАЯ ЗОНА – часть территории 
государства, на которой по международному договору лик-
видированы военные сооружения и другие объекты, запре-
щено содержание вооруженных сил. Д.з., как правило, ус-
танавливается для разъединения потенциально враждебных 
сторон. Примером Д.з. может служить Рейнская демилита-
ризованная зона, созданная по Версальскому мирному до-
говору 1919 г.

ДЕМОКРАТИЯ (греч. demokratia – власть народа) – фор-
ма государственного устройства, основанная на признании 
таких принципов, как верховенство конституции и законов, 
народовластие и политический плюрализм, свобода и ра-
венство граждан, неотчуждаемость прав человека. Формой 
ее реализации выступает республиканское правление с 
разделением властей, развитой системой народного пред-
ставительства. Д. как форма государственно-политического 
устройства возникла вместе с появлением Афинского госу-
дарства. В современном обществе Д. подразумевает власть 
большинства при защите прав меньшинства, осуществле-
ние выборности основных государственный органов, нали-
чие прав и политических свобод граждан, их равноправие, 
верховенство закона, конституционализм, разделение влас-
тей. Различают непосредственную Д. (основные решения 
принимаются непосредственно всеми гражданами на рефе-
рендумах, сходах и т.п.) и представительную Д. (решения 
принимаются выборными учреждениями – парламентами 
и др.). Наиболее полное развитие институты Д. получают в 
правовом государстве. Признаками Д. являются народов-
ластие; выборность и сменяемость государственных орга-
нов и должностных лиц; правительство, основанное на со-
гласии управляемых; правило большинства; права человека 
и меньшинств; свободные и честные выборы; равенство пе-
ред законом; конституционные ограничения правительств; 
независимое судопроизводство; социальный, политический, 
идеологический и т.д. плюрализм, терпимость, сотрудничес-
тво, компромисс и др. В РФ демократический режим нахо-
дит свое выражение в том, что человек, его права и свободы 
объявляются высшей ценностью; многонациональный народ 
Российской Федерации провозглашается носителем суве-
ренитета и единственным источником власти в стране; го-
сударственная власть осуществляется на основе принципа 
разделения властей на законодательную и судебную.

ДЕМОКРАТИЯ ВОЕННАЯ – см. ВОЕННАЯ ДЕМОКРА-
ТИЯ.

ДЕМОКРАТИЯ НАРОДНАЯ – см. НАРОДНАЯ ДЕМОК-
РАТИЯ.

ДЕМОКРАТИЯ ПЛЕБИСЦИТАРНАЯ – см. ПЛЕБИСЦИ-
ТАРНАЯ ДЕМОКРАТИЯ.

ДЕМОНЕТИЗАЦИЯ (фр. demonetization) – утрата бла-
городными металлами, прежде всего золотом и серебром, 
денежных функций, сокращение их использования в ка-
честве денежных средств в связи с расширяющимся при-
менением кредитных денег, банковских билетов (банкнот), 
безналичных денег, чеков. Серебро перестало выступать в 
роли денег уже в конце XIX в., золото – к середине XX в. 
Международно-правовое закрепление Д. получила в уставе 
Международного валютного фонда. С 1 апреля 1978 г. были 
отменены официальная цена на золото и расчеты в золоте 
между членами МВФ. Практически еще раньше золото было 
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вытеснено из внутреннего и международного оборота кре-
дитными деньгами.

ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ – процесс раз-
вития конкуренции и рыночных отношений, проводимая 
государством и его органами политика, направленная на 
сдерживание монополизма и развитие конкуренции. В ос-
нове Д.э. лежат следующие основные мероприятия: полный 
демонтаж административно-командной системы, тех ее зве-
ньев, которые способствуют сохранению и воспроизводству 
монополистических отношений; изменение производствен-
ной структуры на базе разукрупнения и диверсификации 
существующих производств; формирование организаци-
онного и правового механизма выявления и преодоления 
монополизма в экономике. Основным инструментом такой 
политики является принятие антимонопольных законов, по-
ощрение создания и существования конкурирующих пред-
приятий, фирм, компаний.

ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ – действия одного государства 
или группы государств против другого, призванные показать 
готовность применить вооруженную силу и направленные, 
как правило, на оказание политического, экономического, 
военного давления. Д.с. может осуществляться в виде по-
вышения степени боевой готовности своих вооруженных 
сил, выдвижения своих войск и сил флота к государствен-
ной границе, проведения маневров, учений, полетов лета-
тельных аппаратов и т.п. Международное право запрещает 
как применение силы, так и угрозу ее применения. Тем не 
менее не всегда можно с уверенностью квалифицировать те 
или иные действия именно как угрозу применения силы. Не-
редко приводится аргумент, что даже само существование 
сверхдержав можно в сущности рассматривать как угрозу 
применения силы.

ДЕМПИНГ (англ. dumping – сбрасывание) – продажа 
товаров на внешнем или внутреннем рынке по искусствен-
но заниженным ценам, меньшим средних розничных цен, 
а иногда и более низким, чем себестоимость продукции 
(издержки производства и обращения). Д. проводится с 
целью проникновения на рынок, завоевания места на нем, 
вытеснения конкурентов. Д. может осуществляться за счет 
средств фирмы-экспортера или с помощью государства пу-
тем субсидирования экспортных поставок из средств госу-
дарственного бюджета. Д. нарушает правила справедливой 
конкуренции и влечет убытки местных производителей. Д. 
осуществляется государством и компаниями в расчете на 
возмещение в будущем текущих убытков, когда за счет Д. 
будет завоевано прочное положение на рынке. Однако до-
вольно часто и фирмы, и государство прибегают к Д., как 
к разовому мероприятию, способу быстрого получения не-
обходимых денежных, валютных средств. В мировой эконо-
мической практике, в ряде стран принято противостоять Д. 
путем применения антидемпинговых законов, установления 
специальных антидемпинговых пошлин. Государство имеет 
законное право облагать антидемпинговыми пошлинами 
товары, которые продаются по ценам ниже справедливых и 
наносят материальный ущерб отрасли государства-импор-
тера.

ДЕМПИНГ ВАЛЮТНЫЙ – см. ВАЛЮТНЫЙ ДЕМПИНГ.
ДЕНАТУРИРОВАННАЯ СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ПРО-

ДУКЦИЯ – спиртосодержащая непищевая продукция, со-
держащая денатурирующие вещества в концентрации, пре-
дусмотренной Федеральным законом «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции».

ДЕНАТУРИРОВАННЫЙ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ (ДЕНА-
ТУРАТ) – этиловый спирт, содержащий денатурирующие 
вещества в концентрации, предусмотренной Федеральным 
законом «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции»

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – возврат, обратный переход 
государственной собственности в частную; возвращение в 

частную собственность той государственной собственности, 
которая возникла в результате ранее проведенной нацио-
нализации. Д. является процессом, противоположным на-
ционализации. Д. проводится чаще всего в связи с низкой 
эффективностью использования ресурсов государственны-
ми предприятиями. Обычно Д. проводится путем продажи 
государственного имущества. При этом бывшим собствен-
никам может быть предоставлено преимущественное пра-
во на покупку. Частичная Д. имеет место при распродаже 
части акций государственных компаний, собственность ко-
торых становится в этом случае смешанной. Обычно (хотя 
не всегда) термин «Д.» означает продажу ранее национали-
зированного имущества (а не созданного самим государс-
твом). Термин «Д.» имеет тж. некоторое смысловое отли-
чие от используемого в РФ близкого по значению понятия 
приватизация. Если Д. означает выход имущества только 
из государственной (общенациональной) собственности, то 
приватизировано может быть как государственное, так и му-
ниципальное имущество.

ДЕНАЦИФИКАЦИЯ – мероприятия, проводимые после 
крушения Третьего рейха, по очищению государственной, 
общественно-политической и экономической жизни Герма-
нии от последствий нацистского режима. Решениями Потс-
дамской конференции 1945 и постановлением Контрольного 
совета в Германии (октябрь 1945) о проведении Д. предус-
матривалось: уничтожение национал-социалистской партии, 
ее филиалов и подконтрольных ей организаций; роспуск 
всех нацистских учреждений и обеспечение того, чтобы они 
не возродились ни в какой форме; предотвращение всякой 
нацистской деятельности и пропаганды; привлечение к суду 
лиц, виновных в военных преступлениях против мира и че-
ловечности, а также активных нацистов; удаление нацистов 
со всех постов; отмена нацистского законодательства; уст-
ранение нацистских доктрин из системы народного образо-
вания и др. 

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ И БОТАНИЧЕСКИЕ 
САДЫ – природоохранные учреждения, в задачи которых 
входит создание специальных коллекций растений в це-
лях сохранения разнообразия и обогащения растительного 
мира, а тж. осуществление научной, учебной и просвети-
тельской деятельности. Территории Д.п. и Б.с. предназна-
чаются только для выполнения их прямых задач, при этом 
земельные участки передаются в бессрочное (постоянное) 
пользование дендрологическим паркам, ботаническим са-
дам, а тж. научно-исследовательским или образовательным 
учреждениям, в ведении которых находятся Д.п. и Б.с.

ДЕНЕГ НУЛЛИФИКАЦИЯ – см. НУЛЛИФИКАЦИЯ ДЕ-
НЕГ.

ДЕНЕГ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – см. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕНЕГ.
ДЕНЕДЖ – различные материалы, используемые 

для сепарации грузов с целью предохранения их от порчи 
вследствие отпотевания, трения, смещения грузовых мест. 
В чартерах обычно указывается, на чей счет относятся рас-
ходы по Д. – фрахтователя или перевозчика.

ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА – установленный в законода-
тельном порядке денежный знак; один из элементов нацио-
нальной денежной системы. Служит для соизмерения и вы-
ражения цен всех товаров. Д.е., как правило, делится на бо-
лее мелкие пропорциональные части; в большинстве стран 
существует десятичная система деления 1:10:100. 

ДЕНЕЖНАЯ МАССА – совокупность денежных знаков, 
находящихся в обращении, – в узком смысле количество 
денег, состоящее из наличности и депозитов; в более ши-
роком смысле к ним можно отнести и различные категории 
срочных и сберегательных депозитов, депозитных сертифи-
катов; в широком смысле включает в себя все, что может 
быть классифицировано как «деньги». В общем объеме де-
нежных средств в хозяйственном обороте, кроме наличных 
денег, учитываются также денежные средства на текущих 
счетах в банках, другие безусловные денежные обязательс-
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тва банков, однако масса наличных денег всегда выделяет-
ся из общего оборота.

ДЕНЕЖНАЯ ПОЗИЦИЯ – в системе торгов – величина 
остатка денежных средств, которые могут быть использова-
ны в качестве обеспечения заявок на покупку облигаций в 
течение торгов. 

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА – полное или частичное пре-
образование денежной системы страны, проводимое госу-
дарством в связи с расстройством денежного обращения 
и в целях укрепления национальной валюты, стабилизации 
денежной единицы. Имеют место несколько видов Д.р.: 
1) образование новой денежной системы; 2) частичное из-
менение денежной системы (изменение наименования де-
нег, порядка эмиссии и обеспечения банкнот, масштаба цен 
и др.); 3) относительная стабилизация денежного обраще-
ния с целью сдерживания инфляции. Основные виды Д.р.: 
полная или частичная замена денежных знаков с выпуском 
денег нового образца при сохранении их нарицательной сто-
имости; деноминация в виде укрупнения денежных единиц; 
деноминация в форме укрупнения денежных знаков с одно-
временной их заменой или даже изменением денежной еди-
ницы; замена отдельных купюр на купюры нового образца; 
единовременная девальвация (или ревальвация) денежной 
единицы страны и др.

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА – форма организации денежно-
го обращения в государстве, сложившаяся исторически и 
закрепленная национальным законодательством. Д.с. вклю-
чает в себя следующие элементы: официальную денежную 
единицу; виды денег, имеющих законную платежную силу – 
кредитные и бумажные деньги, разменные монеты; масш-
таб цен; правила и порядок эмиссии наличных денег; орга-
низацию и регулирование денежного обращения; денежные 
отношения, законодательно установленные в стране; госу-
дарственный аппарат, осуществляющий регулирование де-
нежного обращения. Официальной денежной единицей (ва-
лютой) Российской Федерации является рубль. Введение на 
территории РФ других денежных единиц и выпуск денежных 
суррогатов запрещены.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА – проводимый го-
сударством курс и осуществляемые меры в области денеж-
ного обращения и кредита, направленные на обеспечение 
устойчивого, эффективного функционирования экономики, 
поддержание в надлежащем состоянии денежной систе-
мы. Основными составляющими такой политики являются 
операции на открытом рынке, учетная политика, наличие 
обязательных минимальных резервов. К наиболее широко 
используемым методам денежно-кредитной политики от-
носятся: изменение ставки учетного процента, операции на 
открытом рынке, изменение норм обязательных резервов, а 
также выборочные методы регулирования отдельных видов 
кредита.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – одно из 
основных средств воздействия государства на экономичес-
кие процессы. Д.-к.р. экономики РФ осуществляется Бан-
ком России. В порядке такого регулирования Банк России 
определяет нормы обязательных резервов, учетных ставок 
по кредитам, устанавливает экономические нормативы для 
коммерческих банков, проводит операции с ценными бума-
гами.

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ – в РФ – название мате-
риального вознаграждения военнослужащих. Состоит из 
месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской 
должностью и месячного оклада в соответствии с присво-
енным воинским званием, которые составляют оклад месяч-
ного денежного содержания военнослужащих, месячных и 
иных надбавок и других дополнительных денежных выплат.

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ – 1) непрерывное движение 
денег в наличной и безналичной формах, обслуживающее 
оборот товаров и услуг, а тж. нетоварные платежи и расче-
ты. Наличное Д.о. обслуживается банкнотами и металличес-
кой монетой, безналичное – банковскими депозитами при 

посредстве чеков, жироприказов, кредитных карточек и т.д.; 
2) совокупность всех платежных средств, используемых в 
стране в определенный период времени (величина Д.о.).

ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – обязанность должни-
ка уплатить кредитору определенную денежную сумму по 
гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотрен-
ному Гражданским кодексом Российской Федерации осно-
ванию.

ДЕНЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ НАЧАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ – см. 
НАЧАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ

ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ – виды денег и денежных 
средств, отличающиеся друг от друга степенью ликвиднос-
ти, то есть возможностью быстрого превращения в налич-
ные деньги. Д.а. являются показателями структуры денеж-
ной массы. В разных странах выделяются Д.а. различного 
состава. Чаще всего используются агрегаты М0 (наличные 
деньги), М1 (наличные деньги, чеки, вклады до востребова-
ния), М2 (наличные деньги, чеки, вклады до востребования 
и небольшие срочные вклады), М3 (наличные деньги, чеки, 
любые вклады), L (наличные деньги, чеки, вклады, ценные 
бумаги).

ДЕНЕЖНЫЕ АКТИВЫ – денежные средства и обяза-
тельства сторонних лиц уплатить данной организации не-
которую фиксированную сумму; Д.а. отражаются в балансе 
по величине, которую ожидается получить, в отличие от т.н. 
«неденежных» активов, которые проходят в балансе по се-
бестоимости; разграничение «денежных’» и «неденежных» 
активов важно при учете влияния инфляции.

ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – 1) принятые в денеж-
ной форме обязательства по выплате денег, оплате счетов 
и требований; пассивы, включая выплату начисленной зара-
ботной платы, предъявленных денежных счетов (платежных 
требований), оплату объявленных дивидендов, внесение 
налогов и иных платежей, возвращение банковских ссуд и 
процентов по ним, выкуп выпущенных облигаций; 2) обяза-
тельства государства, обусловленные необходимостью оп-
латы государственных заказов и закупок, выплаты социаль-
ных пособий, выкупа облигаций, денежных сертификатов и 
оплаты процентов по ним, возврата полученных кредитов. 
Д.о., подлежащие неукоснительному исполнению, называ-
ются безусловными.

ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ НАЛИЧНЫЕ – см. НАЛИЧНЫЕ 
ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА – 1) средства в отечественной 
и иностранной валютах, находящиеся в кассе, на расчетном, 
валютном и других счетах в банках на территории страны и 
за рубежом, в легко реализуемых ценных бумагах, а также в 
платежных и денежных документах.

ДЕНЕЖНЫЕ СУРРОГАТЫ – денежные знаки, не пре-
дусмотренные законодательством; вводятся отдельными 
предприятиями или иными организациями, а тж. гражданами 
самовольно. Причина их появления в основном – нехватка 
официальных денежных знаков. Например, в 1993-1994 гг. в 
РФ отмечено введение суррогатов некоторыми предприяти-
ями ввиду их неплатежеспособности, с одной стороны, и не-
обходимостью рассчитываться с работниками предприятий 
по заработной плате – с другой.

ДЕНЕЖНЫЙ АККРЕДИТИВ – именной документ, под-
тверждающий факт внесения клиентом суммы денег в банк, 
и соответствующее поручение этого банка одному или не-
скольким банкам (корреспондентам) о выплате держателю 
аккредитива указанной в нем суммы в течение указанного 
срока и при выполнении всех оговоренных в аккредитиве 
условий. При предъявлении аккредитива клиент получает 
необходимую сумму полностью или частями. При между-
народных расчетах Д.а. оплачивается либо в указанной в 
нем валюте, либо в валюте страны, где он предъявляется, 
по курсу на день платежа. Товарный или документарный ак-
кредитив широко применяется во внешнеторговых расчетах. 
Инициатором открытия аккредитива является импортер. В 
соответствии с условием контракта с экспортером он обра-
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щается в обслуживающий его банк с просьбой об открытии 
аккредитива в пользу экспортера, указывая при этом сум-
му и срок действия аккредитива, его вид, условия выплаты 
экспортеру средств (как правило, это предоставление экс-
портером необходимой товарно-отгрузочной документа-
ции) и другие условия. Банк, принявший поручение, может 
исполнить инструкции импортера сам или прибегнуть к по-
мощи другого банка в стране экспортера. Банк, открывший 
аккредитив (банк импортера), называется банком-эмитен-
том; банк, исполняющий поручение корреспондента (банка 
экспортера), именуется исполняющим банком. Открывая 
аккредитив, банк берет на себя обязательство производить 
по поручению клиента и за его счет платежи определенному 
лицу в пределах суммы и на условиях, указанных в поруче-
нии. Исполняющий банк уведомляет экспортера об откры-
тии в его пользу аккредитива и сообщает его условия. Как 
только экспортер выполнит все условия (например, предста-
вит всю необходимую товарную и отгрузочную документа-
цию до истечения срока аккредитива), он получит сумму с 
аккредитива, а полученная исполняющим банком товарная 
документация пересылается банку-эмитенту и передается 
последним импортеру. Существует несколько разновиднос-
тей аккредитивов. 

ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ БЕЗНАЛИЧНЫЙ – см. БЕЗНА-
ЛИЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ.

ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД – 1) перечисление денег пред-
приятиями и организациями, а также между ними и отде-
льными гражданами через кредитные учреждения и пред-
приятия связи; 2) письменное или телеграфное распоряже-
ние отправителя денег об их выплате лицу, указанному в 
переводе. 

ДЕНЕЖНЫХ ВКЛАДОВ В БАНКАХ НАСЛЕДОВАНИЕ – 
см. НАСЛЕДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ВКЛАДОВ В БАНКАХ.

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ – см. ЛЕГАЛИ-
ЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД – см. 
ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

ДЕНОМИНАЦИЯ (лат. denominatio – переименование) – 
укрупнение масштаба национальной денежной единицы (без 
ее переименования) посредством обмена по установленно-
му соотношению старых денежных знаков на новые в целях 
упорядочения денежного обращения, облегчения учета и 
расчетов в стране. В таком же соотношении пересчитывают-
ся цены товаров и услуг, тарифы, заработная плата, пенсии, 
остатки денежных средств на банковских счетах, балансы 
предприятий и учреждений. В результате Д. происходит так-
же изменение валютного курса денежной единицы, который 
может быть повышен по тому же или иному коэффициенту. 
Благодаря Д. реально значительно сократить число денеж-
ных купюр и монет, находящихся в обращении. 

ДЕНОНСАЦИЯ (фр. denonciation – уведомление) – офи-
циальный отказ от договора, его прекращение. Официаль-
ный отказ от договора одной из сторон может быть заявлен 
с момента истечения срока договора. 

ДЕНОНСАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА – 
способ прекращения действия двустороннего международ-
ного договора или выхода из многостороннего международ-
ного договора в порядке и сроки, обусловленные в таком 
договоре. Общим условием денонсации обычно является 
заблаговременное уведомление сторон договора о намере-
нии одного из участников прекратить его действие или вый-
ти из него. Такое уведомление производится по решению, 
принимаемому согласно внутреннему законодательству 
участника договора. В РФ порядок Д.м.д. регламентируется 
Федеральным законом «О международных договорах Рос-
сийской Федерации» 1995 г. Несоблюдение порядка денон-
сации влечет возможность оспаривать ее правомерность. 
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 
г. имеет в виду как денонсацию в широком смысле, вклю-
чая денонсацию, предусмотренную в самом международном 
договоре, так и т.н. подразумеваемую денонсацию, которая 

может быть выведена либо из намерения участников до-
пустить возможность денонсации или выхода из договора, 
либо из характера международного договора. В российской 
договорной практике к случаям подразумеваемой денонса-
ции относят акты одностороннего прекрашениядоговоров, в 
т.ч. отказы и аннулирования, которые требуют выполнения 
специальных условий. Принято различать Д.м.д., заявление 
о которой делается в определенный срок, и Д.м.д., заявле-
ние о которой делается в любое время. Некоторые договоры 
вообще запрещают денонсацию, в некоторых возможность 
денонсации не упоминается. Денонсация многосторонних 
договоров имеет силу только для государств, заявивших о 
денонсации. В ряде многосторонних договоров к одному из 
видов денонсации причисляют отмену международного до-
говора. В этом случае актом государства, денонсирующего 
такой договор, является согласие на отмену договора.

ДЕНЬ ОПЕРАЦИОННЫЙ – см. ОПЕРАЦИОННЫЙ 
ДЕНЬ.

ДЕНЬГИ – один из объектов гражданских прав, разно-
видность движимого имущества. Главная особенность Д. 
как объекта гражданских прав заключается в том, что они, 
будучи всеобщим эквивалентом, могут заменить собой 
практически любой объект имущественных отношений, но-
сящих возмездный характер. В гражданском праве Д., как 
и ценные бумаги, признаются отдельной разновидностью 
родовых, заменимых вещей. Гибель денежных знаков у 
должника не освобождает его от обязанности уплатить кре-
дитору соответствующую денежную сумму. Д. не могут быть 
истребованы от добросовестного приобретателя, даже если 
они были похищены у собственника или утеряны им. Д. – это 
всеобщий эквивалент, особый товар, форма выражения сто-
имости всех других товаров. Д. выполняют функции средс-
тва обмена, платежей, измерения стоимости, накопления 
богатства, мировых денег. Несмотря на то, что Д. возникли 
много тысяч лет назад, до сих пор в мире идут дискуссии о 
том, что такое Д. и почему они используются в хозяйстве.

ДЕНЬГИ БУМАЖНЫЕ – см. БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ.
ДЕНЬГИ ГОРЯЧИЕ – см. ГОРЯЧИЕ ДЕНЬГИ.
ДЕНЬГИ ПОЛОНЯНИЧНЫЕ – оклад, налог в Русском го-

сударстве XVI – XVII вв., предназначавшийся на выкуп плен-
ных (в основном угнанных татарами). Первоначально были 
налогом временным, но по решению Стоглавого собора 
(1551) превратились в регулярную подать, которая раскла-
дывалась на сохи или на дворы. Размер Д.п. не был постоян-
ным, а зависел от действительно произведённого расхода. 

ДЕНЬГИ ЦИФРОВЫЕ – см. ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ.
ДЕНЬГИ ЭЛЕКТРОННЫЕ – см. ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕ-

НЬГИ.
ДЕНЬГИ ЯМСКИЕ – оклад, налог в Русском государс-

тве, появившийся на рубеже XV – XVI вв. Предназначался 
для содержания ямов. Первоначально Д.я. не имели опре-
делённого размера и развёрстывались по особому расчёту 
на каждый год. Д.я. собирались с живущей четверти, поз-
днее – со двора (по переписным книгам). Д.я. поступали в 
Ямской приказ.

ДЕПАРТАМЕНТ (фр. departement) – 1) основная адми-
нистративно-территориальная единица во Франции и в ряде 
других государств; 2) в некоторых государствах (в РФ, США, 
Швейцарии и др.) – название ведомства или министерства 
либо их подразделения.

ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ – орган политического ро-
зыска и управления полицией Российской Империи. Обра-
зован 6 августа 1880 г. До 1881 г. назывался Департаментом 
государственной полиции. В ведении Д.п. находились охран-
ные отделения, полицейские учреждения, сыскные отделе-
ния, адресные столы и пожарные команды. Формально Д.п. 
входил в состав Министерства внутренних дел. В феврале 
1917 г. Д.п. был упразднен.

ДЕПО – 1) склад; 2) в бухгалтерском учете – сводная ве-
домость для накопления учетной информации; 3) часть пре-
мии перестраховщика, удерживаемая для гарантии выпол-
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нения обязательств по договору страхования. См. тж. СЧЕТ 
ДЕПО; СУБСЧЕТ ДЕПО; БАЛАНС ДЕПО; СИНТЕТИЧЕСКИЙ 
СЧЕТ ДЕПО; СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО

ДЕПОЗИТ (лат. depositum – вещь, отданная на хране-
ние) – 1) вклад в банк, денежные средства, временно хра-
нящиеся в банке и принадлежащие другим учреждениям и 
лицам; 2) ценные бумаги, передаваемые на хранение в кре-
дитные учреждения; 3) взносы в таможенные учреждения в 
обеспечение оплаты пошлин и сборов; 4) взносы денежных 
сумм в судебные и административные органы; 5) запись в 
банковской книге, подтверждающая определенные требова-
ния клиента к банку. 

ДЕПОЗИТ ИМПОРТНЫЙ – см. ИМПОРТНЫЙ ДЕПО-
ЗИТ.

ДЕПОЗИТАРИЙ – 1) физическое или юридическое лицо, 
которому переданы на хранение депозиты; 2) юридическое 
лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий депозитарную деятельность. Д. не имеет 
права распоряжаться ценными бумагами депонента, уп-
равлять ими или осуществлять от имени депонента любые 
действия с ценными бумагами, кроме осуществляемых по 
поручению депонента в случаях, предусмотренных депози-
тарным договором. Д. не имеет права обусловливать за-
ключение депозитарного договора с депонентом отказом 
последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных цен-
ными бумагами. Д. несет гражданско-правовую ответствен-
ность за сохранность депонированных у него сертификатов 
ценных бумаг. Д. имеет право на основании соглашений с 
другими Д. привлекать их к исполнению своих обязанностей 
по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав 
на ценные бумаги депонентов (т.е. становиться депонентом 
другого Д. или принимать в качестве депонента другой де-
позитарий), если это прямо не запрещено депозитарным 
договором; 3) организация, уполномоченная на основании 
договора с Банком России обеспечивать учет прав на обли-
гации по счетам депо дилеров и перевод облигаций по сче-
там депо; 4) организация, заключившая договор с Банком 
России, предусматривающий депозитарный учет залоговых 
обременений прав на указанные ценные бумаги; 5) в между-
народном праве – государство или международная организа-
ция, хранящая подлинный текст международного договора и 
всех относящихся к нему документов (заявлений, оговорок, 
ратификационных грамот, документов о денонсации и т.д.). 
Д. могут быть одно или несколько государств, международ-
ная организация или главное исполнительное должностное 
лицо такой организации. Так, Генеральный секретарь ООН 
осуществляет функции Д. ряда многосторонних договоров, 
заключенных в рамках ООН. Д. определяется участвующи-
ми в переговорах государствами. Обычно им назначается 
государство, на территории которого состоялась междуна-
родная конференция, принявшая данный договор, или ком-
петентный орган международной организации, если договор 
был принят в рамках этой организации. В наиболее значи-
мых международных договорах иногда бывает несколько 
Д. Д. имеет определенные функции: собственно хранение 
подлинников документов, подготовка заверенных копий, ин-
формирование участников договора о его состоянии и др.

ДЕПОЗИТАРИЙ ГОЛОВНОЙ – см. ГОЛОВНОЙ ДЕПО-
ЗИТАРИЙ

ДЕПОЗИТАРИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ – см. СПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ.

ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ – см. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДЕПОЗИТАРИЙ.

ДЕПОЗИТАРИЯ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ – см. 
ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

ДЕПОЗИТАРИЯ КЛИЕНТ – см. КЛИЕНТ ДЕПОЗИТА-
РИЯ

ДЕПОЗИТАРИЯ ОБЯЗАННОСТИ – см. ОБЯЗАННОСТИ 
ДЕПОЗИТАРИЯ

ДЕПОЗИТАРИЯ ОПЕРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ – см. 
ОПЕРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ДЕПОЗИТАРИЯ

ДЕПОЗИТАРИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – см. ОТВЕТС-
ТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ

ДЕПОЗИТАРИЯ ПРАВА – см. ПРАВА ДЕПОЗИТАРИЯ
ДЕПОЗИТАРИЯ РЕГЛАМЕНТ – см. РЕГЛАМЕНТ ДЕПО-

ЗИТАРИЯ
ДЕПОЗИТАРИЯ СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ – см. СО-

ПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ
ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – один из видов 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
Д.д. признается оказание услуг по хранению сертифика-
тов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные 
бумаги. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий Д.д., называется депозитарием. Депози-
тарием может быть только юридическое лицо. Лицо, пользу-
ющееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и 
(или) учету прав на ценные бумаги, называется депонентом. 
Договор, регулирующий отношения депозитария и депонен-
та, называется депозитарным договором (договором о счете 
депо). См. тж. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬЮ

ДЕПОЗИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ – совокупность действий, 
осуществляемых депозитарием с учетными регистрами, а 
тж. с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных 
бумаг и другими материалами депозитарного учета. 

ДЕПОЗИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ ГЛОБАЛЬНАЯ – см. ГЛО-
БАЛЬНАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

ДЕПОЗИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ – см. 
КОМПЛЕКСНАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

ДЕПОЗИТАРНАЯ РАСПИСКА АМЕРИКАНСКАЯ – см. 
АМЕРИКАНСКАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ РАСПИСКА.

ДЕПОЗИТАРНАЯ СИСТЕМА – совокупность органи-
заций, уполномоченных на основании договоров с Банком 
России обеспечивать учет прав владельцев на облигации, а 
тж. перевод облигаций по счетам депо по сделкам купли – 
продажи и в других случаях, предусмотренных Положением 
об обслуживании и обращении выпусков государственных 
краткосрочных бескупонных облигаций. Д.с. состоит из де-
позитария и субдепозитариев. 

ДЕПОЗИТАРНАЯ ТРАСТ-КОМПАНИЯ – в ряде зарубеж-
ных государств независимая корпорация, принадлежащая 
брокерам, дилерам и банкам, которая: а) является держа-
телем депозитных ценных бумаг, принадлежащих броке-
рам, дилерам и банковским учреждениям; б) обеспечивает 
получение и поставку ценных бумаг между пользователями 
путем дебетования и кредитования их счетов; в) обеспечи-
вает осуществление платежей между пользователями по за-
ключенным сделкам. Такие компании обычно используются 
продавцами опционов, поскольку они гарантируют поставку 
указанных ценных бумаг, если переуступка производится по 
ценным бумагам, держателем которых является Д.т.-к.

ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА ПРЕДМЕТ – СМ. ПРЕД-
МЕТ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА СОДЕРЖАНИЕ – см. 
СОДЕРЖАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА МАТЕРИАЛЫ – см. МАТЕ-
РИАЛЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА

ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА ПРИНЦИПЫ – см. ПРИНЦИ-
ПЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА

ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТ – см. 
ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕПОЗИТАРНОЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АРХИ-
ВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – хранение 
документов Архивного фонда Российской Федерации фе-
деральными органами исполнительной власти и организа-
циями (в том числе академиями наук Российской Федера-
ции, имеющими государственный статус, за исключением 
Российской академии наук) в течение сроков и на условиях, 
определенных соответствующими договорами между ними 
и специально уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
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ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСЛОВИЯ – см. 
УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ ЗАВЕРШЕНИЕ – см. ЗА-
ВЕРШЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ.

ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ ИНИЦИАТОР – см. ИНИ-
ЦИАТОР ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ НАЧАЛО – см. НАЧАЛО 
ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ – операции, проводи-
мые кредитной организацией в рамках осуществления ею 
депозитарной деятельности. При выполнении депозитар-
ной операции депозитарием осуществляется совокупность 
действий с операционными записями счетов депо, анкетами 
счетов депо и другими справочниками, ведущимися в депо-
зитарии, а тж. с хранящимися в депозитарии документами, 
удостоверяющими ценные бумаги. См. тж. АДМИНИСТРА-
ТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ; НАЧАЛО ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРА-
ЦИИ; ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ; ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О СЧЕТЕ 
ДЕПО) – договор между депозитарием и депонентом, регу-
лирующий их отношения в процессе депозитарной деятель-
ности. Д.д. должен быть заключен в письменной форме (см. 
тж. СОДЕРЖАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА). Депо-
зитарий не имеет права обусловливать заключение Д.д. с 
депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, 
закрепленных ценными бумагами. На ценные бумаги депо-
нентов не может быть обращено взыскание по обязатель-
ствам депозитария. Если депонентом одного депозитария 
является другой депозитарий, то Д.д. между ними должен 
предусматривать процедуру получения в случаях, предус-
мотренных законодательством РФ, информации о владель-
цах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии-де-
поненте, а тж. в его депозитариях-депонентах. Депозитарий 
обязан утвердить условия осуществления им депозитарной 
деятельности, являющиеся неотъемлемой составной частью 
заключенного Д.д. (см. тж. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). Заключение депози-
тарного договора не влечет за собой переход к депозита-
рию права собственности на ценные бумаги депонента. Д.д. 
является основанием для возникновения прав и обязаннос-
тей клиента (депонента) и депозитария при оказании депо-
зитарием клиенту услуг, предусмотренных Положением о 
депозитарной деятельности в Российской Федерации. Д.д. 
не заключается в случае, когда депонентом является депо-
зитарий, учитывающий у себя принадлежащие ему ценные 
бумаги, а тж. в случае, когда депонентом является филиал 
или иное подразделение депозитария.

ДЕПОЗИТНАЯ КАССА – кассовое отделение банка, 
иной кредитной организации, бюджетной организации, пред-
назначенное для приема и хранения депозитов. Денежные 
депозиты (вклады) участвуют в обороте банков, т.е. разме-
щаются в активы, приносящие доход. В Д.к. хранятся ценные 
бумаги (акции и облигации), денежные взносы в судебные и 
административные учреждения в обеспечение иска, явки в 
суд и т.д. Д.к. бюджетных учреждений используется для вре-
менного хранения денежных сумм, ценных бумаг, поступаю-
щих во временное распоряжение учреждений и подлежащих 
возврату или передаче по принадлежности предприятиям, 
организациям, физическим лицам при наступлении опре-
деленных условий (принятие судебного решения, выписка 
больных из лечебных учреждений и т.п.).

ДЕПОЗИТНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – документ, под-
тверждающий право его владельца на средства, размещен-
ные на депозите. См. также ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ.

ДЕПОЗИТНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО АМЕРИКАНСКОЕ – 
см. АМЕРИКАНСКОЕ ДЕПОЗИТНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО.

ДЕПОЗИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ – финансовые учрежде-
ния, мобилизующие денежные средства путем их зачисле-
ния на открытые депозитные счета. В отличие от Д.и. не-
депозитные учреждения привлекают ресурсы посредством 

продажи страховых полисов, приема пенсионных взносов, 
реализации ценных бумаг и др.

ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ – операции банков и других 
финансово-кредитных организаций по привлечению денеж-
ных средств во вклады и их размещению. Принято разли-
чать пассивные и активные Д.о. Пассивные Д.о. заключают-
ся в привлечении средств предприятий, учреждений, банков 
и населения во вклады на срок и до востребования, которые 
составляют основные виды банковских ресурсов. Активные 
Д.о. связаны с размещением временно свободных ресурсов 
одних банков в других кредитных учреждениях. Разновид-
ностью активных Д.о. является внесение банками депозитов 
в ЦБ, что служит основой денежно-кредитного регулирова-
ния и клиринговых расчетов. В сферу Д.о. входят обращаю-
щиеся на рынке долговые обязательства, депозитные сер-
тификаты, векселя и т.п. Эти обязательства помимо обыч-
ных функций по привлечению денежных средств в ресурсы 
банков выполняют роль рыночного инструмента или средс-
тва обращения и платежа, позволяя проводить расчеты с 
использованием коммерческого кредита и одновременно 
обеспечивая эффект мультипликатора кредитных ресурсов. 
Д.о. в условиях инфляции требуют от кредитных учреждений 
проведения гибкой процентной политики, с тем, чтобы под-
держивать равновесие в доходах и расходах по активным и 
пассивным операциям и текущую ликвидность. Осуществле-
ние активных Д.о. банками требует образования резервных 
фондов на возможные потери.

ДЕПОЗИТНЫЙ БАНК – распространенный вид ком-
мерческих банков, осуществляющих кредитно-расчетные и 
доверительные операции в основном за счет привлеченных 
депозитов. Д.б. занимаются преимущественно краткосроч-
ными депозитно-ссудными операциями, в отличие от ин-
вестиционных банков, специализирующихся на средне- и 
долгосрочных кредитах. В широком смысле Д.б. называют 
коммерческие банки, которым разрешено принимать вкла-
ды от населения. 

ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ – письменное свидетель-
ство банка-эмитента о вкладе денежных средств, помеще-
нии их на депозит в банк, удостоверяющее право вкладчика 
или его правопреемника на получение по истечении уста-
новленного срока суммы вклада и процентов по нему. Опуб-
ликованный размер ставки по таким депозитам показывает, 
на каких условиях банк принимает средства по вкладу. Од-
нако в случае крупного вклада банк может пересмотреть эти 
условия. Однако в условиях неустойчивой финансовой си-
туации и высокого уровня инфляции стабильность процен-
та не гарантируется. Различают Д.с. до востребования, по 
которому деньги могут быть изъяты из банка в любое время, 
и срочный Д.с., по которому деньги могут быть изъяты через 
определенный срок. Широкое распространение получили 
обращающиеся срочные Д.с., которые могут быть проданы 
вкладчиками банку или дилерам с потерей процентов или 
переданы одним лицом другому с помощью передаточной 
надписи. Д.с. широко используется инвесторами, компани-
ями, различными учреждениями, поскольку является легко 
переуступаемым краткосрочным инвестиционным инстру-
ментом. В нашей стране владеть Д.с. могут только юриди-
ческие лица.

ДЕПОЗИТОР – 1) владелец депозита; 2) физическое или 
юридическое лицо, которому организация должна выпла-
тить определенную сумму денег, не выплаченную ему ранее 
по каким-либо причинам. 

ДЕПОЗИТЫ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ – денежные 
суммы, ценные бумаги, поступающие во временное распо-
ряжение бюджетных учреждений и подлежащие возврату 
или передаче по принадлежности предприятиям, организа-
циям, лицам при наступлении определенных условий (при-
нятие судебного решения, выписка больных из лечебных 
учреждений и т.д.).

ДЕПОНЕНТ (лат. deponentus – откладывающий) – 
1) физическое или юридическое лицо, которому принадле-
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жат денежные средства, временно хранящиеся у предпри-
ятия или организации; 2) лицо, не получившее своевремен-
но причитающиеся ему денежные доходы и выплаты, напри-
мер, рабочие и служащие, не получившие в срок (обычно три 
дня) начисленную им заработную плату, лица, в чью пользу 
произведены удержания на основании исполнительных до-
кументов судебных органов, и др. Д. по заработной плате 
могут востребовать возврата их средств в любой момент 
в течение срока исковой давности. Депонированные сум-
мы подлежат передаче по принадлежности, а по истечении 
срока исковой давности вносятся в федеральный бюджет; 
3) лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению 
ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги; 4) лицо, 
пользующееся на договорных основах услугами депозита-
рия по осуществлению депозитарной деятельности. Депо-
нентом тж. является депозитарий или его филиал (подраз-
деление), учитывающий ценные бумаги, принадлежащие 
депозитарию на праве собственности, ином вещном праве, 
а тж. переданные депозитарию в доверительное управление 
или для осуществления иных операций; 5) юридическое или 
физическое лицо, открывшее в головном депозитарии или 
субдепозитарии в соответствии с договором счет депо и 
имеющее право отдавать распоряжения на выполнение опе-
раций по своему счету депо.

ДЕПОНЕНТ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА – субде-
позитарий, которому открыт счет депо в головном депози-
тарии. 

ДЕПОНЕНТА СЧЕТ ДЕПО – см. СЧЕТ ДЕПО ДЕПОНЕН-
ТА

ДЕПОНЕНТОВ (МЕСТ ХРАНЕНИЯ) КАРТОТЕКА – см. 
КАРТОТЕКА ДЕПОНЕНТОВ (МЕСТ ХРАНЕНИЯ)

ДЕПОНИРОВАНИЕ – 1) передача на хранение в кредит-
ные учреждения денежных средств, ценных бумаг (акций, 
векселей, облигаций, чеков) и других ценностей; 2) сдача 
на хранение депозитарию подлинника международного до-
говора, ратификационных грамот, документов о присоеди-
нении к международному договору или документов о его 
денонсации. Производимое через дипломатического или 
иного специального представителя Д. акта о ратификации, 
присоединении, денонсации договора, других документов 
оформляется протоколом, который подписывается лицом, 
депонирующим соответствующий акт, и представителем де-
позитария.

ДЕПОНИРОВАННЫЙ АККРЕДИТИВ – см. ПОКРЫТЫЙ 
АККРЕДИТИВ.

ДЕПОРТ (фр. deport) – 1) бирж. – вид биржевой сделки на 
срок, заключаемой на фондовой бирже лицами, играющими 
на понижение курса ценных бумаг (т.н. «медведями»). Такие 
лица, заключая, например, сделку на продажу акций через 
некоторый срок по определенной цене, рассчитывают, что 
они смогут по наступлению этого срока приобрести акции 
по более низкой цене. В итоге «медведь» надеется получить 
прибыль в виде курсовой разницы между ценой, по которой 
он продал акции, и более низкой ценой их приобретения; 2) 
скидка за согласие отсрочить расчеты по сделке. 

ДЕПОРТАЦИЯ (лат. deportatio – изгнание, ссылка) – при-
нудительная высылка лица в другое государство, обычно под 
конвоем. Д. нередко применяется в отношении иностранных 
граждан или лиц без гражданства, незаконно въехавших в 
то или иное государство, а также в случае утраты или пре-
кращения законных оснований для дальнейшего пребыва-
ния (проживания). 

ДЕПОРТНАЯ СДЕЛКА – разновидность пролонгацион-
ной сделки: покупка ценных бумаг по курсу дня с условием 
обратной продажи их через определенный срок по более 
низкому курсу.

ДЕПУТАТ (лат. deputatus – посланный) – полномочный 
представитель населения в законодательных или иных 
представительных органах государства или местного са-
моуправления, лицо, избранное в законодательный или 
иной представительный орган государства или местного 

самоуправления. Статус Д. устанавливается конституцией 
и специальными законами. Д. наделен значительными пол-
номочиями. Руководствуется общегосударственными и мес-
тными интересами, выполняет наказы избирателей (если 
существует институт наказов избирателей), имеет право 
запроса во все государственные и общественные органы, 
предприятия, учреждения, организации. В большинстве де-
мократических государств Д. работает в соответствующем 
представительном органе на профессиональной основе. По 
нынешней Конституции РФ не может быть отозван до исте-
чения срока. По российскому законодательству Д. – лицо, 
избранное избирателями соответствующего избирательно-
го округа в представительный орган государственной влас-
ти или в представительный орган муниципального образова-
ния на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

ДЕПУТАТА СТАТУС – см. СТАТУС ДЕПУТАТА.
ДЕПУТАТОВ ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ – см. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ДЕПУТАТОВ.

ДЕПУТАТОВ КОНГРЕСС – см. КОНГРЕСС ДЕПУТА-
ТОВ.

ДЕПУТАТСКАЯ (ПАРЛАМЕНТСКАЯ) ЭТИКА (греч. 
ethika, от ethos – привычка, нрав) – совокупность мораль-
ных и нравственных норм внутрипарламентского общения 
депутатов. Соблюдение норм Д.э. – не только моральная, 
но тж. и юридическая обязанность каждого депутата; обес-
печивается соответственно средствами как общественного, 
так и дисциплинарного воздействия. Для применения таких 
средств в парламентах обычно создаются специальные ко-
миссии по Д.э. Конкретная ответственность за нарушение 
Д.э. устанавливается, как правило, в регламенте парламен-
та или его палаты. См. тж. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТС-
ТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТОВ.

ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА – в парламенте ряда других 
государств – объединение депутатов, не вошедших в парла-
ментские фракции.

ДЕПУТАТСКАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ – см. ИММУ-
НИТЕТ.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС – обращение депутата пред-
ставительного органа к органу государственного управле-
ния или к должностному лицу с требованием о предоставле-
нии информации и разъяснений по вопросам, относящимся 
к компетенции данного представительного учреждения. Д.з. 
является одной из форм контроля представительного орга-
на за деятельностью подотчетных ему органов. В настоящее 
время в РФ государственно-правовой институт Д.з. регули-
руется нормами Федерального закона «О статусе члена Со-
вета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации». Закон 
устанавливает обязанность органа или должностного лица, 
к которому обращен запрос, должны дать на него ответ в 
устной (на заседании соответствующей палаты парламента) 
или письменной форме.

ДЕПУТАТСКИЙ ИММУНИТЕТ – см. ИММУНИТЕТ; ПАР-
ЛАМЕНТСКИЙ ИММУНИТЕТ.

ДЕПУТАТСКИЙ МАНДАТ – см. МАНДАТ.
ДЕРЖАВА – 1) независимое государство. Термин «Д.» 

в качестве синонима «государства» на практике применяет-
ся не ко всем государствам, а только к тем, которые играют 
ведущую роль в международной политике (см. ВЕЛИКИЕ 
ДЕРЖАВЫ); 2) символ монархической власти (например, в 
России – золотой шар с короной или крестом).

ДЕРЖАТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ – см. НОМИНАЛЬНЫЙ 
ДЕРЖАТЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ.

ДЕРЖАТЕЛЬ ОПЦИОНА – лицо, имеющее право в слу-
чае опциона на покупку купить, а при опционе на продажу – 
продать предусмотренную опционом ценность.

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА (РЕГИСТРАТОР) – эмитент или 
профессиональный участник рынка ценных бумаг, осущест-
вляющий деятельность по ведению реестра на основании 
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поручения эмитента. В случае если число владельцев пре-
вышает 500, Д.р. должна быть независимая специализиро-
ванная организация, являющаяся профессиональным участ-
ником рынка ценных бумаг и осуществляющая деятельность 
по ведению реестра. Регистратор имеет право делегировать 
часть своих функций по сбору информации, входящей в сис-
тему ведения реестра, другим регистраторам. Передоверие 
функций не освобождает регистратора от ответственности 
перед эмитентом. Договор на ведение реестра заключает-
ся только с одним юридическим лицом. Регистратор может 
вести реестры владельцев ценных бумаг неограниченного 
числа эмитентов. 

ДЕРЖАТЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ – владелец акций, обли-
гаций, денежных сертификатов, других ценных бумаг. 

ДЕРЖАТЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ НОМИНАЛЬНЫЙ – см. 
НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ.

ДЕСАНТ – войска, специально подготовленные и вы-
саженные (выброшенные) с самолетов (вертолетов) или 
морских судов, а также предназначенные для высадки или 
выброски на территории противника для решения боевых 
задач. По составу и характеру выполняемых задач Д. мо-
жет быть стратегическим (оперативно-стратегическим), 
оперативным, оперативно-тактическим, тактическим, спе-
циального назначения и демонстративным, а по способам 
и средствам переброски – воздушным, морским (речным, 
озерным), авиационным, корабельным и комбинированным. 
Д. может состоять из соединений и частей воздушно-десан-
тных войск, морской пехоты, других родов войск и специаль-
ных войск. Для обеспечения высадки Д. могут привлекаться 
силы и средства всех видов вооруженных сил.

ДЕСПОТ (гр. господин, повелитель) – неограниченный, 
жестокий властитель, правящий не на основании законов, 
а произвольно; самовластный человек, принуждающий дру-
гих подчиняться своей воле. 

ДЕСПОТИЯ (греч. despoteia – неограниченная власть) – 
форма неограниченной самодержавной власти. В качестве 
яркого примера классической Д. можно рассматривать госу-
дарства Древнего Востока (Вавилон, Ассирия и др.).

ДЕСЯТИНА – 1) церковная Д. – десятая часть дохода, 
взимавшаяся церковью с населения. На Руси была установ-
лена кн. Владимиром Святым вскоре после Крещения Руси 
и предназначалась первоначально для киевской Десятинной 
церкви, а потом приобрела характер повсеместного налога, 
взимавшегося церковными организациями (но не монас-
тырями); 2) церковный округ, часть епархии в России до н. 
XVIII в. Во главе Д. стоял десятильник, функции которого с 
1551 частично перешли к старостам поповским и десятс-
ким священникам; 3) русская поземельная мера. Известна 
с к. XV в. Первоначально Д. измерялась двумя четвертями 
и представляла собой квадрат со сторонами в 0,1 версты 
(2500 кв. саженей). Межевой инструкцией 1753 размер ка-
зенной Д. был определен в 2400 кв. саженей (1,0925 га). 
В XVIII – н. XX в. употреблялась также хозяйственная, или 
косая, Д. (80x40=3200 кв. саженей), хозяйственная круглая 
Д. (60x60=3600 кв. саженей), сотенная (100x100=10 000 кв. 
саженей), бахчевая (80x10=800 кв. саженей) и др. Была от-
менена в связи с переходом к метрической системе мер в 
1918 г.

ДЕСЯТИННЫЙ СБОР – 1) название промыслового на-
лога в Русском государстве в XVI–XVIII вв. Взимался с пуш-
ного, слюдяного, соляного и др. промыслов, а также с вы-
плавки металлов. Фактически не всегда равнялся десятой 
части; 2) в Сибири основная таможенная пошлина с к. XVI 
в. до ликвидации внутренней таможни России в 1753 г. Пер-
воначально Д.с. взимался в Сибири с привозных «русских 
товаров» и с сибирской «мягкой рухляди» (пушнины). Пос-
тепенно в сферу обложения Д.с. включались др. товары; к к. 
XVII в. взимался со всех товаров в Сибири.

ДЕТЕЙ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ – см. ПРАВА И ОБЯ-
ЗАННОСТИ ДЕТЕЙ.

ДЕТЕКТИВ (англ. detective от лат. detectio – раскры-
тие) – специалист по расследованию уголовных преступле-
ний; агент сыскной полиции. В законодательстве РФ этот 
термин используется в словосочетании «частный детектив» 
(см. ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ; ЧАСТНАЯ ДЕТЕКТИВНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ).

ДЕТЕКТИВ ЧАСТНЫЙ – см. ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ.
ДЕТЕКТОР ЛЖИ (ПОЛИГРАФ) – прибор, непрерывно 

измеряющий изменения кровяного давления, частоты пуль-
са, влажности кожи, частоту дыхания (физиологические пе-
ременные) и другие физиологические характеристики про-
веряемого на детекторе лица. При внутреннем напряжении, 
например, при ответах на неприятные вопросы или ложном 
показании, эти переменные достигают значений, сущест-
венно отличающихся от нормальных. На основе оценки ре-
зультатов измерений делают выводы о степени истинности 
показания. В США и ряде других стран использование Д.л. 
предусмотрено законом (главным образом при проверке 
служащих государственных учреждений).

ДЕТЕКТУРА – см. ДЕБЕНТУРА.
ДЕТЕНШЕН (англ. detention) – время простоя судна пос-

ле контрсталии, сверхконтрсталия; в отличие от демерред-
жа, убытки за простой судна в этом случае оплачиваются 
не частично, а в полном объеме, т.е. помимо фактических 
эксплуатационных расходов судовладелец имеет право тре-
бовать от фрахтователя возмещения всех связанных с этим 
убытков, включая упущенную выгоду и возможные потери, 
связанные с невыполнением судовладельцем своих обяза-
тельств перед другими фрахтователями.

ДЕТЕРМИНИРОВАННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ – 
электронное издание, параметры, содержание и способ вза-
имодействия с которым определены издателем и не могут 
быть изменяемы пользователем.

ДЕТИ БОЯРСКИЕ (в ед. числе – сын боярский) – в Рус-
ском государстве XV- XVII вв. – служилые люди низшего раз-
ряда. При своем зарождении, в XV в., эта служилая группа 
была, по-видимому, составлена из детей вольного боярства, 
но уже в том же веке в московской военно-административ-
ной системе Д.б. начинают входить в разряд «слуг под двор-
ским» или «дворовых», т.е. слуг по дворцовому хозяйству 
князя, в своей основной массе принадлежавших к числу кня-
жеских холопов. Несмотря на быстрое сближение с «дворя-
нами», т.е. с великокняжескими дворовыми, Д.б. до середи-
ны XVI в. пишутся в официальных актах выше дворян, имея 
перед ними служебный приоритет в силу своего боярского 
происхождения. Но с середины XVI и до конца XVII в. поло-
жение меняется, и дворяне начинают ставиться в служилых 
разрядах выше Д.б., что указывает на социально-админист-
ративную победу этой группы служилого класса, объясняю-
щуюся тем, что принадлежность к великокняжескому двору 
приобрела первенствующее значение при определении слу-
жебного положения московских служилых людей (см. ДВО-
РЯНСТВО).

ДЕТИНЕЦ – кремль, крепость, цитадель в средневеко-
вом русском городе, центральная его часть, укрепленная де-
ревянной или каменной оградой, где обычно жили дружин-
ники князя. В XIV в. термин «Д.» почти повсеместно заменя-
ется словом «кремль», за исключением Новгорода Велико-
го, цитадель которого долгое время по-прежнему называли 
Д. Обычно Д. возводили на более или менее высоком холме 
на берегу реки и окружали одним или несколькими концен-
трическим кольцами стен с башнями и воротами, а также 
рвами, иногда наполненными водой и связанными с рекой.

ДЕТСКИЙ ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ (ЮНИСЕФ) (англ. United Nations Children’s Fund 
(UNICEF)) – организация ООН, деятельность которой пос-
вящена решению вопросов защиты, выживания и развития 
ребенка в рамках Конвенции о правах ребенка , принятой 
Генеральной Ассамблеей в 1989 г. Создана в 1946 решени-
ем Генеральной Ассамблеи для помощи детям в послевоен-
ной Европе. В настоящее время поддерживает программы 
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во всем мире, прежде всего, в развивающихся странах. В 
сотрудничестве с другими учреждениями ООН, правитель-
ствами и неправительственными организациями ЮНИСЕФ 
содействует программам по предоставлению дешевых услуг 
в области начального образования, оказания первичной ме-
дицинской помощи, питания, улучшения санитарных условий 
и др. Фонд выступает как правозащитная организация, орга-
низует помощь детям при стихийных бедствиях и т.п. В 1965 
ЮНИСЕФ был награжден Нобелевской премией мира. Орган 
управления: Исполнительный совет (36 членов), определяю-
щий политику организации, ее программы и бюджет. Глава 
организации – Исполнительный директор. Штаб-квартиры в 
Нью-Йорке, Копенгагене и Флоренции, а также в региональ-
ном отделении ООН в Женеве. Имеет представителей в 113 
странах. ЮНИСЕФ финансируется из добровольных прави-
тельственных и неправительственных и частных (около 30%) 
взносов. Среди основных изданий ЮНИСЕФ – «Положение 
детей в мире» (The State of the World’s Children) и «Прогресс 
наций» (The Progress of Nations).

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ – вспомогательный проме-
жуточный документ, составленный на основе контроля ка-
чества вещей, товаров, содержащий перечень имеющихся 
в них дефектов. 

ДЕФЕКЦИЯ (англ. defection – отступничество) – в ряде 
стран англосаксонской системы права (Индии и др.) – тер-
мин, используемый для обозначения перехода депутатов из 
одной партийной фракции представительного органа власти 
в другую. В Индии принят специальный закон о Д., запре-
щающий такой переход под страхом лишения депутатского 
мандата.

ДЕФИЦИТ (лат. deficit – недостает) – недостаточность 
средств, ресурсов в сравнении с ранее намечавшимся, за-
планированным или необходимым уровнем. Применительно 
к бюджету Д. называют превышение расходов над дохода-
ми. 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение расходов бюджета 
над его доходами.

ДЕФИЦИТ ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ВКЛАДОВ – недостаточность фонда обязательного страхо-
вания вкладов для осуществления выплаты возмещения по 
вкладам в установленные Федеральным законом «О стра-
ховании вкладов физических лиц в банках Российской Фе-
дерации» сроки.

ДЕФИЦИТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – государствен-
ное финансирование экономики, превышающее бюджет-
ные возможности, способ государственного регулирования 
экономики путем преднамеренного превышения государс-
твенных расходов над доходами, приводящего к дефициту 
государственного бюджета вследствие значительного пре-
вышения государственных расходов над доходами. 

ДЕФЛЯЦИЯ (лат. deflatio – выдувание, сдувание) – 
1) искусственное изъятие из обращения избыточной денеж-
ной массы, проводимое правительством страны с целью 
снижения темпов (ликвидации последствий) инфляции пос-
редством увеличения налогов, повышения учетной ставки, 
предотвращения роста заработной платы или ее заморажи-
вания, снижения расходов государственного бюджета путем 
кредитной рестрикции (сокращения объемов кредитов) за 
счет увеличения продажи государственных ценных бумаг и 
т.д.; 2) спад, замедленное падение или замедленный рост 
цен на денежно-кредитном рынке, сопровождается снижени-
ем выпуска продукции и ростом безработицы. 

ДЕФОЛТ (англ. default) – нарушение платежных обяза-
тельств заемщика перед кредитором, неспособность произ-
водить своевременные выплаты по долговым обязательс-
твам или выполнять иные условия договора займа. В широ-
ком смысле слова этим термином обозначают любые виды 
отказа от долговых обязательств (т.е. он является синони-
мом понятию «банкротство»), но как правило его использу-
ют более узко, имея в виду отказ центрального правительс-
тва или муниципальных властей от своих долгов. История 

невозврата долгов суверенными государствами уходит кор-
нями в глубокую древность и почти сливается с историей 
государственного бюджета. Дело в том, что внутренние и 
внешние займы являются одним из универсальных источни-
ков доходов государства. Однако у правительства (в отличие 
от частного заемщика) всегда есть соблазн отказаться от 
выплаты долга, не опасаясь наказания: государство само 
является высшим гарантом выполнения любых обяза-
тельств, а потому оно не накажет само себя. От частого при-
менения Д. удерживает то, что раз обманутые кредиторы 
больше уже не будут давать займы правительству, которое 
не выполняет своих обещаний. Д. возникали по разным при-
чинам – от чисто экономических, когда заемщик действи-
тельно был не в состоянии производить платежи, до полити-
ческих, когда сильный не платил слабому либо когда новое 
правительство отказывалось признавать долги, сделанные 
предшествующим руководством. Классическим примером 
государственного Д. является история с английским коро-
лем Эдуардом III, который в 1327 отказался платить по дол-
гам своего предшественника итальянским банкирам. Не 
всегда неуплата долга проходила для царственных особ без-
болезненно. Так, французский король Иоанн II Добрый, по-
павший во время Столетней войны в 1356 в плен к англича-
нам, был отпущен ими для сбора выкупа, но затем оказался 
вынужден из-за неуплаты части суммы вернуться в английс-
кий плен, где и умер. Испанский император Карл V, будучи 
не в силах уплатить долги, передал на время права на экс-
плуатацию Венесуэлы своим немецким банкирам – Фугге-
рам. Его сын Филипп II за время своего правления трижды 
приостанавливал уплату государственных долгов. Одним 
словом, во времена «мрачного средневековья» аккуратная 
расплата царствующих особ по долгам была скорее исклю-
чением, чем правилом. В новое время кредитно-денежные 
отношения «обросли» нормативными актами на межгосу-
дарственном уровне, поэтому «платежная дисциплина» пра-
вительств заметно возросла. Но и эта эпоха богата случая-
ми невозврата государственных долгов, причем со стороны 
отнюдь не самых бедных стран. Так, Оливеру Кромвелю в 
1650-е были крайне необходимы деньги на завоевание Ир-
ландии. Он занимал их у лондонских богачей, а также у про-
тестантов во всей Европе. Расплачиваться с кредиторами, а 
также с солдатами и офицерами собственной армии, Кром-
вель собирался землёй, конфискованной у ирландских като-
ликов. Земель на всех, конечно, не хватило, и Кромвель «за-
был» рассчитаться с иностранцами. Еще чаще отказывалось 
от своих долгов французское правительство: в 16–19 вв. 
Франция объявляла Д. фактически каждые 30 лет. После по-
беды капиталистического строя правительства стали объяв-
лять Д. гораздо реже, поскольку неплатежеспособность пра-
вительства подрывала авторитет национального бизнеса. 
Когда же от своих долговых обязательств перед банками 
развитых стран отказывались правительства стран перифе-
рии, то это нередко становилось предлогом для колониаль-
ных войн. Так, после отказа от долгов правительства Мекси-
ки правительство Наполеона III начало в 1850-е настоящую 
войну против этого государства. Другой известный Д. 19 в. – 
Д., объявленный правительством Египта в 1875, после кото-
рого зона Суэцкого канала оказалась фактически аннекси-
рованной европейскими державами. Новый всплеск Д. пра-
вительств развитых стран начался после Первой мировой 
войны, в ходе которой почти все западноевропейские стра-
ны оказались должниками Соединенных Штатов. В 1930 Ан-
глия отказалась обслуживать свой долг Америке в 14,5 
млрд. долл. Частично Англия оправдывала свои действия 
тем, что ряд правительств американских штатов находились 
тогда (и до сих пор находятся) в Д. по обязательствам перед 
Великобританией, взятым еще в середине 19 в. и сущест-
венно превысившим к 1930 английский долг Америке. Пос-
ледовав примеру Великобритании, долги Первой мировой 
не вернули Америке также Франция и Италия, не имевшие 
перед американцами никакой обратной задолженности. На 
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Германии лежал долг по выплате репараций, тянувшийся со 
времен Версальского договора. Правительство Гитлера в 
1933 от их выплаты отказалось, но послевоенное правитель-
ство Аденауэра вновь признало их, и в 1953 ФРГ обязалось 
выплатить их после воссоединения Германии. Однако, став 
единой, в 1990 Германия на 20 лет реструктуризировала эти 
долги. К началу Второй мировой войны ситуация с прави-
тельственными долгами становилась все тяжелее. Между 
1930 и 1935 из 58 стран, выпустивших международные зай-
мы, 21 оказались в Д. А к 1937 оказались в «подвешенном» 
состоянии 70% ценных бумаг долга суверенных стран мира, 
обращавшихся на американском фондовом рынке. Можно 
вспомнить и о Д., объявленном в январе 1918 Советской 
Россией по долгам царского и Временного правительств. 
Лишь к концу 20 в., когда они сильно девальвировались, но-
вое российское государство решило их частично погасить. 
Так же произошло и с советским долгом по ленд-лизу: когда 
началась «холодная война», правительство СССР прекрати-
ло платежи по поставкам американского оружия в годы Оте-
чественной войны, а современное российское правительс-
тво признало этот долг. В конце 20 в. участились Д. по дол-
гам бедных и развивающихся стран, вызванные тем, что их 
бюджеты оказывались физически не в состоянии обслужи-
вать накопившиеся громадные задолженности. Так, только 
за 1990-е Д. по обязательствам в национальной валюте объ-
являли 12 стран, в том числе Ангола (1992–1997), Аргентина 
и Бразилия (1986–1990), Венесуэла (1995–1998), Хорватия 
(1993–1996), Шри-Ланка (1996). Самым катастрофическим 
оказался Д. в Аргентине в 2001, который привел к смене не-
скольких правительств, погромам и мародерству в городах 
этой страны. В 1998 Д. объявили страны с переходной эконо-
микой – Россия и Украина. Выделяют следующие три вида 
Д.: Д. по банковским долгам, Д. по обязательствам в нацио-
нальной валюте, Д. по обязательствам в иностранной валю-
те. За период 1975–2003 Д. по банковским долгам объявля-
ли 75 стран. Д. по обязательствам в национальной валюте 
объявляли в это время только 12 стран. Д. по долгу в нацио-
нальной валюте объявляется значительно реже, чем по вне-
шним займам, поскольку правительство имеет возможность 
погасить внутренний долг посредством выпуска новых денег 
(при помощи «печатного станка»). Д. же по обязательствам 
в иностранной валюте за эти 28 лет объявили 76 стран, при 
этом большинство из стран-заёмщиков – не единожды. 
Большие задолженности суверенных государств, с которы-
ми те не могут расплатиться, возникают из-за существенно-
го упрощения механизма заимствования на мировом рынке, 
где основными кредиторами выступают финансисты бога-
тых государств. Именно это наводит многих на мысль о том, 
что «виновниками» современного механизма Д., скорее все-
го, являются развитые страны. Впрочем, никак не ниже и 
вина нерадивых заемщиков, которые с охотой берут займы, 
но не умеют их эффективно использовать и потому «проща-
ют всем свои долги». Сам механизм, приводящий государс-
тво-должника в состояние Д., во многом похож на цикличес-
кий процесс роста и разрыва «мыльных пузырей». На пер-
вом этапе этого цикла правительство государства-заемщика 
получает сравнительно легкий доступ к мировым финансо-
вым источникам в лице Международного валютного фонда 
(МВФ), Всемирного банка, Парижского клуба и крупных час-
тных банков развитых стран. Эксперты МВФ рекомендуют 
нуждающимся странам для привлечения инвесторов обе-
щать им высокий процент за кредит. Ожидание большой 
прибыли действительно привлекает «горячие» деньги – ка-
питалы международных спекулянтов, легко переводящих 
деньги по всему миру в поисках наиболее доходных краткос-
рочных вложений. Они начинают охотно покупать государс-
твенные ценные бумаги, выпускаемые правительствами 
этих стран. Вливание огромных средств в экономику отстаю-
щих стран, как правило, дает краткосрочные позитивные 
результаты, убеждающие национальную элиту в том, что она 
на правильном пути. Здесь нельзя не отметить и то, что, 

взваливая тяжелое финансовое бремя на государство, вы-
сшие чиновники часто преследуют свои собственные корыс-
тные цели. Во многих случаях ощутимая часть заемных 
средств, так и не дойдя до реальной экономики, оседает на 
частных банковских счетах чиновников. Когда же приходит 
время расплачиваться по текущим долгам, то государство 
только частично может сделать это за счет собственных 
средств. Оно вынуждено опять привлекать деньги на внут-
реннем и внешнем рынках. Лишь немногим странам удается 
в этом процессе стабилизировать или уменьшить свою за-
долженность, но чаще всего государственный долг начинает 
увеличиваться. Пока экономика страны растет неплохими 
темпами, указывая на реальный источник возврата денег, 
кредиторы с удовольствием предоставляют государству все 
новые и новые кредиты. Однако при появлении первых при-
знаков экономической или политической нестабильности 
механизм заимствования начинает пробуксовывать. Жела-
ющих ссудить деньги становится все меньше, а процент по 
кредитам – все больше. Долги начинают расти как снежный 
ком. Фактически спираль Д. уже раскрутилась, и достиже-
ние состояния неплатежеспособности для страны становит-
ся лишь вопросом времени. Предоставляемая в таких случа-
ях экстренная финансовая помощь со стороны МВФ спасает 
лишь на время. Кроме реальной помощи заемщику, с целью 
предотвратить кризис, МВФ своими действиями дает время 
крупному частному капиталу (спекулянтам с «горячими» де-
ньгами) уйти с проблемного рынка. Таким образом, «разум-
ный» капиталист, выведя вовремя основные средства с 
опасного рынка, даже в случае наступления Д. остается в 
выигрыше. Он успевает заработать огромную прибыль за 
счет полученных процентных платежей и перепродаж долго-
вых обязательств. Обычно последнюю точку ставит тот же 
свободный рынок заимствований, который так поощрял 
страну делать долги на первых этапах цикла. Наступает мо-
мент, когда никто уже не хочет ссужать данное государство, 
даже под сверхвысокие проценты. И поскольку у него нет 
текущих средств для рефинансирования долга, правительс-
тво объявляет Д. С наступлением Д. долговой «пузырь» ло-
пается. Следующая за ним реструктуризация долгов обычно 
приводит к их частичному списанию, а, следовательно, к 
крупным потерям для тех, кто покупал эти обязательства по 
высоким ценам и не успел их вовремя перепродать. На этом 
цикл Д. заканчивается. Именно по такому сценарию прохо-
дили последние громкие Д. – таиландский 1997, российский 
1998 и аргентинский 2001. Подобные циклы Д. могут повто-
ряться несколько раз. Поскольку при выдаче займов госу-
дарству, которое ранее объявляло Д., кредиторы требуют 
платы за риск (более высокий процент), то повторение Д. 
ведет к ухудшению репутации государства в мировом хо-
зяйстве и к снижению эффективности займов. Кроме опи-
санного полномасштабного Д., государства-должники (осо-
бенно обремененные большими внутренними долгами) час-
то вместо отказа обслуживать долг прибегают к девальва-
ции национальной валюты. Эта мера фактически аналогич-
на «частичному Д.» по внутреннему долгу. Так, в частности, 
поступили Аргентина в 1991, Мексика в 1994, Индонезия и 
Южная Корея в 1997. Нередки и случаи одновременного Д. и 
девальвации, как это было во время российского и арген-
тинского кризисов. Американский экономист, лауреат Нобе-
левской премии по экономике. Развитие экономической гло-
бализации если и не повысило вероятность дефолтов в эко-
номике отстающих стран, то точно не нашло до сих пор на-
дежных механизмов ее понижения. После распада СССР 
Россия в 1990-е почти постоянно испытывала финансовые 
трудности, связанные с экономическим кризисом. Поэтому 
она остро нуждалась в зарубежных займах, но не могла на-
дежно гарантировать обслуживание долга. Самым тяжелым 
экономическим событием 1990-х стал, конечно, дефолт 
1998, который предрекался многими аналитиками еще в 
конце 1997. Следствием больших внешних и внутренних 
займов, осуществлявшихся правительствами радикальных 
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реформаторов, явился огромный государственный долг, 
возросший до заоблачных высот: более 150 млрд. долл. вне-
шний и 200 млрд. долл. (по курсу июля 1998) внутренний, что 
все вместе составляло примерно 50% ВВП России. Ситуа-
цию усугубляли снижение мировых цен на сырье (прежде 
всего, на нефть, газ, металлы) и начавшийся весной 1998 
мировой финансовый кризис в Азии. Из-за этих событий ва-
лютные доходы правительства уменьшились, а частные 
иностранные кредиторы стали крайне опасаться давать зай-
мы странам с нестабильной экономикой. Уже весной 1998 
эксперты предлагали приостановить выплаты по государс-
твенным краткосрочным обязательствам (ГКО) и плавно де-
вальвировать рубль, снижая его курс по отношению к твер-
дым валютам. Однако российское правительство, подде-
рживаемое МВФ, по политическим соображениям категори-
чески возражало и против ликвидации долговой «пирами-
ды», и против девальвации рубля. Для экстренной помощи 
был получен еще один – стабилизационный – кредит МВФ 
на 17,1 млрд. долл., и даже получен в начале июля 1998 его 
первый транш в 4,8 млрд. долл. Казалось, страна получила 
передышку хотя бы на 3–4 месяца, которую можно использо-
вать для осмысления ситуации и наведения порядка в делах. 
Но уже 17 августа 1998 начался резкий «обвал» курса руб-
ля, и российское правительство объявило технический Д. 
Возможность технического Д., то есть временного замора-
живания долгов, обычно включается в соглашения стран с 
МВФ и не является чем-нибудь сверхъестественным. Де-
вальвация – тоже мера обыденная: ее регулярно проводят 
для повышения конкурентоспособности экспорта даже са-
мые развитые страны вроде Японии или Германии. Но все 
же, как правило, технический Д. объявляют, чтобы избежать 
девальвации, а валюту девальвируют, чтобы избежать Д. 
При этом главное – это не напугать финансовые рынки не-
предсказуемостью, предотвратить панику. В России же од-
новременно грянули и Д., и девальвация. Никаких офици-
альных разъяснений не было, зато ползли панические слухи, 
что все вложения пропали. Внезапная отставка правительс-
тва тоже не прибавила оптимизма. Инвесторы испугались, 
что грядет полное и тотальное «государственное банкротс-
тво» и начали любой ценой выводить из России свои капита-
лы. В результате рубль «обрушился» окончательно. Главной 
причиной российского Д. 1998 считают неудачную политику 
российского правительства и Центрального банка России, 
которые в борьбе за стабильность валютного доллара при-
бегали к безудержным заимствованиям за рубежом. 

ДЕЦЕМВИРЫ (от лат. decem – десять и viri – мужи) – кол-
легия из десяти человек, избиравшихся из числа наиболее 
авторитетных римских граждан для выполнения поручений 
государственного масштаба. 

ДЕШЕВЫЕ ФЛАГИ – государства, устанавливающие 
льготный режим регистрации судов и налогообложения для 
судовладельцев-нерезидентов. По существу режим «Д.ф.» 
аналогичен оффшорной практике. Основным критерием 
при определении регистра дешевых флагов является раз-
личие между национальной принадлежностью компании 
судовладельца и национальностью флага. В качестве при-
мера «Д.ф.» можно привести флаг Панамы, под которым хо-
дит большое количество судов, принадлежащих гражданам 
США. 

ДЕЭСКАЛАЦИИ ФАЗА – см. ФАЗА ДЕЭСКАЛАЦИИ
ДЕЯНИЕ ПРЕСТУПНОЕ – см. ПРЕСТУПНОЕ ДЕЯНИЕ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ УЧАСТНИ-

КИ – см. УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ РОССИЙСКИЕ 
УЧАСТНИКИ – см. РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ ВНЕШНЕ-
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОБЪЕКТ – см. 
ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРНОЙ УСЛОВИЯ – см. 
УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМА-
ТИЧЕСКОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ – см. СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖНИ ЗОНА – см. ЗОНА ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖНИ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КООРДИНА-
ЦИЯ – см. КООРДИНАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРНАЯ – см. АРХИТЕК-
ТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АУДИТОРСКАЯ – см. АУДИТОРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА ЭМИССИОННАЯ – см. ЭМИС-
СИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ – см. БЛА-
ГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОКЕРСКАЯ – см. БРОКЕРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕШНЕТОРГОВАЯ – см. ВНЕШНЕ-
ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ – см. ВОДО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНАЯ – см. ГЕННО-
ИНЖЕНЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ – см. ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПОЗИТАРНАЯ – см. ДЕПОЗИТАР-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИЛЕРСКАЯ – см. ДИЛЕРСКАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННАЯ – см. ИНВЕСТИ-
ЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛИРИНГОВАЯ – см. КЛИРИНГ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ – см. 

КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООПЕРАТИВА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ – привле-
чение и использование кооперативом денежных средств 
граждан – членов кооператива и иных привлеченных коопе-
ративом средств на приобретение или строительство жилых 
помещений (в том числе в многоквартирных домах) в целях 
передачи их в пользование и после внесения паевых взносов 
в полном размере в собственность членам кооператива.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОСМИЧЕСКАЯ – см. КОСМИЧЕС-
КАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУЛЬТУРНАЯ – см. КУЛЬТУРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИРОТВОРЧЕСКАЯ – см. МИРО-
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ – см. МО-
НОПОЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ – см. 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОХРАННАЯ – см. ЧАСТНАЯ ОХРАН-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬ-
ЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ – один из видов профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг: сбор, фиксация, об-
работка, хранение и предоставление данных, составляющих 
систему ведения реестра владельцев ценных бумаг. Деятель-
ностью по ведению реестра имеют право заниматься только 
юридические лица. Лица, осуществляющие деятельность 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг, называют-
ся держателями реестра (регистраторами). Юридическое 
лицо, осуществляющее регистраторскую деятельность, не 
вправе осуществлять сделки с ценными бумагами зарегист-
рированного в системе ведения реестра владельцев ценных 
бумаг эмитента. Осуществление деятельности по ведению 
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реестра не допускает ее совмещения с другими видами про-
фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ НА 
РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ – один из видов профессиональ-
ной деятельности на рынке ценных бумаг: предоставление 
услуг, непосредственно способствующих заключению граж-
данско-правовых сделок с ценными бумагами между участ-
никами рынка ценных бумаг. Профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, осуществляющий указанную выше де-
ятельность, называется организатором торговли на рынке 
ценных бумаг.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУ-
МАГАМИ – один из видов профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг: осуществление юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем от своего имени 
за вознаграждение в течение определенного срока дове-
рительного управления переданными ему во владение и 
принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или 
указанных этим лицом третьих лиц: а) ценными бумагами; 
б) денежными средствами, предназначенными для инвес-
тирования в ценные бумаги; в) денежными средствами и 
ценными бумагами, получаемыми в процессе управления 
ценными бумагами. Профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управле-
нию ценными бумагами, называется управляющим. Порядок 
осуществления деятельности по управлению ценными бума-
гами, права и обязанности управляющего определяются за-
конодательством РФ и условиями соответствующих догово-
ров. Управляющий при осуществлении своей деятельности 
обязан указывать, что он действует в качестве управляю-
щего. В случае, если конфликт интересов управляющего и 
его клиента или разных клиентов одного управляющего, о 
котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к 
действиям управляющего, нанесшим ущерб интересам кли-
ента, управляющий обязан за свой счет возместить убытки 
в порядке, установленном гражданским законодательством 
РФ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ – см. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВМЕСТНАЯ – см. ДОГОВОР ПРО-
СТОГО ТОВАРИЩЕСТВА.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСКАЯ – см. ТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРАГЕНТСКАЯ – см. ТУРАГЕНТ-
СКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТСКАЯ – см. ТУРИСТСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРОПЕРАТОРСКАЯ – см. ТУРОПЕ-
РАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ – см. ФАР-
МАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

«ДЖЕМАЙЯ ИСЛАМИЯ» (известна тж. как «Аль-Гамаа 
аль-Исламийа») – крупнейшая экстремистская организация 
в Египте, действующая с конца 70-х годов. Насчитывает 
несколько тысяч религиозных фанатиков, имеет много сто-
ронников на юге страны и в крупных городах. Имеет пред-
ставительства в Великобритании, Афганистане и Австрии, 
а также ячейки во многих других государствах. По мнению 
экспертов, пользуется поддержкой иранских, суданских и 
афганских экстремистских группировок. 

ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ – 1) неофициаль-
ное, не закрепленное документально соглашение, заклю-
чаемое, как правило, в устной форме, на доверительных 
началах; 2) особый вид неформального международного 
соглашения (договоренности). Д.с. отличается от обычных 
договоров тем, что его несоблюдение влечет, как правило, 
последствия только морального плана. Д.с. относится к раз-
ряду т.н. соглашений в упрощенной форме и предполагает 
наличие достаточно доверительных отношений между сто-
ронами. Западная доктрина права не относит Д.с. к юриди-
ческим актам договорного характера. Д.с. заключаются в 

письменной или устной форме и независимо от нее подпа-
дают под действие принципа добросовестного выполнения 
международных обязательств. Д.с. применяются в двусто-
ронних и многосторонних правоотношениях. См. тж. МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР.

ДЖЕРРИМЕНДЕРИНГ (ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРА-
ФИЯ) – термин, применяющийся в США для обозначения 
порочного метода образования избирательных округов. При 
Д. нарушается принцип равного представительства (т.е. рав-
ного количества депутатов от равного количества избира-
телей). В целях концентрации избирателей оппозиционной 
партии в одном или нескольких округах и получения переве-
са в других округах создаются округа с неравным количес-
твом избирателей, при этом нарушается территориальный 
принцип, и возникают округа причудливой формы. 

ДЖОББЕР (англ. jobber) – 1) спекулянт на фондовой бир-
же, профессиональный биржевик, заключающий оптовые 
сделки по продаже акций и ценных бумаг за собственный 
счет. Д. не обладает правом выполнять функции брокера и 
проводить операции непосредственно с клиентами – не чле-
нами биржи; 2) фирма, скупающая крупные партии товара 
для быстрой перепродажи, дилер, маклер. 

ДЖУНТА (итал. junta) – в итальянской системе местного 
самоуправления коллегиальный административный (испол-
нительный) орган, избираемый советами коммун, провин-
ций и областей из числа советников. О своей деятельности 
Д. должна сообщать на каждом заседании совета. Предсе-
датель областной и провинциальной Д. председательствует 
в совете, обнародует его акты, руководит повседневной ад-
министративной работой.

ДИВАН (перс. – канцелярия, присутственное место) – 1) 
в Средние Века в мусульманских странах – налогово-финан-
совое ведомство. В Османской империи и некоторых других 
странах – совет при государе; 2) в некоторых современных 
государствах Ближнего и Среднего Востока – правительс-
твенное учреждение по рассмотрению административных и 
судебных дел.

ДИВЕРСИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ (военн.) – действия спе-
циально подготовленных формирований в тылу противника 
по выводу из строя промышленных и военных объектов, ко-
раблей, гидротехнических и береговых сооружений, комму-
никаций, узлов и линий связи, пунктов управления, военной 
техники, уничтожению живой силы и т. д.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ (от лат. diversus – разный и 
facere – делать) – 1) распределение инвестируемых или ссу-
жаемых денежных капиталов между различными объектами 
вложений с целью снижения риска возможных потерь капи-
тала или доходов от него. Такую Д. называют Д. кредитов. В 
области банковских операций принцип Д. проявляется в рас-
пределении ссудного капитала между большим числом кли-
ентов. Иногда банковское законодательство запрещает ком-
мерческим банкам предоставлять одной фирме кредит на 
сумму, превышающую определенный процент от собствен-
ного капитала банка. На принципе Д. базируется деятель-
ность инвестиционных компаний и фондов; 2) расширение 
ассортимента, изменение вида продукции, производимой 
предприятием, фирмой, освоение новых видов производств 
с целью повышения эффективности производства, получе-
ния экономической выгоды, предотвращения банкротства.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТА – расширение коли-
чества предназначенных для экспорта видов и наименова-
ний продукции и услуг.

ДИВЕРСИЯ (лат. diversio – отклонение, отвлечение) – 
преступление против безопасности государства, заключаю-
щееся в совершении взрыва, поджога или иных действий, 
направленных на разрушение или повреждение предпри-
ятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств свя-
зи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва 
экономической безопасности и обороноспособности госу-
дарства. В Российской Федерации ответственность за Д. 
предусмотрена ст. 281 УК РФ.
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ДИВИДЕНД (лат. dividendus – подлежащий разделу; 
англ. dividend) – 1) часть суммы чистой прибыли акционер-
ного общества, распределяемая между акционерами в соот-
ветствии с количеством акций. Выплата Д. в первую очередь 
осуществляется по привилегированным (преференциаль-
ным) акциям (до того, как уплачиваются налоги и распре-
деляется обычный Д.), а затем по простым акциям. Размер 
Д., выплачиваемых по привилегированным акциям, фикси-
рован заранее. Д. по обыкновенным акциям могут меняться 
в зависимости от прибыльности акционерного общества и 
направлений использования полученной прибыли. В случае 
неполной оплаты акций Д. выплачиваются акционеру про-
порционально оплаченной части стоимости акций, если иное 
не предусмотрено уставом акционерного общества. Д. могут 
выплачиваться ежеквартально, два или один раз в год. Д. не 
выплачиваются по акциям, находящимся на балансе акцио-
нерного общества. Д. может выплачиваться ежеквартально, 
раз полгода или раз в год. Размер Д. по простым акциям не 
может быть больше рекомендованного Советом директоров 
общества, но может быть уменьшен общим собранием акци-
онеров. Окончательный размер Д. устанавливается общим 
собранием акционеров. Фиксированный Д. по привилегиро-
ванным акциям устанавливается обществом при их выпуске. 
Общее собрание акционеров и Совет директоров общества 
вправе принимать решение о нецелесообразности выплаты 
Д. по простым акциям по итогам периода или за год в целом. 
На Д. имеют право акции, приобретенные не позднее, чем 
на 30 дней до официальной даты его выплаты; 2) часть при-
были сельскохозяйственного кооператива, выплачиваемая 
по дополнительным паям членов и паям ассоциированных 
членов кооператива в размере, установленном Федераль-
ным законом «О кооперации» от 15 ноября 1995 г. и уставом 
кооператива.

ДИВИДЕНД ЛИКВИДАЦИОННЫЙ – см. ЛИКВИДАЦИ-
ОННЫЙ ДИВИДЕНД.

ДИВИДЕНД НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ – см. НЕВОСТРЕ-
БОВАННЫЙ ДИВИДЕНД.

ДИВИДЕНД ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ – см. ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНЫЙ ДИВИДЕНД.

ДИВИДЕНД ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ – см. ПРИВИЛЕ-
ГИРОВАННЫЙ ДИВИДЕНД.

ДИВИДЕНДНАЯ ПЕРЕПИСЬ – перепись всех держате-
лей акций, которые получают дивиденды. Обычно дата та-
кой переписи объявляется за три недели до времени выпла-
ты дивидендов. В ходе Д.п. держатели акций, как правило, 
сообщают реквизиты счета, на который следует перечислять 
дивиденды.

ДИВИДЕНДНЫЙ КУПОН – купон (отрезной талон) цен-
ной бумаги, при предъявлении которого выплачиваются ди-
виденды по итогам года (год указывается на купоне).

ДИВИДЕНДОВ ВЫПЛАТА – см. ВЫПЛАТА ДИВИДЕН-
ДОВ.

ДИВИДЕНДЫ В ФОРМЕ АКЦИЙ – дивиденды, выпла-
чиваемые в форме дополнительных акций, в противополож-
ность дивидендам в денежной форме; дивиденды в виде 
акций ограничены суммой нераспределенной прибыли, так 
как они связаны с переводом средств со счета нераспреде-
ленной прибыли на счет акционерного капитала.

ДИВИДЕНДЫ ЗАДОЛЖЕННЫЕ – см. ЗАДОЛЖЕННЫЕ 
ДИВИДЕНДЫ.

ДИВИДЕНДЫ К ОПЛАТЕ – текущие обязательства ак-
ционерного общества, показывающие сумму, подлежащую 
выплате акционерам в качестве дивидендов, которые объ-
явлены, но не выплачены.

ДИВИЗИЯ – основное тактическое соединение в различ-
ных видах вооруженных сил. По принадлежности к видам 
вооруженных сил, родам войск (сил), предназначению, орга-
низации и вооружению наиболее известны Д.: стрелковые, 
мотострелковые, моторизованные, танковые или бронетан-
ковые, артиллерийские, авиационные, воздушно-десантные, 
воздушно-штурмовые, аэромобильные, противовоздушной 

обороны, морской пехоты, надводных кораблей и подводных 
лодок, береговых войск и др. Предназначены для ведения 
боя (общевойскового, воздушного, противовоздушного, 
морского) в составе более крупных формирований (армия, 
корпус, эскадра, флотилия и др.), а в некоторых случаях и 
самостоятельно. Состоят обычно из нескольких полков или 
бригад, отдельных батальонов (дивизионов), частей и под-
разделений обеспечения и обслуживания. В Вооруженных 
силах РФ функционируют Д.: ракетные, мотострелковые, 
танковые, воздушно-десантные, авиационные и др.

ДИГЕСТЫ (лат. Digesta) – часть Кодификации Юстини-
ана. Изданы в 533 г., в правление императора Юстиниана; 
составлены комиссией юристов под руководством Трибо-
ниана. Д. представляют собой систематическое собрание 
отрывков из сочинений римских «классических» юристов, в 
основном по вопросам частного права. Они разделяются на 
50 книг, каждая из которых делится на титулы, состоящие из 
фрагментов («leges»).

ДИЗАЖИО (итал. disaggio – затруднение) – 1) разница, 
выраженная в процентах, между номиналом ценной бумаги 
и ее упавшим рыночным курсом; 2) понижение по сравне-
нию с номиналом биржевого курса ценных бумаг. Д. обычно 
выражается в процентном отношении к номиналу; 3) отрица-
тельная разница между ценой товара, находящегося в нали-
чии, и ценой по срочной сделке. 

ДИКАСТЕРИЙ – суд присяжных в древних Афинах. До 
начала 6 в. до н.э. судебные функции в Афинах исполняли 
должностные лица либо аристократический совет Арео-
паг. Апелляции рассматривались специальным народным 
собранием, гелиеей. Со временем апелляций становилось 
все больше, и гелиея оказалась не в состоянии их рассмат-
ривать, собираясь в полном составе. Поэтому было орга-
низовано несколько специализированных судов, которые 
назывались дикастериями. Заседателями в них были граж-
дане-добровольцы старше 30 лет, занесенные в составляе-
мый на год список из 6000 человек, а председательствовали 
должностные лица. Для обеспечения явки граждан была ус-
тановлена плата за день судебного заседания: два обола (не 
ранее 425 до н.э. – три обола). Это было меньше той суммы, 
которую можно было заработать за день, поэтому в Д. при-
влекались в основном старики. Дело разбиралось за один 
день: заседатели знакомились с обстоятельствами дела, вы-
слушивали доводы сторон и выносили решение голосовани-
ем, без какого-либо совещания. Число заседателей бывало 
различным в зависимости от дела, которое предстояло рас-
смотреть, но обычно составляло несколько сотен человек: 
считалось, что такую массу людей труднее подкупить. Одно 
дело, как сообщается, разбиралось в присутствии всех 6000 
граждан, значившихся в списке. В 4 в. до н.э. стали назна-
чать нечетное число заседателей, чтобы избежать равенс-
тва голосов за и против.

ДИКТАТОР (лат. dictator от dicto – предписываю) – в 
Древнем Риме – единственная экстраординарная магис-
тратура. Д. назначался одним из консулов по соглашению 
с сенатом. Поводами для назначения Д. могли быть любые 
кризисные ситуации на войне и внутри страны, требовавшие 
неотложных, непререкаемых и быстрых действий. Лицо, на-
значенное Д., обладало высшей гражданской, военной и 
судебной властью одновременно; Д. имел законодательную 
власть, ему не страшны были никакие законные способы 
противодействия, включая вето плебейских трибунов. Все 
прочие магистраты продолжали функционировать, но под 
властью Д. По истечении 6-месячного срока полномочий Д. 
был обязан сложить свои полномочия. Последняя из извес-
тных нам республиканских диктатур имела место в 220 г. до 
н.э.

ДИКТАТУРА (лат. dictatura – неограниченная власть) – 
осуществление государственной власти недемократически-
ми методами; авторитарный политический режим (например, 
личная Д., т.н. Д. пролетариата и т.п.). В Древнем Риме – 
одна из магистратур (см. ДИКТАТОР).
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ДИЛЕР (англ. dealer – торговец, агент) – 1) участник биз-
неса, физическое или юридическое лицо, закупающее про-
дукцию оптом и торгующее ей в розницу или малыми парти-
ями. Обычно это агенты фирм-производителей продукции, 
выступающие в роли участников ее дилерской сети; 2) час-
тное лицо или фирма, члены фондовой биржи или товарной 
биржи, ведущие биржевые операции не в качестве простых 
агентов-посредников (брокеров), а действующие от своего 
имени и за собственный счет, то есть вкладывающие в дело 
собственные деньги, осуществляющие самостоятельно куп-
лю-продажу ценных бумаг, валюты, драгоценных металлов; 
3) юридическое лицо, являющееся инвестиционным инсти-
тутом (профессиональным участником рынка ценных бумаг) 
в соответствии с действующим законодательством и заклю-
чившее договор с Банком России на выполнение функций по 
обслуживанию операций с облигациями. 

ДИЛЕРА ДЕНЕЖНАЯ ПОЗИЦИЯ – см. ДЕНЕЖНАЯ ПО-
ЗИЦИЯ ДИЛЕРА.

ДИЛЕРА КОД – см. КОД ДИЛЕРА.
ДИЛЕРА ЛИМИТ – см. ЛИМИТ ДИЛЕРА ПО ДЕНЕЖ-

НЫМ СРЕДСТВАМ.
ДИЛЕРА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВО – см. НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДИЛЕРА ПО ЦЕН-
НЫМ БУМАГАМ.

ДИЛЕРА ПОЗИЦИЯ ДЕПО – см. ПОЗИЦИЯ ДЕПО ДИ-
ЛЕРА.

ДИЛЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – один из видов профес-
сиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Д.д. при-
знается совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 
своего имени и за свой счет путем публичного объявления 
цен покупки и (или) продажи определенных ценных бумаг с 
обязательством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг 
по объявленным лицом, осуществляющим такую деятель-
ность, ценам. Профессиональный участник рынка ценных 
бумаг, осуществляющий Д.д., называется дилером. Диле-
ром на рынке ценных бумаг может быть только юридическое 
лицо, являющееся коммерческой организацией.

ДИЛЕРСКАЯ ЗАЯВКА – см. ЗАЯВКА ДИЛЕРА.
ДИМАЙЗ-ЧАРТЕР – разновидность чартера, когда су-

довладелец передает фрахтователю судно на оговоренный 
срок вместе с командой, члены которой становятся служа-
щими нанимателя (последний принимает на себя все расхо-
ды по судну, включая заработную плату экипажу, и распла-
чивается с судовладельцем ежемесячно).

ДИНАМИКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ЦЕН – изменение 
цен на отдельные товары и целые товарные группы вне-
шней торговли; характеризует экспорт и импорт во внешней 
торговле отдельных стран, а тж. международную торговлю 
в целом. Оценка Д.в.ц. осуществляется на основе индексов 
внешнеторговых цен.

ДИНАСТИЯ (греч. dynasteia – господство) – в консти-
туционном (государственном) праве монархических госу-
дарств – ряд происходящих от одного родоначальника царс-
твующих лиц, сменяющих друг друга на посту главы госу-
дарства в установленном порядке престолонаследия.

ДИОЦЕЗ (лат. dioecesis) – первоначально область или 
сфера управления, например финансами. Около 300 н.э. Д. 
сделался в Римской империи территориальной единицей, 
объединяющей несколько провинций (при Диоклетиане 
диоцезов было 11). Константин (306–337) реформировал 
систему, сведя несколько Д. в 4 префектуры. Если на заре 
христианства епископ был тесно связан с городом – центром 
провинции, причем его престол или «кафедра» располага-
лись в наиболее древней или крупной церкви – «кафедраль-
ном соборе», то с признанием христианства официальной 
религией (312–313) Д. сделался церковной территориальной 
единицей под управлением епископа (им мог быть митро-
полит или архиепископ, если в области имелось несколько 
епископов). При Константине к епископам перешли также 
некоторые административные функции в Д., например, при 
нем мог совершаться отпуск раба на свободу. В церковном 

праве слово «Д.» (рус. «епархия», как называли на Востоке 
провинции Римской империи) до сих пор означает террито-
рию, на которую распространяется власть епископа. В Сред-
ние века, судя по тенденции, прослеживаемой в Подложных 
декреталиях (9 в.), границы церковных Д. начинают воспри-
ниматься как священные. Единственный случай заметного 
отступления от традиционных границ имел место во Фран-
ции после 12 июля 1790, когда в соответствии с «Гражданс-
ким устроением духовенства» границы Д. были приведены в 
соответствие с границами департаментов.

ДИПЛОМ (греч. diploma – лист, документ, сложенный 
вдвое) – свидетельство: 1) об окончании высшего или сред-
него специального учебного заведения и присвоении со-
ответствующей квалификации, а тж. о присвоении ученой 
степени; 2) удостоверяющее факт награждения лица или 
учреждения или присвоения им к.-л. прав.

ДИПЛОМАТ (фр. diplomate) – работник ведомства вне-
шних сношений (центрального или зарубежного аппарата), 
который в силу занимаемой должности непосредственно 
участвует в осуществлении функций этого ведомства в об-
ласти официальных контактов с иностранными государства-
ми и международными организациями. В широком смысле 
этого слова Д. – лицо, на которое официально возложена 
задача осуществления на постоянной или временной основе 
тех или иных внешнеполитических функций.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА – защита, которую в со-
ответствии с международным правом по дипломатическим 
каналам государство оказывает своим гражданам в целях 
обеспечения или восстановления их прав и интересов, нару-
шенных иностранным государством. Д.з. состоит в выполне-
нии процедуры, имеющей своей целью реализацию ответс-
твенности государства за ущерб, нанесенный иностранному 
гражданину, и обеспечение или восстановление его прав. 
Государство, оказывающее Д.з. своему гражданину, заявля-
ет другому государству претензию или протест с требова-
нием возмещения нанесенного ущерба, восстановления или 
обеспечения прав граждан.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ МИССИЯ – постоянное диплома-
тическое представительство, которое возглавляется послан-
ником или постоянным поверенным в делах. В XIX в. тра-
диционным было учреждать Д.м. в малых странах, так как 
право обмениваться посольствами признавалось только за 
монархиями – гегемонами Священного союза. Это правило, 
отражавшее политическое неравенство государств, начало 
изживать себя в начале XIX в. по мере утверждения в меж-
дународном праве принципа равноправия государств. Де-
крет СНК РСФСР от 4 июня 1918 г. об упразднении рангов 
дипломатических представителей постановил именовать 
всех дипломатических представителей РСФСР полномоч-
ными представителями (полпредами), а тж. считать одина-
ково полномочными всех дипломатических представителей 
иностранных государств, аккредитованных в РСФСР, неза-
висимо от их ранга. Современное дипломатическое право, 
кодифицированное в Венской конвенции о дипломатических 
сношениях 1961 г., не проводит различия между Д.м. и по-
сольством в отношении прав, иммунитетов и привилегий. В 
настоящее время учреждение Д.м. практикуется все реже. 
Под Д.м. понимается тж. направление в иностранное госу-
дарство одного или нескольких представителей для выпол-
нения разового дипломатического поручения (см. СПЕЦИ-
АЛЬНАЯ МИССИЯ).

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСКА – переписка го-
сударства, правительства, ведомства иностранных дел с 
соответствующими иностранными государствами, дипло-
матическими представительствами этих государств, между-
народными организациями, а тж. переписка таких диплома-
тических представительств между собой. В международной 
практике сложились определенные виды документов Д.п., 
различающиеся по содержанию и техническому оформле-
нию. Самыми распространенными среди них являются: нота, 
личное послание, памятная записка, меморандум, частное 
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письмо. В документах Д.п. могут затрагиваться как крупные, 
так и менее значительные международные вопросы, в т.ч. 
текущие вопросы дипломатической деятельности. В меж-
дународной практике сложились некоторые правила приме-
нения различных документов Д.п., однако они не являются 
строго обязательными. Выбор вида документа в зависимос-
ти от его цели и содержания определяется направляющей 
его стороной, исходя из правил дипломатической службы 
своей страны и с учетом дипломатического протокола и обы-
чаев другого государства. Все документы Д.п. носят офици-
альный характер. Они составляются с соблюдением приня-
тых в отношениях между государствами требований такта 
и вежливости, в них используются протокольные формулы. 
Существенное значение имеет их правильное техническое 
оформление, внешний вид, не допускаются исправления и 
подчистки в тексте. Обычно документы Д.п. посылаются с 
дипломатическим курьером. МИД РФ ведет Д.п. на русском 
языке.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА – один из наиболее рас-
пространенных видов связи дипломатического представи-
тельства или консульского представительства с центром 
или с другими представительствами своего государства за 
рубежом. Д.п. должна быть соответствующим образом упа-
кована и оформлена. Без курьера она может доставлять-
ся через командира воздушного судна, который, однако, 
не пользуется правами дипломатического курьера. Кроме 
того, как показывает практика, Д.п. может вручаться капи-
тану торгового судна (особенно, если она занимает много 
места и не требуется ее срочная доставка). Д.п. может на 
основе соглашения между заинтересованными сторонами 
доставляться через органы связи. В этом случае обычно ус-
танавливаются ограничения веса и количество мест Д.п., а 
тж. частота ее отправления. Д.п. неприкосновенна и не об-
лагается какими-либо налогами, сборами и пошлинами. Ка-
ких-либо общих формальных ограничений количества мест, 
веса и формы Д.п. не существует, хотя отдельные страны 
иногда возражают против чрезмерных размеров или не-
обычной формы Д.п. (например, грузовик, имеющий печать 
только на дверцах кузова).

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ РАНГИ – служебные звания 
работников дипломатической службы. Д.р. существуют в 
большинстве государств мира. Их наименования, градация 
и порядок присвоения определяются внутренним правом го-
сударств. Подчинение членов дипломатического персонала 
дипломатического представительства и центрального аппа-
рата ведомства иностранных дел друг другу определяется 
их должностями, а не их Д.р. Дипломатические должности 
нередко имеют те же названия, что и Д.р. В дипломатичес-
ких представительствах государств, установивших Д.р., дип-
ломатические должности могут занимать лица, не имеющие 
Д.р. (например, военные или специальные атташе). Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1943 г. в 
СССР установлены следующие Д.р.: Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол СССР, Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник СССР первого класса, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посланник СССР второго класса, советник первого 
класса, советник второго класса, первый секретарь первого 
класса, первый секретарь второго класса, второй секретарь 
первого класса, второй секретарь второго класса, третий 
секретарь, атташе. Соответствующая система Д.р. сущест-
вует теперь и в РФ.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АГЕНТ – в соответствии с Венс-
кой конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г. – дип-
ломат, т.е. член дипломатического персонала дипломати-
ческого представительства (в т.ч. и его глава), лицо, которое 
по должности непосредственно участвует в осуществлении 
функций дипломатического представительства.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АКТ – действие или заявление 
органов внешних сношений и должностных лиц субъектов 
международного права, влекущие за собой международные 
политические или правовые последствия. Международная 

практика предусматривает разнообразные виды Д.а. (уста-
новление дипломатических отношений, вручение веритель-
ных грамот, заявление с изложением позиции и т.п.). Их при-
менение определяется международно-правовыми обычая-
ми, международными договорами, протокольными правила-
ми и нормами внутригосударственного права по вопросам 
дипломатической службы. Выбор и использование того или 
иного вида Д.а. не являются делом только дипломатической 
техники, поскольку Д.а. может иметь различное по важности 
значение. Д.а. как по содержанию, так и по форме должен 
находиться в полном соответствии с требованиями совре-
менного международного права и практики. Использование 
видов Д.а., которые не отвечают этим требованиям, является 
противоправным. Так, современное дипломатическое право 
не допускает коллективных выступлений дипломатического 
корпуса, за исключением отдельных протокольных вопро-
сов. Под Д.а. понимаются тж. письменные дипломатические 
документы (договор, нота, меморандум и т.п.). 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ВИЗИТ – средство установления 
и поддержания деловых связей сотрудников дипломатичес-
ких представительств с официальными и другими кругами 
страны пребывания, а тж. членами местного дипломатичес-
кого корпуса. Д.в. является важной и активной формой дип-
ломатической работы. По прибытии в страну пребывания 
дипломат знакомится с представителями властей, делового 
и культурного мира, общественности, с дипломатами инос-
транных государств. Д.в. наносится тж. в порядке текущей 
дипломатической работы. Его целью является изучение 
политической, экономической и культурной жизни страны 
пребывания, разъяснение вопросов внешней и внутренней 
политики своего государства. В международной практике 
важнейшие дипломатические акции во многих случаях осу-
ществляются в порядке личной встречи дипломатического 
представителя с высокопоставленными должностными ли-
цами принимающей страны.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ – см. ПРИВИЛЕ-
ГИИ И ИММУНИТЕТЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬСТВ; ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ; ПРИВИЛЕГИИ 
И ИММУНИТЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВ ПРИ 
ООН.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС – совокупность глав 
иностранных дипломатических представительств, аккреди-
тованных в данном государстве. Д.к. является институтом, 
существующим на основе обычая, а не какой-либо нормы 
права. В широком смысле Д.к. – совокупность членов дип-
ломатического персонала иностранных дипломатических 
представительств в данном государстве и членов их семей. 
К членам семьи дипломата относятся его жена (муж) и несо-
вершеннолетние дети, а тж. согласно международному обы-
чаю взрослые незамужние дочери дипломата, проживаю-
щие с ним совместно и находящиеся на его иждивении. Д.к. 
является протокольной категорией. Никакие совместные по-
литические выступления со стороны Д.к. недопустимы.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КУРЬЕР – официальное лицо, 
которому поручается доставка дипломатической почты. 
Он должен быть снабжен официальным документом с ука-
занием его статуса и числа мест, составляющих диплома-
тическую почту. Д.к. в соответствии с общепризнанными 
нормами международного права пользуется при исполнении 
своих обязанностей защитой государства пребывания. Он 
обладает неприкосновенностью и не подлежит аресту или 
задержанию в какой бы то ни было форме. Аккредитующее 
государство или дипломатическое представительство могут 
назначить Д.к. ad hoc. В таких случаях его привилегии и им-
мунитеты прекращаются в момент доставки им порученной 
дипломатической почты по назначению.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ – представи-
тель государства или международной организации, направ-
ляемый для участия в работе международных конференций, 
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организаций и органов. Обычно Д.н. не имеет права голоса, 
подписания документов и т.п. Посылка Д.н. обычно практи-
куется в тех случаях, когда государство или международная 
организация заинтересованы в работе международного 
органа или конференции, но не являются их участниками 
или не хотят быть связанными их решениями или разделять 
за них ответственность. Порядок допуска и права Д.н. оп-
ределяются правилами процедуры соответствующей меж-
дународной организации. Обычно Д.н. могут выступать по 
обсуждаемым вопросам, распространять письменные за-
явления. Д.н. от международной организации, как правило, 
выступают по вопросам, входящим в ее компетенцию. Иног-
да их участие имеет более ограниченный характер. Пра-
вилами процедуры таких главных органов ООН, как Совет 
Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Совет по 
Опеке, Международный Суд ООН, участие в их работе Д.н. 
не предусматривается. На практике при ООН сложился инс-
титут постоянных Д.н. от государств, которые не являются ее 
членами, а тж. от национально-освободительных движений. 
Некоторые вопросы практики использования института Д.н. 
и их международно-правового статуса, в т.ч. иммунитетов и 
привилегий, урегулированы в Венской конвенции о предста-
вительстве государств в их отношениях с международными 
организациями универсального характера 1975 г.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПРЕКРАЩЕНИЕ – 
см. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РАЗРЫВ – см. 
РАЗРЫВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ПРИВИ-
ЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ – см. ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИ-
ТЕТЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ.

ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБ-
СЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ – см. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 
ПЕРСОНАЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬС-
ТВА.

ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПЕР-
СОНАЛ – см. ПЕРСОНАЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬСТВА.

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРАВО – отрасль международ-
ного права – система международно-правовых норм, от-
носящихся к статусу и функциям государственных органов 
внешних сношений (т.е. регулирующих порядок установле-
ния и осуществления межгосударственных официальных 
контактов). К Д.п. относятся: нормы, регулирующие межго-
сударственные отношения, возникающие в связи с обменом 
дипломатическими представительствами и их деятельнос-
тью; нормы, регулирующие межгосударственные отноше-
ния, возникающие в связи с посылкой одним государством 
в другое специальной миссии, т.е. делегации или предста-
вителя для решения того или иного внешнеполитического 
вопроса; нормы, регулирующие межгосударственные отно-
шения, возникающие в связи с представительством госу-
дарств в международных организациях и функционирова-
нием международных организаций на территории тех или 
иных государств, включая нормы, касающиеся привилегий 
и иммунитетов международных организаций, международ-
ных должностных лиц и служащих. В последние годы в Д.п. 
принято включать тж. консульское право, поскольку почти 
повсеместно произошло объединение дипломатической и 
консульской служб в рамках ведомства иностранных дел. 
К основным международным договорам, кодифицирую-
щим Д.п., относятся: Венская конвенция о дипломатических 
сношениях от 18 апреля 1961 г.; Конвенция о специальных 
миссиях от 8 декабря 1973 г.; Венская конвенция о предста-
вительстве государств в их отношениях с международны-
ми организациями универсального характера от 14 марта 
1975 г. и Венская конвенция о консульских сношениях от 24 
апреля 1963 г. Вопросы, касающиеся иммунитетов и приви-
легий международных организации, их должностных лиц и 
служащих, урегулированы, как правило, в специальных до-
говорах, заключаемых государствами – членами конкретной 

международной организации или же международной орга-
низацией и государством, на территории которого она осу-
ществляет свои функции.

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – зару-
бежный государственный орган внешних сношений, учреж-
даемый на основе взаимного соглашения одним государс-
твом на территории другого или при международной органи-
зации для поддержания постоянных официальных контактов 
и выступающий от имени учредившего его государства по 
всем политическим и иным вопросам. Обмен Д.п. осущест-
вляется после установления дипломатических отношений. 
В соответствии с международным обычаем, получившим 
договорное закрепление в Венской конвенции о дипломати-
ческих сношениях 1961 г., Д.п. может учреждаться на одном 
из трех уровней, которому соответствует класс его главы. 
Эти уровни имеют протокольное значение и не влияют на 
функции Д.п., на его иммунитеты и привилегии, а тж. имму-
нитеты и привилегии его персонала.

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ – предоставление к.-
л. лицу возможности укрыться от преследований по полити-
ческим мотивам в помещении иностранного дипломатичес-
кого представительства или консульского представительс-
тва, а тж. на иностранном военном корабле. В соответствии 
с международным правом неприкосновенность помещения 
дипломатического или консульского представительства, а 
тж. экстерриториальность иностранного военного корабля 
не дают права предоставлять в их помещениях убежища 
лицам, преследуемым властями государства пребывания 
за совершенные ими правонарушения. Это положение на-
шло отражение и в Венской конвенции о дипломатических 
сношениях 1961 г., которая запрещает использовать поме-
щения дипломатического представительства в целях, не 
совместимых с его официальными целями. Исключением 
из этого правила является практика государств Латинской 
Америки, между которыми имеется ряд договоров, регла-
ментирующих предоставление Д.у. (Гаванская конвенция 
1928 г., Каракасская конвенция 1954 г.). Однако сами лати-
ноамериканские юристы иногда ставят под сомнение вопрос 
о существовании обычно-правового института Д.у. в Латин-
ской Америке.

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПОЧТЫ И КОНСУЛЬСКОЙ ВА-
ЛИЗЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ – см. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДИПЛОМА-
ТИЧЕСКОЙ ПОЧТЫ И КОНСУЛЬСКОЙ ВАЛИЗЫ.

ДИПЛОМАТИЯ (фр. diplomatie) – одно из средств осу-
ществления внешней политики государства с помощью до-
пускаемых международным правом специальных диплома-
тических мероприятий, приемов и методов. В узком смыс-
ле – искусство ведения международных переговоров. Рамки 
и формы Д. определяются международным правом. В то же 
время Д. является инструментом создания и осуществления 
норм международного права. В этом состоит диалектичес-
кое единство и взаимодействие внешней политики, Д. и 
международного права в системе международных отноше-
ний. Международное право формируется с помощью таких 
мероприятий и методов Д., как переговоры между государс-
твами (см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ), проведе-
ние международных конференций (см. МЕЖПРАВИТЕЛЬС-
ТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ), дипломатическая переписка, 
действия отдельных должностных лиц и т.д. В последние 
десятилетия кодификация международного права особенно 
активно осуществляется методами многосторонней Д., в т.ч. 
в рамках международных межправительственных организа-
ций. Руководство дипломатической деятельностью в целом 
осуществляет правительство государства, а основные функ-
ции Д. возлагаются на его ведомство иностранных дел.

ДИПЛОМАТИЯ АТОМНАЯ – см. АТОМНАЯ ДИПЛОМА-
ТИЯ.

ДИПЛОМАТИЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ – см. ПРЕДВЫБОР-
НАЯ ДИПЛОМАТИЯ

ДИПЛОМАТОВ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА – см. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ДИПЛОМАТОВ.

ДИП
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ДИРЕКТИВА (фр. directive – направлять) – руководящее 
указание вышестоящей инстанции, органа управления. В 
широком смысле – любой документ, которым инициируется 
или регулируется действие, характер или порядок действия. 
Так, план нападения нацистской Германии на СССР (план 
«Барбаросса») официально именовался Директивой № 21; 
Д. называют акты, издаваемые Президентом США и т.д.

ДИРЕКТ-МЕЙЛ (ДМ) (англ. direct mail – прямая почтовая 
рассылка) – одна из форм рекламы, а также предвыборной 
агитации. Суть ее в том, что адресат получает по почте имен-
ное письмо (обращенное лично ему), содержащее ту или 
иную информацию рекламного характера. Прямая почтовая 
рассылка обладает высокой избирательностью, что позво-
ляет использовать в рассылке более прицельные (по соци-
альной группе или проблематике) тексты. Из-за этого объем 
рассылки сильно ограничен. Попытки сделать рассылки бо-
лее массовыми превращает директ-мейл из личного письма 
в «массовую листовку в конверте». При этом эффект «мас-
совой листовки в конверте» сомнителен, а эффект личного 
обращения нивелируется. Технологически для организации 
прямой почтовой рассылки необходима база данных; текст 
письма, нацеленный на выбранную аудиторию; размножен-
ное письмо; конверты. Рассылку можно организовать как 
с помощью почты, так и с помощью разносчиков. ДМ при 
высокой избирательности обладает достаточно низким по-
казателем полноты охвата. С его помощью можно воздейс-
твовать и на отдельные социальные группы, и на отдельные 
территории. Прямая почтовая рассылка является крайне не-
гибким инструментом, к тому же обладает высокой изнаши-
ваемостью (одноразовый инструмент). Зато можно достичь 
хорошей глубины контакта, поскольку ДМ обладает самым 
высоким показателем обязательности чтения: письмо, обра-
щенное лично ему, прочитает практически каждый.

ДИРЕКТОРИЯ – 1) исполнительная Д. – правительство 
Французской республики (ноябрь 1795 – ноябрь 1799 гг.). 
Конец Д. положил государственный переворот восемнад-
цатого брюмера; 2) «Совет пяти» – орган государственного 
управления, коллегия из пяти министров Временного прави-
тельства во главе с А. Ф. Керенским (1(14) сентября – 25 
сентября (8 октября) 1917 г.). 1(14) сентября объявила Рос-
сию республикой. Перестала существовать с образованием 
3-го коалиционного правительства.

ДИРЕКТОРОВ СОВЕТ – см. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.
ДИРЕКЦИЯ – 1) руководящий орган предприятия, учреж-

дения, организации во главе с директором; 2) коллегиаль-
ный исполнительный орган акционерного общества. Дейс-
твует на основании устава общества, а тж. утверждаемого 
советом директоров (наблюдательным советом) общества 
внутреннего документа общества (положения, регламента и 
т.п.), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и 
проведения его заседаний, а тж. порядок принятия решений. 
Организует выполнение решений общего собрания акцио-
неров и совета директоров (наблюдательного совета) обще-
ства. К компетенции Д. относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью общества, за исключением воп-
росов, отнесенных к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров или совета директоров (наблюдатель-
ного совета) общества. Д. действует от имени общества без 
доверенности, в т.ч. представляет его интересы, совершает 
сделки от имени общества, утверждает штаты, издает при-
казы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками АО.

ДИСБУРСМЕНТСКИЕ РАСХОДЫ – расходы судна, про-
изводимые во время его нахождения в порту, включая все 
виды портовых сборов, стивидорные работы, услуги букси-
ров, бункер, тальманские услуги, снабжение продовольстви-
ем. Д.р. могут быть связаны с актом общей аварии. Посколь-
ку в тех и других Д.р. судовладелец имеет страховой инте-
рес, они могут быть застрахованы. Согласно сложившейся 
практике Д.р. могут составлять не более 10 % от страховой 
суммы.

ДИСБУРСМЕНТСКИЙ СЧЕТ – счет, предъявляемый 
портовым агентом (судовым брокером) и отражающий все 
расходы (налоги, сборы, работы по обслуживанию судна), 
произведенные им за счет судовладельца во время пребы-
вания судна в порту стоянки; скрепляется подписью капита-
на судна и согласовывается представителем судовладель-
ца. Форма оплаты Д.с. устанавливаются по согласованию 
между агентом и судовладельцем.

ДИСКОНТ (англ. discount – скидка) – 1) разница между 
ценой, по которой ценная бумага продается на фондовой 
бирже в данный момент, ее текущим биржевым курсом, с 
одной стороны, и номиналом ценной бумаги или ценой, по 
которой ценная бумага продается при ее погашении; 2) раз-
ница между форвардным курсом валюты (курсом, зафик-
сированным в момент заключения сделки, но с оплатой по 
нему в будущие сроки) и курсом при немедленной поставке 
валюты; 3) разница между ценами один и тот же на товар, 
обусловленная разными сроками его поставки; 4) снижение 
(скидка) цены на товар вследствие несоответствия его ка-
чества условиям стандарта либо договора; 5) учет векселей 
банком или частным лицом с вычетом процентов за неис-
текшее до срока платежа время; 6) процент, взимаемый 
банками при учете векселей; 7) скидка с цены с учетом со-
стояния рынка; 8) специальная банковская кредитная опера-
ция на основании учета банком ценной бумаги с расчетом 
процентов и расходов; 9) отклонение в меньшую сторону 
от официального курса валюты; 10) покупка финансового 
инструмента до момента его погашения по цене, которая 
меньше номинала. Дисконтированием называются также 
вычисления по формуле сложных процентов, применяемые 
для определения стоимости денежных средств при расче-
тах по вкладам, займам, страхованию, амортизации, оценке 
прибыльности финансовых сделок и т.п. 

ДИСКОНТ ВЕКСЕЛЯ, УЧЕТ ВЕКСЕЛЯ – 1) покупка 
банком или специализированным кредитным учреждением 
векселей до истечения их срока путем оформления переда-
точной надписи (индоссамента). При учете векселей банк 
взимает с клиента учетный процент – дисконт, т.е. покупка 
векселя происходит по цене ниже номинала. Владелец век-
селя получает всю сумму, указанную на нем, за вычетом 
учетного процента, составляющего доход банка от операции 
Д.в.; 2) в банковской практике – учетный процент, взимае-
мый банками при покупке (учете) векселей. 

ДИСКОНТИНУИТЕТ (англ. discontinuity – отсутствие не-
прерывности, прерывание) – существующее в парламентах 
ряда государств правило парламентской процедуры, соглас-
но которому все законопроекты, внесенные в парламент во 
время данной сессии, должны быть утверждены до ее окон-
чания; перенесение обсуждения и голосования законопроек-
та на следующую сессию не допускается. Д. применяется в 
тех странах, где каждая сессия парламента рассматривает-
ся как организационно завершенная часть его деятельности 
(США, Великобритания и др.). 

ДИСКОНТИРОВАНИЕ ФАКТУРЫ – основа операций 
факторинга: покупка факторской компанией счетов-фактур 
клиента на условиях немедленной оплаты примерно 80 % 
стоимости отфактурованных поставок и уплаты остальной 
части (за вычетом процента за кредит) в строго обусловлен-
ные сроки независимо от поступления выручки от дебито-
ров.

ДИСКОНТНАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, которая про-
дается по цене ниже номинала, как правило, на вторичном 
рынке.

ДИСКОНТНАЯ (УЧЕТНАЯ) СТАВКА – 1) процентная 
ставка, которую центральный банк страны взимает при 
учете правительственных ценных бумаг или при предостав-
лении кредита против обеспечения в виде этих бумаг; 2) в 
США – процентная ставка, которой пользуется Федераль-
ный резервный банк при предоставлении средств на корот-
кий срок депозитным учреждениям. 

ДИР-ДИС
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ДИСКРЕДИТИРОВАНИЕ ВЛАСТИ (от фр. discrediter – 
подрывать доверие) – в уголовном праве ряда государств 
совершение должностным лицом действий, явно подрыва-
ющих в глазах граждан достоинство и авторитет органов 
власти.

ДИСКРЕЦИОННАЯ ВЛАСТЬ (от фр. discretionnaire – за-
висящий от личного усмотрения) – предоставление органу 
или должностному лицу властных полномочий действовать 
по собственному усмотрению в рамках закона. Особенно 
часто Д.в. осуществляется административными органами 
и судами, что означает на практике отказ от таких демок-
ратических принципов, как неприкосновенность личности, 
презумпция невиновности, влечет за собой нарушение уста-
новленной процедуры и т.п.

ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ (от лат. 
discriminatio – различение, букв. – ограничение, ущемле-
ние) – условия доступа на товарный рынок, условия про-
изводства, обмена, потребления, приобретения, продажи, 
иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект 
или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в не-
равное положение по сравнению с другим хозяйствующим 
субъектом или другими хозяйствующими субъектами.

ДИСКРИМИНАЦИЯ (от лат. discriminatio – различение, 
букв. – ограничение, ущемление) – общеправовой термин, 
обозначающий обычно ущемление прав государства, юри-
дических или физических лиц (по сравнению с другими госу-
дарствами, юридическими или физическими лицами). Д. во 
всех формах запрещается внутренним правом демократи-
ческих государств, а тж. международным правом.

ДИСКРИМИНАЦИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ – пра-
вовой режим, устанавливающий к.-л. ограничения прав 
юридических и физических лиц какой-либо страны (группы 
стран), осуществляющих внешнеторговую деятельность, по 
сравнению с правами, предоставляемыми соответствующим 
лицам других стран.

ДИСЛОКАЦИЯ ВОЙСК – размещение различных во-
инских частей (соединений), учреждений и военно-учебных 
заведений в отведенных для них местах, (специальных воен-
ных городках, лагерях, населенных пунктах и т.п.) в мирное 
время. Во время войны понятие «Д.в.» обычно употребляет-
ся по отношению к воинским формированиям, не входящим 
в состав действующей армии, флота. Иногда употребляется 
также в значении размещения (распределения) авиацион-
ных частей или соединений по аэродромам и кораблей (ко-
рабельных соединений) по военно-морским базам и другим 
пунктам базирования сил флота.

ДИСМИСЛ (англ. dismissal – увольнение) – в дипломати-
ческом праве объявление дипломата частным лицом. Юри-
дическим последствием Д. является распространение на со-
ответствующее лицо юрисдикции государства пребывания в 
том же объеме, что и на обычных иностранных граждан. На 
практике соответствующие государственные органы чаще 
всего прибегают не к Д., а лишь к угрозе его применения. 
Так поступают обычно в тех случаях, когда дипломат, объяв-
ленный персоной нон грата, без уважительных причин про-
должает находиться в государстве пребывания.

ДИСПАЧ – (англ. dispatch – быстрота) – 1) премия, вы-
плачиваемая судовладельцем владельцу груза (фрахтова-
телю) за досрочное выполнение погрузочно-разгрузочных 
работ, обусловленных в чартер-партии. Порядок оплаты Д. и 
его размеры предусматриваются в договоре морской пере-
возки; 2) время задержки судна под грузовыми операциями, 
использованное согласно условиям чартера фрахтователем 
после истечения срока сталийного времени до момента 
окончания погрузки или разгрузки судна.

ДИСПАША (фр. dispache) – 1) расчет убытков по общей 
аварии судна и распределение их между судном, фрахтом и 
грузом соразмерно их стоимости; 2) распределение убытков, 
расходов между сторонами, участвующими в организации 
перевозки (владельцами судна и груза, нанимателем суд-
на); 3) специальный документ, устанавливающий наличие 

общей аварии; на основе Д. производится расчет убытков 
и их распределением между сторонами, организовавшими 
рейс (владельцами спасенного имущества), т.е. фрахтова-
телем, грузовладельцем, судовладельцем. Д. составляется 
диспашером. 

ДИСПАША АВАРИЙНАЯ – см. АВАРИЙНАЯ ДИСПА-
ША.

ДИСПАШЕР – специалист по оценке убытков по общей 
аварии и их распределению между участниками рейса, экс-
перт по составлению диспаши. В западных странах Д., как 
правило, являются частные фирмы. Расходы Д. по составле-
нию диспаши являются частью расходов по общей аварии и 
подлежат распределению между стоимостью судна, груза и 
фрахта. См. также АДЖАСТЕР.

ДИСПАШЕРОВ АССОЦИАЦИЯ – см. АССОЦИАЦИЯ 
ДИСПАШЕРОВ.

ДИСПОЗИТИВНОСТЬ – в гражданском процессе – воз-
можность сторон и других участвующих в деле лиц свободно 
распоряжаться процессуальными средствами защиты, ма-
териальными и процессуальными правами. Суд содейству-
ет им в реализации этих прав и осуществляет контроль за 
законностью их распорядительных действий.

ДИСПОЗИТИВНЫЕ НОРМЫ ПРАВА (от позднелат. 
dispositivus – распоряжающийся) – нормы права, предостав-
ляющие субъектам права возможность самим решать воп-
рос об объеме и характере своих прав и обязанностей. При 
отсутствии такой договоренности вступает в действие вто-
рое предписание, содержащееся в них. В качестве примера 
диспозитивной нормы можно привести п. 2 ст. 459 ГК РФ, 
согласно которому «риск случайной гибели или случайного 
повреждения товара, проданного во время его нахождения 
в пути, переходит на покупателя с момента заключения до-
говора купли-продажи, если иное не предусмотрено таким 
договором или обычаями делового оборота». См. тж. ИМПЕ-
РАТИВНЫЕ НОРМЫ ПРАВА.

ДИСПОЗИТИВНЫЙ (от позднелат. dispositivus – распо-
ряжающийся) – восстановительный; допускающий выбор из 
нескольких вариантов (антоним – императивный).

ДИСПОЗИЦИЯ НОРМЫ ПРАВА (лат. dispositio – рас-
положение) – структурный элемент нормы права, который 
раскрывает содержание поведения субъекта права, имею-
щее юридически значимый характер. Если гипотеза явля-
ется предпосылкой применения властного предписания, то 
Д. представляет собой сущность юридической нормы, ибо 
указывает на форму поведения субъекта права, которая не-
посредственно влечет за собой юридические последствия.

ДИСПОНЕНТ (лат. disponens – размещающий, распре-
деляющий) – 1) лицо, уполномоченное фирмой заниматься 
ее делами, распоряжаться средствами, имуществом фирмы, 
управляющий; 2) физическое или юридическое лицо, обла-
дающее свободными суммами на банковских счетах, но не у 
самого банка, а у его комиссионеров или корреспондентов. 

ДИСПОНИРОВАНИЕ – в торговых операциях: разница в 
цене на товар при заказе и при его получении. 

ДИСПОНИРОВАТЬ – распоряжаться свободными сум-
мами на счетах у комиссионеров или корреспондентов бан-
ка.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФРАХТ – фрахт, пропорциональ-
ный расстоянию перевозки. Применяется в основном в слу-
чаях отсутствия твердых тарифных ставок.

ДИСТРИБЬЮТОР (англ. distributor от distribution – рас-
пределение) – фирма, предприниматель, осуществляющий 
оптовую закупку и сбыт товаров определенного вида на 
региональных рынках. Обычно Д. обладают преимущест-
венным правом и возможностями приобретать и продавать 
оборудование, технические новинки, программное компью-
терное обеспечение. Как правило, Д. располагает собствен-
ными складами, обеспечивает хранение товара и его под-
готовку к непосредственному использованию, потреблению, 
устанавливает длительные контрактные отношения с произ-
водителями и представляет фирму-производителя на рынке. 

ДИС



- 203 -

Фирма может иметь собственного Д. по продаже своих то-
варов за рубежом, где он является на основе заключенного 
договора ее единственным представителем (генеральный 
Д.). Одновременно Д. оказывает посреднические маркетин-
говые услуги продавцам и покупателям, а также услуги по 
монтажу и наладке оборудования, обучению пользования 
им. Такие услуги называют дистрибьюторскими. 

ДИСТРИБЬЮТОР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – см. ГЕНЕРАЛЬ-
НЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР.

ДИСТРИКТ (англ. district) – в ряде зарубежных госу-
дарств – административный, судебный, избирательный ок-
руг.

ДИСЦИПЛИНА (лат. disciplina- выдержанность, стро-
гость, воспитание, обучение) – своевременное и надлежа-
щее выполнение правил и обязательств, соблюдение приня-
тых законов и норм права (и морали), а тж. требований той 
или иной организации. Различают государственную Д.– точ-
ное соблюдение всеми организациями и гражданами уста-
новленного государством порядка деятельности государс-
твенных органов, предприятий, учреждений, организаций; 
договорную Д. – выполнение обязательств по договорам; 
платежную (финансовую) Д. – своевременное и полное осу-
ществление платежей и расчетов; трудовую Д. – соблюде-
ние правил и норм трудовой деятельности; технологическую 
Д. – строгое соблюдение технологического регламента, ус-
тановленного согласно технологической документации и др. 

ДИСЦИПЛИНА БЮДЖЕТНАЯ – см. БЮДЖЕТНАЯ ДИС-
ЦИПЛИНА.

ДИСЦИПЛИНА ВЕКСЕЛЬНАЯ – см. ВЕКСЕЛЬНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА.

ДИСЦИПЛИНА ДОГОВОРНАЯ – см. ДОГОВОРНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА.

ДИСЦИПЛИНА КАССОВАЯ – см. КАССОВАЯ ДИСЦИП-
ЛИНА.

ДИСЦИПЛИНА КРЕДИТНАЯ – см. КРЕДИТНАЯ ДИС-
ЦИПЛИНА.

ДИСЦИПЛИНА ПЛАТЕЖНАЯ – см. ПЛАТЕЖНАЯ ДИС-
ЦИПЛИНА.

ДИСЦИПЛИНА ТРУДОВАЯ – см. ТРУДОВАЯ ДИСЦИП-
ЛИНА.

ДИСЦИПЛИНА ФИНАНСОВАЯ – см. ФИНАНСОВАЯ 
ДИСЦИПЛИНА.

ДИСЦИПЛИНА ЭМИССИОННАЯ – см. ЭМИССИОННАЯ 
ДИСЦИПЛИНА.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ – см. СОДЕР-
ЖАНИЕ В ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – одна из 
правовых форм воздействия на нарушителей трудовой дис-
циплины; один из видов юридической ответственности (на-
ряду с уголовной, административной, гражданско-правовой 
ответственностью). Д.о. заключается в наложении админис-
трацией предприятия, учреждения, организации на своих 
работников дисциплинарных взысканий. За совершение 
дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или нена-
длежащее исполнение работником по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания: замеча-
ние; выговор; увольнение по соответствующим основаниям. 
Федеральными законами, уставами и положениями о дис-
циплине для отдельных категорий работников могут быть 
предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 
предусмотренных федеральными законами, уставами и по-
ложениями о дисциплине. Дисциплинарные взыскания могут 
быть обжалованы в установленном законом порядке.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТА-
ТОВ – особая разновидность юридической ответственнос-
ти депутатов как выборных должностных лиц. Д.о.д. пре-
дусматривается за нарушение депутатом норм регламента 
парламента (палаты, иного учреждения представительной 
власти) либо норм депутатской этики и выражающийся в 

применении к депутату мер дисциплинарного воздействия, 
перечень которых устанавливается регламентом соответс-
твующего представительного учреждения. В современных 
демократических государствах к депутатам представитель-
ных учреждений обычно применяются следующие меры 
дисциплинарного воздействия: предупреждение о лишении 
слова, лишение слова по обсуждаемому вопросу, удаление 
из зала заседания, порицание, удержание из месячного де-
путатского вознаграждения определенной суммы.

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – одна из форм 
фальсификации выборов, использующая преимущества 
административного ресурса. Под страхом наказания или за 
обещание взятки трудовой или воинский коллектив голосу-
ет по приказу своего начальника. В случае воинской части 
все достаточно просто – военнослужащих строем приводят 
к участкам, где командир и дает приказ, за кого голосовать. 
Контроль за «правильностью» голосования может осущест-
вляться по принципу «коллективной ответственности» – 
если хоть один голос будет отдан «неправильно», наказано 
будет все подразделение. С трудовыми коллективами все 
несколько сложнее. Для эффективного контроля необходи-
ма организация под любым предлогом досрочного голосо-
вания. Тогда рабочих и сотрудников привозят автобусами, 
предварительно запугав тем, что результаты голосования 
будут полностью известны руководству, и санкции неизбеж-
ны. Опасность такого массового досрочного голосования – 
невозможность контроля над ходом голосования со стороны 
общественности. Контроль трудно осуществить на практике, 
да и в законодательстве соответствующие процедуры не 
предусмотрены.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОИНСКИЕ ЧАСТИ – особые во-
инские части (батальоны, роты), предназначенные для отбы-
вания наказания осужденными военнослужащими. См. тж. 
СОДЕРЖАНИЕ В ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВОИНСКОЙ ЧАС-
ТИ.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК – правонарушение, 
совершенное в сфере служебных отношений и посягающее 
на обязательный порядок деятельности определенных кол-
лективов людей: рабочих, служащих, военнослужащих, уча-
щихся и др.

ДИФФАМАЦИЯ (от лат. difiamo – порочу) – в праве ряда 
государств – распространение порочащих сведений. В отли-
чие от клеветы при Д. порочащие сведения могут и не но-
сить клеветнического характера.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ – 1) премия или скидка по отноше-
нию к цене базисного сорта (марки), с которой могут быть 
предложены другие сорта (марки), допустимые к поставке 
по фьючерсному контракту; 2) компенсация дилеру за совер-
шение сделки с нестандартной (неполной) партией ценных 
бумаг. Дилер добавляет Д. к цене продажи первой возмож-
ной полной партии и заполняет заказ клиента на покупку по 
несколько более высокой (более низкой) цене.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ТАРИФ – таможенный 
тариф, позволяющий отдавать предпочтение (создавать 
льготные таможенные условия) определенным товарам или 
не пропускать их в зависимости от того, в какой стране они 
изготовлены. 

ДЛИННОМЕРНЫЙ ГРУЗ – см. ДЛИННОМЕРНЫЙ И ТЯ-
ЖЕЛОВЕСНЫЙ ГРУЗ.

ДЛИННОМЕРНЫЙ И ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ ГРУЗ – грузо-
вые места, длина или вес которых превышают максималь-
ную длину или максимальный вес грузовых мест, для пере-
возки которых не требуется специальных приспособлений.

ДЛЯЩЕЕСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – действие или бездейс-
твие, сопряженное с последующим длительным невыполне-
нием обязанностей, возложенных на виновного законом под 
угрозой уголовного наказания. В частности, к Д.п. относятся 
уклонение от очередного призыва на действительную воен-
ную службу, самовольная отлучка, недонесение о преступ-
лениях, злостное уклонение от уплаты алиментов и др.

ДНИ ЛЬГОТНЫЕ – см. ЛЬГОТНЫЕ ДНИ.

ДИС-ДНИ
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ДНИ РАБОЧИЕ ПОГОЖИЕ – см. ПОГОЖИЕ РАБОЧИЕ 
ДНИ.

ДНИ РАБОЧИЕ – см. РАБОЧИЕ ДНИ.
ДНИ СТАЛИЙНЫЕ – см. СТАЛИЙНЫЕ ДНИ.
ДНИ ТЕКУЩИЕ – см. ТЕКУЩИЕ ДНИ.
ДОБАВКИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ – см. БИО-

ЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
ДОБАВКИ ПИЩЕВЫЕ – см. ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ – стоимость проданного 

товара (оказанных услуг) за вычетом стоимости материа-
лов и полуфабрикатов, затраченных на производство. Д.с. 
используется для взимания налога на добавленную стои-
мость.

ДОБРАЯ ВОЛЯ – см. ГУДВИЛЛ.
ДОБРОВОЛЕЦ – 1) в международном праве – лицо, 

добровольно вступающее в действующую армию одной из 
воюющих стран. В V Гаагской конвенции о правах и обя-
занностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной 
войны 1907 г. сказано, что отдельные лица-добровольцы 
могут «переходить границу, чтобы вступить на службу од-
ного из воюющих». Вступление в такую армию гражданина 
другого государства не нарушает норм права вооруженных 
конфликтов. Д. необходимо отличать от наемников; 2) граж-
данин, осуществляющий благотворительную деятельность в 
форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, 
в т.ч. в интересах благотворительной организации. Благо-
творительная организация может оплачивать расходы Д., 
связанные с их деятельностью в этой организации (коман-
дировочные расходы, затраты на транспорт и др.).

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ГРАЖДАНИ-
НА – безвозмездное внесение гражданином Российской 
Федерации собственных денежных средств на специальный 
избирательный счет кандидата, избирательного объедине-
ния, специальный счет референдума.

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЮРИДИЧЕС-
КОГО ЛИЦА – безвозмездное перечисление юридическим 
лицом денежных средств со своего расчетного счета на спе-
циальный избирательный счет кандидата, избирательного 
объединения, специальный счет референдума.

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – одна из форм 
страхования, возникающая только на основе добровольно 
заключаемого договора между страхователем и страховщи-
ком (в отличие от обязательного страхования, когда в силу 
закона на указанных в нем лиц возлагается обязанность 
страховать жизнь, здоровье или имущество других лиц либо 
свою гражданскую ответственность). Правила Д.с., опреде-
ляющие общие условия и порядок его проведения, устанав-
ливаются страховщиком самостоятельно в соответствии с 
положениями действующего законодательства. Конкретные 
условия страхования определяются при заключении догово-
ра страхования.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (САМООГРАНИЧЕ-
НИЯ) ЭКСПОРТА – обязательство одного из партнеров по 
внешней торговле ограничить (не расширять) объем экспор-
та определенного товара (группы товаров). Подобно контин-
гентированию, квотированию и лицензированию, является 
одним из сравнительно новых методов государственного 
регулирования внешнеэкономических связей (сдерживание 
импорта); фактически навязывается экспортеру под угрозой 
жестких протекционистских санкций. См. тж. НЕТАРИФНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ; НЕТАРИФНЫЕ МЕРЫ ВНЕШНЕЭКОНО-
МИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – в 
уголовном праве – прекращение лицом по своей воле при-
готовления к преступлению либо прекращение действий 
(бездействия), непосредственно направленных на совер-
шение преступления, если лицо осознавало возможность 
доведения преступления до конца. В соответствии с ч. 2 
ст. 31 УК РФ лицо не подлежит уголовной ответственности 
за преступление, если оно добровольно и окончательно от-
казалось от доведения этого преступления до конца. Лицо, 

добровольно отказавшееся от доведения преступления до 
конца, подлежит уголовной ответственности в том случае, 
если фактически совершенное им деяние содержит иной 
состав преступления. Организатор преступления и подстре-
катель к преступлению не подлежат уголовной ответствен-
ности, если эти лица своевременным сообщением органам 
власти или иными предпринятыми мерами предотвратили 
доведение преступления исполнителем до конца. Если та-
кие действия организатора или подстрекателя не привели 
к предотвращению совершения преступления исполните-
лем, то предпринятые ими меры могут быть признаны судом 
смягчающими обстоятельствами при назначении наказания. 
Пособник преступления не подлежит уголовной ответствен-
ности, если он предпринял все зависящие от него меры, что-
бы предотвратить совершение преступления.

ДОБРОСОВЕСТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП ДОБРО-
СОВЕСТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ.

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ, РАЗУМНОСТЬ И СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ – наиболее общий принцип российского граж-
данского права, используемый для определения пределов 
допустимого осуществления субъектами гражданского пра-
ва принадлежащих им гражданских прав, а тж. для воспол-
нения возможных пробелов в законодательстве (при отсутс-
твии прямого регулирования конкретной ситуации законом, 
соглашением сторон, обычаями делового оборота и при не-
возможности использования закона и права по аналогии). 
Содержание этого принципа в гражданском законодатель-
стве не раскрывается, поэтому он конкретизируется в ходе 
применения норм гражданского права судебными органа-
ми. 

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПРИОБРЕТАТЕЛЬ – лицо, кото-
рое приобрело к.-л. имущество и в момент приобретения не 
знало и не могло знать о существовании прав третьих лиц на 
это имущество, если не доказано иное. 

ДОБРЫЕ УСЛУГИ – одно из мирных средств разре-
шения международных споров. Д.у. представляют собой 
действия не участвующей в споре стороны (государства или 
международной организации) с целью установления прямых 
контактов между спорящими сторонами для начала перего-
воров относительно мирного урегулирования спора или кон-
фликта (см. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОР). Государство или 
международный орган, оказывающие Д.у., непосредствен-
но в ходе самих переговоров не участвуют, если об этом не 
по просят сами спорящие стороны. Д.у. могут оказываться 
либо в ответ на соответствующую просьбу спорящих сторон, 
либо по инициативе самих третьих сторон.

ДОБЫЧА (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ – изъ-
ятие водных биоресурсов из среды их обитания.

ДОБЫЧА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ – извлечение дра-
гоценных камней из коренных, россыпных и техногенных 
месторождений, а также сортировка, первичная классифи-
кация и первичная оценка драгоценных камней.

ДОБЫЧА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ – извлечение 
драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и 
техногенных месторождений с получением концентратов и 
других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы.

ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА – преступление 
против личности, предусмотренное ст. 110 УК РФ. Может 
осуществляться путем использования угроз, жестокого об-
ращения или систематического унижения человеческого до-
стоинства потерпевшего.

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО – 1) лицо, совершающее сделку от 
имени и по поручению другого лица (представляемого, до-
верителя) в силу полномочия, основанного на довереннос-
ти, указании закона либо акте уполномоченного на то госу-
дарственного органа или органа местного самоуправления; 
2) незаинтересованное физическое или юридическое лицо, 
назначаемое арбитражем или избираемое на собрании кре-
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диторов для управления имуществом банкрота при его лик-
видации или реорганизации.

ДОВЕРЕННОСТЬ – в гражданском праве – письмен-
ное уполномочие, выдаваемое одним лицом (доверителем) 
другому лицу (доверенному, представителю) для пред-
ставительства перед третьими лицами. Д. на совершение 
сделок, требующих нотариальной формы, должна быть 
нотариально удостоверена, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законом. Д. на получение заработной платы 
и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на 
получение вознаграждения авторов и изобретателей, пен-
сий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на 
получение корреспонденции, в т.ч. денежной и посылочной, 
может быть удостоверена тж. организацией, в которой до-
веритель работает или учится, жилищно-эксплуатационной 
организацией по месту жительства и администрацией ста-
ционарного лечебного учреждения, в котором он находится 
на излечении. Срок действия Д. не может превышать 3 лет. 
Если срок действия в Д. не указан, она сохраняет силу в 
течение 1 года со дня совершения. Д., в которой не указа-
на дата ее совершения, ничтожна (т.е. не имеет правового 
значения, не защищена законом). Лицо, выдавшее Д., мо-
жет во всякое время отменить Д., а лицо, которому Д. выда-
на,– отказаться от нее. Существуют три вида Д.: общая (или 
генеральная) – на представление интересов доверителя во 
всех сферах; специальная – на совершение каких-то опре-
деленных однородных действий (например, для регулярного 
получения заработной платы); разовая – на выполнение ка-
кого-то конкретного действия. Письменное уполномочие на 
совершение сделки представителем может быть представ-
лено представляемым непосредственно соответствующему 
третьему лицу. В Гражданском кодексе Российской Феде-
рации предусмотрено, что Д. от имени юридического лица, 
основанного на государственной или муниципальной собс-
твенности, на получение или выдачу денег и других имущес-
твенных ценностей должна подписываться руководителем 
и главным бухгалтером, тогда как для других юридических 
лиц достаточно подписи руководителя. Обязательными рек-
визитами такой Д. являются: наименование предприятия; 
номер его расчетного счета и учреждение банка, в котором 
он находится; срок действия Д.; лицо, которому доверено по-
лучение товарно-материальных ценностей; наименование и 
количество товарно-материальных ценностей; образец под-
писи лица, получившего Д. 

ДОВЕРЕННОСТЬ ПРАВ АКЦИОНЕРА – доверенность, 
передающая официальные полномочия акционера к.-л. 
лицу.

ДОВЕРИТЕЛЬ – сторона договора поручения, физичес-
кое или юридическое лицо, доверяющее другому лицу (дове-
ренному) выполнение определенных юридических значимых 
действий от имени и за счет Д.

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – собственность 
на имущественные ценности, право на управление кото-
рыми собственник-доверитель, называемый в этом случае 
учредителем, передает другому лицу, называемому довери-
тельным собственником. Доверять управление своей собс-
твенностью другим могут как физические (частные), так и 
юридические лица. Доверительные собственники обладают 
правом распоряжаться доверенным им имуществом только 
таким образом и в тех пределах, которые указаны учре-
дителем в договоре. Учредитель вправе поручить довери-
тельному собственнику передавать доходы от использова-
ния доверительной собственности третьим лицам, которые 
называются бенефициариями (выгодоприобретателями). 
Доверительными собственниками могут быть юридические 
органы, опекуны, опекунские советы. См. тж. ТРАСТ.

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
ДОГОВОР – см. ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ ИМУЩЕСТВОМ.

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО СЧЕТ ДЕПО – 
см. СЧЕТ ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ – см. 
ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВОМ.

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ – операции 
банков по управлению имуществом и выполнению других 
услуг в интересах и по поручению клиентов на правах до-
веренного лица. Д.о.б. для частных лиц включают: выполне-
ние функций депозитария и консультанта (хранение ценных 
бумаг, консультации и рекомендации по вопросам покупки 
и продажи ценных бумаг, недвижимости и т.д.); управление 
имуществом по доверенности и т.п. Д.о.б. для фирм обеспе-
чивают: обслуживание облигационного займа, сопровожда-
ющееся передачей доверенному лицу права распоряжения 
имуществом; выполнение функций агента для акционерных 
компаний; осуществление платежных функций и т.д. 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ФОНД – в ряде госу-
дарств – кредитно-финансовое учреждение, аккумулирую-
щее мелкие сбережения населения и вкладывающие их в 
акции и облигации. Д.п.ф. не являются акционерными об-
ществами и мобилизуют свой капитал путем продажи паев, 
дающих право на пропорциональную долю в доходе фонда. 
Получили широкое распространение среди средних и мел-
ких вкладчиков.

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ – лицо, осущест-
вляющее доверительное управление имуществом в интере-
сах учредителя управления или указанных им третьих лиц 
(см. ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВОМ).

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД – в английском праве – обя-
зательство некоего доверенного лица управлять имущест-
вом, передаваемым под его контроль, в интересах третьих 
лиц (бенефициаров фонда), в число которых могут входить 
как само это доверенное лицо, так и лицо, поручающее уп-
равление имуществом.

ДОВЕРИЯ МЕРЫ – см. МЕРЫ ДОВЕРИЯ
ДОВОДЧИК – должностное лицо в Древней Руси, через 

которое наряду с тиунами, наместниками и волостелями 
осуществлялся суд. Д. вызывали в суд, отдавали на поруки, 
производили взыскания. Их доходы складывались из побо-
ров и пошлин, взимавшихся в каждом отдельном случае.

ДОВОЛЬСТВИЕ ДЕНЕЖНОЕ – см. ДЕНЕЖНОЕ ДО-
ВОЛЬСТВИЕ.

ДОГОВОР (КОНТРАКТ) – в гражданском праве – 1) со-
глашение двух или нескольких лиц об установлении, изме-
нении или прекращении гражданских прав и обязанностей, 
разновидность сделки. К договорам применяются правила о 
дву- и многосторонних сделках Д. считается заключенным, 
когда между сторонами в требуемой в подлежащих случа-
ях форме достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям. Существенными являются условия о предмете 
Д.; условия, которые признаны существенными законода-
тельством или необходимыми для Д. данного вида; условия, 
относительно которых по заявлению одной из сторон Д. 
должно быть достигнуто соглашение. Если в соответствии 
с законодательством РФ для заключения Д. необходима 
передача имущества, Д. считается заключенным с момента 
согласования сторонами существенных условий и передачи 
соответствующего имущества. Если стороны условились за-
ключить Д. в определенной форме (например, письменной 
или нотариальной), то он считается заключенным с момента 
придания ему условленной формы. Если Д. должен быть за-
ключен в письменной форме, он может быть заключен как 
путем составления одного документа, подписанного сторо-
нами, так и путем обмена письмами, телеграммами, теле-
фонограммами и т.п., подписанными стороной, которая их 
посылает. Заключенные должным образом обязательства 
подлежат исполнению. Исполнением считается соверше-
ние должником в пользу кредитора определенного действия 
либо воздержание от совершения определенного действия. 
Нормальным способом прекращения обязательства высту-
пает их исполнение. Закон при этом имеет в виду не всякое 
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исполнение, а исполнение, именуемое надлежащим, т.е. то, 
которое произведено: а) надлежащей стороной и предостав-
лено надлежащей стороне, б) по надлежащему предмету, в) 
в надлежащее время, г) в надлежащем месте. По общему 
правилу, право требовать исполнения обязательства при-
надлежит лишь кредитору, и обращать его он может лишь 
к должнику. Однако допускается, чтобы вместо должника 
исполнение было произведено его представителем (если 
это не противоречит соглашению сторон), а вместо креди-
тора исполнение можно предоставить его представителю 
или иному уполномоченному им лицу. Исполнение обяза-
тельства по надлежащему предмету означает, что должник 
должен предоставить кредитору именно то материальное 
благо, которое предусмотрено обязательством (передать 
товар, уплатить деньги, выполнить работу и т.д.) Исполнение 
обязательства в надлежащее время означает, что должник 
должен совершить исполнение в срок, указанный в Д. Срок 
исполнения – это момент, когда должны быть совершены 
действия, составляющие предмет обязательства. Если мес-
то исполнения не определено Д. или законодательством и не 
явствует из существа обязательства или обычаев делового 
оборота, исполнение должно быть произведено: по обяза-
тельству передать недвижимое имущество – в месте нахож-
дения имущества; по обязательству передать товар или иное 
имущество, предусматривающее его перевозку, – в месте 
сдачи имущества или товара первому перевозчику для пе-
редачи его кредитору; по другим обязательствам предпри-
нимателя товар или иное имущество – в месте изготовления 
или хранения имущества; по денежному обязательству – в 
месте жительства кредитора, а если кредитором являлось 
юридическое лицо – в месте его нахождения; по всем дру-
гим обязательствам – в месте жительства должника или в 
месте нахождения юридического лица (если оно являлось 
должником). В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства должником он обязан возмес-
тить кредитору причиненные при этом убытки. Исполнение 
обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, 
поручительством (гарантией) или задатком; 2) гражданское 
правоотношение, возникшее из Д.; 3) документ, в котором 
изложено содержание Д., заключенного в письменной фор-
ме. См. тж. ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА; МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ДОГОВОР; ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.

ДОГОВОР АВТОРСКИЙ – см. АВТОРСКИЙ ДОГОВОР.
ДОГОВОР АГЕНТСКИЙ – см. АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР.
ДОГОВОР АКЦЕССОРНЫЙ – см. АКЦЕССОРНЫЙ ДО-

ГОВОР.
ДОГОВОР АРЕНДЫ (ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЙ-

МА) – гражданско-правовой договор, в соответствии с ко-
торым одна сторона (арендодатель) предоставляет другой 
стороне (арендатору) имущество во временное владение и 
пользование или во временное пользование за определен-
ную плату. Плоды, продукция и доходы, полученные аренда-
тором в результате использования арендованного имущест-
ва в соответствии с договором, являются его собственнос-
тью (ст. 606 ГК РФ).

ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
БЕЗ ЭКИПАЖА – особый вид договора аренды, предусмот-
ренный ст.ст. 642 – 649 ГК РФ. По договору аренды (фрахто-
вания на время) транспортного средства без экипажа арен-
додатель предоставляет арендатору транспортное средство 
за плату во временное владение и пользование без оказания 
услуг по управлению им и его технической эксплуатации.

ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С 
ЭКИПАЖЕМ – особый вид договора аренды, предусмотрен-
ный ст.ст. 632- 641 ГК РФ. По договору аренды (фрахтования 
на время) транспортного средства с экипажем арендодатель 
предоставляет арендатору транспортное средство за плату 
во временное владение и пользование и оказывает своими 
силами услуги по управлению им и по его технической экс-
плуатации.

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) – по 
гражданскому законодательству РФ (гл. 44 ГК РФ) – дого-
вор, по которому одна сторона (банк), принявшая поступив-
шую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для 
нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму 
вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в поряд-
ке, предусмотренных договором.

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА – по гражданскому 
законодательству РФ (гл. 45 ГК РФ) – договор, по которо-
му банк обязуется принимать и зачислять поступающие на 
счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средс-
тва, выполнять распоряжения клиента о перечислении и вы-
даче соответствующих сумм со счета и проведении других 
операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на 
счете денежные средства, гарантируя право клиента бес-
препятственно распоряжаться этими средствами. Банк не 
вправе определять и контролировать направления исполь-
зования денежных средств клиента и устанавливать другие 
не предусмотренные законом или Д.б.с. ограничения его 
права распоряжаться денежными средствами по своему ус-
мотрению. 

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ДО-
ГОВОР ССУДЫ) – по гражданскому законодательству РФ 
(см. гл. 36 ГК РФ) – договор, по которому одна сторона (ссу-
додатель) обязуется передать или передает вещь в безвоз-
мездное временное пользование другой стороне (ссудопо-
лучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том 
состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального 
износа или в состоянии, обусловленном договором.

ДОГОВОР БОДМЕРЕЙНЫЙ – см. БОДМЕРЕЙНЫЙ ДО-
ГОВОР.

ДОГОВОР БРАЧНЫЙ – см. БРАЧНЫЙ ДОГОВОР.
ДОГОВОР В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА – по граждан-

скому законодательству РФ (см. ст. 430 ГК РФ) – договор, в 
котором стороны установили, что должник обязан произвес-
ти исполнение не кредитору, а указанному или не указанно-
му в договоре третьему лицу, имеющему право требовать 
от должника исполнения обязательства в свою пользу. Если 
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 
или договором, с момента выражения третьим лицом долж-
нику намерения воспользоваться своим правом по догово-
ру стороны не могут расторгать или изменять заключенный 
ими договор без согласия третьего лица. Должник в догово-
ре вправе выдвигать против требования третьего лица воз-
ражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора. В 
случае, когда третье лицо отказалось от права, предостав-
ленного ему по договору, кредитор может воспользоваться 
этим правом, если это не противоречит закону, иным право-
вым актам и договору.

ДОГОВОР ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ – см. ВНЕШНЕТОРГО-
ВЫЙ ДОГОВОР.

ДОГОВОР ВОЗДУШНОГО СТРАХОВАНИЯ – см. ВОЗ-
ДУШНОЕ СТРАХОВАНИЕ.

ДОГОВОР ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ – договор меж-
ду авиационным предприятием и пассажиром или грузовла-
дельцем, по условиям которого авиапредприятие обязуется 
доставить пассажира или груз в обусловленный пункт назна-
чения, а пассажир или грузовладелец – уплатить установ-
ленную провозную плату. Д.в.п. пассажира удостоверяется 
билетом, а сдача багажа – багажной квитанцией. Д.в.п. груза 
удостоверяется грузовой накладной. См. тж. ДОГОВОР ПЕ-
РЕВОЗКИ ГРУЗА; ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА.

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ – по 
гражданскому законодательству РФ (см. гл. 39 ГК РФ) – до-
говор, согласно которому исполнитель обязуется по зада-
нию заказчика оказать услуги (совершить определенные 
действия или осуществить определенную деятельность), а 
заказчик обязуется оплатить эти услуги.

ДОГОВОР ВТОРОГО ЭКСЦЕДЕНТА СУММ – форма до-
говора между страховыми компаниями по перестрахованию, 
сумм, слишком крупных для включения в договор первого 
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эксцедента сумм. Применяется для большего рассредоточе-
ния рисков перестраховщиков. См. тж. ДОГОВОР ЭКСЦЕ-
ДЕНТНОГО ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ.

ДОГОВОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА – разно-
видность гражданско-правового договора займа, предус-
мотренная ст. 817 ГК РФ. По Д.г.з. заемщиком выступает 
Российская Федерация, субъект Российской Федерации, а 
займодавцем – гражданин или юридическое лицо. Государс-
твенные займы являются добровольными. Д.г.з. заключает-
ся путем приобретения заимодавцем выпущенных государс-
твенных облигаций или иных государственных ценных бумаг, 
удостоверяющих право заимодавца на получение от заем-
щика предоставленных ему взаймы денежных средств или, 
в зависимости от условий займа, иного имущества, установ-
ленных процентов либо иных имущественных прав в сроки, 
предусмотренные условиями выпуска займа в обращение. 
Изменение условий выпущенного в обращение займа не до-
пускается. Правила о Д.г.з. соответственно применяются к 
займам, выпускаемым муниципальным образованием.

ДОГОВОР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЙ ДОГОВОР.

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ – в гражданском законодательс-
тве РФ (гл. 32 ГК РФ) – договор, по которому одна сторона 
(даритель) безвозмездно передает или обязуется передать 
другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 
имущественное право (требование) к себе или к третьему 
лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от 
имущественной обязанности перед собой или перед треть-
им лицом. При наличии встречной передачи вещи или пра-
ва либо встречного обязательства договор не признается 
Д. Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или 
имущественное право либо освободить кого-либо от иму-
щественной обязанности (обещание Д.) признается догово-
ром Д. и связывает обещавшего, если обещание сделано в 
письменной форме и содержит ясно выраженное намерение 
совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или 
права конкретному лицу либо освободить его от имущест-
венной обязанности. Обещание подарить все свое имущес-
тво или часть всего своего имущества без указания на кон-
кретный предмет Д. в виде вещи, права или освобождения 
от обязанности ничтожно. Договор, предусматривающий 
передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничто-
жен. К такого рода Д. применяются правила гражданского 
законодательства о наследовании. Одаряемый вправе в лю-
бое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом 
случае договор Д. считается расторгнутым. Если договор Д. 
заключен в письменной форме, отказ от дара должен быть 
совершен также в письменной форме. В случае, когда дого-
вор Д. зарегистрирован (при Д. недвижимого имущества), 
отказ от принятия дара также подлежит государственной 
регистрации. Если договор Д. был заключен в письменной 
форме, даритель вправе требовать от одаряемого возме-
щения реального ущерба, причиненного отказом принять 
дар. Д., сопровождаемое передачей дара одаряемому, мо-
жет быть совершено устно, за исключением случаев, когда 
в соответствии с законом договор Д. должен быть совершен 
в письменной форме либо подлежит государственной ре-
гистрации. Передача дара осуществляется посредством его 
вручения, символической передачи (вручение ключей и т.п.) 
либо вручения правоустанавливающих документов. 

ДОГОВОР ДЕПОЗИТАРНЫЙ – см. ДЕПОЗИТАРНЫЙ 
ДОГОВОР.

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВОМ – по гражданскому законодательству РФ (гл. 53 
ГК РФ) – договор, по которому одна сторона (учредитель 
управления) передает другой стороне (доверительному уп-
равляющему) на определенный срок имущество в довери-
тельное управление, а другая сторона обязуется осущест-
влять управление этим имуществом в интересах учредителя 
управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). 
Передача имущества в доверительное управление не вле-

чет перехода права собственности на него к доверитель-
ному управляющему. Осуществляя доверительное управ-
ление имуществом, доверительный управляющий вправе 
совершать в отношении этого имущества в соответствии с 
договором доверительного управления любые юридические 
и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. 
Законом или договором могут быть предусмотрены ограни-
чения в отношении отдельных действий по доверительному 
управлению имуществом. Сделки с переданным в довери-
тельное управление имуществом доверительный управля-
ющий совершает от своего имени, указывая при этом, что 
он действует в качестве такого управляющего. Это условие 
считается соблюденным, если при совершении действий, 
не требующих письменного оформления, другая сторона 
информирована об их совершении доверительным управля-
ющим в этом качестве, а в письменных документах после 
имени или наименования доверительного управляющего 
сделана пометка «Д.У.». При отсутствии указания о дейс-
твии доверительного управляющего в этом качестве дове-
рительный управляющий обязывается перед третьими лица-
ми лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему 
имуществом.

ДОГОВОР ДОГРУЗА – договор, который применяется 
для оформления перевозок массовых грузов при неполной 
загрузке линейных судов генеральными грузами, а также пе-
ревозки трамповыми судами дополнительных партий грузов 
из того же порта, в котором грузится судно, зафрахтованное 
по чартеру для перевозки неполного груза. 

ДОГОВОР ЗАЙМА – по гражданскому законодательс-
тву РФ (гл. 42 ГК РФ) – договор, по которому одна сторона 
(займодавец) передает в собственность другой стороне (за-
емщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 
признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу 
такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество 
других полученных им вещей того же рода и качества. Д.з. 
считается заключенным с момента передачи денег или дру-
гих вещей. Если иное не предусмотрено законом или Д.з., 
заимодавец имеет право на получение с заемщика процен-
тов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных 
договором. При отсутствии в договоре условия о размере 
процентов их размер определяется существующей в месте 
жительства заимодавца, а если заимодавцем является юри-
дическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского 
процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты за-
емщиком суммы долга или его соответствующей части. При 
отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются еже-
месячно до дня возврата суммы займа. Договор займа пред-
полагается беспроцентным, если в нем прямо не предус-
мотрено иное, в случаях, когда: а) договор заключен между 
гражданами на сумму, не превышающую пятидесятикратно-
го установленного законом минимального размера оплаты 
труда, и не связан с осуществлением предпринимательской 
деятельности хотя бы одной из сторон; б) по договору заем-
щику передаются не деньги, а другие вещи, определенные 
родовыми признаками.

ДОГОВОР ЗАКАЗА – см. АВТОРСКИЙ ДОГОВОР ЗА-
КАЗА.

ДОГОВОР ИЗДАТЕЛЬСКИЙ – см. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДО-
ГОВОР.

ДОГОВОР ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ – по 
гражданскому законодательству РФ (гл. 48 ГК РФ) – дого-
вор, по которому одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную договором плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренного в договоре события (стра-
хового случая) возместить другой стороне (страхователю) 
или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выго-
доприобретателю), причиненные вследствие этого события 
убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с 
иными имущественными интересами страхователя (выпла-
тить страховое возмещение) в пределах определенной дого-
вором суммы (страховой суммы).
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ДОГОВОР КОЛЛЕКТИВНЫЙ – см. КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР.

ДОГОВОР КОМИССИИ – по гражданскому законода-
тельству РФ (см. гл. 51 ГК РФ) – договор, по которому одна 
сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой сто-
роны (комитента) за вознаграждение совершить одну или 
несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По 
сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, при-
обретает права и становится обязанным комиссионер, хотя 
бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим 
лицом в непосредственные отношения по исполнению сдел-
ки. Д.к. может быть заключен на определенный срок или без 
указания срока его действия, с указанием или без указания 
территории его исполнения, с обязательством комитента не 
предоставлять третьим лицам право совершать в его инте-
ресах и за его счет сделки, совершение которых поручено 
комиссионеру, или без такого обязательства, с условиями 
или без условий относительно ассортимента товаров, явля-
ющихся предметом комиссии. Законом и иными правовыми 
актами могут быть предусмотрены особенности отдельных 
видов договора комиссии.

ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ – по граж-
данскому законодательству РФ (гл. 54 ГК РФ) – договор, по 
которому одна сторона (правообладатель) обязуется пре-
доставить другой стороне (пользователю) за вознагражде-
ние на срок или без указания срока право использовать в 
предпринимательской деятельности пользователя комплекс 
исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в 
том числе право на фирменное наименование и (или) ком-
мерческое обозначение правообладателя, на охраняемую 
коммерческую информацию, а также на другие предусмот-
ренные договором объекты исключительных прав – товар-
ный знак, знак обслуживания и т.д. Д.к.к. предусматривает 
использование комплекса исключительных прав, деловой 
репутации и коммерческого опыта правообладателя в оп-
ределенном объеме (в частности, с установлением мини-
мального и (или) максимального объема использования), с 
указанием или без указания территории использования при-
менительно к определенной сфере предпринимательской 
деятельности (продаже товаров, полученных от правообла-
дателя или произведенных пользователем, осуществлению 
иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию 
услуг). Сторонами по Д.к.к. могут быть коммерческие орга-
низации и граждане, зарегистрированные в качестве инди-
видуальных предпринимателей. Д.к.к. имеет широкое рас-
пространение в мировой практике. В зарубежных странах 
такой договор носит название «франчайзинг». 

ДОГОВОР КОМПЕНСАЦИОННЫЙ – см. КОМПЕНСА-
ЦИОННЫЙ ДОГОВОР.

ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ – по гражданскому законо-
дательству РФ (ст.ст. 535-538 ГК РФ) – разновидность дого-
вора купли-продажи. По Д.к. производитель сельскохозяйс-
твенной продукции обязуется передать выращенную (произ-
веденную) им сельскохозяйственную продукцию заготовите-
лю – лицу, осуществляющему закупки такой продукции для 
переработки или продажи. Если иное не предусмотрено Д.к., 
заготовитель обязан принять сельскохозяйственную продук-
цию у производителя по месту ее нахождения и обеспечить 
ее вывоз. В случае, когда принятие сельскохозяйственной 
продукции осуществляется в месте нахождения заготовите-
ля или ином указанном им месте, заготовитель не вправе 
отказаться от принятия сельскохозяйственной продукции, 
соответствующей условиям Д.к. и переданной заготовителю 
в обусловленный договором срок. К отношениям по Д.к., не 
урегулированным правилами ст.ст. 535-538 ГК РФ, применя-
ются общие правила о договоре поставки, а в соответствую-
щих случаях о поставке товаров для государственных нужд.

ДОГОВОР КОНЦЕССИОННЫЙ – см. ДОГОВОР КОМ-
МЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ.

ДОГОВОР КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ – см. КОРРЕСПОН-
ДЕНТСКИЙ ДОГОВОР.

ДОГОВОР КРЕДИТНЫЙ – см. КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР.
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ – в гражданском пра-

ве – один из наиболее распространенных типов договора, по 
которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь 
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а по-
купатель обязуется принять этот товар и уплатить за него оп-
ределенную денежную сумму (цену). Д.к.-п. относится к чис-
лу двусторонних возмездных договоров, предметом которых 
являются вещи (имущество). В соответствии со ст. 454 ГК РФ 
предметом Д.к.-п. могут являться тж. имущественные права, 
если иное не вытекает из содержания или характера этих 
прав. Д.к.-п. обычно включает в себя следующие основные 
положения (статьи): определение сторон; предмет договора; 
количество товара и его качество; способы определения ка-
чества; упаковку и маркировку; цену; срок и место поставки; 
базисные условия поставки; транспортные условия; порядок 
сдачи-приемки; условия страхования; гарантии и санкции; 
обстоятельства непреодолимой силы; претензии; арбитраж; 
форс-мажор; юридические адреса сторон; подписи и др. Чис-
ло и последовательность статей Д.к.-п. зависят от характера 
сделки, товара, объема взаимных обязательств сторон. Гл. 
30 ГК РФ предусматривает особенности правового режима 
Д.к.-п. в рассрочку, в кредит, с использованием автоматов, 
розничной торговли, продажи по образцам, купли-продажи 
отдельных видов имущества. Особыми видами Д.к.-п. яв-
ляются договор поставки, договор контрактации, договор 
энергоснабжения, договор продажи недвижимости, договор 
продажи предприятия.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ – см. ДВУСТОРОННИЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРО-
ДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.

ДОГОВОР ЛИЗИНГА – договор, в соответствии с кото-
рым арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести 
в собственность указанное арендатором (лизингополуча-
телем) имущество у определенного им продавца и предо-
ставить лизингополучателю это имущество за плату во 
временное владение и пользование. Д.л. может быть пре-
дусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущес-
тва осуществляется лизингодателем. См. тж. ДОГОВОР ФИ-
НАНСОВОЙ АРЕНДЫ.

ДОГОВОР ЛИЦЕНЗИОННЫЙ – см. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 
ДОГОВОР.

ДОГОВОР ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ – по гражданско-
му законодательству РФ (см. гл. 48 ГК РФ) – договор, по ко-
торому одна сторона (страховщик) обязуется за обусловлен-
ную договором плату (страховую премию), уплачиваемую 
другой стороной (страхователем), выплатить единовременно 
или выплачивать периодически обусловленную договором 
сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни 
или здоровью самого страхователя или другого названного 
в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения 
им определенного возраста или наступления в его жизни 
иного предусмотренного договором события (страхового 
случая). Право на получение страховой суммы принадлежит 
лицу, в пользу которого заключен договор. Д.л.с. считается 
заключенным в пользу застрахованного лица, если в догово-
ре не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо. 
В случае смерти лица, застрахованного по договору, в ко-
тором не назван иной выгодоприобретатель, выгодоприоб-
ретателями признаются наследники застрахованного лица. 
Д.л.с. в пользу лица, не являющегося застрахованным ли-
цом, в том числе в пользу не являющегося застрахованным 
лицом страхователя, может быть заключен лишь с письмен-
ного согласия застрахованного лица. При отсутствии такого 
согласия договор может быть признан недействительным по 
иску застрахованного лица, а в случае смерти этого лица по 
иску его наследников.

ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ДОГОВОР.

ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ – см. 
ДВУСТОРОННИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР.
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ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ – см. ЗА-
КРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР.

ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОСТОРОННИЙ – 
см. МНОГОСТОРОННИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР.

ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ – см. ОТ-
КРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР.

ДОГОВОР МЕНЫ – по гражданскому законодательс-
тву РФ (см. гл. 31 ГК РФ) – договор, по которому каждая из 
сторон обязуется передать в собственность другой стороны 
один товар в обмен на другой. К договору мены применяют-
ся соответственно правила гл. 30 ГК о купле-продаже, если 
это не противоречит правилам гл. 31 и существу мены. При 
этом каждая из сторон признается продавцом товара, кото-
рый она обязуется передать, и покупателем товара, который 
она обязуется принять в обмен. См. тж. БАРТЕР.

ДОГОВОР МИРНЫЙ – см. МИРНЫЙ ДОГОВОР.
ДОГОВОР МНОГОСТОРОННИЙ – см. МНОГОСТОРОН-

НИЙ ДОГОВОР.
ДОГОВОР МОРСКОГО СТРАХОВАНИЯ – договор, по 

условиям которого одна сторона (страховщик) принима-
ет на себя за обусловленное вознаграждение (страховую 
премию) обязанность возместить убытки другой стороны 
(страхователя), происшедшие вследствие предусмотренных 
Д.м.с. опасностей или случайностей, которым подвергается 
застрахованное судно или груз. См. тж. МОРСКОЕ СТРАХО-
ВАНИЕ.

ДОГОВОР МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ – соглашение, ус-
танавливающее условия перевозки грузов и пассажиров 
морем; обычно включает описание груза, пункт назначения, 
условия погрузки, выгрузки, права, обязанности, пределы 
ответственности сторон, порядок уплаты фрахта и разре-
шения споров; заключается в письменной форме. Согласно 
Д.м.п. перевозчик обязуется принять, доставить груз по на-
значению и сдать его, а отправитель – оплатить обусловлен-
ную провозную плату.

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИХ РАБОТ – по гражданскому законодательству РФ 
(гл. 38 ГК РФ) – договор, по которому исполнитель обязуется 
провести обусловленные техническим заданием заказчика 
научные исследования, а по договору на выполнение опыт-
но-конструкторских и технологических работ – разработать 
образец нового изделия, конструкторскую документацию на 
него или новую технологию, а заказчик обязуется принять 
работу и оплатить ее. Договор с исполнителем может охва-
тывать как весь цикл проведения исследования, разработки 
и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (эле-
менты). Если иное не предусмотрено законом или догово-
ром, риск случайной невозможности исполнения договоров 
на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-
конструкторских и технологических работ несет заказчик. 
Условия договоров на выполнение научно-исследователь-
ских работ, опытно-конструкторских и технологических 
работ должны соответствовать законам и иным правовым 
актам об исключительных правах (интеллектуальной собс-
твенности).

ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – по граж-
данскому законодательству РФ (гл. 35 ГК РФ) – договор, по 
которому одна сторона – собственник жилого помещения 
или управомоченное им лицо (наймодатель) – обязуется пре-
доставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение 
за плату во владение и пользование для проживания в нем. 
Юридическим лицам жилое помещение может быть предо-
ставлено во владение и (или) пользование на основе догово-
ра аренды или иного договора. Юридическое лицо может ис-
пользовать жилое помещение только для проживания граж-
дан. В государственном и муниципальном жилищном фонде 
социального использования жилые помещения предостав-
ляются гражданам по договору социального найма жилого 
помещения. Граждане могут заключать Д.н.ж.п. в домах 
государственного или муниципального жилищного фонда, а 

тж. в домах и квартирах, принадлежащих другим гражданам 
или юридическим лицам на праве собственности. Соответс-
твенно порядок заключения договоров различен. По догово-
ру социального найма предоставляется жилое помещение 
государственного или муниципального жилищного фонда. 
Малоимущим гражданам, признанным по установленным 
Жилищным кодексом РФ основаниям нуждающимися в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, жилые помещения муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма предоставляются в 
установленном ЖК порядке. Малоимущими гражданами в 
целях Жилищного кодекса РФ являются граждане, если они 
признаны таковыми органом местного самоуправления в по-
рядке, установленном законом соответствующего субъекта 
Российской Федерации, с учетом дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящего-
ся в собственности членов семьи и подлежащего налогооб-
ложению. Жилые помещения жилищного фонда Российской 
Федерации или жилищного фонда субъекта Российской 
Федерации по договорам социального найма предоставля-
ются иным определенным федеральным законом или зако-
ном субъекта Российской Федерации категориям граждан, 
признанных по установленным Жилищным кодексом РФ 
и (или) федеральным законом или законом субъекта Рос-
сийской Федерации основаниям нуждающимися в жилых 
помещениях. Данные жилые помещения предоставляются в 
установленном Жилищным кодексом РФ порядке, если иной 
порядок не предусмотрен указанным федеральным законом 
или законом субъекта Российской Федерации. Данным кате-
гориям граждан могут предоставляться по договорам соци-
ального найма жилые помещения муниципального жилищ-
ного фонда органами местного самоуправления в случае 
наделения данных органов в установленном законодатель-
ством порядке государственными полномочиями на обеспе-
чение указанных категорий граждан жилыми помещениями. 
Жилые помещения муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма предоставляются указанным 
категориям граждан в установленном Жилищным кодексом 
РФ порядке, если иной порядок не предусмотрен федераль-
ным законом или законом субъекта Российской Федерации. 
Жилые помещения по договорам социального найма не 
предоставляются иностранным гражданам, лицам без граж-
данства, если международным договором Российской Феде-
рации не предусмотрено иное.

ДОГОВОР (КОНТРАКТ) НА СРОК – договор, по кото-
рому одна сторона обязуется поставить определенное коли-
чество товара или финансовых инструментов в определен-
ный момент в будущем, а другая сторона гарантирует оплату 
по установленной цене.

ДОГОВОР НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПЕНСИОННЫЙ ДОГОВОР) – соглашение 
между фондом и вкладчиком фонда, в соответствии с ко-
торым вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы 
в фонд, а фонд обязуется выплачивать участнику (участни-
кам) фонда негосударственную пенсию.

ДОГОВОР НОРМАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ – согла-
шение нескольких (двух или более) субъектов права, в кото-
ром содержатся нормы права, регулирующие их взаимоот-
ношения; один из источников права. Примером Д.н.с. может 
служить Федеративный Договор, заключенный между субъ-
ектами Российской Федерации. Д.н.с. характеризуется тем, 
что его участники добровольно вступают в него и возлагают 
на себя обязанности, вытекающие из его содержания.

ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПЫТАНИИ ЯДЕРНО-
ГО ОРУЖИЯ В АТМОСФЕРЕ, В КОСМИЧЕСКОМ ПРО-
СТРАНСТВЕ И ПОД ВОДОЙ 1963 г. – подписан в Москве 
5 августа СССР, США и Великобританией, вступил в силу 
10 октября 1963 года. Известен под названием «Московский 
договор». Явился результатом переговоров, начатых в 1958 
г. в Женеве по инициативе СССР. Открыт для подписания 
всеми государствами. Является бессрочным, каждый учас-
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тник имеет право выхода из договора, уведомив об этом за 
3 месяца всех других его участников. Состоит из преамбу-
лы и 5 статей, в которых провозглашены цели участников 
(скорейшее достижение соглашения о всеобщем и полном 
разоружении под строгим международным контролем, ко-
торое положило бы конец гонке вооружений и устранило 
стимул к производству и испытаниям всех видов оружия, в 
т.ч. ядерного), определены их права и обязанности. Каждый 
участник договора обязуется запретить, предотвращать и не 
производить любые испытательные взрывы в любом месте, 
находящемся под его юрисдикцией или контролем. Испы-
тания ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы 
запрещены в атмосфере, за её пределами, включая косми-
ческое пространство, под водой, включая территориальные 
воды и открытое море. Помимо этого, запрещаются ядерные 
взрывы в любой другой среде, если они вызывают выпаде-
ние радиоактивных осадков за пределами территориальных 
границ государства, под юрисдикцией или контролем кото-
рого производится взрыв. 

ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ДНЕ 
МОРЕЙ И ОКЕАНОВ И В ЕГО НЕДРАХ ЯДЕРНОГО ОРУ-
ЖИЯ И ДРУГИХ ВИДОВ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТО-
ЖЕНИЯ (ДОГОВОР О МОРСКОМ ДНЕ) (англ. Treaty on the 
Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other 
Weapons of Mass Destruction on the Sea-Bed and the Ocean 
Floor and in the Subsoil Thereof (Sea-Bed Treaty) – междуна-
родный договор, одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 7 
декабря 1970. Был открыт для подписания в Москве, Вашин-
гтоне и Лондоне 11 февраля 1971, вступил в силу 18 мая 
1972. Участники договора обязуются не размещать на мор-
ском дне ядерное и другое оружие массового уничтожения, 
а также любые устройства, предназначенные для хранения, 
испытания или применения такого оружия. Зона действия 
запрета охватывает дно морей и океанов за пределами 12-
мильной прибрежной полосы.

ДОГОВОР О КОСМОСЕ 1967 г. – договор о принципах 
деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небес-
ные тела. Одобрен 21-й сессией Генеральной Ассамблеи 
ООН 19 декабря 1966 года. Подписан странами-депозитари-
ями (хранителями текста) – СССР, США и Великобританией 
27 января 1967 в Москве, Вашингтоне и Лондоне. В тот же 
день началось подписание договора другими государства-
ми. Вступил в силу 10 октября 1967 г. Договор бессрочный. 
Открыт для присоединения любого государства. Участники 
имеют право выхода из него. Договор состоит из преамбу-
лы и 17 статей. Устанавливает режим космического про-
странства и закрепляет принцип свободного исследования 
космического пространства и небесных тел всеми странами 
«на основе равенства и в соответствии с международным 
правом, включая Устав ООН». По договору деятельность 
в космосе должна осуществляться в интересах всех стран, 
независимо от степени их экономического и научного раз-
вития, в интересах поддержания международного мира и 
безопасности, на принципах сотрудничества и взаимопомо-
щи. Запрещается присвоение тем или иным государством 
космического пространства и небесных тел каким бы то ни 
было путём, установлен общий принцип международной 
ответственности государств-участников за национальную 
деятельность в космическом пространстве. Государства – 
участники договора обязались не выводить на орбиту вокруг 
Земли любые объекты с оружием массового уничтожения, 
не устанавливать такое оружие на Луне и других небесных 
телах и не размещать его в космическом пространстве к.-л. 
иным образом; использовать Луну и другие небесные тела 
исключительно в мирных целях, не допускать создания на 
них военных баз, сооружений и укреплений, проведения 
испытаний любого типа оружия и военных манёвров. В со-
ответствии с договором космонавты разных государств 
должны оказывать возможную помощь друг другу в своей 
деятельности в космосе или на небесных телах; все станции, 

установки, оборудование и космические корабли на Луне и 
других небесных телах открыты для представителей других 
государств на основе взаимности. Космонавты рассмат-
риваются как посланцы человечества в космос. Участники 
договора обязались оказывать космонавтам всемерную по-
мощь в случае аварии, бедствия или вынужденной посадки, 
а также обмениваться информацией о явлениях в космосе, 
которые могли бы поставить под угрозу безопасность кос-
монавтов. Договор возлагает на государства международ-
ную ответственность за деятельность их правительственных 
органов и неправительственных юридических лиц в косми-
ческом пространстве и на небесных телах, в т.ч. и за ущерб, 
причинённый космическими объектами. Обязательным яв-
ляется применение мер, исключающих вредное загрязнение 
космического пространства и небесных тел, предотвращаю-
щих неблагоприятные изменения земной сферы. Признаёт-
ся недопустимым использование космоса для пропаганды 
войны. Сохраняется юрисдикция и контроль государств над 
запускаемыми ими космическими объектами и их экипажа-
ми. Определяя правовые принципы исследования и исполь-
зования космического пространства и небесных тел, договор 
способствует предотвращению гонки вооружений в космосе 
и открывает возможности для развития в этой сфере широ-
кого международного сотрудничества. 

ДОГОВОР О МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – 
договор между работником и администрацией предприятия о 
материальной ответственности за ущерб, причиненный сто-
роной трудового договора другой стороне этого договора в 
результате ее виновного противоправного поведения (дейс-
твий или бездействия). Каждая из сторон трудового догово-
ра обязана доказать размер причиненного ей ущерба. См. 
тж. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА; 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ.

ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ – 
депозитарный договор в случае, если клиентом (депонен-
том) депозитария является другой депозитарий. 

ДОГОВОР О НАМЕРЕНИЯХ – предварительный дого-
вор, в котором зафиксированы обоюдные желания и наме-
рения контрагентов сотрудничать на договорной основе и в 
последующем заключить конкретный договор. 

ДОГОВОР О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУ-
ЖИЯ – международный договор, преследующий цель поло-
жить предел расширению круга стран, обладающих ядер-
ным оружием (ЯО), с тем чтобы ограничить возможность 
возникновения вооружённого конфликта с применением та-
кого оружия. Разработан Комитетом ООН по разоружению 
и 12 июня 1968 г. одобрен Генеральной Ассамблеей ООН. 1 
июля 1968 г. открыт для подписания в столицах стран-депо-
зитариев – СССР, США и Великобритании. Вступил в силу 5 
марта 1970 после сдачи ратификационных грамот на хране-
ние. Договор предусматривает право выхода из него любого 
государства при условии предварительного (за 3 месяца) 
уведомления всех остальных участников и Совета Безопас-
ности ООН о намерении выйти из числа участников. Сроком 
действия не ограничен. В договоре отмечено, что одна из 
его целей – проложить дорогу для принятия других мер в 
области разоружения, а также зафиксировано право любой 
группы государств заключать соглашения о безъядерных зо-
нах. Договор состоит из преамбулы и 11 статей. Он устанав-
ливает, что обладающим ЯО считается государство, которое 
изготовило и произвело испытание такого оружия (устройс-
тва) до 1 января 1967 (т. е. СССР, США, Великобритания, 
Франция, Китай). В договоре излагаются основные цели, 
которыми руководствуются заключающие его государства, 
и даётся всеобъемлющая формула запрета на распростра-
нение ЯО, исключающая возможность появления к.-л. кана-
лов, используя которые то или иное ядерное или неядерное 
государство – участник договора могло бы изменить содер-
жание формулы под видом её толкования или фактически 
обойти запрет на распространение ЯО. Договор налага-
ет на ядерные страны обязательство не допускать в к.-л. 
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форме или к.-л. образом передачи ЯО любому неядерному 
государству независимо от участия его в договоре, а так-
же любому объединению государств, будь то международ-
ная организация, орган или союз, а также не помогать им в 
производстве или приобретении этого оружия. Обязанность 
неядерных участников договора – ни от кого не принимать 
ЯО, не производить его и не добиваться в этом ничьей по-
мощи. Вместе с тем оговаривается, что требуемые гарантии 
не должны создавать помех для экономического развития 
стран или международного сотрудничества в области ис-
пользования ядерной энергии в мирных целях, в связи с чем 
договор обязывает его участников обмениваться оборудова-
нием, материалами, научной и технической информацией и 
содействовать получению благ неядерными государствами 
от любого мирного применения ядерных взрывов. Заключи-
тельная статья определяет процедуру действия договора. 
Контроль за соблюдением договора возложен на Междуна-
родное агентство по атомной энергии. Важным дополнени-
ем к договору являются резолюции Совета Безопасности 
ООН от 19 июня 1968 и идентичные заявления 3 ядерных 
держав – СССР, США и Великобритании по вопросу о га-
рантиях безопасности неядерных государств – участников 
договора. 

ДОГОВОР О ПРИНЦИПАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУ-
ДАРСТВ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА, ВКЛЮЧАЯ ЛУНУ 
И ДРУГИЕ НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА (англ. Treaty on Principles 
Governing the Activities of States in the Exploration and Use 
of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies 
(Outer Space Treaty)) – международный договор, подписан-
ный государствами-депозитариями СССР, США и Великоб-
ританией 27 января 1967 г. Вступил в силу 10 октября 1967 г. 
Устанавливает международно-правовую основу деятельнос-
ти государств в космосе. Участники Договора взяли на себя 
обязательство не размещать в космическом пространстве 
объекты с ядерным оружием и любые другие виды оружия 
массового уничтожения.

ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – до-
говор, на основе которого стороны осуществляют общую 
деятельность без образования юридического лица, путем 
объединения имущества, денежных средств либо без такого 
объединения. См. тж. ДОГОВОР ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕС-
ТВА.

ДОГОВОР О СОЗДАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ – соглашение о создании про-
фессиональной пенсионной системы, соответствующее тре-
бованиям федерального закона.

ДОГОВОР О СРОЧНОМ ОБМЕНЕ ВАЛЮТЫ – согла-
шение об обмене в заранее установленную будущую дату 
определенного количества единиц одной валюты на опре-
деленное количество единиц другой. Обычно заключается 
в иностранной валюте во избежание возможных убытков 
в результате колебания обменных курсов. Обменный курс, 
согласованный в таком договоре, называется срочным (пер-
спективным) курсом (англ.- forward rate).

ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО – см. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДО-
ГОВОР.

ДОГОВОР ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРА-
ХОВАНИИ – соглашение между фондом и застрахованным 
лицом в пользу застрахованного лица или его правопреем-
ников, в соответствии с которым фонд обязан при наступле-
нии пенсионных оснований осуществлять назначение и вы-
плату застрахованному лицу накопительной части трудовой 
пенсии или выплаты его правопреемникам. 

ДОГОВОР ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СИСТЕМ ПРОТИВО-
РАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ – международный договор между 
СССР и США, подписан в Москве 26 мая, вступил в силу 3 
октября 1972 года. Обязывает стороны не развёртывать сис-
темы противоракетной обороны (ПРО), которые покрывали 
бы всю их территорию или же создавали основу для такой 
широкой обороны. Системы ПРО разрешается размещать: 

а) в пределах одного района радиусом 150 км с центром в 
столице данной страны; б) в пределах одного района ради-
усом 150 км, в котором расположены пусковые установки 
(ПУ) межконтинентальных баллистических ракет. Для каж-
дого из этих районов предусматривается не более 100 ПУ 
противоракет и соответственно не более 100 противоракет 
на стартовых позициях, а также ограничение числа и потен-
циала радиолокационных станций ПРО. Стороны обязались 
не создавать, не испытывать и не развёртывать системы или 
компоненты ПРО морского, воздушного, космического или 
мобильно-наземного базирования. В договоре указывается, 
что на испытательных полигонах каждая из сторон может 
иметь в совокупности не более 15 ПУ противоракет. Сторо-
ны обязались не создавать, не испытывать и не развёрты-
вать ПУ противоракет для пуска с каждой ПУ более одной 
противоракеты одновременно, не модифицировать развёр-
нутые ПУ для придания им такой способности, а также не 
создавать, не испытывать и не развёртывать автоматичес-
кие, полуавтоматические или иные аналогичные средства 
скоростного перезаряжания ПУ противоракет. Системы 
ПРО или их компоненты сверх количеств или вне районов, 
определённых договором, а также системы ПРО или их ком-
поненты, запрещаемые им, должны быть уничтожены либо 
демонтированы в соответствии с согласованными проце-
дурами в течение возможно короткого периода времени. 
Стороны обязались не передавать другим государствам и 
не размещать вне своей национальной территории системы 
ПРО или их компоненты, ограниченные договором. Контроль 
за выполнением обязательств по договору осуществляется 
национальными техническими средствами таким образом, 
чтобы это соответствовало общепризнанным принципам 
международного права. Вместе с тем запрещается приме-
нять преднамеренные меры маскировки, затрудняющие осу-
ществление контроля указанными средствами другой сторо-
ны. В целях содействия осуществлению договора создана 
Постоянная консультативная комиссия, призванная согла-
совывать порядок и сроки уничтожения или демонтажа сис-
тем ПРО или их компонентов в случаях, предусмотренных 
договором, а также рассматривать по мере необходимости 
предложения о дальнейших шагах по ограничению страте-
гических вооружений. Договор носит бессрочный характер, 
однако содержит положение о праве каждой стороны выйти 
из него, если она решит, что связанные с содержанием до-
говора исключительные обстоятельства поставили под угро-
зу её высшие интересы. 3 июля 1974 стороны подписали в 
Москве протокол к договору, ограничивающий для каждой 
из сторон размещение системы ПРО или её компонентов од-
ним районом, и Протокол о процедурах, регулирующих за-
мену, демонтаж или уничтожение и уведомление о них, для 
систем ПРО и их компонентов, разработанный Постоянной 
консультативной комиссией. Заключение договора являет-
ся результатом настойчивой борьбы Советского Союза за 
разоружение и важным шагом в создании предпосылок для 
дальнейших переговоров по вопросам прекращения гонки 
вооружений. 

ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУ-
ЗОВ – по гражданскому законодательству РФ (ст. 798 ГК 
РФ) – долгосрочный договор, который могут заключить 
перевозчик и грузовладелец при необходимости осущест-
вления систематических перевозок грузов. По Д. об о.п.г. 
перевозчик обязуется в установленные сроки принимать, а 
грузовладелец – предъявлять к перевозке грузы в обуслов-
ленном объеме. В Д. об о.п.г. определяются объемы, сроки 
и другие условия предоставления транспортных средств и 
предъявления грузов для перевозки, порядок расчетов, а тж. 
иные условия организации перевозки.

ДОГОВОР ОБЩЕСТВЕННЫЙ – см. ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДОГОВОР.

ДОГОВОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖ-
ДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ – договор страхования, по которому 
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страховщик обязуется за обусловленную договором плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возместить потерпев-
шим причиненный вследствие этого события вред их жизни, 
здоровью или имуществу (осуществить страховую выплату) 
в пределах определенной договором суммы (страховой сум-
мы). Договор обязательного страхования заключается в по-
рядке и на условиях, которые предусмотрены федеральным 
законом, и является публичным.

ДОГОВОР ПЕНСИОННЫЙ – см. ДОГОВОР НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ .

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ – по гражданскому 
законодательству РФ – одна из разновидностей договора 
перевозки (гл. 40 ГК РФ): договор, по которому перевозчик 
обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в 
пункт назначения и выдать его управомоченному на получе-
ние груза лицу (получателю), а отправитель обязуется упла-
тить за перевозку груза установленную плату. Заключение 
Д.п.г. подтверждается составлением и выдачей отправите-
лю груза транспортной накладной (коносамента или иного 
документа на груз, предусмотренного соответствующим 
транспортным уставом или кодексом). 

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ – по гражданс-
кому законодательству РФ – одна из разновидностей дого-
вора перевозки (гл. 40 ГК РФ): договор, по которому пере-
возчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, 
а в случае сдачи пассажиром багажа тж. доставить багаж в 
пункт назначения и выдать его управомоченному на полу-
чение багажа лицу; пассажир со своей стороны обязуется 
уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче бага-
жа и за провоз багажа. Заключение Д.п.п. удостоверяется 
билетом, а сдача пассажиром багажа – багажной квитанци-
ей. Формы билета и багажной квитанции устанавливаются 
в порядке, предусмотренном транспортными уставами и 
кодексами.

ДОГОВОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ – договор между стра-
ховыми (перестраховочными) компаниями, согласно кото-
рому одна компания (перестрахователь) – обязуется пере-
давать, а другая (перестраховщик) – принимать риски в пе-
рестрахование. В договоре оговариваются метод перестра-
хования, лимиты ответственности перестраховщика, доля 
его участия в Д.п., формы расчета по премиям и убыткам, 
перестраховочная комиссия, тантьема и др. условия.

ДОГОВОР ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ ЭКСЦЕДЕНТНЫЙ – 
см. ЭКСЦЕДЕНТНЫЙ ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ ДОГОВОР.

ДОГОВОР ПОДНАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – по 
гражданскому законодательству РФ – одна из разновиднос-
тей договора найма жилого помещения (гл. 35 ГК РФ) – до-
говор, по которому наниматель с согласия наймодателя 
передает на срок часть или все нанятое им помещение в 
пользование поднанимателю. Поднаниматель не приобре-
тает самостоятельного права пользования жилым поме-
щением. Ответственным перед наймодателем по договору 
найма жилого помещения остается наниматель. Д.п.ж.п. 
может быть заключен при условии соблюдения требований 
законодательства о норме жилой площади на одного чело-
века. Д.п.ж.п. является возмездным. Срок Д.п.ж.п. не может 
превышать срока договора найма жилого помещения. При 
досрочном прекращении договора найма жилого помеще-
ния одновременно с ним прекращается Д.п.ж.п. На Д.п.ж.п. 
не распространяются правила о преимущественном праве 
на заключение договора на новый срок. См. тж. ДОГОВОР 
НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

ДОГОВОР ПОДРЯДА – по гражданскому законодатель-
ству РФ (гл. 37 ГК РФ) – договор, по которому одна сторона 
(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой сторо-
ны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат 
заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы 
и оплатить его. К отдельным видам Д.п. (бытовой подряд, 
строительный подряд, подряд на выполнение проектных и 
изыскательских работ, подрядные работы для государствен-

ных нужд) применяются специальные правила Гражданско-
го кодекса об этих видах договоров. Если иное не предус-
мотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет 
способы выполнения задания заказчика. Если иное не пре-
дусмотрено Д.п., работа выполняется иждивением подряд-
чика – из его материалов, его силами и средствами. Под-
рядчик несет ответственность за ненадлежащее качество 
предоставленных им материалов и оборудования, а тж. за 
предоставление материалов и оборудования, обремененных 
правами третьих лиц. Если из закона или Д.п. не вытекает 
обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в до-
говоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к испол-
нению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). 
В этом случае подрядчик выступает в роли генерального 
подрядчика. С согласия генерального подрядчика заказчик 
вправе заключить договоры на выполнение отдельных ра-
бот с другими лицами. В этом случае указанные лица несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение работы непосредственно перед заказчиком. 

ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖ-
ДИВЕНИЕМ – по гражданскому законодательству РФ (ст.
ст. 601 – 605, а тж. ст.ст. 596 – 600 ГК РФ) – договор, по 
которому получатель ренты – гражданин передает прина-
длежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или 
иную недвижимость в собственность плательщика ренты, 
который обязуется осуществлять пожизненное содержание 
с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего 
лица (лиц). К договору пожизненного содержания с ижди-
вением применяются правила о пожизненной ренте, если 
иное не предусмотрено правилами ГК относительно этого 
договора. Обязанность плательщика ренты по предостав-
лению содержания с иждивением может включать обеспе-
чение потребностей в жилище, питании и одежде, а если 
этого требует состояние здоровья гражданина, тж. и уход 
за ним. Договором пожизненного содержания с иждивением 
может быть тж. предусмотрена оплата плательщиком ренты 
ритуальных услуг. В договоре пожизненного содержания с 
иждивением должна быть определена стоимость всего объ-
ема содержания с иждивением. При этом стоимость общего 
объема содержания в месяц не может быть менее двух ми-
нимальных размеров оплаты труда, установленных законом. 
Договором пожизненного содержания с иждивением может 
быть предусмотрена возможность замены предоставления 
содержания с иждивением в натуре выплатой в течение 
жизни гражданина периодических платежей в деньгах. Пла-
тельщик ренты вправе отчуждать, сдавать в залог или иным 
способом обременять недвижимое имущество, переданное 
ему в обеспечение пожизненного содержания, только с 
предварительного согласия получателя ренты. Плательщик 
ренты обязан принимать необходимые меры для того, чтобы 
в период предоставления пожизненного содержания с иж-
дивением использование указанного имущества не приво-
дило к снижению стоимости этого имущества. Обязательс-
тво пожизненного содержания с иждивением прекращается 
смертью получателя ренты. При существенном нарушении 
плательщиком ренты своих обязательств получатель ренты 
вправе потребовать возврата недвижимого имущества, пе-
реданного в обеспечение пожизненного содержания, либо 
выплаты ему выкупной цены на условиях, установленных 
статьей 594 Гражданского кодекса. При этом плательщик 
ренты не вправе требовать компенсации расходов, понесен-
ных в связи с содержанием получателя ренты.

ДОГОВОР ПОЛНОЙ ЛИЦЕНЗИИ – договор, по которо-
му лицензиар утрачивает право, предусмотренное простой 
лицензией, на весь срок действия соглашения; по истечении 
срока действия договора или при наступлении оговоренных 
условий в пределах этого срока лицензиар в полном объеме 
вновь обретает права на предмет соглашения. 

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ – по гражданскому законо-
дательству РФ (гл. 49 ГК РФ) – договор, по которому одна 
сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за 
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счет другой стороны (доверителя) определенные юридичес-
кие действия. Права и обязанности по сделке, совершенной 
поверенным, возникают непосредственно у доверителя. Д.п. 
может быть заключен с указанием срока, в течение которого 
поверенный вправе действовать от имени доверителя, или 
без такого указания. Доверитель обязан уплатить поверен-
ному вознаграждение, если это предусмотрено законом, 
иными правовыми актами или Д.п. В случаях, когда Д.п. 
связан с осуществлением обеими сторонами или одной из 
них предпринимательской деятельности, доверитель обязан 
уплатить поверенному вознаграждение, если договором не 
предусмотрено иное. Поверенный обязан исполнять данное 
ему поручение в соответствии с указаниями доверителя. 
Указания доверителя должны быть правомерными, осущес-
твимыми и конкретными. Поверенный вправе отступить от 
указаний доверителя, если по обстоятельствам дела это 
необходимо в интересах доверителя и поверенный не мог 
предварительно запросить доверителя либо не получил в 
разумный срок ответа на свой запрос. Поверенный обязан 
уведомить доверителя о допущенных отступлениях, как 
только уведомление стало возможным. Поверенный вправе 
передать исполнение поручения другому лицу (заместите-
лю) лишь в случаях и на условиях, предусмотренных стать-
ей 187 ГК для передоверия (см.). Доверитель вправе отвести 
заместителя, избранного поверенным. Если возможный за-
меститель поверенного поименован в Д.п., поверенный не 
отвечает ни за его выбор, ни за ведение им дел. Если право 
поверенного передать исполнение поручения другому лицу в 
договоре не предусмотрено либо предусмотрено, но замес-
титель в нем не поименован, поверенный отвечает за выбор 
заместителя. Договор поручения прекращается вследствие: 
отмены поручения доверителем; отказа поверенного; смер-
ти доверителя или поверенного, признания кого-либо из них 
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвест-
но отсутствующим. Доверитель вправе отменить поручение, 
а поверенный отказаться от него во всякое время. Согла-
шение об отказе от этого права ничтожно. Сторона, отка-
зывающаяся от договора поручения, предусматривающего 
действия поверенного в качестве коммерческого представи-
теля, должна уведомить другую сторону о прекращении до-
говора не позднее, чем за тридцать дней, если договором не 
предусмотрен более длительный срок. При реорганизации 
юридического лица, являющегося коммерческим предста-
вителем, доверитель вправе отменить поручение без такого 
предварительного уведомления.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ – по гражданскому законода-
тельству РФ (ст.ст. 506-534 ГК РФ) – особая разновидность 
договора купли-продажи, по которому поставщик – про-
давец, осуществляющий предпринимательскую деятель-
ность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки 
производимые или закупаемые им товары покупателю для 
использования в предпринимательской деятельности или в 
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и 
иным подобным использованием. ГК РФ устанавливает осо-
бую процедуру согласования условий Д.п. Поставка товаров 
осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) 
товаров покупателю, являющемуся стороной Д.п., или лицу, 
указанному в договоре в качестве получателя. ГК РФ уста-
навливает ряд специальных правил для поставки товаров 
для государственных нужд. Такая поставка осуществляется 
на основе государственного контракта на поставку товаров 
для государственных нужд, а тж. заключаемых в соответс-
твии с ним договоров поставки товаров для этих целей. 
Государственными нуждами признаются определяемые в 
установленном законом порядке потребности Российской 
Федерации или субъектов Российской Федерации, обеспе-
чиваемые за счет средств бюджетов и внебюджетных ис-
точников финансирования. По государственному контракту 
на поставку товаров для государственных нужд поставщик 
(исполнитель) обязуется передать товары государственному 
заказчику либо по его указанию иному лицу, а государствен-

ный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных 
товаров. Государственный контракт заключается на основе 
заказа государственного заказчика на поставку товаров для 
государственных нужд, принятого поставщиком (исполни-
телем). Для государственного заказчика, разместившего 
заказ, принятый поставщиком (исполнителем), заключение 
государственного контракта является обязательным. За-
ключение государственного контракта является обязатель-
ным для поставщика (исполнителя) лишь в случаях, уста-
новленных законом, и при условии, что государственным за-
казчиком будут возмещены все убытки, которые могут быть 
причинены поставщику (исполнителю) в связи с выполнени-
ем государственного контракта. В международном обороте 
отношения по поставке регулируются Венской конвенцией 
о международных договорах купли-продажи товаров 1980 г.

ДОГОВОР ПОСТАНОВОЧНЫЙ – см. ПОСТАНОВОЧ-
НЫЙ ДОГОВОР.

ДОГОВОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ – см. ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР.

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ – по гражданскому зако-
нодательству РФ (ст. 428 ГК РФ) – договор, условия кото-
рого определены одной из сторон в формулярах или иных 
стандартных формах и могли быть приняты другой стороной 
не иначе как путем присоединения к предложенному дого-
вору в целом. Присоединившаяся к договору сторона впра-
ве потребовать расторжения или изменения договора, если 
Д.п. хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, 
но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по 
договорам такого вида, исключает или ограничивает ответс-
твенность другой стороны за нарушение обязательств либо 
содержит другие явно обременительные для присоединив-
шейся стороны условия, которые она исходя из своих ра-
зумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии 
у нее возможности участвовать в определении условий до-
говора. При наличии указанных обстоятельств требование 
о расторжении или об изменении договора, предъявленное 
стороной, присоединившейся к договору в связи с осущест-
влением своей предпринимательской деятельности, не под-
лежит удовлетворению, если присоединившаяся сторона 
знала или должна была знать, на каких условиях заключает 
договор.

ДОГОВОР ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ – по граждан-
скому законодательству РФ (ст.ст. 549-558, а тж. 559-566 
ГК РФ) – особая разновидность договора купли-продажи, 
по которому продавец обязуется передать в собственность 
покупателя земельный участок, здание, сооружение, квар-
тиру или другое недвижимое имущество. Д.п.н. заключается 
в письменной форме путем составления одного документа, 
подписанного сторонами. Несоблюдение формы Д.п.н. вле-
чет его недействительность. Переход права собственности 
на недвижимость по Д.п.н. к покупателю подлежит государс-
твенной регистрации. По договору продажи здания, соору-
жения или другой недвижимости покупателю одновременно 
с передачей права собственности на такую недвижимость 
передаются права на ту часть земельного участка, которая 
занята этой недвижимостью и необходима для ее использо-
вания. В случае, когда продавец – собственник земельного 
участка, на котором находится продаваемая недвижимость, 
покупателю передается право собственности либо предо-
ставляется право аренды или предусмотренное Д.п.н. иное 
право на соответствующую часть земельного участка. Про-
дажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не 
принадлежащем продавцу на праве собственности, допус-
кается без согласия собственника этого участка, если это 
не противоречит условиям пользования таким участком, 
установленным законом или договором. При продаже такой 
недвижимости покупатель приобретает право пользования 
соответствующей частью земельного участка на тех же ус-
ловиях, что и продавец недвижимости. В Д.п.н. должны быть 
указаны данные, позволяющие определенно установить не-
движимое имущество, подлежащее передаче покупателю 
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по договору, в т.ч. данные, определяющие расположение не-
движимости на соответствующем земельном участке либо 
в составе другого недвижимого имущества. При отсутствии 
этих данных в договоре условие о недвижимом имущес-
тве, подлежащем передаче, считается не согласованным 
сторонами, а соответствующий договор – незаключенным. 
Существенным условием договора продажи жилого дома, 
квартиры, части жилого дома или квартиры, в которых про-
живают лица, сохраняющие в соответствии с законом право 
пользования этим жилым помещением после его приобре-
тения покупателем, является перечень этих лиц с указанием 
их прав на пользование продаваемым жилым помещением. 
Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого 
дома или квартиры подлежит государственной регистрации 
и считается заключенным с момента такой регистрации.

ДОГОВОР ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ – по гражданс-
кому законодательству РФ (ст.ст. 559-566 ГК РФ) – особая 
разновидность договора купли-продажи, по которому прода-
вец обязуется передать в собственность покупателя пред-
приятие в целом как имущественный комплекс, за исклю-
чением прав и обязанностей, которые продавец не вправе 
передавать другим лицам. Права на фирменное наименова-
ние, товарный знак, знак обслуживания и другие средства 
индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг, 
а тж. принадлежащие ему на основании лицензии права ис-
пользования таких средств индивидуализации переходят к 
покупателю, если иное не предусмотрено договором. Права 
продавца, полученные им на основании разрешения (лицен-
зии) на занятие соответствующей деятельностью, не подле-
жат передаче покупателю предприятия, если иное не уста-
новлено законом или иными правовыми актами. Передача 
покупателю в составе предприятия обязательств, исполнить 
которые покупатель не в состоянии ввиду отсутствия у пего 
такого разрешения (лицензии), не освобождает продавца от 
соответствующих обязательств перед кредиторами. За не-
исполнение таких обязательств продавец и покупатель не-
сут перед кредиторами солидарную ответственность. Д.п.п. 
заключается в письменной форме путем составления одного 
документа, подписанного сторонами, с обязательным прило-
жением к нему акта инвентаризации, бухгалтерского балан-
са, заключения независимого аудитора о составе и стоимос-
ти предприятия, а тж. перечня всех долгов (обязательств), 
включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, 
характера, размера и сроков их требований. Несоблюдение 
формы Д.п.п. влечет его недействительность. Д.п.п. подле-
жит государственной регистрации и считается заключенным 
с момента такой регистрации. Передача предприятия про-
давцом покупателю осуществляется по передаточному акту, 
в котором указываются данные о составе предприятия и об 
уведомлении кредиторов о продаже предприятия, а тж. све-
дения о выявленных недостатках переданного имущества и 
перечень имущества, обязанности по передаче которого не 
исполнены продавцом ввиду его утраты. Предприятие счи-
тается переданным покупателю со дня подписания обеими 
сторонами передаточного акта. Право собственности на 
предприятие переходит к покупателю с момента государс-
твенной регистрации этого права.

ДОГОВОР ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА (ДОГОВОР 
О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) – по гражданскому за-
конодательству РФ (гл. 55 ГК РФ) – договор, по которому 
двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить 
свои вклады и совместно действовать без образования 
юридического лица для извлечения прибыли или достиже-
ния иной не противоречащей закону цели. Сторонами Д.п.т., 
заключаемого для осуществления предпринимательской 
деятельности, могут быть только индивидуальные предпри-
ниматели и (или) коммерческие организации. Вкладом това-
рища признается все то, что он вносит в общее дело, в т.ч. 
деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, 
навыки и умения, а тж. деловая репутация и деловые связи. 
Вклады товарищей предполагаются равными по стоимос-

ти, если иное не следует из Д.п.т. или фактических обсто-
ятельств. Денежная оценка вклада товарища производится 
по соглашению между товарищами. Внесенное товарищами 
имущество, которым они обладали на праве собственности, 
а тж. произведенная в результате совместной деятельности 
продукция и полученные от такой деятельности плоды и до-
ходы признаются их общей долевой собственностью, если 
иное не установлено законом или Д.п.т., либо не вытекает 
из существа обязательства. Внесенное товарищами иму-
щество, которым они обладали по основаниям, отличным 
от права собственности, используется в интересах всех то-
варищей и составляет наряду с имуществом, находящимся 
в их общей собственности, общее имущество товарищей. 
Ведение бухгалтерского учета общего имущества товари-
щей может быть поручено ими одному из участвующих в 
Д.п.т. юридических лиц. Пользование общим имуществом 
товарищей осуществляется по их общему согласию, а при 
недостижении согласия в порядке, устанавливаемом судом. 
Обязанности товарищей по содержанию общего имущества 
и порядок возмещения расходов, связанных с выполнением 
этих обязанностей, определяются договором простого това-
рищества. При ведении общих дел каждый товарищ впра-
ве действовать от имени всех товарищей, если договором 
простого товарищества не установлено, что ведение дел 
осуществляется отдельными участниками либо совместно 
всеми участниками договора простого товарищества. При 
совместном ведении дел для совершения каждой сделки 
требуется согласие всех товарищей. В отношениях с третьи-
ми лицами полномочие товарища совершать сделки от име-
ни всех товарищей удостоверяется доверенностью, выдан-
ной ему остальными товарищами, или Д.п.т., совершенным 
в письменной форме. В отношениях с третьими лицами то-
варищи не могут ссылаться на ограничения прав товарища, 
совершившего сделку, по ведению общих дел товарищей, 
за исключением случаев, когда они докажут, что в момент 
заключения сделки третье лицо знало или должно было 
знать о наличии таких ограничений. Товарищ, совершивший 
от имени всех товарищей сделки, в отношении которых его 
право на ведение общих дел товарищей было ограничено, 
либо заключивший в интересах всех товарищей сделки от 
своего имени, может требовать возмещения произведен-
ных им за свой счет расходов, если имелись достаточные 
основания полагать, что эти сделки были необходимыми в 
интересах всех товарищей. Товарищи, понесшие вследс-
твие таких сделок убытки, вправе требовать их возмещения. 
Решения, касающиеся общих дел товарищей, принимаются 
товарищами по общему согласию, если иное не предусмот-
рено Д.п.т. Порядок покрытия расходов и убытков, связан-
ных с совместной деятельностью товарищей, определяется 
их соглашением. При отсутствии такого соглашения каждый 
товарищ несет расходы и убытки пропорционально сто-
имости его вклада в общее дело. Соглашение, полностью 
освобождающее кого-либо из товарищей от участия в пок-
рытии общих расходов или убытков, ничтожно. Если Д.п.т. 
не связан с осуществлением его участниками предпринима-
тельской деятельности, каждый товарищ отвечает по общим 
договорным обязательствам всем своим имуществом про-
порционально стоимости его вклада в общее дело. По об-
щим обязательствам, возникшим не из договора, товарищи 
отвечают солидарно. Если Д.п.т. связан с осуществлением 
его участниками предпринимательской деятельности, това-
рищи отвечают солидарно по всем общим обязательствам 
независимо от оснований их возникновения. Прибыль, по-
лученная товарищами в результате их совместной деятель-
ности, распределяется пропорционально стоимости вкладов 
товарищей в общее дело, если иное не предусмотрено Д.п.т. 
или иным соглашением товарищей. Соглашение об устране-
нии кого-либо из товарищей от участия в прибыли ничтожно. 
Д.п.т. может быть предусмотрено, что его существование не 
раскрывается для третьих лиц (негласное товарищество). К 
такому договору применяются предусмотренные гл. 55 ГК 
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РФ правила о Д.п.т., если иное не вытекает из существа не-
гласного товарищества. В отношениях с третьими лицами 
каждый из участников негласного товарищества отвечает 
всем своим имуществом по сделкам, которые он заключил 
от своего имени в общих интересах товарищей. В отношени-
ях между товарищами обязательства, возникшие в процес-
се их совместной деятельности, считаются общими.

ДОГОВОР ПРОСТОЙ ЛИЦЕНЗИИ – соглашение, уста-
навливающее условия передачи прав промышленной собс-
твенности (на изобретение, промышленный образец, товар-
ный знак), предполагающее сохранение за лицензиаром 
права на самостоятельное использование предмета согла-
шений и выдачи лицензий и сублицензий третьим лицам. 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНЫЙ – см. ПУБЛИЧНЫЙ ДОГО-
ВОР.

ДОГОВОР РЕНТЫ – по гражданскому законодательс-
тву РФ (гл. 33 ГК РФ) – договор, по которому одна сторона 
(получатель ренты) передает другой стороне (плательщику 
ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты 
обязуется в обмен на полученное имущество периодически 
выплачивать получателю ренту и виде определенной денеж-
ной суммы либо предоставления средств на его содержа-
ние в иной форме. По Д.р. допускается установление обя-
занности выплачивать ренту бессрочно (постоянная рента) 
или на срок жизни получателя ренты (пожизненная рента). 
Пожизненная рента может быть установлена на условиях 
пожизненного содержания гражданина с иждивением (см. 
ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИ-
ВЕНИЕМ). Д.р. подлежит нотариальному удостоверению, 
а договор, предусматривающий отчуждение недвижимо-
го имущества под выплату ренты, подлежит тж. государс-
твенной регистрации. Имущество, которое отчуждается под 
выплату ренты, может быть передано получателем ренты в 
собственность плательщика ренты за плату или бесплатно. 
Рента обременяет земельный участок, предприятие, здание, 
сооружение или другое недвижимое имущество, передан-
ное под ее выплату. В случае отчуждения такого имущества 
плательщиком ренты его обязательства по договору ренты 
переходят на приобретателя имущества. Лицо, передавшее 
обремененное рентой недвижимое имущество в собствен-
ность другого лица, несет субсидиарную с ним ответствен-
ность по требованиям получателя ренты, возникшим в связи 
с нарушением Д.р., если ГК РФ, другим законом или догово-
ром не предусмотрена солидарная ответственность по это-
му обязательству. Получателями постоянной ренты могут 
быть только граждане, а тж. некоммерческие организации, 
если это не противоречит закону и соответствует целям их 
деятельности. Постоянная рента выплачивается в деньгах в 
размере, устанавливаемом договором. Договором постоян-
ной ренты может быть предусмотрена выплата ренты путем 
предоставления вещей, выполнения работ или оказания ус-
луг, соответствующих по стоимости денежной сумме ренты. 
Если иное не предусмотрено договором постоянной ренты, 
размер выплачиваемой ренты увеличивается пропорцио-
нально увеличению установленного законом минимального 
размера оплаты труда. Плательщик постоянной ренты впра-
ве отказаться от дальнейшей выплаты ренты путем ее вы-
купа. Такой отказ действителен при условии, что он заявлен 
плательщиком ренты в письменной форме не позднее, чем 
за три месяца до прекращения выплаты ренты или за более 
длительный срок, предусмотренный договором постоянной 
ренты. При этом обязательство по выплате ренты не прекра-
щается до получения всей суммы выкупа получателем рен-
ты, если иной порядок выкупа не предусмотрен договором. 
Условие договора постоянной ренты об отказе плательщика 
постоянной ренты от права на ее выкуп ничтожно. Догово-
ром может быть предусмотрено, что право на выкуп посто-
янной ренты не может быть осуществлено при жизни полу-
чателя ренты либо в течение иного срока, не превышающего 
тридцати лет с момента заключения договора. В ряде случа-
ев получатель постоянной ренты вправе требовать выкупа 

ренты плательщиком: если плательщик ренты просрочил ее 
выплату более чем на один год, если иное не предусмотрено 
договором постоянной ренты; если плательщик ренты нару-
шил свои обязательства по обеспечению выплаты ренты; 
если плательщик ренты признан неплатежеспособным либо 
возникли иные обстоятельства, очевидно свидетельствую-
щие, что рента не будет выплачиваться им в размере и в 
сроки, которые установлены договором; если недвижимое 
имущество, переданное под выплату ренты, поступило в об-
щую собственность или разделено между несколькими ли-
цами; в других случаях, предусмотренных договором.

ДОГОВОР РЕТРОЦЕССИОННЫЙ – см. РЕТРОЦЕССИ-
ОННЫЙ ДОГОВОР.

ДОГОВОР СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ – см. СЕВЕРО-
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДОГОВОР

ДОГОВОР СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ – по гражданс-
кому законодательству РФ (ст.ст. 907-918 ГК РФ) – разно-
видность договора хранения, по которому товарный склад 
(хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, 
переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и 
возвратить эти товары в сохранности. Товарным складом 
признается организация, осуществляющая в качестве пред-
принимательской деятельности хранение товаров и оказы-
вающая связанные с хранением услуги. Письменная форма 
договора складского хранения считается соблюденной, если 
его заключение и принятие товара на склад удостоверены 
соответствующим складским документом (двойным склад-
ским свидетельством, простым складским свидетельством, 
складской квитанцией). Товарный склад признается складом 
общего пользования, если из закона, иных правовых актов 
и выданного этой коммерческой организации разрешения 
(лицензии) вытекает, что она обязана принимать товары на 
храпение от любого товаровладельца. Д.с.х., заключаемый 
товарным складом общего пользования, признается публич-
ным договором.

ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕ-
ЩЕНИЯ – по гражданскому законодательству РФ (ст. 672 ГК 
РФ) – разновидность договора найма жилого помещения 
(гл. 35 ГК), в котором объектом найма является жилое по-
мещение из государственного или муниципального жилого 
фонда. Проживающие по Д.с.н.ж.п. совместно с нанимате-
лем члены его семьи пользуются всеми правами и несут все 
обязанности по договору найма жилого помещения наравне 
с нанимателем. По требованию нанимателя и членов его се-
мьи договор может быть заключен с одним из членов семьи. 
В случае смерти нанимателя или его выбытия из жилого 
помещения договор заключается с одним из членов семьи, 
проживающих в жилом помещении. Д.с.н.ж.п. заключается 
по основаниям, на условиях и в порядке, предусмотренных 
жилищным законодательством.

ДОГОВОР СОЮЗНЫЙ – см. СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР.
ДОГОВОР СПАСЕНИЯ – в международном морском 

праве – соглашение, заключаемое между капитаном терпя-
щего бедствие судна и спасателем, оказывающим помощь 
такому судну. В вопросах спасания на море принято руко-
водствоваться Брюссельской конвенцией 1910 г., развитой 
и закрепленной Женевской конвенцией 1958 г. об открытом 
море. Каждое государство – участник Конвенции обязывает 
капитанов судов оказывать помощь любому обнаруженному 
в море лицу, которому угрожает гибель; следовать с макси-
мально возможной скоростью на помощь погибающим; в 
случае столкновения с другим судном оказывать последне-
му, его экипажу и пассажирам необходимую помощь. Д.с. 
основан на принципе: «Нет спасения – нет вознаграждения». 
При подписании соглашения в нем фиксируется сумма воз-
награждения за спасение. Если, однако, после завершения 
операции какая-либо из сторон найдет, что зафиксирован-
ная в соглашении сумма вознаграждения не соответствует 
объему и характеру выполненной работы, стороны могут 
договориться о сумме, удовлетворяющей их, или передать 
спор на рассмотрение в арбитраж. Всякое соглашение о спа-
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сании, состоявшееся в момент и под влиянием опасности, по 
требованию одной из сторон может быть признано недейс-
твительным или изменено судом или арбитражем, если они 
признают условия Д.с. несправедливыми.

ДОГОВОР ССУДЫ – см. ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНО-
ГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ – договор между страхова-
телем (лицом, пользующимся услугами страховой организа-
ции) и страховщиком, включающий в себя условия страхо-
вания, соглашение, по которому страховщик принимает на 
себя обязательство за предусмотренное вознаграждение 
возместить убытки страхователя, происшедшие вследствие 
оговоренных в договоре страховых случаев. Различают 
страхование жизни и здоровья людей, имущества, коммер-
ческих рисков и т.д. См. тж. гл. 48 ГК РФ.

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬСТВА ПОД КЛЮЧ – договор о 
строительстве и оборудовании предприятия со сдачей пол-
ностью готового объекта; генеральный подрядчик по такому 
договору самостоятельно заключает договоры с субподряд-
чиками. 

ДОГОВОР ТИПОВОЙ – см. ТИПОВОЙ ДОГОВОР.
ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ – по граж-

данскому законодательству РФ (гл. 41 ГК РФ) – договор, по 
которому одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграж-
дение и за счет другой стороны (клиента – грузоотправителя 
или грузополучателя) выполнить или организовать выполне-
ние определенных договором экспедиции услуг, связанных с 
перевозкой груза. Д.т.э. могут быть предусмотрены обязан-
ности экспедитора организовать перевозку груза транспор-
том и по маршруту, избранными экспедитором или клиен-
том, обязанность экспедитора заключить от имени клиента 
или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, 
обеспечить отправку и получение груза, а тж. другие обязан-
ности, связанные с перевозкой. В качестве дополнительных 
услуг Д.т.э. может быть предусмотрено осуществление таких 
необходимых для доставки груза операций, как получение 
требующихся для экспорта или импорта документов, выпол-
нение таможенных и иных формальностей, проверка коли-
чества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата 
пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, 
хранение груза, его получение в пункте назначения, а тж. вы-
полнение иных операций и услуг, предусмотренных догово-
ром. Условия выполнения Д.т.э. определяются соглашением 
сторон, если иное не установлено законом о транспортно-эк-
спедиционной деятельности, другими законами или иными 
правовыми актами. Д.т.э. заключается в письменной форме. 
Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она 
необходима для выполнения его обязанностей, а также пре-
доставить экспедитору документы и другую информацию о 
свойствах груза, об условиях его перевозки, а также иную 
информацию, необходимую для исполнения экспедитором 
обязанности, предусмотренной Д.т.э. Экспедитор обязан со-
общить клиенту об обнаруженных недостатках полученной 
информации, а в случае неполноты информации запросить 
у клиента необходимые дополнительные данные. В случае 
непредоставления клиентом необходимой информации эк-
спедитор вправе не приступать к исполнению соответству-
ющих обязанностей до предоставления такой информации. 
Клиент несет ответственность за убытки, причиненные экс-
педитору в связи с нарушением указанной обязанности по 
предоставлению информации.

ДОГОВОР ТРУДОВОЙ – см. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
(КОНТРАКТ).

ДОГОВОР УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ – см. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ 
ДОГОВОР.

ДОГОВОР ФЕДЕРАТИВНЫЙ – см. ФЕДЕРАТИВНЫЙ 
ДОГОВОР.

ДОГОВОР ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ ДЕ-
НЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ – по гражданскому законода-
тельству РФ (гл. 43 ГК РФ) – договор, по которому одна сто-
рона (финансовый агент) передает или обязуется передать 

другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денеж-
ного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (долж-
нику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, 
выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а 
клиент уступает или обязуется уступить финансовому аген-
ту это денежное требование. Денежное требование к долж-
нику может быть уступлено клиентом финансовому агенту 
тж. в целях обеспечения исполнения обязательства клиента 
перед финансовым агентом. Обязательства финансового 
агента по договору могут включать ведение для клиента 
бухгалтерского учета, а тж. предоставление клиенту иных 
финансовых услуг, связанных с денежными требованиями, 
являющимися предметом уступки. В качестве финансового 
агента такие договоры могут заключать банки и иные кре-
дитные организации, а тж. другие коммерческие организа-
ции. Предметом уступки, под которую предоставляется фи-
нансирование, может быть как денежное требование, срок 
платежа по которому уже наступил (существующее требова-
ние), так и право на получение денежных средств, которое 
возникнет в будущем (будущее требование). Денежное тре-
бование, являющееся предметом уступки, должно быть оп-
ределено в договоре клиента с финансовым агентом таким 
образом, который позволяет идентифицировать существую-
щее требование в момент заключения договора, а будущее 
требование – не позднее, чем в момент его возникновения. 
При уступке будущего денежного требования оно считается 
перешедшим к финансовому агенту после того, как возник-
ло само право на получение с должника денежных средств, 
которые являются предметом уступки требования, предус-
мотренной договором. Если уступка денежного требования 
обусловлена определенным событием, она вступает в силу 
после наступления этого события. Дополнительного офор-
мления уступки денежного требования в этих случаях не 
требуется. Договор финансирования под уступку денежного 
требования широко применяется в международной практике 
под названием «факторинг». 

ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ДОГОВОР ЛИ-
ЗИНГА) – по гражданскому законодательству РФ (ст.ст. 665-
670 ГК РФ) – разновидность договора аренды, по которому 
арендодатель обязуется приобрести в собственность указан-
ное арендатором имущество у определенного им продавца 
и предоставить арендатору это имущество за плату во вре-
менное владение и пользование для предпринимательских 
целей. Арендодатель в этом случае не несет ответственнос-
ти за выбор предмета аренды и продавца. Д.ф.а. может быть 
предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого иму-
щества осуществляется арендодателем. Предметом Д.ф.а. 
могут быть любые непотребляемые вещи, используемые 
для предпринимательской деятельности, кроме земельных 
участков и других природных объектов. Арендодатель, при-
обретая имущество для арендатора, должен уведомить про-
давца о том, что имущество предназначено для передачи 
его в аренду определенному лицу. Если иное не предусмот-
рено Д.ф.а., имущество, являющееся предметом этого дого-
вора, передается продавцом непосредственно арендатору в 
месте нахождения последнего. В случае, когда имущество, 
являющееся предметом Д.ф.а., не передано арендатору в 
указанный в этом договоре срок, а если в договоре такой 
срок не указан, в разумный срок, арендатор вправе, если 
просрочка допущена по обстоятельствам, за которые отве-
чает арендодатель, потребовать расторжения договора и 
возмещения убытков. Риск случайной гибели или случайной 
порчи арендованного имущества переходит к арендатору 
в момент передачи ему арендованного имущества, если 
иное не предусмотрено Д.ф.а. Арендатор вправе предъяв-
лять непосредственно продавцу имущества, являющегося 
предметом договора финансовой аренды, требования, вы-
текающие из договора купли-продажи, заключенного меж-
ду продавцом и арендодателем, в частности в отношении 
качества и комплектности имущества, сроков его поставки 
и в других случаях ненадлежащего исполнения договора 
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продавцом. При этом арендатор имеет права и несет обя-
занности, предусмотренные ГК для покупателя, кроме обя-
занности оплатить приобретенное имущество, как если бы 
он был стороной договора купли-продажи указанного иму-
щества. Однако арендатор не может расторгнуть договор 
купли-продажи с продавцом без согласия арендодателя. В 
отношениях с продавцом арендатор и арендодатель высту-
пают как солидарные кредиторы. Если иное не предусмотре-
но Д.ф.а., арендодатель не отвечает перед арендатором за 
выполнение продавцом требований, вытекающих из дого-
вора купли-продажи, кроме случаев, когда ответственность 
за выбор продавца лежит на арендодателе. В последнем 
случае арендатор вправе по своему выбору предъявлять 
требования, вытекающие из договора купли-продажи, как 
непосредственно продавцу имущества, так и арендодателю, 
которые несут солидарную ответственность.

ДОГОВОР ФРАХТОВАНИЯ (ЧАРТЕР) – по гражданско-
му законодательству РФ (ст. 787 ГК РФ) – разновидность до-
говора перевозки, по которому одна сторона (фрахтовщик) 
обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за 
плату всю или часть вместимости одного или нескольких 
транспортных средств на один или несколько рейсов для пе-
ревозки грузов, пассажиров и багажа. Порядок заключения 
Д.ф., а тж. форма указанного договора устанавливаются 
транспортными уставами и кодексами. По Д.ф. фрахтов-
щик обязуется уплатить за перевозку установленную плату 
(фрахт), а фрахтователь – доставить и выдать груз законно-
му получателю в порту назначения. См. тж. ЧАРТЕР.

ДОГОВОР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – см. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ДОГОВОР.

ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ – по гражданскому законода-
тельству РФ (гл. 47 ГК РФ) – договор, по которому одна 
сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную 
ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту 
вещь в сохранности. В Д.х., в котором хранителем является 
коммерческая организация либо некоммерческая организа-
ция, осуществляющая хранение в качестве одной из целей 
своей профессиональной деятельности (профессиональный 
хранитель), может быть предусмотрена обязанность храни-
теля принять на хранение вещь от поклажедателя в предус-
мотренный договором срок. Хранитель, взявший на себя по 
договору хранения обязанность принять вещь на хранение, 
не вправе требовать передачи ему этой вещи на хранение. 
Однако поклажедатель, не передавший вещь на хранение 
в предусмотренный договором срок, несет ответственность 
перед хранителем за убытки, причиненные в связи с несо-
стоявшимся хранением, если иное не предусмотрено зако-
ном или Д.х. Поклажедатель освобождается от этой ответс-
твенности, если заявит хранителю об отказе от его услуг в 
разумный срок. Если иное не предусмотрено Д.х., хранитель 
освобождается от обязанности принять вещь на хранение 
в случае, когда в обусловленным договором срок вещь не 
будет ему передана. Хранитель обязан хранить вещь в те-
чение обусловленного Д.х. срока. Если срок хранения дого-
вором не предусмотрен и не может быть определен исходя 
из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востре-
бования ее поклажедателем. В случаях, прямо предусмот-
ренных Д.х., принятые на хранение вещи одного поклажеда-
теля могут смешиваться с вещами того же рола и качества 
других поклажедателей (хранение с обезличением). Покла-
жедателю возвращается равное или обусловленное сторо-
нами количество вещей того же рода и качества. Особой 
разновидностью Д.х. является договор складского хранения. 
К специальным видам хранения относятся хранение в лом-
барде, хранение ценностей в банке, хранение ценностей в 
индивидуальном банковском сейфе, хранение в гардеробах 
организаций, хранение в камерах хранения транспортных 
организаций, хранение в гостиницах, хранение вещей, явля-
ющихся предметом спора (секвестр).

ДОГОВОР ЭКСЦЕДЕНТНОГО ПЕРЕСТРАХОВА-
НИЯ – гражданско-правовой договор, в соответствии с кото-

рым страховщик обязуется полностью оплатить все возмож-
ные убытки до оговоренного заранее предела суммы убыт-
ков, ответственность за возмещение ущерба выше которой 
несет перестраховщик.

ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ – по гражданскому 
законодательству РФ (ст.ст. 539-548 ГК РФ) – разновид-
ность договора купли-продажи, во многом схожая с дого-
вором поставки. По Д.э. энергоснабжающая организация 
обязуется подавать абоненту (потребителю) через присо-
единенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать 
принятую энергию, а тж. соблюдать предусмотренный дого-
вором режим ее потребления, обеспечивать безопасность 
эксплуатации находящихся в его ведении энергетических 
сетей и исправность используемых им приборов и оборудо-
вания, связанных с потреблением энергии. Д.э. заключается 
с абонентом при наличии у него отвечающего установлен-
ным техническим требованиям энергопринимающего уст-
ройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей орга-
низации, и другого необходимого оборудования, а также при 
обеспечении учета потребления энергии.

ДОГОВОРА ДЕПОЗИТАРНОГО ПРЕДМЕТ – см. ПРЕД-
МЕТ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

ДОГОВОРА ДЕПОЗИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЕ – см. 
СОДЕРЖАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ СТАТЬИ – см. СТАТЬИ 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО АННУЛИРОВАНИЕ – 
см. АННУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕНОНСАЦИЯ – см. 
ДЕНОНСАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ – см. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО НАРУШЕНИЕ – см. 
НАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НОСТЬ – см. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНО-
ГО ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО НОВАЦИЯ – см. НО-
ВАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЪЕКТ – см. ОБЪ-
ЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ПАРАФИРОВАНИЕ – 
см. ПАРАФИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ПОДПИСАНИЕ – см. 
ПОДПИСАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕКРАЩЕНИЕ – 
см. ПРЕКРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИНЯТИЕ – см. 
ПРИНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ДЕЙСТВИЯ – см. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЛОНГАЦИЯ – 
см. ПРОЛОНГАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОМУЛЬГАЦИЯ – 
см. ПРОМУЛЬГАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО РАТИФИКАЦИЯ – 
см. РАТИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО РЕВИЗИЯ – см. РЕ-
ВИЗИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО СРОК ДЕЙСТВИЯ – 
см. СРОК ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО СУБЪЕКТ – см. 
СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ТОЛКОВАНИЕ – см. 
ТОЛКОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО УТВЕРЖДЕНИЕ – 
см. УТВЕРЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА НАРУШЕНИЕ – см. СУЩЕСТВЕННОЕ НА-
РУШЕНИЕ ДОГОВОРА.
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ДОГОВОРА СВОБОДА – см. ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДО-
ГОВОРА.

ДОГОВОРА СУЩЕСТВЕННОЕ НАРУШЕНИЕ – см. СУ-
ЩЕСТВЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ – см. СУ-
ЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

ДОГОВОРА УСЛОВИЯ – см. УСЛОВИЯ КОНТРАКТА.
ДОГОВОРА УСЛОВИЯ СУЩЕСТВЕННЫЕ – см. СУ-

ЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
ДОГОВОРНАЯ ДИСЦИПЛИНА – своевременное и над-

лежащее выполнение обязательств по договорам. Наруше-
ние Д.д: влечет за собой применение имущественных санк-
ций – взыскание неустоек, убытков.

ДОГОВОРНАЯ НЕУСТОЙКА – см. НЕУСТОЙКА.
ДОГОВОРНАЯ ПОШЛИНА – таможенная пошлина, ус-

танавливаемая в соответствии с международным соглаше-
нием и предусматриваюащая более низкие по сравнению со 
стандартными ставки таможенной пошлины. Д.п. следует 
отличать от автономной пошлины, устанавливаемой госу-
дарством самостоятельно, независимо от каких-либо меж-
дународных документов.

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА – цена, которая устанавливается 
по взаимному соглашению между продавцом (производи-
телем) и покупателем (потребителем) продукции в порядке, 
определенном органами ценообразования. Д.ц. устанавли-
ваются обычно на продукцию, которая производится неболь-
шой партией. Основой Д.ц. является себестоимость продук-
ции или смета затрат на определенные виды работ. Уровень 
рентабельности в Д.ц. устанавливается по договоренности. 
Учитывается сложность, оригинальность изделия, срок вы-
полнения заказа, потребительские свойства изделия и его 
эффективность, в том числе величина эффекта, которую по-
лучает потребитель при использовании изделия. Прибыль, 
заложенная в Д.ц., обычно не должна превышать величину 
эффекта, получаемого при использовании изделия. Рен-
табельность продукции по Д.ц., как правило, существенно 
выше, чем при других условиях ценообразования. Д.ц. мо-
жет быть: 1) твердой, зафиксированной на определенном 
уровне в момент подписания контракта; 2) ценой с после-
дующей фиксацией, которая устанавливается в согласован-
ные сторонами сроки; 3) скользящей – изменяемой по согла-
сованной схеме в течение периода действия контракта. Д.ц. 
согласовываются на один заказ или на строго определенное 
время. Д.ц. могут применяться во внешнеэкономических то-
варообменных сделках, при поставках в порядке междуна-
родной кооперации производства, в рамках прямых хозяйс-
твенных связей предприятий.

ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ – см. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
(КОНТРАКТА).

ДОГОВОРНЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ – см. 
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР.

ДОГОВОРНЫЙ ТАРИФ – вид таможенного тарифа 
(иногда называемого конвенционным), ставки которого оп-
ределяются на основе межправительственного соглашения 
и не могут изменяться в течение срока действия без обоюд-
ного согласия сторон; ставки по Д.т., как правило, ниже. 

ДОГОВОРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ – см. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ.

ДОГОВОРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВО – см. ПРА-
ВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ.

ДОГОВОРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГИСТРАЦИЯ – 
см. РЕГИСТРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ.

ДОГОВОРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ УСЛОВИЯ ДЕЙС-
ТВИТЕЛЬНОСТИ – см. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ.

ДОГОВОРЫ КОНТИНГЕНТНЫЕ – см. КОНТИНГЕНТ-
НЫЕ ДОГОВОРЫ.

ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ: 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ – см. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛО-

ВИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ КУПЛИ-ПРОДА-
ЖИ.

ДОГОВОРЫ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
И СУБЪЕКТАМИ РФ – двусторонние либо многосторонние 
внутригосударственные нормативные соглашения между 
федеральными органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами власти соответствующих 
субъектов РФ, регулирующие федеративные отношения в 
пределах, установленных Конституцией РФ. Правовой осно-
вой для заключения таких договоров являются положения 
Конституции РФ, допускающие взаимное делегирование 
полномочий между органами исполнительной власти РФ и 
органами исполнительной власти субъектов РФ, если это не 
противоречит самой Конституции и федеральным законам. 

ДОГОВОРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – 
договоры, которые заключаются международными органи-
зациями между собой или с одним или несколькими госу-
дарствами. Договорная правоспособность международных 
организаций существенно отличается по своему характеру 
от договорной правоспособности государств. Международ-
ные организации обладают правосубъектностью, производ-
ной от правосубъектности создавших их государств. Поэто-
му они могут участвовать только в сравнительно узком круге 
договоров, возможность заключения которых предусмотре-
на их уставами (см. УСТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ), наделяющими их некоторым объемом международной 
правосубъектности и договорной правоспособности, или ос-
нована на особом полномочии государств-членов. Наиболее 
широкой договорной правоспособностью обладает ООН, 
как политическая организация универсального характера. В 
Уставе ООН предусмотрено ее право в лице своих органов 
вести с государствами или группами государств перегово-
ры по различным политическим, экономическим, военным и 
другим вопросам, заключать с ними и с другими междуна-
родными организациями договоры. В ряд уставов специали-
зированных учреждений ООН тж. включены статьи, которые 
предусматривают, что учреждение имеет право заключать 
договоры по вопросам, входящим в его компетенцию. Фор-
ма, виды и процедура заключения Д.м.о. в основном такие 
же, как и договоров, которые заключают между собой госу-
дарства. Венская конвенция о праве международных дого-
воров 1969 г. на Д.м.о. не распространяется. См. тж. МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР.

ДОГОВОРЫ О ТОРГОВЛЕ И МОРЕПЛАВАНИИ – см. 
ТОРГОВЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ.

ДОГОВОРЫ ТОРГОВЫЕ – см. ТОРГОВЫЕ ДОГОВОРЫ 
И СОГЛАШЕНИЯ.

ДОГРУЗА ДОГОВОР – см. ДОГОВОР ДОГРУЗА.
ДОЖ (итал. doge – вождь) – с VII по XVIII века высший 

правитель Венеции или Генуи, власть которого была огра-
ничена Большим советом; избирался венецианским патри-
циатом из своей среды пожизненно путем многостепенных 
выборов и имел большую власть.

ДОЗНАВАТЕЛЬ – должностное лицо органа дознания, 
правомочное осуществлять предварительное расследова-
ние в форме дознания.

ДОЗНАНИЕ – в российском уголовном процессе – один 
из видов предварительного расследования (наряду с пред-
варительным следствием). От предварительного следствия 
Д. отличается составом осуществляющих его органов, а тж. 
объемом и сроками процессуальной деятельности, выполня-
емой этими органами. Деятельность органов Д. различается 
в зависимости от того, действуют ли они по делам, по кото-
рым производство предварительного следствия обязатель-
но, или же по делам, по которым производство предвари-
тельного следствия не обязательно. При наличии признаков 
преступления, по которым производство предварительного 
следствия обязательно, орган Д. возбуждает уголовное 
дело и, руководствуясь правилами уголовно-процессуально-
го закона, производит неотложные следственные действия 
по установлению и закреплению следов преступления: ос-
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мотр, обыск, выемку, освидетельствование, задержание и 
допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей. 
Об обнаруженном преступлении и начатом Д. орган Д. не-
медленно уведомляет прокурора. По выполнении неотлож-
ных следственных действий орган Д. обязан передать дело 
следователю. Относительно дел, по которым производство 
предварительного следствия не обязательно, орган Д. воз-
буждает дело и принимает все предусмотренные уголовно-
процессуальным законом меры для установления обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. См. 
тж. ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ.

ДОЗНАНИЯ ОРГАНЫ – см. ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – см. ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – в уголовном, гражданском, арбит-

ражном процессе – любые фактические данные, на основе 
которых в определенном законом порядке суд устанавлива-
ет наличие или отсутствие общественно опасного деяния, 
виновность лица, совершившего это деяние (по уголовному 
делу) либо наличие или отсутствие обстоятельств, обосно-
вывающих требования и возражения сторон (по гражданс-
ким и арбитражным делам), и иные обстоятельства, имею-
щие значение для правильного разрешения дела. В уголов-
ном процессе эти данные устанавливаются: показаниями 
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, 
заключением эксперта, актами ревизий и документальных 
проверок, вещественными доказательствами, протоколами 
следственных и судебных действий и иными документами; в 
гражданском и арбитражном процессе – объяснениями сто-
рон и третьих лиц, показаниями свидетелей, письменными 
доказательствами, вещественными доказательствами и за-
ключениями экспертов. При этом Д., полученные с наруше-
нием закона, признаются не имеющими юридической силы 
и не могут быть положены в основу обвинения, решения 
суда, а тж. использоваться для доказывания обстоятельств, 
подлежащих доказыванию в соответствии с законом. В уго-
ловном процессе сбор Д. осуществляется дознавателем, 
следователем, прокурором, судом. Д. могут быть представ-
лены подозреваемым, обвиняемым, защитником, обвините-
лем, а тж. потерпевшим, гражданским истцом, гражданским 
ответчиком и их представителями и любыми гражданами и 
организациями. В гражданском и арбитражном процессе Д. 
представляются сторонами и другими лицами, участвующи-
ми в деле. Суд может предложить им представить дополни-
тельные Д. В случае когда представление дополнительных 
доказательств для сторон и других лиц, участвующих в деле, 
затруднительно, суд по их ходатайству оказывает им со-
действие в собирании Д. Закон предъявляет к Д. требования 
относимости и допустимости. Суд принимает только те из 
представляемых Д., которые имеют значение для дела (от-
носимость Д.). Требование допустимости Д. состоит в том, 
что обстоятельства дела, которые по закону должны быть 
подтверждены определенными средствами доказывания, 
не могут подтверждаться никакими другими средствами 
доказывания. Суд оценивает Д. по внутреннему убеждению, 
основанному на беспристрастном, всестороннем и полном 
рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их сово-
купности. Никакие Д. не имеют для суда заранее установ-
ленной силы. См. тж. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ; 
ПИСЬМЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВЕЩЕСТВЕННЫЕ – см. ВЕЩЕСТ-
ВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕДОПУСТИМЫЕ – см. НЕДО-
ПУСТИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПИСЬМЕННЫЕ – см. ПИСЬМЕН-
НЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ФОРМАЛЬНЫЕ – см. ФОРМАЛЬ-
НЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО КОСВЕННОЕ – см. КОСВЕННОЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

ДОКАЗЫВАНИЕ – 1) в российском уголовном процес-
се – регламентированная уголовно-процессуальным за-
коном деятельность органов дознания, предварительного 
следствия, прокурора и суда при участии др. субъектов уго-
ловного судопроизводства по собиранию, проверке и оценке 
фактических данных об обстоятельствах, установление ко-
торых необходимо для правильного разрешения уголовно-
го дела. Также Д. можно рассматривать, как деятельность 
представителя обвинения или защиты, преследующую цель 
убедить с помощью уголовно-процессуальных средств Д. 
суд в наличии всех значимых для принятия решения фак-
тов. Согласно УПК РФ при производстве дознания, предва-
рительного следствия и разбирательстве уголовного дела в 
суде подлежат Д.: а) событие преступления (время, место, 
способ и другие обстоятельства совершения преступления); 
б) виновность обвиняемого в совершении преступления и 
мотивы преступления; в) обстоятельства, влияющие на сте-
пень и характер ответственности обвиняемого, а тж. иные 
обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 
г) характер и размер ущерба, причиненного преступлением. 
Обязанность (бремя) Д. лежит на лицах, представляющих 
сторону обвинения; 2) в российском гражданском и арбит-
ражном процессе – деятельность суда и участвующих в деле 
лиц, направленная на установление с помощью судебных 
доказательств фактов, от которых зависит разрешение спо-
ра между сторонами по существу. При этом каждая сторона 
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссы-
лается как на основания своих требований и возражений. 
Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для 
дела, какой из сторон они подлежат доказыванию, ставит их 
на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не 
ссылались. Не нуждаются в Д. обстоятельства, признанные 
судом общеизвестными. См. ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ; 
ПРЕЮДИЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ. См. тж. БРЕМЯ ДОКАЗЫВА-
НИЯ.

ДОКАЗЫВАНИЯ ПРЕДМЕТ – см. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ.

ДОКЕТИЗМ (от греч. δοκεω – кажусь, казаться) – тер-
мин, обозначающий учение о материи в гностицизме, трак-
тующем ее как видимость, субъективное представление 
разума. Д. – свидетельство упадка и гибели античной фило-
софии и эстетики. См. тж. ЛИБЕРТИНИЗМ.

ДОКОВАЯ РАСПИСКА – документ, подтверждающий 
прибытие груза на пирс для отправки на судно. Форма Д.р. и 
ее содержание аналогичны коносаменту. Расписка подписы-
вается и проштамповывается стивидором по окончании раз-
грузки поступившей партии товара. В необходимых случаях 
делаются отметки о недопоставке или дефектности товара. 
Обычно экспортер или его агент сдают Д.р. перевозчику, 
когда тот представляет на утверждение коносамент.

ДОКТРИНА – основополагающие принципы, определяю-
щие действия при выполнении поставленных задач. Несмот-
ря на распорядительный характер Д., ее исполнение требует 
критического подхода.

ДОКТРИНА ВОЕННАЯ – см. ВОЕННАЯ ДОКТРИНА
ДОКТРИНА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – в широком 

смысле – система взглядов и концепций о сущности и назна-
чении международного права в конкретных исторических 
условиях, в узком смысле – научные труды юристов-между-
народников. Д.м.п. является вспомогательным источником 
международного права. Так, в ст. 38 Статута Международ-
ного Суда ООН отмечается, что Суд применяет доктрины 
наиболее квалифицированных специалистов по публичному 
праву различных наций в качестве вспомогательного средс-
тва для определения правовых норм. Доктрины квалифи-
цированных юристов способствуют разработке проектов 
международных договоров и резолюций международных 
организаций, правильному толкованию и применению меж-
дународно-правовых норм. В доктринах разрабатываются и 
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формулируются новые правила международного общения, 
которые могут стать нормами международного права, если 
получат признание государств в международных договорах 
или международных обычаях. Хотя в современный период 
значение Д.м.п. как вспомогательного источника междуна-
родного права уменьшилось, она оказывает значительное 
влияние на формирование международно-правового со-
знания человека и международно-правовую позицию госу-
дарств.

ДОКТРИНА МОНРО – послание Конгрессу президен-
та США Д. Монро от 2 декабря 1823 г. Д.м. содержала три 
основных положения, выдававшихся за принципы внешней 
политики США: невмешательство американских государств 
во внутренние дела Европы; невмешательство европейс-
ких государств во внутренние дела Америки; решимость 
препятствовать всяким попыткам европейских государств 
покушаться в какой-либо форме на независимость амери-
канских государств путем их колонизации. Д.м. была на-
правлена отнюдь не против колониализма вообще, но лишь 
против экспансии европейских государств на американском 
континенте. В 40-х гг. прошлого века Д.м. и призывы к конти-
нентальной солидарности служили прикрытием для присо-
единения к США более половины территории Мексики (ны-
нешние штаты Техас, Калифорния, Аризона, Невада, Юта, 
Нью-Мексико, Колорадо, часть Вайоминга).

ДОКТРИНА ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРАВ – международ-
но-правовая теория, в соответствии с которой частная собс-
твенность и связанные с ней права и интересы иностранцев 
должны оставаться неизменными и уважаться в случае 
изменения суверенитета государства. Под приобретенны-
ми имеются в виду права, которые иностранцы приобрели 
на основании законов государства-предшественника. К 
ним относятся иностранные частные капиталовложения, 
различные виды движимого и недвижимого имущества, 
наследства, концессии и пр. В основе Д.п.п. лежит естест-
венно-правовая концепция, в соответствии с которой люди 
могут менять свою государственную принадлежность, но их 
взаимоотношения и собственность должны оставаться неиз-
менными. Так, например, в соответствии с Д.п.п. в случае 
завоевания какой-либо страны или территории или в случае 
цессии территории права и титулы, включая пожалования, 
сделанные прежним правительством, которые были дейс-
твительны и охранялись законом раньше, должны оставать-
ся в силе и после перемены территориального суверена. 
Вопрос о приобретенных правах часто возникает в связи с 
актами государств о национализации, включая национали-
зацию иностранных компаний. Согласно Д.п.п. государство 
независимо от своей обязанности в отношении имуществен-
ных прав собственных граждан должно уважать и сохранять 
права иностранцев, а в необходимых случаях предоставлять 
им адекватную, эффективную и быструю компенсацию за 
национализированное имущество. В рамках т.н. «между-
народного права цивилизованных наций» приобретенные 
права уважались в отношениях между демократически-
ми государствами, что дало основание Постоянной палате 
международного правосудия констатировать, что защита 
приобретенных прав составляет общепризнанный принцип 
международного права. До определенного времени это 
мнение разделялось большинством западных правоведов. 
Категорически отказались признавать приобретенные пра-
ва Советский Союз, др. коммунистические, а тж. многие 
развивающиеся государства. Д.п.п. была отвергнута в ряде 
резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Было признано 
неоспоримым суверенное право государств на любые меры 
в отношении иностранной собственности на своей террито-
рии, вплоть до ее конфискации и национализации без какой-
либо компенсации.

ДОКТРИНА ТОБАРА – выдвинутая в 1907 г. министром 
иностранных дел Эквадора К. Тобаром международно-пра-
вовая доктрина о непризнании приходящих к власти после 

государственного переворота правительств, пока эти прави-
тельства не будут признаны населением своей страны. Д.т. 
была воплощена в двух договорах, заключенных между пя-
тью центральноамериканскими государствами: Гватемалой, 
Гондурасом, Коста-Рикой, Никарагуа и Сальвадором в 1907 
и 1923 гг. В последующей договорной практике, включая ус-
тав Организации американских государств, ссылки на Д.т. 
отсутствуют. В противоположность Д.т. широкое распро-
странение и договорно-правовое закрепление получила до-
ктрина Эстрада.

ДОКТРИНА ЭСТРАДА – доктрина неформального при-
знания правительств, выдвинутая министром иностранных 
дел Мексики X. Эстрада в коммюнике от 27 сентября 1930 г. 
по вопросу признания новых правительств. В противопо-
ложность доктрине Тобара Д.э. считает, что признание пра-
вительства данной страны не требует особого акта иност-
ранных государств. Возникновение нового правительства 
ставит перед участниками международного общения лишь 
вопрос о том, вступать ли с ним в дипломатические сноше-
ния. Д.э. в основном направлена против использования инс-
титута признания правительств для вмешательства во внут-
ренние дела латиноамериканских стран со стороны США 
и ряда других государств. Она соответствует отвечающей 
общепризнанным принципам международного права декла-
ративной концепции признания. Так, в соответствии со ст. 
12 Устава Организации американских государств «полити-
ческое существование государств не зависит от признания 
его другими государствами. Даже до своего признания го-
сударство имеет право защищать свою целостность и неза-
висимость, обеспечивать свою безопасность и процветание 
и, следовательно, организовываться так, как сочтет необхо-
димым, издавать законы по касающимся его вопросам и ру-
ководить различными органами, а тж. определять юрисдик-
цию и компетенцию своих судов. Осуществление этих прав 
не имеет никаких ограничений, кроме уважения прав других 
государств в соответствии с международным правом».

ДОКТРИНАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ – разновидность не-
официального толкования норм права: разъяснение норм 
права, даваемое авторитетными учеными-юристами.

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ КОНСТИТУЦИОН-
НОГО ПРАВА – в Великобритании и ряде других стран мне-
ния наиболее известных ученых-юристов (главным образом 
прошлого), к которым обращаются в случае, когда пробел 
в конституционном праве не может быть заполнен статутом 
или зарегистрированным решением суда. 

ДОКУМЕНТ – материальный носитель с зафиксиро-
ванной на нем информацией в виде текста, звукозаписи 
(фонограммы), изображения или их сочетания, предназна-
ченный для передачи во времени и пространстве в целях 
общественного использования и хранения. Таким образом, 
Д. – это материальный носитель информации, содержащий 
соответствующие данные, оформленный в установленном 
порядке и имеющий в соответствии с действующим зако-
нодательством правовое значение. В автоматизированных 
информационно-поисковых системах Д. – это любой объект, 
внесенный в память системы. В наиболее общем случае Д. – 
это зафиксированная на материальном носителе информа-
ция с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

ДОКУМЕНТ АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ – архивный документ, прошедший экспертизу 
ценности документов, поставленный на государственный 
учет и подлежащий постоянному хранению.

ДОКУМЕНТ АРХИВНЫЙ – см. АРХИВНЫЙ ДОКУ-
МЕНТ.

ДОКУМЕНТ ГРУЗОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ – см. ГРУ-
ЗОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ.

ДОКУМЕНТ ЕДИНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ – см. 
ЕДИНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ.

ДОКУМЕНТ, ЗАМЕНЯЮЩИЙ ПАСПОРТ ГРАЖДАНИ-
НА – документ, удостоверяющий личность гражданина, 
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выданный уполномоченным государственным органом. На 
территории Российской Федерации для граждан Российской 
Федерации такими документами являются: военный билет, 
временное удостоверение, выдаваемое взамен военного 
билета, или удостоверение личности (для лиц, которые про-
ходят военную службу); временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 
оформления паспорта в порядке, утверждаемом Правитель-
ством Российской Федерации; документ, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федерации, по которо-
му гражданин Российской Федерации осуществляет въезд 
в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным 
законом, регулирующим порядок выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию (для лиц, пос-
тоянно проживающих за пределами территории Российской 
Федерации); паспорт моряка (удостоверение личности моря-
ка); справка установленной формы, выдаваемая гражданам 
Российской Федерации, находящимся в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых, в порядке, ут-
верждаемом Правительством Российской Федерации. Для 
иностранных граждан – документ, удостоверяющий право 
иностранного гражданина на постоянное проживание в Рос-
сийской Федерации в соответствии с федеральным законом, 
регулирующим правовое положение иностранных граждан в 
Российской Федерации. За пределами территории Российс-
кой Федерации документами, заменяющими паспорт граж-
данина Российской Федерации, являются документы, удос-
товеряющие личность гражданина Российской Федерации, 
по которым граждане Российской Федерации осуществляют 
въезд в Российскую Федерацию, а также иные документы, 
по которым граждане Российской Федерации вправе пре-
бывать на территории иностранного государства в соответс-
твии с международным договором Российской Федерации.

ДОКУМЕНТ ИНКАССОВЫЙ – см. ИНКАССОВЫЙ ДО-
КУМЕНТ.

ДОКУМЕНТ ОСОБО ЦЕННЫЙ – см. ОСОБО ЦЕННЫЙ 
ДОКУМЕНТ.

ДОКУМЕНТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ – см. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДОКУМЕНТ.

ДОКУМЕНТ ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ – см. ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ 
ДОКУМЕНТ.

ДОКУМЕНТ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ – 
см. ТАМОЖЕННЫЙ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ.

ДОКУМЕНТ ТАМОЖЕННЫЙ – см. ТАМОЖЕННЫЙ ДО-
КУМЕНТ.

ДОКУМЕНТ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ – см. ТО-
ВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ.

ДОКУМЕНТ ТРАНЗИТНЫЙ – см. ТРАНЗИТНЫЙ ДОКУ-
МЕНТ.

ДОКУМЕНТ УНИКАЛЬНЫЙ – см. УНИКАЛЬНЫЙ ДО-
КУМЕНТ.

ДОКУМЕНТ ЭЛЕКТРОННЫЙ – см. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДО-
КУМЕНТ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ – пе-
реводной вексель, к которому приложены транспортная на-
кладная, коносамент или иные документы.

ДОКУМЕНТАМИ АРХИВНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – см. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ АРХИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.

ДОКУМЕНТАРНАЯ ФОРМА ЭМИССИОННЫХ ЦЕН-
НЫХ БУМАГ – форма эмиссионных ценных бумаг, при ко-
торой владелец устанавливается на основании оформлен-
ного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, 
в случае депонирования такового, на основании записи по 
счету депо. Документами, удостоверяющими права, закреп-
ленные ценной бумагой, при проведении выпуска в докумен-
тарной форме, являются сертификаты и решение о выпуске 
ценных бумаг. Одна ценная бумага документарной формы 
выпуска может быть удостоверена только одним сертифика-
том. Один сертификат может удостоверять одну, несколько 

или все ценные бумаги с одним государственным регистра-
ционным номером. 

ДОКУМЕНТАРНОГО АККРЕДИТИВА АВИЗОВАНИЕ – 
см. АВИЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТАРНОГО АККРЕДИТИВА.

ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО – инкассо финансовых 
документов, сопровождаемых коммерческими документами 
(например, счетами, транспортными и страховыми докумен-
тами и т.п.), а тж. инкассо только коммерческих документов. 
Если покупатель отказывается от оплаты, документы ему не 
передаются, и он не может распорядиться товаром. Прода-
вец должен дать банку четкие инструкции о том, что нужно 
делать с товаром и документами в случае, если покупатель 
откажется от оплаты. В международной торговле Д.и. пред-
ставляет собой обязательство банка получить по поручению 
экспортера от импортера сумму платежа по договору против 
передачи последнему товарных документов и перечислить 
ее экспортеру.

ДОКУМЕНТАРНЫЙ АККРЕДИТИВ – аккредитив, опла-
чиваемый при предъявлении соответствующих документов, 
например, товарный аккредитив, оплачиваемый банком про-
тив предъявления товарораспорядительных документов.

ДОКУМЕНТАРНЫЙ ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ БЕЗ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ХРАНЕНИЯ – 
документарная форма выпуска эмиссионных ценных бумаг, 
при которой сертификаты подлежат выдаче на руки по тре-
бованию владельца. 

ДОКУМЕНТАРНЫЙ ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ С ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХРАНЕНИЕМ – до-
кументарная форма выпуска эмиссионных ценных бумаг, 
при которой все сертификаты подлежат обязательному хра-
нению в депозитариях и не выдаются на руки владельцам. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ – совокупность официально признан-
ных документов, составленных по определенной форме и 
содержащих предусмотренную информацию. Различают 
бухгалтерскую, техническую, проектную, конструкторскую, 
технологическую, товарную и т.д. Д. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ – см. ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ – см. ЗЕМ-
ЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ДОКУМЕНТАЦИЯ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК – торговая 
и товаросопроводительная документация, сопровождающая 
перевозку грузов морем.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕНДЕРНАЯ – см. ТЕНДЕРНАЯ ДО-
КУМЕНТАЦИЯ.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ – 
см. ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ДОКУ-
МЕНТ) – зафиксированная на материальном носителе ин-
формация с реквизитами, позволяющими ее идентифициро-
вать. См. тж. ДОКУМЕНТ.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ТРАТТА – тратта, сопровож-
даемая товарораспорядительными документами (транспор-
тной накладной, коносаментом или др.).

ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ВЛАДЕ-
ЛЕЦ – см. ВЛАДЕЛЕЦ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ ПРОДУКТОВ И (ИЛИ) СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА.

ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ СОБСТВЕН-
НИК – см. СОБСТВЕННИК ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И (ИЛИ) СРЕДСТВ МЕЖДУНА-
РОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА.

ДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ АККРЕДИТИВ – коммерчес-
кий (товарный) аккредитив, по которому банк производит 
платежи получателю против предъявления векселя, отгру-
зочных и иных коммерческих документов, удостоверяющих 
право на получение платежа.

ДОК
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ДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, сопро-
вождаемый товарораспорядительными документами, на ос-
нове которых он составлен.

ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ – см. ВРЕМЕННОЕ 
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРНОЕ ХРАНЕНИЕ – см. ДЕПОЗИ-
ТАРНОЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПОСТОЯННОЕ ХРАНЕНИЕ – см. ПОСТОЯН-
НОЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ДОКУМЕНТОВ АРХИВНЫХ ВЛАДЕЛЕЦ – см. ВЛАДЕ-
ЛЕЦ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

ДОКУМЕНТОВ АРХИВНЫХ ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ – 
см. ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

ДОКУМЕНТОВ АРХИВНЫХ УПОРЯДОЧЕНИЕ – см. 
УПОРЯДОЧЕНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД – см. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИБ-
ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД ДОКУМЕНТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ДОКУМЕНТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР – см. 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТОВ.

ДОКУМЕНТОВ ПОЛУЧАТЕЛЬ – см. ПОЛУЧАТЕЛЬ ДО-
КУМЕНТОВ.

ДОКУМЕНТОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – см. ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ.

ДОКУМЕНТОВ ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ – см. ЭКС-
ПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ.

ДОКУМЕНТЫ БАНКОВСКИЕ – см. БАНКОВСКИЕ ДО-
КУМЕНТЫ.

ДОКУМЕНТЫ БЮДЖЕТНЫЕ – см. БЮДЖЕТНЫЕ ДО-
КУМЕНТЫ.

ДОКУМЕНТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, НЕ-
ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ – документы, 
сопровождающие подачу таможенной декларации и пред-
ставляемые таможенному органу Российской Федерации и 
дополнительные сведения, которые таможенный орган РФ 
вправе запросить с целью проверки информации, содержа-
щейся в таможенной декларации, представленных докумен-
тах, и для иных таможенных целей.

ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТА-
МОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ – 1) документы и сведения, пред-
ставляемые в обязательном порядке лицами, перемещаю-
щими через таможенную границу Российской Федерации 
товары и транспортные средства, либо осуществляющими 
деятельность, контроль за которой возложен на таможенные 
органы РФ; 2) сведения и справки об операциях и состоянии 
счетов лиц, перемещающих товары и транспортные средс-
тва через таможенную границу РФ, таможенных брокеров 
либо иных лиц, осуществляющих деятельность, контроль за 
которой возложен на таможенные органы РФ. Последние 
вправе получать эту информацию от банков и иных кредит-
ных учреждений для проведения таможенного контроля; 3) 
информация об имеющихся сведениях, необходимых для 
таможенного контроля, направляемая таможенным органам 
РФ от других правоохранительных органов РФ, налоговых и 
иных контролирующих органов РФ по их собственной иници-
ативе либо по запросу таможенных органов РФ.

ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ – см. ОПРАВДА-
ТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

ДОКУМЕНТЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ – см. КОМБИНИ-
РОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

ДОКУМЕНТЫ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ – см. НАКОПИТЕЛЬ-
НЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

ДОКУМЕНТЫ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ – см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ПРАВАХ 
ЧЕЛОВЕКА.

ДОКУМЕНТЫ ОБОРОТНЫЕ – см. ОБОРОТНЫЕ ДОКУ-
МЕНТЫ

ДОКУМЕНТЫ ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ – см. ОПРАВДА-
ТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

ДОКУМЕНТЫ ПЕРВИЧНЫЕ – см. ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУ-
МЕНТЫ.

ДОКУМЕНТЫ ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ – см. ТРАНСПОРТНЫЕ 
(ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ) ДОКУМЕНТЫ.

ДОКУМЕНТЫ ПЛАТЕЖНЫЕ – см. ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУ-
МЕНТЫ.

ДОКУМЕНТЫ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ – архивные 
документы, отражающие трудовые отношения работника с 
работодателем.

ДОКУМЕНТЫ ПРОТИВ АКЦЕПТА – метод платежа во 
внешней торговле: условие, при котором отгрузочные доку-
менты передаются покупателю после акцепта им тратты.

ДОКУМЕНТЫ РАЗОВЫЕ – см. РАЗОВЫЕ ДОКУМЕН-
ТЫ.

ДОКУМЕНТЫ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ – см. РАСПОРЯ-
ДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

ДОКУМЕНТЫ РАСЧЕТНЫЕ – см. РАСЧЕТНЫЕ ДОКУ-
МЕНТЫ.

ДОКУМЕНТЫ СВОДНЫЕ – см. СВОДНЫЕ ДОКУМЕН-
ТЫ.

ДОКУМЕНТЫ ТАМОЖЕННЫЕ – см. ТАМОЖЕННЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ.

ДОКУМЕНТЫ ТРАНСПОРТНЫЕ – см. ТРАНСПОРТНЫЕ 
(ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ) ДОКУМЕНТЫ.

ДОКУМЕНТЫ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ – см. УЧРЕДИТЕЛЬ-
НЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ДОЛГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ДОЛГ; ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ.

ДОЛГ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ – см. КОНСОЛИДИ-
РОВАННЫЙ ДОЛГ.

ДОЛГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ.

ДОЛГ НАЦИОНАЛЬНЫЙ – см. НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДОЛГ.

ДОЛГ СПОРНЫЙ – см. СПОРНЫЙ ДОЛГ.
ДОЛГА ПЕРЕВОД – см. ПЕРЕВОД ДОЛГА.
ДОЛГИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ – см. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ 

ДОЛГИ.
ДОЛГОВ БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕСТРУКТУРИЗА-

ЦИИ – см. БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ДОЛГОВ.

ДОЛГОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ – см. РЕСТРУКТУРИ-
ЗАЦИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ДОЛГОВАЯ КНИГА – разновидность документа: книга, 
в которой учитываются долговые обязательства дебиторов 
и покупателей. Д.к. применяется, как правило, в розничной 
торговле и на мелких предприятиях.

ДОЛГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – документ, содержа-
щий обязательство должника; используется при получении 
займов и в товарных сделках на срок. В Д.о. указывается 
сумма долга и срок его погашения. По Д.о. заемщик обязу-
ется возвратить кредит в обусловленный срок, а кредитор 
получает право взыскать его с заемщика по истечении этого 
срока. Формами Д.о. являются векселя, облигации займов, 
договоры, кредитные соглашения и т.п. Долговые расписки, 
не оформленные в соответствии с установленными прави-
лами, не обладают силой долгового обязательства.

ДОЛГОВОЕ ТОВАРНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – один из 
видов ценных бумаг, выпускаемых в обращение государс-
твом для покрытия бюджетных расходов. В соответствии с 
Федеральным законом РФ «О государственных долговых 
товарных обязательствах» от 1 июня 1995 г. внутренним го-
сударственным долгом РФ признаны государственные дол-

ДОК-ДОЛ
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говые товарные обязательства в виде облигаций государс-
твенных целевых беспроцентных займов на приобретение 
товаров народного потребления, включая легковые авто-
мобили, целевых чеков на приобретение легковых автомо-
билей, чеков «Урожай-90», обязательств государства перед 
сдатчиками сельскохозяйственной продукции.

ДОЛГОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ – выставляемый продавцом, 
поставщиком товара платежный документ, содержащий 
требование оплаты задолженности со стороны плательщи-
ка, приобретателя товара. 

ДОЛГОВОЙ ИНСТРУМЕНТ – к.-л. письменное обеща-
ние выплатить долг – вексель, облигация, депозитный сер-
тификат и т.п.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА.

ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ – 
см. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ДОЛГОМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕ – см. 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – специальное разреше-
ние на осуществление хозяйственной и иной деятельности, 
связанной с использованием и охраной объектов животного 
мира.

ДОЛГОСРОЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – долговое обяза-
тельство со сроком погашения, удовлетворения более одно-
го года. 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ВКЛАД – вклад, вносимый в банков-
ские учреждения с условием хранения его в течение дли-
тельного срока (год и более) без права досрочного изъятия; 
изъятие вклада допускается лишь по истечении этого срока. 
Д.в. хранятся иногда десятки лет и могут быть внесены целе-
вым назначением (достижение совершеннолетия и т.д.). По 
Д.в. выплачиваются повышенные проценты. Это правило не 
применяется при досрочном изъятии вклада.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ КОНТРАКТ – контракт, предусмат-
ривающий поставку товаров партиями в течение периода 
продолжительностью обычно свыше двух лет.

ДОЛЕВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – разновидность граж-
данско-правовой ответственности при наличии в обязательс-
тве множественности (то есть нескольких) должников. Такое 
обязательство считается долевым, и каждый из должников 
обязан исполнить его в равной доле с другими, поскольку из 
законодательства или договора не вытекает иное.

ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – в соответствии с граж-
данским законодательством РФ (гл. 16 ГК РФ) – общая 
собственность, доли участников которой определены. В 
соответствии со ст. 245 ГК РФ, если доли участников Д.с. 
не могут быть определены на основании закона и не уста-
новлены соглашением всех ее участников, доли считаются 
равными. Однако предположение (презумпция) равенства 
необозначенных в Д.с. долей является опровержимой (т.е. 
ее можно оспаривать). Презумпция равенства долей может 
быть опровергнута доводами, подлежащими доказыванию 
(например, соглашением об изменении долей пропорцио-
нально вкладу каждого собственника в увеличение общей 
собственности). При Д.с., таким образом, каждому из собс-
твенников принадлежит доля в праве, а не доля в вещи (ма-
териальном объекте). Соглашением всех участников Д.с. 
может быть установлен порядок определения и изменения 
их долей в зависимости от вклада каждого из них в обра-
зование и приращение общего имущества. Участник Д.с., 
осуществивший за свой счет с соблюдением установленно-
го порядка использования общего имущества неотделимые 
улучшения этого имущества, имеет право на соответствую-
щее увеличение своей доли в праве на общее имущество. 
Отделимые улучшения общего имущества, если иное не 
предусмотрено соглашением участников Д.с., поступают 
в собственность того из участников, который их произвел. 
Распоряжение имуществом, находящимся в Д.с. осущест-

вляется по соглашению всех ее участников. Участник Д.с. 
вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, 
отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным обра-
зом с соблюдением при ее возмездном отчуждении правил 
о преимущественном праве покупки остальных участников 
Д.с. (см. ст. 250 ГК). Владение и пользование имуществом, 
находящимся в Д.с., осуществляются по соглашению всех 
ее участников, а при недостижении согласия – в порядке, 
устанавливаемом судом. Участник Д.с. имеет право на пре-
доставление в его владение и пользование части общего 
имущества, соразмерной его доле, а при невозможности 
этого вправе требовать от других участников, владеющих и 
пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, со-
ответствующей компенсации. Плоды, продукция и доходы от 
использования имущества, находящегося в Д.с. поступают в 
состав общего имущества и распределяются между участни-
ками Д.с. соразмерно их долям, если иное не предусмотре-
но соглашением между участниками Д.с. Каждый участник 
Д.с. обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате 
налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а 
тж. в издержках по его содержанию и сохранению. Главный 
отличительный признак Д.с. состоит в том, что уже в момент 
ее возникновения обозначаются доли (части), принадлежа-
щие каждому из собственников в общем имуществе. Крите-
рии такого разделения (или обозначения) устанавливаются 
соглашением собственников либо определяются законом. 

ДОЛЕВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – обязательство с участи-
ем нескольких кредиторов или должников, в котором каждый 
из содолжников (долевой должник) отвечает перед кредито-
ром лишь в рамках приходящейся на него доли долга, а каж-
дый из кредиторов (долевой кредитор) имеет право требо-
вать исполнения обязательств лишь в рамках приходящейся 
на него доли требования. Должник в Д.о. не несет ответс-
твенности за исполнение обязательства в целом. Кредитор 
не вправе предъявлять к долевому должнику требование об 
исполнении обязательства в полном объеме, его требование 
ограничивается размером приходящейся на должника доли. 
Долевым может быть не всякое обязательство, а лишь та-
кое, которое имеет делимый предмет, если доли участников 
такого обязательства не определены соглашением, законом 
или иными правовыми актами, то предполагается, что они 
являются равными.

ДОЛЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ ПРИОБРЕТЕ-
НИЕ – см. ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) ХОЗЯЙС-
ТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ.

ДОЛЖНИК – в гражданском праве – сторона, обязан-
ная совершить определенное действие (передать имущес-
тво, выполнить какую-либо работу и т.п.) в пользу другой 
стороны – кредитора или воздержаться от совершения оп-
ределенного действия. В качестве Д. могут выступать толь-
ко правоспособные физические лица, юридические лица и 
государство. В обязательстве вследствие причинения вреда 
Д. является лицо, обязанное возместить вред, а в обязатель-
стве, возникающем из неосновательного приобретения или 
сбережения имущества, – лицо, обязанное возвратить неос-
новательно полученное или сбереженное имущество. В обя-
зательстве может быть несколько Д. В этом случае, как пра-
вило, каждый Д. обязан исполнить обязательство в равной с 
другими доле. Д., как и кредиторы, признаются солидарны-
ми, если предмет обязательства неделим. Это означает, что 
кредитор может требовать исполнения обязательства как от 
всех Д. вместе, так и от любого из них в отдельности, притом 
как полностью, так и в части долга. Д., исполнивший соли-
дарную обязанность, имеет право регрессного требования к 
остальным Д. в равных долях за вычетом своей доли, если 
иное не установлено законом или договором.

ДОЛЖНИКА ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ – см. ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ ДОЛЖНИКА.

ДОЛЖНИКА РУКОВОДИТЕЛЬ – см. РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДОЛЖНИКА .
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ДОЛЖНИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МЕТОДИ-
КА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ – см. МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ДОЛЖНИ-
КА.

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ – см. ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ – инструкция, указыва-
ющая круг полномочий, поручений, обязанностей, работ, ко-
торые должно выполнять лицо, занимающее определенную 
должность на предприятии, в организации, фирме. 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПРИСВОЕНИЕ ПОЛНОМО-
ЧИЙ – см. ПРИСВОЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДОЛЖНОСТНО-
ГО ЛИЦА.

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – лицо, постоянно, временно 
или по специальному полномочию осуществляющее функ-
ции представителя власти либо выполняющие организаци-
онно-распорядительные, административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органах местного са-
моуправления, государственных и муниципальных учреж-
дениях, а тж. в Вооруженных Силах РФ, других войсках и 
воинских формированиях РФ.

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ВЫБОРНОЕ – см. ВЫБОРНОЕ 
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО.

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО КОНСУЛЬСКОЕ – см. КОН-
СУЛЬСКОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО.

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО.

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ – выборное либо работающее по контракту (трудовому 
договору) лицо, выполняющее организационно-распоряди-
тельные функции в органах местного самоуправления и не 
относящееся к категории государственных служащих. 

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ ВЫБОРНОЕ – см. ВЫБОРНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – преступление, по-
сягающее на нормальную деятельность государственного 
или муниципального аппарата, совершаемое должностным 
лицом с использованием своего служебного положения. В 
УК РФ Д.п. именуются «преступлениями против государс-
твенной власти, интересов государственной службы и служ-
бы в органах местного самоуправления». К Д.п. относятся 
злоупотребление должностными полномочиями, превыше-
ние должностных полномочий, дача взятки, получение взят-
ки, служебный подлог, халатность и др.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД – размер номинальной месяч-
ной заработной платы, установленный работнику в соответс-
твии с занимаемой им должностью. Оклад устанавливается 
в соответствии со штатным расписанием и должностной вил-
кой, шкалой категорий. К Д.о., как правило, устанавливают-
ся надбавки в зависимости от стажа работы, квалификации, 
знания иностранного языка и др. Оклад в сумме с надбавка-
ми и возможными премиями за качество, срочность выпол-
нения работы составляет реальную заработную плату. 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – граждане Российской фе-
дерации, принятые на работу (на контрактной основе) в 
таможенные органы РФ в качестве должностных лиц этих 
органов; при исполнении служебных обязанностей являются 
представителями власти и находятся под защитой государс-
тва.

ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ЗЛОУПОТРЕБ-
ЛЕНИЕ – см. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ.

ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕВЫШЕНИЕ – см. 
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ.

ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – см. ГОСУДАРС-
ТВЕННАЯ ДОЛЖНОСТЬ.

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) 
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРО-
МЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА – часть общего объема 
квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществле-
ния промышленного рыболовства.

ДОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ – см. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ.
ДОМ АКЦЕПТНЫЙ – см. АКЦЕПТНЫЙ ДОМ.
ДОМ АРЕСТНЫЙ – см. АРЕСТНЫЙ ДОМ.
ДОМ БАНКИРСКИЙ – см. БАНКИРСКИЙ ДОМ.
ДОМ ТОРГОВЫЙ – см. ТОРГОВЫЙ ДОМ.
ДОМ УЧЕТНЫЙ – см. УЧЕТНЫЙ ДОМ.
ДОМАШНИЙ АРЕСТ – мера пресечения, заключающа-

яся в ограничениях, связанных со свободой передвижения 
подозреваемого, обвиняемого, а также в запрете: общаться 
с определенными лицами; получать и отправлять корреспон-
денцию; вести переговоры с использованием любых средств 
связи. Д.а. в качестве меры пресечения избирается в отно-
шении подозреваемого или обвиняемого по решению суда 
при наличии оснований и в порядке, которые установлены 
УПК РФ для заключения под стражу, с учетом его возраста, 
состояния здоровья, семейного положения и других обстоя-
тельств. В постановлении или определении суда об избра-
нии Д.а. в качестве меры пресечения указываются конкрет-
ные ограничения, которым подвергается подозреваемый, 
обвиняемый, а также указываются орган или должностное 
лицо, на которые возлагается осуществление надзора за 
соблюдением установленных ограничений.

ДОМЕН (фр. domaine от лат. dominium – владение) – 
1) в Западной Европе в Средние Века – часть поместья (вот-
чины), на которой феодал вел собственное хозяйство; 2) 
совокупность наследственных земельных владений короля 
(королевский Д.).

ДОМИНАТ (лат. dominatus – господство) – неограничен-
ная монархия, установленная в Древнем Риме со времени 
императора Диоклетиана (правил в 284–305 н.э.), когда им-
ператор стал в полном смысле властителем, или господи-
ном (dominus). Однако конституция империи претерпевала 
изменения и после Диоклетиана, поэтому у термина «Д.» 
нет единственного четко определенного значения. Факти-
чески он прошел длительную эволюцию, прежде чем прийти 
к своему окончательному виду в Византийской империи. Как 
полагал основатель империи Август, император – это всего 
лишь принцепс, т.е. «первый гражданин». И в самом деле, 
полновластие императора смягчалось опорой на традицион-
ные республиканские формы; на первый план выдвигалось 
civilitas, конституционное правление. Все организационные 
недочеты заполняла auctoritas, т.е. личная власть императо-
ра, которая была весьма велика, но с трудом поддавалась 
определению. Такие императоры, как Калигула (правил в 
37–41 н.э.) и Нерон (54–68 н.э.), были свергнуты главным 
образом из-за притязаний на абсолютную власть. Домициан 
(81–96) сознательно продолжил развитие в том же направ-
лении: он затруднил доступ к своей особе и усложнил при-
дворный этикет. После убийства Домициана, последнего из 
династии Флавиев, ускоренное продвижение римской сис-
темы управления к Д. на время приостановилось. Так назы-
ваемые «пять добрых императоров», от Нервы (96–98) до 
Марка Аврелия (161–180), восходили на престол благодаря 
избранию, а не по наследству; они правили авторитарно, но 
не теряли самоконтроля и постоянно обращались за советом 
к сенату. Траян (98–117) был до такой степени не похож на 
dominus, что взял говорящий о многом титул «Наилучший» 
(Optimus). При Коммоде (180–192), сыне Марка Аврелия, 
традиция виртуозного правления, заложенная Нервой и Тра-
яном, была нарушена. Все большее значение приобретает 
церемониал; когда император следует по городу, его при-
ветствуют ритуальными славословиями. В результате граж-
данских войн 193–197 появились новые тенденции. Септи-
мий Север (правил в 193–211), желая одолеть других пре-
тендентов на престол и возвысить собственное семейство, 
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вступил в конфликт с сенатом и опирался всецело на армию. 
Режим военного правления практически полностью вытес-
нил прежнее представление о принцепсе и принес с собой 
многие черты Д. Хорошего принцепса отличало уважение к 
сенату, теперь же сенат лишился влияния на законодательс-
тво, финансы, чеканку монеты. Ослабление влияния сената 
и потускнение самого понятия «принцепс» заметно также в 
царствование Каракаллы (211–217), Максимина I (235–238), 
Аврелиана (270–275) и Кара (282–283); благоприятные для 
сената тенденции отмечаются при Александре Севере (221–
235) и Бальбине с Пупиеном (правили совместно в 238). Гал-
лиен (253–268) отстранил сенаторов от командных постов 
в армии. После Диоклетиана римский сенат превратился в 
аристократическое сословие с чисто декоративными функ-
циями (Рим перестал быть столицей); такую же роль отвел 
новому сенату, заседавшему в Константинополе на Восто-
ке, и Константин (306–337). На протяжении 3 в. отмечает-
ся все более частое употребление слов numen Augusti, т.е. 
«божество правителя», эпитет sacer, «священный», употреб-
ляется практически наравне с эпитетом «императорский». 
Более пышным стало одеяние императора, теперь он носит 
пурпурную мантию отнюдь не только по торжественным 
случаям. Аврелиан иногда украшал голову диадемой, орна-
ментальной головной повязкой, заменяющей корону. Тем не 
менее император еще не сделался полным властителем, ар-
мия могла распоряжаться его судьбой, и многие императоры 
погибли от рук солдат. Логически завершить эту линию раз-
вития предстояло Диоклетиану. Теперь император вознесся 
над своими подданными на столь недосягаемую высоту, что 
никакой commilito (армейский сослуживец) не мог бы пора-
зить его своей рукой. Высочайшей милостью было теперь 
удостоиться лицезрения императора, перед ним следовало 
падать ниц. Эти обычаи явно заимствованы из Персии или 
другой восточной державы. Члены совета не смели садиться 
в присутствии императора, поэтому совет получил новое на-
звание – consistorium (рус. «консистория»). Начиная с Конс-
тантина постоянными знаками императорской власти стали 
держава и жемчужная диадема. В 3 в. император становится 
божеством уже при жизни (прежних императоров обожест-
вляли после смерти, и титул Домициана «dominus et deus» – 
«Господин и Бог» в свое время порождал неудовольствие 
населения). Именование Аврелиана «dominus et deus» уже 
не вызывает нареканий, а Диоклетиан и Максимиан, сделав-
шие своими эпитетами «Иовий» и «Геркулей», практически 
идентифицируются со своими божественными покровителя-
ми, Юпитером и Геркулесом. В христианской империи Кон-
стантина переменились лишь частности: император правил 
теперь dei gratia (милостью Божьей), сделавшись священным 
орудием божественной власти. Ныне вся система правления 
была ориентирована на одного человека – доминуса, влас-
телина. Все дела в империи решались подчиненными ему 
непосредственно чиновниками, главными среди которых 
были следующие: quaestor sacri palatii (вносил и подписывал 
законопроекты), magister officiorum (руководитель гражданс-
ких и тайных служб), magister memoriae (хранитель государс-
твенного архива) и comes sacrarum largitionum (заведующий 
бюджетом). Этот последний, несмотря на свое звание (largitio 
буквально означает «щедроты»), занимался скорее выбива-
нием средств, чем их раздачей: он распоряжался налогами 
империи (indictio). В течение 4 в. все большее влияние при-
обретают императорские евнухи: praepositus sacri cubiculi 
(постельничий) сделался в конце концов членом консисто-
рии. Воля императора, выраженная в эдиктах, становилась 
сводом законов империи. Император лично назначал на все 
гражданские посты, от низших постов вплоть до префектов 
претория, викариев и наместников провинций, а также мно-
гих офицеров вплоть до главнокомандующих родами войск 
(magister equitum, т.е. начальник конницы, magister peditum, 
т.е. начальник пехоты). Вся система корректировалась пос-
тоянными взаимными проверками и пронизывалась целой 

армией шпионов; agentes in rebus (агенты) и curiosi (согля-
датаи) держали под своим контролем провинции. После 
падения язычества император утратил титул верховного 
жреца (главы коллегии понтификов), но продолжал решать 
вопросы религиозного характера, в том числе о терпимости 
или гонениях на иноверцев. В конце 4 в. и в 5 в. стало все 
более распространяться пренебрежение волей императора. 
Доминус превращался в раба своего окружения. После Фе-
одосия I (правил в 379–395) императорская власть являет 
собой жалкое зрелище. Два его юных сына, Аркадий и Го-
норий, находились всецело в руках своих военных советни-
ков. Более зрелые и опытные императоры, приходившие к 
власти позднее, правили чаще всего малоэффективно. Их 
власть ограничивали главнокомандующие, имевшие в сво-
ем распоряжении верных приверженцев (buccellarii), своих 
же солдат у императора практически не было. На Востоке, 
в Византийской империи, основные черты Д. навечно за-
крепились в качестве неизменной нормы. Воля императора 
не знала преград; в религиозных вопросах голос правителя 
оказывался более весомым, чем голос константинопольско-
го патриарха. Окруженный всем имперским великолепием, 
император производил ошеломляющее впечатление как на 
подданных, так и на чужеземцев. Однако и он до некоторой 
степени сделался заложником своего могущества. 

ДОМИНИОН (англ. dominion, от лат. dominium – владе-
ние) – название самоуправляющихся частей бывшей Бри-
танской империи, а после 1931 г. некоторых государств – 
бывших английских колоний, получивших независимость, но 
оставшихся членами Содружества и признающих в качестве 
главы государства британского монарха, который представ-
лен в этих странах британским генерал-губернатором. В 
настоящее время термин «Д.» практически вышел из упо-
требления.

ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ – в соот-
ветствии с антимонопольным законодательством РФ – ис-
ключительное положение хозяйствующего субъекта или 
нескольких хозяйствующих субъектов на рынке товара, не 
имеющего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров 
(далее – определенного товара), дающее ему (им) возмож-
ность оказывать решающее влияние на общие условия об-
ращения товара на соответствующем товарном рынке или 
затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъек-
там. Доминирующим признается положение хозяйствующе-
го субъекта, доля которого на рынке определенного товара 
составляет 65 % и более, за исключением тех случаев, ког-
да хозяйствующий субъект докажет, что, несмотря на пре-
вышение указанной величины, его положение на рынке не 
является доминирующим. Доминирующим тж. признается 
положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рын-
ке определенного товара составляет менее 65 %, если это 
установлено антимонопольным органом, исходя из стабиль-
ности доли хозяйствующего субъекта на рынке, относитель-
ного размера долей на рынке, принадлежащих конкурентам, 
возможности доступа на этот рынок новых конкурентов или 
иных критериев, характеризующих товарный рынок. Не мо-
жет быть признано доминирующим положение хозяйствую-
щего субъекта, доля которого на рынке определенного това-
ра не превышает 35 %.

ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ – объем финансовых услуг, предоставленных 
финансовой организацией (несколькими финансовыми ор-
ганизациями) на рынке финансовых услуг, дающий ей (им) 
возможность оказывать решающее влияние на общие усло-
вия предоставления финансовых услуг на рынке финансо-
вых услуг или затруднять доступ на этот рынок другим фи-
нансовым организациям.

ДОМИЦИЛИАНТ (от лат. domicilium – место жительс-
тва) – 1) третье лицо, указанное в векселе, которое долж-
но оплатить вексель в месте жительства плательщика или 
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другом оговоренном месте; 2) депозитарий, которому был 
открыт счет лоро.

ДОМИЦИЛИАТ – депозитарий, ведущий счет лоро. От-
крытие счета лоро должно сопровождаться открытием соот-
ветствующего счета ностро в депозитарном учете депозита-
рия-домицилианта. Если депозитарий передает на хранение 
или для учета в другой депозитарий принадлежащие ему 
ценные бумаги, то такому депозитарию-депоненту открыва-
ется обычный счет. 

ДОМИЦИЛИРОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ (от лат. domicilium – 
место жительства) – вексель, имеющий оговорку о том, что 
он подлежит оплате третьим лицом (домицилиатом) в мес-
те жительства плательщика или в другом месте, чем место 
жительства векселедателя. Такая оговорка фиксируется на 
векселе векселедателем. Д.в. предъявляется к оплате до-
мицилиату, который не является ответственным по векселю 
лицом, а лишь своевременно оплачивает вексель за счет 
плательщика, предоставившего в его распоряжение необхо-
димые средства. В современной коммерческой практике в 
качестве домицилиата обычно указывается банк, у которого 
необходимо предварительно получить согласие 

ДОМИЦИЛЬ (лат. domicilium – место пребывания, место 
жительства) – 1) в праве ряда зарубежных государств – мес-
то постоянного жительства гражданина или место регист-
рации юридического лица. Существует несколько видов Д. 
Так, в Великобритании под «Д. происхождения» понимается 
Д. отца субъекта. Существует тж. «Д. в силу закона», когда, 
например, жена имеет тот же Д., что и ее муж, даже если она 
живет в другом государстве. В отличие от понятия резидент-
ство физическое лицо, как правило, может иметь Д. только 
в одном государстве. Понятия Д. и резидентства компаний 
могут тж. не совпадать. Компания может быть домицилиро-
вана в том государстве, где она зарегистрирована. Но ее ре-
зидентство, что важно для налогообложения, регулируется 
государством, где находится центр контроля и управления 
компании; 2) место, в котором должен быть оплачен вексель 
или внесены налоги, если плательщик живет в другом мес-
те; 3) место платежа по векселю, производимого третьим 
лицом. См. ДОМИЦИЛЯЦИЯ ВЕКСЕЛЯ; ДОМИЦИЛИРО-
ВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ.

ДОМИЦИЛЬ НАЛОГОВЫЙ – см. НАЛОГОВЫЙ ДОМИ-
ЦИЛЬ.

ДОМИЦИЛЯЦИЯ ВЕКСЕЛЯ – проставление на вексе-
ле оговорки о том, что он подлежит оплате третьим лицом 
(домицилиантом). Такая оговорка проставляется на вексе-
ле векселедателем. Если домицилиант в ней не указан, он 
может быть назван плательщиком при акцепте. Векселя, 
содержащие подобную оговорку, называются домицилиро-
ванными. Домицилированный вексель предъявляется к оп-
лате домицилианту, который не является ответственным по 
векселю лицом, а лишь своевременно оплачивает вексель 
за счет плательщика, предоставившего в его распоряжение 
необходимые средства либо получившего таким образом 
кредит.

ДОМОВЛАДЕЛЕЦ – собственник помещения в комплек-
се недвижимого имущества – кондоминиуме, участник доле-
вой собственности на общее имущество. Д. в кондоминиуме 
обязан обеспечить надлежащее содержание и ремонт по-
мещений, находящихся в его собственности. Д. оплачивает 
водо-, тепло-, газо-, электроснабжение, горячее водоснаб-
жение, канализацию и иные предоставленные ему комму-
нальные услуги в соответствии с действующим законода-
тельством. Д. несет ответственность за своевременность 
платежей нанимателей либо арендаторов принадлежащих 
ему помещений. Общим собранием товарищества собствен-
ников жилья может быть предусмотрена возможность внесе-
ния отдельных платежей нанимателями либо арендаторами 
в соответствии с договором найма либо аренды (платежей 
за содержание и ремонт общего имущества, части платежей 

за коммунальные услуги) непосредственно на счет товари-
щества.

ДОМОВЛАДЕНИЯ ПАСПОРТ – см. ПАСПОРТ ДОМО-
ВЛАДЕНИЯ.

«ДОМОСТРОЙ» – русский литературный памятник XVI 
в. Представляет собой тщательно разработанный свод пра-
вил общественного, религиозного и в особенности семейно-
бытового поведения. Предполагают, что «Д.» возник в XV в. 
Автор его пользовался литературными источниками в виде 
сборников «слов» и поучений («Измарагд», «Златоуст», 
«Златая цепь» и др.). «Д.» служил нравственным кодексом. 
В середине XVI в. переработан приближённым молодого 
царя Ивана IV Васильевича протопопом Сильвестром, ко-
торый заключил изложение «Д.» посланием к своему сыну 
Анфиму. Содержит ценные сведения о социальном укладе в 
Русском государстве, даёт подробное описание повседнев-
ной жизни со множеством бытовых подробностей. Написан в 
большей своей части живым языком, местами украшен пос-
ловицами и поговорками.

ДОМОХОЗЯЙСТВО (англ. household) – субъект эконо-
мики, который состоит из одного ведущего самостоятель-
ное хозяйство индивида или, чаще, группы людей, живущих 
совместно и ведущих общее хозяйство. Как правило, такая 
группа лиц объединена родственными или семейными свя-
зями. Д. являются объектом изучения экономики, социоло-
гии, психологии и др. общественных наук. Основу Д. обычно 
составляют семейные хозяйства. Однако данные понятия 
хотя и близки, но не совпадают. Не случайно в рекоменда-
циях ООН для статистического учета Д. дано такое их оп-
ределение: «лицо или группа лиц, объединенных с целью 
обеспечения всем необходимым для жизни», – в котором 
семья совсем не упоминается. Одним из ключевых крите-
риев различия Д. и семьи является наличие обособленных 
бюджетов каждого Д. Например семья, состоящая из родс-
твенников трех поколений (дедушка, бабушка, отец, мать и 
внуки) может осуществлять свою деятельность как в рам-
ках одного Д. (проживая совместно), так и нескольких, живя 
по раздельности и имея разные бюджеты. В первом случае 
семья совпадает с Д., во втором – состоит из нескольких 
домохозяйств. В то же время этот критерий относителен. С 
одной стороны, обособленность бюджетов не исключает как 
возвратных, так и безвозмездных денежных и натуральных 
«субсидий» от одних членов большой семьи другим, даже 
если они живут раздельно. С другой стороны, в совместно 
живущих семьях, считающихся единым Д., помимо взносов 
в общесемейный бюджет, каждый член семьи обладает и 
личными средствами к существованию. Степень близос-
ти понятий «семья» и «Д.», как правило, связана с социо-
культурными особенностями общества, с отношениями в 
обществе к пожилым людям, также зависит от религии, от 
господствующей морали и экономической ментальности. 
Распространено мнение, что в романских странах (Италии, 
Испании, странах Латинской Америки) традиционно семьи 
и Д. близки друг к другу, во всяком случае, менее атомизи-
рованы, чем в англосаксонских странах (например, в США). 
Это значит, что обычно молодой итальянец, даже если он 
заводит собственную семью, все равно продолжает тесно 
общаться со своими родителями и другими родственниками, 
помогая им и получая от них материальную поддержку. На-
против, в США общепринято, что молодые американцы рано 
«отрываются» от родителей и других членов семьи, «проби-
вая себе путь в жизни» только за счет собственных средств 
и усилий. Необходимо отличать понятие «домохозяйство» 
от собственно деятельности по ведению домашнего хо-
зяйства – «домашней экономики». «Домашняя экономика» 
включает в себя хозяйственную деятельность исключитель-
но внутри дома: его уборку, приготовление пищи, уход за 
детьми и т.п. Понятие «Д.» значительно шире. Деятельность 
Д. включает как внерыночное ведение домашнего хозяйс-
тва, так и рыночное взаимодействие с другими субъектами 
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рыночного хозяйства. Определяющей для Д. является фун-
кция воспроизводства (восполнения затрат и накопления) 
человеческого капитала. Понятием «человеческий капитал» 
обозначают совокупность неотрывных от человека знаний, 
навыков, опыта, реализуя которые индивид создает матери-
альные условия для себя и своих близких. Д., состоящие из 
множества членов, обычно имеют «главу семьи» – нефор-
мального лидера. Именно ему передаются как полномочия, 
так и ответственность представлять интересы Д., принимать 
важнейшие решения и распоряжаться семейным бюджетом. 
В рамках Д. часто встречается «раздел сфер влияния», ког-
да при решении разных вопросов приоритет имеют разные 
люди (одна из типичных ситуация – муж «зарабатывает де-
ньги», а жена воспитывает детей). При этом предполагается, 
что каждый из членов Д. стремится по мере сил внести свою 
лепту в его деятельность, помогая всем своим близким. 
Первенство в рамках Д. определяется, прежде всего, соци-
альным статусом разных его членов и их уровнем дохода. Но 
большое значение имеют также и особенности характеров, 
желание и возможность лидировать в рамках данной малой 
группы. Нередки семьи, где главой фактически является как 
раз менее успешный во «внешнем мире» супруг или суп-
руга. Существование «главы» семьи и ситуации властных 
отношений подразумевает наличие еще одной важной фун-
кции Д. – защиты слабых членов Д. более сильными. Это 
предполагает, прежде всего, передачу взрослым права кон-
троля над младшими и престарелыми членами Д., взамен 
чего последним гарантируется забота. 

ДОНОР – 1) лицо, сдающее кровь для медицинских це-
лей; 2) лицо, изъявившее согласие на пересадку своих орга-
нов и (или) тканей другому человеку. 

ДОНОС ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ – см. ЗАВЕДОМО ЛОЖ-
НЫЙ ДОНОС.

ДОПАРЛАМЕНТСКИЙ (ДОЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ) РЕ-
ФЕРЕНДУМ – голосование избирателей, на которое вы-
носятся акты, еще не утвержденные парламентом. См. тж. 
РЕФЕРЕНДУМ.

ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ – дополнения и приложе-
ния к договору, документы, составляющие неотъемлемую 
его часть, которые, как правило, изменяют существенные 
условия договора (сроки поставки, цену, качество и количес-
тво товара); подписываются сторонами либо одновременно 
с договором, либо позднее, в процессе исполнения сделки 
(или даже по ее завершении, например, о поставке допол-
нительного количества товара). Д. к д. может содержать и 
уточнение условий договора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВВОЗНАЯ ПОШЛИНА – специаль-
ная пошлина, которая взимается с импортируемых товаров 
с целью выравнивания цен на импортную и отечественную 
продукцию, как правило, сельскохозяйственную.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕМИЯ – 1) дополнительная 
скидка в соответствии с условиями сделки; 2) дополни-
тельный страховой взнос, уплачиваемый страхователем 
за включение в ранее согласованные условия страхования 
дополнительных рисков либо за страхование рисков с по-
вышенной опасностью. В ряде случаев из условий страхо-
вания исключаются определенные риски с указанием, что 
они могут быть покрыты страхованием при условии уплаты 
Д.п. Иногда Д.п. взимается автоматически, например, при 
перевозке грузов судами старше определенного возраста. 
Исчисляется в процентах к страховой стоимости страхуемо-
го объекта и начисляется сверх основного тарифа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ – в соответствии с Фе-
деральным законом «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан» денежные 
средства, внесенные членами садоводческого, огородничес-
кого или дачного потребительского кооператива на покрытие 
убытков, образовавшихся при осуществлении мероприятий, 
утвержденных общим собранием членов потребительского 
кооператива.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ – выборы отдельных 
депутатов взамен выбывших в период между всеобщими 
выборами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС – денежные средства, 
вносимые членом кооператива для покрытия убытков коо-
ператива.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЭМИССИОННЫХ ЦЕН-
НЫХ БУМАГ – совокупность ценных бумаг, размещаемых 
дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того 
же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги до-
полнительного выпуска размещаются на одинаковых усло-
виях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ВЗНОС – паевой взнос 
члена кооператива, вносимый им по своему желанию сверх 
обязательного паевого взноса, по которому он получает ди-
виденды в размере и в порядке, которые предусмотрены Фе-
деральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» 
от 15 ноября 1995 г. и уставом кооператива.

ДОПРОС – в уголовном процессе – следственное дейс-
твие, представляющее собой опрос лица по поводу юриди-
чески значимых фактических обстоятельств дела. Различа-
ются Д. подозреваемого (обвиняемого), свидетеля, потер-
певшего.

ДОПУСК К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ – процедура 
оформления права граждан на доступ к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну, а предприятий, учрежде-
ний и организаций – на проведение работ с использованием 
таких сведений.

ДОПУСТИМЫЕ УЛОВЫ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ – 
см. ОБЩИЕ ДОПУСТИМЫЕ УЛОВЫ ВОДНЫХ БИОРЕСУР-
СОВ.

ДОРОГА – обустроенная или приспособленная и исполь-
зуемая для движения транспортных средств полоса земли 
либо поверхность искусственного сооружения. Д. включает 
в себя одну или несколько проезжих частей, а также трам-
вайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы 
при их наличии.

ДОРОЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ – основной первичный учет-
ный документ, которым оформляются перевозки грузов на 
железнодорожном и речном транспорте. Д.в. заполняется 
на каждую отправку груза по моменту приема груза к пере-
возке. Корешок Д.в. остается на станции (пристани) отправ-
ления, а сама Д.в. следует с грузом до станции (пристани) 
назначения.

ДОРОЖНАЯ ПОШЛИНА – разновидность внутренних 
таможенных пошлин, взимаемых в форме платы за проезд, 
провоз грузов, прогон скота по дорогам, водным путям, мос-
там, переправам. В РФ не применяется.

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – см. БЕ-
ЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАС-
НОСТИ – см. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖ-
НОГО ДВИЖЕНИЯ.

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – см. ОР-
ГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УЧАСТНИК – см. УЧАСТ-
НИК ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ – совокупность общественных 
отношений, возникающих в процессе перемещения людей и 
грузов с помощью транспортных средств или без таковых в 
пределах дорог.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ – со-
бытие, возникшее в процессе движения по дороге транспор-
тного средства и с его участием, при котором погибли или 
ранены люди, повреждены транспортные средства, соору-
жения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ – вид государственных внебюд-
жетных фондов, которые созданы для финансирования за-
трат, связанных с содержанием, ремонтом, реконструкцией 
и строительством автомобильных дорог общего пользова-
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ния (внегородских автомобильных дорог и сооружений на 
них). Д.ф. РФ подразделяются на территориальные, к числу 
которых относятся Д.ф. субъектов РФ. Наиболее общими ис-
точниками образования Д.ф. в РФ являются: транспортный 
налог, акцизы на нефтепродукты, земельный налог, суб-
венции бюджетам субъектов Российской Федерации, выде-
ляемые из федерального бюджета на финансирование до-
рожного хозяйства и иные бюджетные источники субъектов 
Российской Федерации. Территориальные Д.ф. используют-
ся на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство 
автомобильных дорог общего пользования, относящихся к 
собственности соответствующих субъектов РФ.

ДОРОЖНЫЙ ЧЕК (ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЧЕК, ТРЕЙВЕЛ-
ЧЕК) – платежный документ, применяемый, как правило, в 
международных расчетах, используемый, главным образом, 
как средство обеспечения валютой туристов. Д.ч. представ-
ляет собой приказ одного банка другому выплатить обозна-
ченную сумму денег владельцу чека по образцу его подписи, 
заполняемому на чеке в момент продажи. При предъявлении 
к оплате владелец должен вторично расписаться на чеке. 
Оплата Д.ч. производится при идентичности подписей. Эми-
тентами Д.ч. являются коммерческие банки, другие кредит-
но-финансовые институты, туристические организации. Д.ч. 
используется как средство обеспечения туристов междуна-
родной валютой или валютой страны пребывания. Сфера 
применения Д.ч. определяется соглашениями между банка-
ми или другими финансовыми учреждениями, туристически-
ми фирмами. Выпускаются в национальной или иностранной 
валюте, имеют различное достоинство. Д.ч. выступает как 
средство оплаты товаров и услуг, равноценное наличным 
деньгам и кредитным карточкам. 

ДОСМОТР СОДЕРЖАНИЯ – см. ТАМОЖЕННЫЙ ДО-
СМОТР.

ДОСМОТР ЛИЧНЫЙ – см. ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР.
ДОСМОТР ТАМОЖЕННЫЙ – см. ТАМОЖЕННЫЙ ДО-

СМОТР.
ДОСМОТР ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ – 

один из элементов таможенного контроля, которому подле-
жат все товары и транспортные средства, перемещаемые 
через таможенную границу данной страны, за исключением 
особо предусмотренных случаев; при этом могут применять-
ся технические средства, не причиняющие ущерба товарам 
и транспортным средствам. См. тж. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТ-
РОЛЬ; ТАМОЖЕННЫЙ ДОСМОТР.

ДОСМОТРОВАЯ РОСПИСЬ – таможенный документ 
строгой отчетности, применяемый в Российской Федерации 
для оформления процедуры взимания таможенной пошлины 
в неторговом обороте. В Д.р. указываются: наименование 
товаров, облагаемых пошлиной, их отличительные призна-
ки, количество и масса, статьи таможенного тарифа, в со-
ответствии с которыми начисляется пошлина и сумма пос-
ледней. Копия Д.р. выдается плательщику; 2) составляемый 
таможней по установленной форме документ на товары, 
ввозимые в размерах, превышающих установленные стои-
мостные или количественные квоты.

ДОСМОТРОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ – залы или иные доста-
точно просторные помещения в зданиях вокзалов транспор-
тных организаций, оборудованные специальным имущес-
твом и техническими средствами, необходимыми для осу-
ществления таможенного контроля за вещами физических 
лиц, намеревающихся пересечь таможенную границу данной 
страны. Д.п. создаются тж. на предприятиях почтовой связи 
для таможенного контроля за международными почтовыми 
отправлениями и в помещениях складов транспортных и 
складских организаций – для таможенного контроля за гру-
зами, а тж. за вещами, перевозимыми отдельно от лиц, сле-
дующих через таможенную границу.

ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ – освобождение осуж-
денного от отбывания наказания до истечения установлен-
ного приговором срока. По законодательству РФ допускает-

ся (кроме амнистии и помилования) по определению суда в 
связи с заболеванием психическим расстройством или иной 
тяжкой болезнью, а тж. в случае устранения законом пре-
ступности и наказуемости деяния, совершенного осужден-
ным. Д.о. подразделяется на условно-досрочное, освобож-
дение в связи с истечением срока давности обвинительного 
приговора суда и досрочное с освобождением по болезни. 
См. тж. УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ.

ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – процедура 
досрочного прекращения полномочий Правительства РФ 
осуществляется следующим образом: а) Правительство РФ 
может подать в отставку, которая принимается или откло-
няется Президентом РФ; б) Президент РФ может принять 
решение об отставке Правительства РФ; в) Государствен-
ная Дума может большинством голосов выразить недоверие 
Правительству РФ. В этом случае Президент РФ может при-
нять решение об отставке Правительства или не согласить-
ся с решением Государственной Думы. После повторного 
выражения Государственной Думой недоверия Правитель-
ству Президент либо принимает решение об его отставке, 
либо распускает Государственную Думу.

ДОСТАВКИ ГРУЗОВ СРОК – см. СРОК ДОСТАВКИ 
ГРУЗОВ.

ДОСТАВКИ СРЕДСТВО – см. СРЕДСТВО ДОСТАВКИ
ДОСТАВЛЕНО НА ГРАНИЦУ (DAF) – условие поставки, 

согласно которому продавец за свой счет обязан предоста-
вить товар в распоряжение покупателя в согласованном 
месте поставки на границе в день или в срок, обусловлен-
ный в договоре купли-продажи, выполнить формальности 
для экспорта товара, нести все риски до момента передачи 
товара покупателю на границе. Это условие используется, 
как правило, когда товары перевозятся по железной дороге 
или автотранспортом. 

ДОСТАВЛЕНО НА ПРИЧАЛ, ПОШЛИНА УПЛАЧЕНА 
(DEQ) – условие поставки, согласно которому продавец обя-
зан предоставить товар покупателю на причал в указанном 
порту назначения очищенным для ввоза. Продавец несет все 
риски и расходы, включая пошлины, налоги и другие сборы 
по доставке товара к месту назначения. Покупатель обязан 
принять товар на причале порта назначения, как только он 
будет предоставлен продавцом в его распоряжение, нести 
все расходы и риски с момента принятия товара на причале 
и т.д.

ДОСТАВЛЕНО С НЕОПЛАЧЕННОЙ ПОШЛИНОЙ 
(DDU) – условие поставки, согласно которому продавец до-
ставляет товар до места в стране ввоза, указанного в конт-
ракте купли-продажи. Продавец несет все расходы и риски, 
связанные с доставкой товара, за исключением пошлин, 
налогов и других официальных сборов, оплачиваемых при 
ввозе, а тж. расходов и рисков по выполнению таможенных 
формальностей. Покупатель оплачивает любые дополни-
тельные расходы и несет любые риски, вызванные несвое-
временной таможенной очисткой товаров для ввоза. Усло-
вие DDU используется независимо от вида перевозки.

ДОСТАВЛЕНО С ОПЛАЧЕННОЙ ПОШЛИНОЙ (DDP) – 
условие поставки, согласно которому продавец обязан пос-
тавить товар в согласованное место в стране ввоза в день 
или срок, обусловленный в договоре купли-продажи. Прода-
вец несет все риски и расходы, включая оплату пошлин, на-
логов и других сборов по доставке товара, очищенного для 
ввоза. Покупатель обязан принять товар в согласованном 
месте назначения. Покупатель несет все риски и расходы, 
падающие на товар, с момента, когда он предоставлен в его 
распоряжение продавцом в согласованном месте назначе-
ния. Условие DDP используется независимо от вида пере-
возки.

ДОСТАВЛЕНО С СУДНА (DES) – условие поставки, со-
гласно которому продавец обязан доставить товар в указан-
ный порт назначения и предоставить его покупателю с борта 
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судна неочищенным для ввоза. Продавец несет все расходы 
и риски, связанные с доставкой товара в указанный порт 
назначения. Покупатель принимает поставку товара с суд-
на в указанном порту назначения, производит таможенную 
очистку товара, несет все расходы и риски с момента при-
нятия товара от продавца, оплачивает продавцу его затраты 
на оформление свидетельства о происхождении товара и 
консульской фактуры. Условие DES применяется только при 
морских и речных перевозках.

ДОСТАТОЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТОВАРА КРИТЕРИИ – 
см. КРИТЕРИИ ДОСТАТОЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТОВАРА.

ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЕКЦИОННОГО ПРИОРИТЕТ – см. 
ПРИОРИТЕТ СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИЖЕНИЯ.

ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЕКЦИОННЫЕ – см. СЕЛЕКЦИОН-
НЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ.

ДОСТОИНСТВО КУЛЬТУР НАРОДОВ И НАЦИОНАЛЬ-
НЫХ ГРУПП – признание их ценности и проявление уваже-
ния к ним.

ДОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ – см. ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДОСТОЯНИЕ.

ДОСТОЯНИЕ КУЛЬТУРНОЕ – см. КУЛЬТУРНОЕ ДО-
СТОЯНИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОМ-
МЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ – ознакомление определенных лиц с 
информацией, составляющей коммерческую тайну, с согла-
сия ее обладателя или на ином законном основании при ус-
ловии сохранения конфиденциальности этой информации.

ДОСТУП К МОРЮ – см. ПРАВО ВНУТРИКОНТИНЕН-
ТАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ НА ДОСТУП К МОРЮ.

ДОСТУП К СВЕДЕНИЯМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ГОСУ-
ДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ – санкционированное полномоч-
ным должностным лицом ознакомление конкретного лица 
со сведениями, составляющими государственную тайну.

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И 
УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕК-
СА – доступность приобретения и оплаты потребителями 
соответствующих товаров и услуг организаций коммуналь-
ного комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

ДОСУДЕБНАЯ САНАЦИЯ – меры по восстановлению 
платежеспособности должника, принимаемые собственни-
ком имущества должника – унитарного предприятия, учре-
дителями (участниками) должника, кредиторами должника и 
иными лицами в целях предупреждения банкротства.

ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – уголовное судопро-
изводство с момента получения сообщения о преступлении 
до направления прокурором уголовного дела в суд для рас-
смотрения его по существу.

ДОСЬЕ (фр. dossier) – комплект, подборка документов, 
имеющих отношение к какому-либо вопросу, делу, лицу, а 
тж. папка с такими документами.

ДОТАЦИЯ (позднелат. dotatio – дар, пожертвование) – 
1) государственное пособие гражданам и организациям для 
покрытия убытков или других целей; 2) бюджетные средс-
тва, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 
системы Российской Федерации на безвозмездной и без-
возвратной основе; 3) денежные средства, безвозмездно 
выделяемые из бюджета предприятию для осуществления 
деятельности, доходы от которой не покрывают установлен-
ных нормативных затрат, а тж. на поддержание относитель-
но низких розничных цен на отдельные товары, реализуе-
мые населению. Предоставление Д. предприятиям позволя-
ет, с одной стороны, предотвратить их банкротство, с дру-
гой стороны, не допускать превышения розничных цен на 
отдельные потребительские товары и услуги, так как часть 
цены на эти товары оплачивается из бюджетных средств за 
счет Д. Если бы не было Д., производители переложили бы 
соответствующую им долю оплаты своих расходов на поку-
пателей, что привело бы к росту цен. Однако Д. ложатся тя-
желым грузом на государственный бюджет, порождают его 

дефицитность, вследствие чего приходится осуществлять 
дополнительную денежную эмиссию, приводящую к инфля-
ции. Д. широко распространены в странах, где преобладает 
государственно-административное управление экономикой, 
и в гораздо меньшей степени свойственны экономике ры-
ночного типа, в которой требования самофинансирования 
и самоокупаемости являются довольно жесткими. Предо-
ставление Д. связано с реализацией социальных программ, 
когда государство лимитирует уровень цен на определенные 
виды продукции (продовольственные, детский ассортимент, 
товары для пожилых и т.п.) или услуги (оплата городского 
транспорта, жилья, электроэнергии, отопления и т.п.). В 
условиях рыночной экономики масштабы Д. сокращаются. 
При этом чаще дотируются не производители определенных 
видов продукции, а те группы населения, которые нуждают-
ся в приобретении этих товаров, но не имеют достаточного 
уровня доходов (многодетные семьи, пенсионеры и т.п.); 3) 
денежные средства, выделяемые из бюджета вышестояще-
го уровня в случае недостаточности закрепленных и регу-
лирующих доходов для формирования минимального бюд-
жета нижестоящего территориального уровня. Выделение 
Д. осуществляется в порядке бюджетного регулирования на 
безвозмездной и безвозвратной основе, а ее использование 
не имеет целевого назначения.

ДОХОД – денежные и материальные ресурсы, поступа-
ющие юридическим и физическим лицам после завершения 
производственного цикла. В более широком плане – выручка 
и другие денежные средства, поступающие на предприятие. 
В международной практике под Д. понимают валовые пос-
тупления денежных и других средств, которые в процессе 
обычной хозяйственной деятельности предприятия возника-
ют от реализации продукции, оказания услуг и от исполь-
зования другими предприятиями ресурсов данного предпри-
ятия (проценты, дивиденды, лицензионные платежи и т.п.). В 
Д. не включаются суммы, собираемые от имени третьих лиц, 
например, налоги. При посреднических отношениях Д. явля-
ется сумма комиссионных, а не валовые поступления денеж-
ных средств. Также Д. можно характеризовать как увеличе-
ние активов или уменьшение обязательств, приводящее к 
увеличению собственного капитала. Часто употребляется 
словосочетание «чистый доход», представляющий разность 
между общим, валовым доходом и затратами материальных 
ресурсов.

ДОХОД ВМЕНЕННЫЙ – см. ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД.
ДОХОД ЗАЯВЛЕННЫЙ – см. ЗАЯВЛЕННЫЙ ДОХОД.
ДОХОД КОСВЕННЫЙ – см. КОСВЕННЫЙ ДОХОД.
ДОХОД КУРСОВОЙ – см. КУРСОВОЙ ДОХОД.
ДОХОД НА АКЦИЮ – сумма полученной прибыли, при-

ходящаяся на каждую выпущенную в обращение обыкно-
венную акцию.

ДОХОД НАЦИОНАЛЬНЫЙ – см. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДО-
ХОД.

ДОХОД ОБЛАГАЕМЫЙ – см. ОБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД.
ДОХОДНАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, по которой про-

цент выплачивается только в случае получения ее эмитен-
том дохода. Иногда процент по Д.о. является кумулятивным 
и подлежит выплате в момент погашения облигации, если 
же процент не выплачивается, то он добавляется к претен-
зии держателя на часть имущества в случае ликвидации 
компании-эмитента. В настоящее время Д.о. практически не 
используются; 2) облигация, погашение которой гарантиро-
вано стабильными доходами, например, государственные, 
муниципальные облигации.

ДОХОДНОСТЬ БАЗОВАЯ – см. БАЗОВАЯ ДОХОД-
НОСТЬ.

ДОХОДНОСТЬ ТЕКУЩАЯ – см. ТЕКУЩАЯ ДОХОД-
НОСТЬ.

ДОХОДОВ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ – см. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТ-
МЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУ-
ТЕМ,.
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ДОХОДЫ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ – в соответствии с 
Федеральным законом «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной части трудовой пенсии в 
Российской Федерации», Федеральным законом «О негосу-
дарственных пенсионных фондах» – дивиденды и проценты 
(доход) по ценным бумагам и банковским депозитам, дру-
гие виды доходов от операций по инвестированию средств 
пенсионных накоплений, чистый финансовый результат от 
реализации активов, финансовый результат, отражающий 
изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля 
на основе переоценки, осуществляемой в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – денежные средства, поступа-
ющие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в 
распоряжение органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления.

ДОХОДЫ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИ-
ОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ – дивиденды и проценты (доход) 
по ценным бумагам, а также по банковским депозитам, дру-
гие виды доходов от операций по инвестированию средств 
пенсионных накоплений, чистый финансовый результат от 
реализации активов и чистый финансовый результат, отра-
жающий изменение рыночной стоимости инвестиционного 
портфеля за счет переоценки на отчетную дату;

ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ – де-
нежные средства или иное имущество, полученные в резуль-
тате совершения преступления.

ДОХОДЫ ТАМОЖЕННЫЕ – см. ТАМОЖЕННЫЕ ДОХО-
ДЫ.

ДОХОДЫ ФИСКАЛЬНЫЕ – см. ФИСКАЛЬНЫЕ ДОХО-
ДЫ.

ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – 1) юридически самосто-
ятельное предприятие, отделившееся от основного (ма-
теринского) предприятия и учрежденное им посредством 
передачи части своего имущества. Часто выступает в роли 
филиала учредившей его головной компании. Учредитель 
Д.п. утверждает его устав и сохраняет по отношению к 
нему некоторые управленческие, в том числе контрольные, 
функции. Контроль обеспечивается, например, посредс-
твом скупки акций дочернего общества на основе системы 
участия; 2) государственное или муниципальное унитарное 
предприятие, созданное в качестве юридического лица дру-
гим унитарным предприятием, основанным на праве хозяйс-
твенного ведения, путем передачи первому в установленном 
порядке части своего имущества в хозяйственное ведение 
(ст. 114 ГК РФ). Учредитель утверждает устав Д.п. и назна-
чает его руководителя.

ДОЧЕРНЕЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО – в соот-
ветствии с гражданским законодательством РФ (ст. 105 ГК 
РФ) – хозяйственное общество, в отношении которого дру-
гое (основное) хозяйственное общество или товарищество 
в силу преобладающего участия в его уставном капитале, 
либо в соответствии с заключенным между ними договором, 
либо иным образом имеет возможность определять реше-
ния, принимаемые таким обществом. Д.х.о. не отвечает по 
долгам основного общества (товарищества). Основное об-
щество (товарищество), которое имеет право давать дочер-
нему обществу, в т.ч. по договору с ним, обязательные для 
него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом 
по сделкам, заключенным последним во исполнение таких 
указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочер-
него общества по вине основного общества (товарищест-
ва) последнее несет субсидиарную ответственность по его 
долгам. Участники (акционеры) дочернего общества вправе 
требовать возмещения основным обществом (товарищес-
твом) убытков, причиненных по его вине дочернему обще-
ству, если иное не установлено законами о хозяйственных 
обществах.

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ – природные алмазы, изумру-
ды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный 
жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К 
Д.к. приравниваются уникальные янтарные образования в 
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Фе-
дерации. 

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ – в соответствии с законо-
дательством РФ – золото, серебро, платина и металлы пла-
тиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). 
Д.м. могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе 
в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, 
сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, хими-
ческих соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, 
ломе и отходах производства и потребления.

ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ДОБЫЧА – см. ДОБЫЧА 
ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ.

ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ПЕРВИЧНАЯ КЛАССИФИ-
КАЦИЯ – см. СОРТИРОВКА И ПЕРВИЧНАЯ КЛАССИФИКА-
ЦИЯ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ.

ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА – см. 
ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ.

ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ РЕКУПЕРАЦИЯ – см. РЕКУ-
ПЕРАЦИЯ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ.

ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ СОРТИРОВКА – см. СОРТИ-
РОВКА И ПЕРВИЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ДРАГОЦЕННЫХ 
КАМНЕЙ.

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ АФФИНАЖ – см. АФФИ-
НАЖ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ.

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДОБЫЧА – см. ДОБЫЧА 
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ.

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМ-
НЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРАГО-
ЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ.

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ПРОИЗВОДСТВО – см. 
ПРОИЗВОДСТВО ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ.

ДРАКОНТА ЗАКОНЫ – см. ЗАКОНЫ ДРАКОНТА.
ДРЕНАЖНЫЕ ВОДЫ – в водном законодательстве 

РФ – вода, собираемая дренажными сооружениями и сбра-
сываемая в водные объекты.

ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ – операция акционерного обще-
ства, в результате которого одна размещенная акция обще-
ства конвертируется в две или более акций общества той 
же категории (типа). При этом в устав общества вносятся 
соответствующие изменения относительно номинальной 
стоимости и количества объявленных акций общества. Д.а. 
проводится по решению общего собрания акционеров.

ДРУЖЕСКИЙ ВЕКСЕЛЬ – переводной вексель либо 
аналогичное ему платежное требование, на котором креди-
тоспособная сторона с целью повышения ценности векселя 
как средства денежного рынка делает свой индоссамент. 
Д.в. не связаны с реальной коммерческой сделкой. Д.в. вы-
писываются контрагентами друг на друга. Кредитор по одно-
му из таких векселей является должником по другому. Д.в. 
выписываются друг другу в целях последующего получения 
по ним банковского кредита путем учета таких векселей в 
банке. 

ДРУЖЕСКИЙ ИНДОССАМЕНТ – индоссирование бан-
ком либо другой кредитоспособной стороной переводного 
векселя или иного оборотного кредитно-денежного доку-
мента в целях увеличения его конкурентоспособности на 
денежном рынке. Дружеский индоссант непосредственно 
не участвует в начальных стадиях оформления расчетного 
средства, но он берет на себя ответственность за погашение 
в срок задолженности по обязательству, если стороны, учас-
твовавшие в составлении документа, или другие (предыду-
щие) индоссанты, не в состоянии этого сделать.

ДРУЖИНА – первоначально княжеское войско, форми-
ровавшееся на добровольных началах и имевшее права са-
моуправления. «Дружина княжья» составляла хотя и мень-
шую, но тем не менее основную, центральную часть всей 
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массы воинов. В мирное время дружинники сопровождали 
князя «в полюдье», собирали для него дань, помогали ему 
в управлении областями и в отправлении правосудия, отбы-
вали дворовую службу и т.п. На содержание Д. шли доходы, 
получаемые князем с волости, и часть военной добычи. От-
ношения Д. к князю построены были на договорном начале: 
обязанности служить не было, князя и Д. связывали матери-
альные и нравственные узы, в случае недовольства дружин-
ники всегда могли оставить службу князя. При постоянных 
распрях и усобицах князья чувствуют потребность опирать-
ся на Д., поэтому они и дорожат ею, заботятся о возможно 
лучшем ее составе и, раз составив ее, стараются привязать 
к себе. Отсюда особого рода отношение князя к Д.: он пиру-
ет с ней, жалует ее, старается угодить ей, для чего охотно 
выслушивает все ее желания; отсюда же вытекает обычай 
князя совещаться с Д., обычай, мало-помалу обратившийся 
в правило, несоблюдение которого ставилось князю в укор. 
Летописцы в числе достоинств известного князя всегда упо-
минают о солидарности его с Д. и о частых совещаниях с 
нею. Заботясь о наилучшем подборе Д., князья не обращали 
внимания на ее племенной состав; поэтому в нее проникают 
элементы инородческие, особенно при первых князьях, ког-
да в ряду дружинников встречаем финнов, угров, половцев, 
хазар, поляков, торков. По своему положению и значению 
дружинники были не одинаковы: уже в XI в. встречается де-
ление Д. на два разряда: на Д. старейшую, большую, леп-
шую, или переднюю, и на Д. малую, молодшую. Древнейшее 
различие между ними заключалось главным образом в воз-
расте, но с течением времени сюда присоединилось еще 
другое, коренившееся в фактическом различии людей луч-
ших и худших. Старшую Д. составляли мужи княжи и бояре. 
Это была та сила, с которой приходилось считаться князю. 
Мужи и бояре образовывали собственные Д., с которыми 
несли службу князю; из числа их назначались высшие долж-
ностные лица (посадники, тысяцкие, воеводы), они же были 
главными советниками князя в его думе. Случалось, что кня-
зья должны были принимать мнение старшей Д., отказыва-
ясь от своего, с которым она не соглашалась. Старшая Д. 
пользовалась некоторыми юридическими преимуществами, 
сообщавшими ей характер привилегированного сословия. 
Главное из них состояло в более заботливом ограждении 
личной безопасности законом: за убийство княжа мужа 
закон грозил вдвое более тяжкой вирой, чем за убийство 
младшего дружинника. Младшая Д. носила общее назва-
ние гридей, гридьбы; низший разряд ее составляли отроки, 
исполнявшие различного рода служебные обязанности при 
дворе княжеском; в случае надобности они вооружались 
и назывались тогда отроками дружными. Высший разряд 
младшей Д. составляли детские, носившие исключительно 
военный характер; между ними упоминаются мечники, сто-
явшие ближе к князю. К концу XII в. термины «гридьба» и 
«детские» исчезают, около этого времени является новый 
термин – «дети боярские», который, как полагают, стал упот-
ребляться в том же смысле, как и «детские», т.е. для обозна-
чения высшего разряда младших дружинников. Слово «Д.» 
являлось также синонимом общины, артели, ватаги. 

ДРУИДЫ – жрецы древних кельтов Галлии, Британии, 
Ирландии; к I веку до н.э. ведали жертвоприношениями, осу-
ществляли судебные функции, были врачами, учителями и 
прорицателями, играли большую роль в политических делах; 
после завоевания их земель Древним Римом превратились 
в странствующих прорицателей.

ДРУПА МЕТОД – см. МЕТОД ДРУПА.
ДУАЙЕН – протокольный глава (старшина, старейшина) 

дипломатического корпуса (в англоязычных странах обычно 
именуется деканом). Д. выступает от имени дипломатичес-
кого корпуса на различного рода протокольных мероприяти-
ях и является своеобразным посредником между соответс-
твующими властями государства пребывания и дипломати-
ческим корпусом по вопросам, касающимся статуса дипло-

матического корпуса. Д. автоматически становится глава 
дипломатического представительства, имеющий наиболее 
высокий класс и среди глав дипломатических представите-
лей, аккредитованных в данном государстве, и среди глав, 
имеющих одинаковый класс, пробывший в государстве пре-
бывания на данном посту наибольший срок по сравнению со 
своими коллегами. В некоторых государствах Д. является, 
согласно сложившейся традиции, папский нунций. Выступая 
в качестве Д., дипломатический представитель не должен 
делать каких-либо заявлений политического характера.

ДУАЛИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (от лат. 
dualis – двойственный) – в науке конституционного права – 
явление, свойственное республикам смешанного типа, где 
существуют «сильный» всенародно избранный президент и 
ответственное перед парламентом правительство. При этом 
исполнительная власть как бы раздваивается между двумя 
центрами: с одной стороны, президент и его администрация, 
и с другой – премьер-министр и правительство. Д.и.в. осо-
бенно обостренно проявляется, когда президент и премьер-
министр принадлежат к соперничающим политическим пар-
тиям.

ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ МОНАРХИЯ (от лат. dualis – двойс-
твенный) – в науке конституционного права – один из ви-
дов конституционной монархии, исторически переходная 
форма от абсолютной монархии к парламентарной. При 
Д.м. власть монарха ограничена конституцией, но монарх и 
формально (т.е. в силу конституционных норм), и еще более 
фактически (в силу слабости, неразвитости демократичес-
ких институтов) сохраняет обширные властные полномочия, 
что ставит его в центр всей политической системы данного 
государства. Так, при Д.м. правительство несет формально 
двойную ответственность перед монархом и парламентом, 
но реально подчиняется, как правило, лишь воле монарха. 
Юридически и фактически власть разделена между прави-
тельством, формируемым монархом, и парламентом. Для 
Д.м. характерно также наличие двухпалатного парламента, 
нижняя палата которого избирается, а верхняя назначается 
монархом, обладающим тж. значительными полномочиями 
в области законодательной и судебной власти. В настоящее 
время Д.м. существует в Марокко, Иордании, Таиланде, Не-
пале, Малайзии.

ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (от лат. dualls – 
двойственный) – в науке конституционного права – термин, 
используемый в качестве синонима термина «президент-
ская республика».

ДУБЛИКАТ (от лат. duplicatio – удвоение) – второй или 
следующий экземпляр какого-либо письменного докумен-
та, имеющий в отличие от копии, одинаковую с подлинни-
ком юридическую силу. Д. изготовляется в случаях, когда 
подлинный документ может получить только один субъект 
права. При определенных условиях Д. выдается в случаях 
утраты подлинного документа. В банковской практике до-
пускается выдача Д. выписки из лицевого счета клиента, Д. 
почтового авизо на перевод платежа по инкассо.

ДУМА – 1) представительное, выборное, законода-
тельное, совещательное, административное учреждение, 
а также здание этого учреждения; 2) собрание, совет; 3) с 
1993 г. – название органов представительной (законода-
тельной) власти в ряде субъектов РФ (например, Москов-
ская городская Д., Государственная Д. в Ставропольском 
крае и т.д.).

ДУМА ГОРОДСКАЯ – см. ГОРОДСКАЯ ДУМА.
ДУНАЙ – см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКИ.
ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ – межправительственная 

организация, созданная в 1949 г. после вступления в силу 
Конвенции о режиме судоходства на Дунае, подписанной в 
1948 г. В соответствии с Дополнительным протоколом была 
распущена ее предшественница – Европейская дунайская 
комиссия, действовавшая согласно Парижской конвенции 
1921 г. Этот же протокол урегулировал передачу имущества 
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и аннулировал все обязательства ЕДК. Длина судоходного 
участка Дуная между Ульмом (Германия) и портом Супина 
(Румыния) составляет 2588 км. Целями Д.к. являются: обес-
печение свободного судоходства, передвижения торговых 
судов, граждан и товаров всех государств при равном обра-
щении во всем, что касается портовых и судовых сборов, а 
тж. условий торгового судоходства (не применима при судо-
ходстве между двумя портами одного и того же государства); 
поддержание судоходности Дуная посредством сотрудничес-
тва с отвечающими за свой сектор государствами-членами; 
углубление экономических и культурных связей придунайс-
ких стран, а тж. их связей с третьими странами. В Д.к. вхо-
дят восемь государств-членов: Австрия, Болгария, Венгрия, 
Россия, Румыния, Словакия, Украина, Югославия. Комиссия 
наблюдает за применением норм Конвенции, составляет 
общий рабочий план реализации крупномасштабных про-
ектов с предварительной сметой расходов, а тж. способна 
самостоятельно осуществлять работы при наличии опреде-
ленных предпосылок. Она занимается консультированием 
государств-членов, формулированием рекомендаций, уни-
фикацией правовых норм, например, транспортных правил 
в судоходной части Дуная, а тж. координацией деятельности 
гидрометеорологических служб. Правосубъектность Д.к. оп-
ределяется законодательством страны ее местопребывания 
(Венгрия). Официальными языками Д.к. являются француз-
ский и русский.

ДУУМВИРАТ (duumviratus) – в Древнем Риме любая 
должность, занимаемая совместно двумя лицами. Образ-
цом для всех институтов в таком роде, возможно, послужи-
ли консулы, избиравшиеся в Риме. Подобного рода пары 
равноправных должностных лиц, именовавшихся duumviri 
или duoviri, известны и в самом Риме (например, duoviri 
navales, по делам флота, от 331 до н.э. или duoviri perduellioni 
iudicandae, разбиравшие дела о государственных преступ-
лениях), но большее распространение они имели в провин-
циальных городах Римской империи, особенно в западной 
ее половине. В качестве высших должностных лиц эти горо-
да ежегодно назначали duoviri iure dicundo («два законодате-
ля»; они же назывались quinquennales, когда раз в пять лет 
исполняли обязанности цензоров), им подчинялись duoviri 
aediles («два эдила»). Иногда, в особенности в муниципи-
ях, эти две пары дуумвиров объединялись в единый орган 
из четырех членов – quattuorviri (они именовались либо iure 
dicundo, либо aediles). Города, имевшие статус колоний, в 
качестве основных должностных лиц избирали дуумвиров, а 
не кватторвиров. Дуумвирами, как правило, избирали поль-
зовавшихся уважением, зажиточных и свободнорожденных 
римских граждан не моложе 25 лет.

ДУУМВИРЫ (лат. duumviri) – в Древнем Риме – два ма-
гистрата, обладавшие одинаковыми правами и выполняв-

шие одинаковые функции, избиравшиеся или назначавши-
еся для объяснения содержания документа.

ДУШЕВНАЯ БОЛЕЗНЬ (ПСИХИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ) – 
заболевание, проявляющееся в нарушении нормальной пси-
хической деятельности, которое существенно влияет на спо-
собность лица правильно понимать окружающую действи-
тельность и контролировать свое поведение. Д.б. проявляет-
ся в расстройстве восприятия, мышления, памяти, эмоций, 
внимания, поли, влечений и поведения. К Д.б. относятся ши-
зофрения, эпилепсия, паранойя, олигофрения и другие пси-
хические заболевания. Действующее российское законода-
тельство устанавливает определенные ограничения дееспо-
собности лиц, страдающих Д.б. В соответствии со ст. 29 ГК 
РФ такие лица могут быть признаны недееспособными, при 
этом над ними устанавливается опека. В случае признания 
гражданина в установленном законом порядке недееспособ-
ным он в соответствии с ч. 3 ст. 32 Конституции РФ не может 
участвовать в выборах. Не допускается заключение брака 
между лицами, из которых хотя бы одно признано недееспо-
собным, а в случае заключения брака он признается недейс-
твительным. В соответствии с уголовным законодательс-
твом наличие у лица, совершившего общественно опасное 
деяние, Д.б. является одним из оснований для признания его 
невменяемым (см. тж. НЕВМЕНЯЕМОСТЬ).

ДУШЕВНОЕ ВОЛНЕНИЕ – состояние, снижающее 
способность лица понимать значение своих действий или 
руководить ими. В уголовном праве сильное Д.в., вызван-
ное неправомерными действиями потерпевшего, считается 
смягчающим ответственность обстоятельством. См. тж. АФ-
ФЕКТ.

ДУШЕПРИКАЗЧИК – то же, что и исполнитель завеща-
ния (см. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ). 

ДЫМ ТАБАЧНЫЙ – см. ОКРУЖАЮЩИЙ ТАБАЧНЫЙ 
ДЫМ.

ДЮГИ, ЛЕОН (Duguit, Léon) (1859–1928) – французский 
теоретик права и политолог. Родился в Либурне 4 февра-
ля 1859. Изучал право в университете Бордо. Преподавал 
в Канском университете. В 1883 стал профессором универ-
ситета Бордо, а затем деканом юридического факультета. 
Дюги стремился развить юридическую теорию, избегая лю-
бых метафизических концепций и основываясь только на 
наблюдаемых данных. Отрицал идею субъективных прав, 
основывающихся на понятии воли. Закон, по убеждению 
Дюги, следует понимать как совокупность правил, выте-
кающих из общественных отношений. Идеи Дюги оказали 
влияние на юридическую и политическую философию того 
времени. Наиболее полно его идеи изложены в труде «Трак-
тат о конституционном праве» (Traité de droit Constitutionnel, 
1921–1925). Умер в Бордо 18 декабря 1928.
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Е

ЕБРР – см. ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И 
РАЗВИТИЯ.

ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 
(ЕврАзЭС) – международная экономическая организация, 
наделенная функциями, связанными с формированием об-
щих внешних таможенных границ входящих в нее стран, вы-
работкой единой внешнеэкономической политики, тарифов, 
цен и другими составляющими функционирования общего 
рынка. В октябре 2000 года главами государств пяти стран 
(Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) 
подписан Договор об учреждении ЕврАзЭС. В настоящее 
время Армения, Молдавия и Украина обладают статусом на-
блюдателя при ЕврАзЭС. 25 декабря 2005 года к этой орга-
низации присоединился Узбекистан. Организация, ставшая 
правопреемницей Таможенного союза, создана в полном 
соответствии с принципами ООН и нормами международно-
го права. Это четко структурированная система с довольно 
жестким механизмом принятия и реализации решений. Со-
общество и его должностные лица пользуются привилегиями 
и иммунитетами, необходимыми для выполнения функций и 
достижения целей, предусмотренных договором об учреж-
дении ЕврАзЭС и договорами, действующими в рамках Со-
общества. ЕврАзЭС создано для эффективного продвиже-
ния процесса формирования государствами – участниками 
Таможенного союза Единого экономического пространства, 
координации их подходов при интеграции в мировую эконо-
мику и международную торговую систему. Один из главных 
векторов деятельности организации – обеспечение дина-
мичного развития стран Сообщества путем согласования 
социально – экономических преобразований при эффектив-
ном использовании их экономических потенциалов в инте-
ресах повышения уровня жизни народов. К числу приори-
тетных направлений деятельности ЕврАзЭС на ближайшую 
перспективу относятся: транспорт – решение проблемы 
единых тарифов, увеличение грузопотока, упрощение та-
моженных процедур, завершение внутригосударственных 
процедур по подписанным соглашениям, создание транс-
национальных транспортно-экспедиционных корпораций; 
энергетика – совместное основание гидроэнергетических 
комплексов Средней Азии и решение проблемы снабжения 
электроэнергией и водопользования, выход на единый энер-
гетический баланс; трудовая миграция – социальная защита 
мигрантов, создание действенной системы регулирования и 
контроля за миграцией трудовых ресурсов, борьба с сопутс-
твующей миграции преступностью, решение проблем, свя-
занных с уплатой мигрантами и их работодателями налогов; 
аграрно-промышленный комплекс – согласование сельско-
хозяйственной политики государств ЕврАзЭС, формирова-
ние единого продовольственного рынка стран Сообщества, 
сокращение издержек на транспортировку, хранение, реа-
лизацию сельскохозяйственной продукции, образование но-
вых рыночных институтов в этой сфере (страховых, банков-
ских, лизинговых, биржевых и т.д.). Для выполнения целей и 
задач Сообщества образованы Межгосударственный Совет, 
Интеграционный Комитет и Суд Сообщества. На базе Меж-
парламентского Комитета России, Казахстана, Киргизии, 
Белоруссии и Таджикистана создана Межпарламентская 
Ассамблея ЕврАзЭС.

ЕВРЕЙСКОЕ ПРАВО – см. СВОДЫ ЕВРЕЙСКОГО ПРА-
ВА.

ЕВРО (euro) – единая валюта Европейского Союза, за-
менившая с 1 января 1999 экю в качестве безналичной ва-
люты, а с 1 января 2002 – национальные валюты государств 
ЕС, вошедших в Экономический и валютный союз. Банкно-
ты и монеты Е. выпущены в обращение в Австрии, Бельгии, 
Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Люксембур-
ге, Нидерландах, Португалии, Финляндии и Франции.

ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР РЕАГИРОВАНИЯ НА СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ И 
КАТАСТРОФЫ (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination 
Centre) – центр по оказанию помощи при крупномасштабных 
бедствиях странами Совета евроатлантического партнерс-
тва. Имеет полномочия по реагированию на крупномасш-
табные бедствия в регионе Совета евроатлантического пар-
тнерства при постоянных консультациях с Управлением по 
координации гуманитарных вопросов ООН.

ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА СОВЕТ – см. 
СОВЕТ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО РЕА-
ГИРОВАНИЮ НА СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ И КАТАСТ-
РОФЫ (Euro-Atlantic Disaster Response Unit) – непостоянное 
многонациональное подразделение, состоящее из граждан-
ских и военных компонентов, добровольно предоставляемых 
странами Совета евроатлантического партнерства, которое 
может быть развернуто на месте крупного техногенного или 
стихийного бедствия по просьбе страны Совета евроатлан-
тического партнерства, в которой оно произошло.

ЕВРОВАЛЮТ РЫНОК – см. РЫНОК ЕВРОВАЛЮТ.
ЕВРОВАЛЮТА – 1) денежные средства банков, разме-

щенные в других, главным образом, европейских странах и 
выраженные в валюте этих стран; валюты (ценные бумаги) 
рынка еваровалют и еврорынка, в которых коммерческими 
банками осуществляются безналичные депозитно-ссудные 
операции за пределами стран-эмитентов этих валют. Напри-
мер, вклад японского банка в европейский банк в японских 
иенах дает основание данному банку выдавать кредит в 
евроиенах. Самой распространенной Е. являются евродол-
лары; 2) национальные валюты отдельных стран, имеющие 
хождение за пределами страны-эмитента, операции с кото-
рыми осуществляются зарубежными банками в значитель-
ных масштабах. 

ЕВРОВАЛЮТНЫЙ РЫНОК – международный рынок 
кратко- и среднесрочных кредитов; основывается на кре-
дитных операциях, совершаемых с национальной валютой 
за пределами страны ее происхождения. Приставка «Евро» 
не означает, что рынок ограничен пределами Западной Ев-
ропы, а свидетельствует о том, что валюта (доллар, евро, 
иена) находится на счетах зарубежных банков, которые ис-
пользуют ее для предоставления кредитов. В основе кре-
дитной деятельности Е.р. лежат евровалютные депозиты. 
Резиденты одного государства помещают деньги на счета 
банка другого с целью получения более высокой ставки про-
цента. Евровалютные депозиты срочного характера способ-
ны перемещаться от одного владельца к другому в форме 
депозитных сертификатов. Они представляют банковские 
расписки в получении денежного депозита, не подлежащего 
изъятию в течение обусловленного периода времени. Де-
позитные сертификаты приносят их владельцам проценты. 
При этом вкладчик имеет возможность получить деньги по 
истечении срока действия сертификата, продав его на рын-
ке. Соответственно сертификаты являются предметом сде-
лок. Евробанки переуступают друг другу права на депозиты, 
несколько повышая величину процента. Такие сделки совер-
шаются на непродолжительный срок (1-3 месяца). Привле-
кая краткосрочные средства, евробанки трансформируют 
их в среднесрочные, используя депозитные сертификаты и 
возобновляемые кредиты.

ЕВРОДЕПОЗИТОВ РЫНОК – см. РЫНОК ЕВРОДЕПО-
ЗИТОВ.

ЕВРОДОЛЛАРЫ – европейские доллары, представляю-
щие денежные средства в долларах США, депонированные 
их владельцами в банки, находящиеся за пределами США, 
главным образом в европейские банки. Банковские счета в 
долларах позволяют банкам, в которых открыты счета, ис-
пользовать долларовые деньги для операций на междуна-
родном рынке ссудных капиталов, так как доллар признан в 
качестве мировой валюты. См. тж. ЕВРОВАЛЮТА.

ЕБР-ЕВР



- 234 -

ЕВРОКРЕДИТОВ РЫНОК – см. РЫНОК ЕВРОКРЕДИ-
ТОВ.

ЕВРОКРЕДИТЫ – международные займы, которые 
представляются крупными коммерческими банками за счет 
ресурсов евровалютного рынка. Как правило, такие займы 
организуют консорциумы банков на срок от 2 до 10 лет с 
плавающими процентными ставками. Операции банков в 
евровалютах не подлежат юрисдикции страны прохождения 
банка-кредитора и на них не распространяются денежно-
кредитные нормы и ограничения, действующие в этой стра-
не. 

ЕВРОКОРПУС (Eurocorps) – см. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОР-
ПУС.

ЕВРООБЛИГАЦИЯ – международная ценная бумага на 
предъявителя, представляющая собой долговое обязатель-
ство заемщика, получившего долгосрочный (от 5 до 15 лет) 
займ в какой-либо из евровалют. Представляет собой обыч-
ную или конвертируемую облигацию, выпуск и размеще-
ние которых (евроэмиссия) осуществляется эмиссионным 
синдикатом, состоящим из банков, кредитных учреждений, 
брокерских и других фирм разных стран. Номинальная сто-
имость Е., как правило, эквивалента 1000 долларов США. 
Основными эмиссионными центрами Е. являются Лондон, 
Франкфурт-на-Майне, Люксембург, Нидерланды, Анти-
льские, Бермудские, Багамские острова, Сингапур, Гонконг. 

ЕВРООБЛИГАЦИЙ РЫНОК – см. РЫНОК ЕВРООБЛИ-
ГАЦИЙ.

ЕВРОПАРЛАМЕНТ – консультативный и рекоменда-
тельный орган Европейского Союза (решает все вопросы 
за исключением формирования бюджета, утверждаемого 
Европарламентом). Депутаты Европарламента избираются 
в ходе прямых выборов на пятилетний срок. В рамках пол-
номочий, предоставленных парламенту договорами, в пос-
леднем случае Договором о Европейском Союзе, а тж. ин-
ституциональными актами, он имеет право контролировать 
Комиссию и Совет, участвовать в законодательном и бюд-
жетном процессе и выдвигать политические инициативы. 
Деятельность парламента и его органов направляются пре-
зидиумом парламента (председатель и 14 его заместителей, 
кроме того, пять квесторов для решения административных 
и финансовых вопросов с совещательными голосами). Пос-
тоянные комитеты по различным областям деятельности, а 
тж. подкомитеты, временные комитеты и следственные ко-
митеты готовят материалы к пленарным заседаниям Евро-
пейского парламента, которые проходят, как правило, одну 
неделю в месяц в Страсбурге, во Дворце Европы. Заседания 
открытые, их протоколы и тексты решений публикуются на 
девяти европейских языках. Местонахождением Е. является 
Страсбург (Франция).

ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СВОБОДНОЙ ТОР-
ГОВЛИ, ЕАСТ – региональная экономическая группировка 
нескольких западноевропейских стран, созданная по иници-
ативе Великобритании в 1960 году в противовес Европей-
скому экономическому сообществу. Первоначально в ее 
состав входили Австрия, Великобритания, Дания (до 1973), 
Норвегия, Португалия (до 1983), Швейцария, Швеция, позд-
нее вступили Исландия, Финляндия и Лихтенштейн. В 1977 в 
торговле ЕАСТ с Европейским экономическим сообществом 
были отменены таможенные пошлины на промышленные 
товары. В 1991-93 гг. были также заключены соглашения о 
свободной торговле с Турцией, Чехословакией, Израилем, 
Польшей, Румынией, Венгрией и Болгарией. В соответствии 
с соглашением о Европейском экономическом пространстве 
(вступившем в силу в 1994 г.), страны ЕАСТ (за исключени-
ем Швейцарии и Лихтенштейна) являются его участниками.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА (ЕВС) – форма 
организации отношений стран – членов ЕС в валютной сфе-
ре, имеющая целью содействовать стабилизации их вне-
шнеэкономических связей в целом. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ (КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙ-
СКИХ СООБЩЕСТВ) – один из главных административных 
органов Европейского Союза (Европейских Сообществ). Об-
ладает широкими полномочиями: готовит предложения для 
Совета Министров ЕС (Совета); осуществляет контроль за 
выполнением постановлений Совета; принимает самосто-
ятельные решения по отдельным вопросам. В своих дейс-
твиях КЕС призвана руководствоваться интересами ЕС в 
целом. Штат КЕС – около 11 тыс. человек, местонахожде-
ние – Брюссель (Бельгия). Состоит из 20 членов и председа-
теля, назначаемых 15 правительствами по общему согласию 
и с одобрения Европейского парламента, является исполни-
тельным органом. За каждым членом комиссии закрепле-
на определенная сфера деятельности, он опирается на не-
большую группу политических советников и консультантов 
(«кабинет»), поддерживаемую административным аппара-
том (генеральные дирекции, специальные службы и т.д.). 
Решения принимаются большинством голосов. Комиссия в 
качестве блюстительницы договоров следит за корректным 
применением их норм и решений органами Европейского 
Союза, представляет Совета Европы предложения по раз-
витию политики в различных отраслях, претворяет в жизнь 
политику Европейского Союза на основе решений Совета 
Европы или путем непосредственной реализации принятых 
им установлении. Члены Комиссии независимы от указаний 
своих правительств и контролируются Европарламентом 
(вотум недоверия).

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА – международ-
ная патентная система, основанная на Конвенции о выдаче 
европейских патентов (Мюнхен, 1973 г.) и Конвенции о евро-
пейском патенте для Общего рынка (Люксембург, 1975 г.). 
Основу системы составляет Европейская патентная органи-
зация (ЕПО) – региональная организация, в задачу которой 
входит выдача европейских патентов на основе норм, общих 
для всех участников стран ЕС. Основной целью Е.п.с. явля-
ется упрощение делопроизводства по патентным заявкам 
в Европе в том смысле, что вместо нескольких патентных 
заявок на разных языках предоставляется возможность по-
дать одну заявку на одном языке и проводить одно делопро-
изводство в одном ведомстве для приобретения патентов в 
отношении нескольких европейских государств. Пакет евро-
пейских патентов в отношении государств – членов Общего 
рынка объединяется в один неделимый европейский патент 
(патент Сообщества). Система выдачи патентов построена 
на принципах сосуществования с национальными патентны-
ми системами государств, входящих в Содружество.

ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТО-
ВОДСТВА – система соглашений стран – участниц Европей-
ского сообщества (ЕС), направленная на создание единых 
форм, методов, показателей учета экономических процес-
сов в региональном масштабе. Разработка такой системы 
обусловлена опытом действующих систем, стремлением 
создать достаточно жесткую систему, обеспечивающую ре-
альную однородность национальных счетов стран-участниц, 
и в то же время достаточно гибкую, чтобы гарантировать 
возможность последующего внесения изменений и дополне-
ний, а также обеспечить сопоставимость экономических по-
казателей с международной системой. Основой системы яв-
ляется интегрирование счетов, по которым распределяются 
операции. Таких счетов шесть: производство, хозяйственная 
деятельность, доход, использование дохода, использование 
капитала, финансовые операции. Все операции в Европей-
ской системе национального счетоводства, подобно между-
народной системе счетоводства, учитываются по месту их 
совершения. Указанная система широко используется во 
всех странах – участницах ЕС. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОБОРОНЫ (European Security and Defence Identity) – кон-
цепция, принятая в Североатлантическом союзе, которая 
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отражает стремление европейских союзников взять на себя 
большую степень ответственности в области безопасности 
и обороны в целях упрочения мира и стабильности в Евроат-
лантическом регионе и, таким образом, безопасности всех 
союзников. Она включает в себя различные механизмы и 
договоренности, которые: a. позволят всем европейским со-
юзникам вносить более последовательный и эффективный 
вклад в решение задач и деятельность Североатлантичес-
кого союза; b. укрепят трансатлантическое партнерство; c. 
помогут европейским союзникам действовать, при необхо-
димости, самостоятельно, исходя из готовности Североат-
лантического союза предоставлять свои силы, средства и 
ресурсы на разовой основе и по принципу консенсуса для 
проведения операций под европейским руководством.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН 
(ЕЭК) – региональный международный орган ООН. Учреж-
дена в 1947 г. в соответствии с резолюцией ЭКОСОС сна-
чала в качестве временного органа ООН с 5-летним сроком 
полномочий по экономическому восстановлению Европы в 
целях содействия согласованным действиям по оказанию 
помощи разоренным войной странам. В 1951 г. приобрела 
статус постоянного органа ООН. Членами ЕЭК являются 
32 европейских государства, а тж. США и Канада. В работе 
ЕЭК имеют право принимать участие в качестве наблюдате-
лей или консультантов представители любого государства – 
члена ООН, межправительственных и неправительственных 
организаций, имеющих статус при ООН. Руководящим ор-
ганом ЕЭК является пленарная сессия, которая проводится 
раз в год, как правило, на уровне заместителей министров. 
Вся практическая деятельность комиссии осуществляется 
вспомогательными органами – комитетами по вопросам 
сельского хозяйства, химической промышленности, по углю, 
электроэнергии, черной металлургии, лесоматериалам, раз-
витию внешней торговли, внутреннему транспорту, рабочей 
силе, жилищным вопросам, строительству и планировке, 
водным проблемам; Конференцией европейских статисти-
ков; старшими советниками по вопросам окружающей сре-
ды, науки и техники, экономики; рабочей группой по авто-
матизации. ЕЭК и ее вспомогательные органы обслуживает 
Секретариат ЕЭК, являющийся частью Секретариата ООН, 
возглавляемый исполнительным секретарем. Место пре-
бывания секретариата комиссии – г. Женева (Швейцария). 
Секретариат состоит из отделов. Рабочие языки ЕЭК – анг-
лийский, французский, русский. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ СООБЩЕСТВА – сообщества, образу-
ющие основу Европейского союза, а именно совокупность 
трех формально самостоятельных, но взаимосвязанных 
региональных экономических организаций, образующих 
основу Европейского союза, а именно Европейского объ-
единения угля и стали (ЕОУСТ), Европейского сообщества 
по атомной энергии (Евратом) и Европейского сообщества 
(ЕС). В настоящее время в систему Е.С. входит тж. значи-
тельное количество других Европейских интеграционных 
институтов. В 1965 г. в соответствии с Брюссельским дого-
вором созданы единые органы трех сообществ. В связи с за-
ключением в 1992 г. Маастрихтских соглашений (вступили в 
силу в 1993 г.), предусматривающих создание к концу XX в. 
политического союза, включая общую оборону и валютно-
финансовую систему, Е.С. стали именоваться Европейским 
Союзом. С 1986 г. Е.С. используют введенный в 1955 г. Со-
ветом Европы европейский флаг, неизменное расположение 
звезд на котором символизирует совершенное единство на-
родов Европы. Написанная Гербертом фон Караяном аран-
жировка «Оды к радости» Бетховена (Девятая симфония) в 
1972 г. была утверждена в качестве европейского гимна. В 
Е.С. используются 9 официальных языков.

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИ-
ТИЯ (ЕБРР) (англ. European Bank for Reconstruction and 
Development) – международный банк, созданный в 1990 г. 

правительствами 42 стран, в том числе России, и междуна-
родными организациями, ведет операции с 1991 г., штаб-
квартира находится в Лондоне. Цель создания – кредит-
ная поддержка стран Восточной и Центральной Европы 
при переходе к рыночной экономике. В настоящее время 
в ЕБРР участвуют 59 стран, включая все страны ЕС. Банк 
предоставляет займы как частным, так и государственным 
структурам на нужды развития экономики. ЕБРР работает 
исключительно на коммерческих началах и благотворитель-
ностью не занимается. Он выдает только целевые кредиты 
под конкретные проекты. Кроме предоставления целевых 
кредитов. ЕБРР осуществляет прямые инвестиции, а тж. 
оказывает техническую помощь. Уставный капитал бан-
ка составляет 10 млрд. ЭКЮ (около 12 млрд. долл.). Конт-
рольный пакет принадлежит странам ЕС – 51 % капитала. 
Взносы принимаются в свободно конвертируемой валюте. 
Банк призван обеспечивать финансирование поставок ма-
шин и оборудования, а тж. оказывать техническую помощь 
государственным, кооперативным и частным предприятиям 
и организациям, но предпочтение отдается частному секто-
ру (60 % общей суммы предоставляемых банком кредитов). 
Расчетной единицей банка, наряду с долларом США, явля-
ются евро и японская иена. Отделения ЕБРР открываются 
во всех странах-учредителях, в т.ч. в России. Банк будет кон-
тролировать использование выделяемых кредитов, как это 
делают МБРР и МВФ. Кроме предоставления целевых кре-
дитов, ЕБРР осуществляет прямые инвестиции, а тж. оказы-
вает техническую помощь. Это и выдача рекомендаций, и 
проведение различных курсов обучения банкиров и менед-
жеров, и помощь в организации систем распределения про-
довольствия. Причем банк собственными средствами для 
оказания технической помощи не располагает, а привлекает 
для этого другие ресурсы, в т. ч. из созданных в странах ЕС 
специальных фондов.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (ЕВФ) – между-
народная валютно-финансовая организация европейских 
стран. В перспективе ЕВФ должен стать расчетным цент-
ром для регулирования задолженности центральных банков 
в рамках ЕВС. Предполагаемый объем ресурсов – 50 млн. 
долларов. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ЕИБ) – 
действует с 1959 г. для финансирования отсталых европейс-
ких регионов в виде долгосрочных кредитов. Членами Сове-
та управляющих являются министры финансов стран-участ-
ниц. Уставной капитал – около 15 млрд. ЭКЮ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОРПУС (European Corps) – многона-
циональная европейская оперативно-тактическая группа 
вооруженных сил. Создан в мае 1992 г. на основе франко-
германской бригады, сформированной в 1991 г. Его штаб 
находится в г. Страсбург. К нему могут присоединяться так-
же другие члены Западноевропейского союза, и в состав 
корпуса уже вошли подразделения Бельгии, Люксембурга 
и Испании. 21 января 1993 г. было достигнуто соглашение 
о механизмах предоставления Европейского корпуса в рас-
поряжение НАТО во времена кризиса. Отношения между 
Е.к. и НАТО основаны на двух принципах: особом характере 
этой новой «многонациональной европейской оперативно-
тактической группы», который «не подлежит изменению»; и 
на адаптации Е.к. к структурам и процедурам НАТО с тем, 
чтобы обеспечить его быструю интеграцию в Североатлан-
тический Союз в случае боевого применения. 19 мая 1993 г. 
государства, участвующие в корпусе, приняли решение пре-
доставить его в распоряжение Западноевропейского союза.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЦИОН – опцион, который предостав-
ляет право реализации только в момент истечения срока его 
действия. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ – см. ЕВРОПАРЛАМЕНТ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ – см. СОВЕТ ЕВРОПЫ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД – фонд Евро-

пейского сообщества, участвующий в решении проблем за-
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нятости. Фонд представляет субсидии для развития профес-
сионального образования, для финансирования программ 
повышения занятости, развития отраслей, переживающих 
спад, помощи в трудоустройстве иммигрантам и женщинам. 
Большое внимание уделяется финансированию программ 
по устройству на работу молодежи, особенно лиц в возрасте 
до 25 лет. Учрежден в 1959 г.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ЕС (ЕВРОСОЮЗ) – интеграци-
онная группировка, уникальное наднациональное образо-
вание в составе 25 европейских государств, подписавших 
Договор о Европейском Союзе (Маастрихтский договор). 
Евросоюз не является международной организация, и соот-
ветственно, правосубъектным образованием. Организаци-
онную основу Евросоюза составляют на сегодняшний день 
2 международные организации: Европейское Сообщество 
(бывшее Европейское Экономическое Сообщество) и Ев-
ропейское Сообщество по атомной энергии, обладающие 
едиными органами. Члены ЕС автоматически являются 
участниками данных организаций, поскольку с 1997 года 
Соглашения об образовании Сообществ имплементированы 
в учредительный договор ЕС (Маастрихтский договор). Го-
сударство, присоединяющееся к Маастрихтскому договору, 
присоединяется и к учредительным договорам Сообществ. 
В дальнейшем (в том числе и Конституционному договору от 
29 октября 2004 года) планируется установить статус Евро-
союза как субъекта международного права. К ведению Евро-
союза относятся вопросы, касающиеся, в частности, общего 
рынка, таможенного союза, единой валюты (при сохранении 
собственной валюты некоторыми из членов), общей сель-
скохозяйственной политики и общей рыболовной политики. 
См. тж. СОВЕТ МИНИСТРОВ ЕС (СОВЕТ); КОМИССИЯ ЕВ-
РОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ; ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
(ЕВРОПАРЛАМЕНТ); СУД ЕС.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД – один из основных органов Евро-
пейского Союза (Европейских Сообществ). Е.с. состоит из 
15 судей, которым в качестве советников помогают девять 
генеральных прокуроров (назначаются по общему согласию 
сроком на шесть лет). Е.с. следит за соблюдением права 
при интерпретации и применении договоров. Суд разрешает 
споры между государствами-членами, между органами со-
общества и государствами-членами, между органами, меж-
ду сообществом и частными лицами, готовит экспертные 
заключения и отвечает за предварительные решения (по 
ходатайству национального суда). Местонахождение Е.с. – г. 
Люксембург.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА – орган, 
созданный Европейской конвенцией о защите прав челове-
ка и основных свобод (ст. 19) в целях обеспечения уважения 
обязательств, вытекающих из Конвенции для государств, 
являющихся ее участниками и сделавших специальные 
заявления о признании для них в качестве обязательной 
юрисдикции Е.с.п.п.ч. по всем вопросам, касающимся тол-
кования и применения Конвенции. Е.с.п.п.ч, был образован 
21 января 1959 г., пять месяцев спустя после того, как Гене-
ральный секретарь Совета Европы получил 8-е заявление о 
признании обязательной юрисдикции Е.с.п.п.ч. Европейский 
Суд призван обеспечивать неукоснительное соблюдение и 
исполнение норм Конвенции ее государствами-участника-
ми. Он осуществляет эту задачу путем рассмотрения и раз-
решения конкретных дел, принятых им к производству на 
основе индивидуальных жалоб, поданных физическим ли-
цом, группой лиц или неправительственной организацией. 
Возможна также подача жалобы на нарушение Конвенции 
государством – членом Совета Европы со стороны другого 
государства-члена. Ратификация Россией Европейской кон-
венции позволяет всем лицам, находящимся под ее юрис-
дикцией, обращаться в Европейский Суд, если они считают 
свои права нарушенными, что подтверждается статьей 46 
(ч. 3) Конституции Российской Федерации, в которой гово-

рится, что «каждый вправе в соответствии с международны-
ми договорами Российской Федерации обращаться в меж-
государственные органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты». Е.с.п.п.ч. не является высшей 
инстанцией по отношению к судебной системе государс-
тва – участника Конвенции. Поэтому он не может отменить 
решение, вынесенное органом государственной власти или 
национальным судом, не дает указаний законодателю, не 
осуществляет абстрактный контроль национального законо-
дательства или судебной практики, не имеет права давать 
распоряжения о принятии мер, имеющих юридические пос-
ледствия. Суд рассматривает только конкретные жалобы с 
тем, чтобы установить, действительно ли были допущены 
нарушения требований Конвенции. Однако Суд вправе при-
судить «справедливое удовлетворение претензии» в виде 
финансовой компенсации материального ущерба и мо-
рального вреда, а также возмещение выигравшей стороне 
всех издержек и расходов. За всю многолетнюю практику 
Европейского Суда не было зафиксировано ни одного слу-
чая неисполнения государствами – членами Совета Европы 
решений Суда. Иное, согласно Уставу Совета Европы, мо-
жет привести к приостановлению членства государства и, в 
конце концов, в соответствии с решением Комитета минис-
тров – исключению государства из состава Совета Европы. 
В случае, если государство констатирует, что без изменения 
законодательства или судебной практики рассмотренная 
Европейским Судом ситуация может повториться, оно, как 
правило, осуществляет необходимые новации. В соответс-
твии со статьей 46 Конвенции надзор за исполнением ре-
шений Суда осуществляет Комитет министров Совета Евро-
пы, который во исполнение этой нормы призван следить не 
только за своевременной выплатой денежной компенсации, 
но и за тем, как государство – участник Конвенции исправ-
ляет ставшие очевидными в свете решения Суда расхожде-
ния норм его внутреннего права или позиции судебной прак-
тики со стандартами Совета Европы. Юридически решение, 
вынесенное Судом, обязательно лишь для государства – от-
ветчика по делу. Однако нередко значимость решений Суда 
выходит за национальные пределы, воздействуя на право и 
судебную практику и других государств – участников Кон-
венции. Местонахождение Е.с.п.п.ч. – Дворец прав человека 
в Страсбурге (Франция), где находится и сам Совет Евро-
пы.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ВАЛЮТНОГО СОТРУДНИЧЕС-
ТВА, ЕФВС – один из элементов Европейской валютной 
системы (ЕВС): действует с 1973 г. с целью валютной ин-
теграции в рамках ЕС, предоставляет кредиты странам ЕС 
для погашения дефицита платежных балансов и расчетов. 
ЕФВС формирует ресурсы, необходимые для стабилизации 
обменных курсов валют и финансирования выравнивания 
платежных балансов за счет резервов, депонированных 
членами Европейского Сообщества. В обмен за депониро-
вание 20% своих золотовалютных резервов страны-члены 
получают доступ к многообразным кредитам. ЕФВС исполь-
зуется для краткосрочного (3-6 месяцев) и среднесрочного 
(2-5 лет) кредитования правительств, которые сталкиваются 
с финансовыми трудностями при поддержании рыночного 
валютного курса. Более половины ресурсов ЕФВС составля-
ют отчисления от золотых и долларовых запасов стран-учас-
тниц ЕВС. Золотовалютные резервы фонда с 1999 г. стали 
финансовой основой эмиссии евро. См. тж.: ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА. 

ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ КОМИССИЯ – см. КО-
МИССИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ.

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА СОВЕТ – см. СОВЕТ ЕВРО-
ПЕЙСКОГО СОЮЗА.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ ВЕДОМСТВО, ЕВРО-
ПОЛ (EUROPOL) – организация, координирующая оператив-
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но-розыскные полицейские действия государств ЕС, сбор и 
обмен информацией о деятельности международных пре-
ступных организаций. Цель Европола – повышение эффек-
тивности сотрудничества компетентных ведомств в предо-
твращении, анализе причин и противодействии особо опас-
ным преступлениям европейского масштаба. Идея о созда-
нии Европола была впервые озвучена на Люксембургском 
саммите ЕС в июне 1991. Прототип Европола – созданный в 
1995 в Гааге (Нидерланды) Европейский отдел по борьбе с 
наркотиками (Europol Drug Unit). Он был преобразован в Ев-
ропол в течение 1998–1999 на основе Конвенции о Европоле 
(1995), которая была ратифицирована всеми странами ЕС 
и вступила в силу 1 октября 1998. Европол наделен ответс-
твенностью за сбор, анализ и обмен информацией с целью 
противодействия: нелегальной торговле наркотиками, ядер-
ными, взрывчатыми и радиоактивными веществами, оружи-
ем, крадеными машинами, антиквариатом и произведения-
ми искусства, а также фальшивыми документами; созданию 
сетей нелегальной иммиграции и транспортировки людей; 
терроризму; покушениям на собственность и мошенничест-
ву, кражам, рэкету; подделыванию денежных знаков; кибер-
преступлениям; коррупции; нанесению ущерба окружающей 
среде. Европол подотчетен Совету министров внутренних 
дел и юстиции, который отвечает за его деятельность, на-
значает директора и его заместителей. В апреле 1999 пер-
вым директором Европола был назначен Юрген Сторбек 
(Германия). Европол финансируется государствами ЕС в со-
ответствии с ВНП каждого из них. Бюджет Европола на 2001 
составил 35 млн. 400 тыс. евро. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО – система юридических норм 
и правил, действующая на территории стран – членов ЕС. 
Базируется на содержании норм, заложенных в договорах 
об образовании Сообществ и изменениях к ним, на преце-
дентном праве ЕС, международных договорах стран-членов 
и договорах и решениях органов Сообщества. Без деловых 
контактов с органами Сообществ и знания основ их деятель-
ности успешное ведение операций на западноевропейс-
ком рынке невозможно. Особое значение для российских 
предприятий имеют разделы Е.п., посвященные политике 
конкуренции, а именно антидемпинговые процедуры, анти-
трестовское законодательство, нормы по государственному 
субсидированию и политике цен. Е.п. имеет приоритет над 
национальным правом. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНС-
ТВО – новое расширенное экономическое объединение в 
Западной Европе, соглашение о создании которого было 
одобрено представителями 19 стран, входящих в ЕС и ЕАСТ, 
22 октября 1991 г. Главная цель соглашения – обеспечение 
свободы перемещения капиталов, товаров, рабочей силы и 
услуг между европейскими странами, в том числе Россией. 
После создания Е.э.п. будет прнедставлять собой гигантский 
«суперрынок», охватывающий около половины объема ми-
ровой торговли.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО – 
см. ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО

ЕВРОПОЛ – см. ЕВРОПЕЙСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ ВЕ-
ДОМСТВО.

ЕВРОПЫ СОВЕТ – см. СОВЕТ ЕВРОПЫ.
ЕВРОРЫНОК – международный рынок ссудных капита-

лов, на котором операции осуществляются в евровалютах. 
Включает несколько секторов: евро-денежный рынок (крат-
косрочные межбанковские депозиты – до 1 года), рынок бан-
ковских еврокредитов (среднесрочные ссуды на 2-10 лет, 
оформляемые кредитным соглашением), рынок еврооблига-
ций (средне- и долгосрочные займы, от 10 до 15 лет). Орга-
низационно еврорынок представляет собой группу крупных 
и средних коммерческих банков, расположенных в основных 
финансовых центрах Европы, а также в тех странах, где за-
конодательством не ограничиваются права банков по про-

ведению операций в иностранной валюте с нерезидентами. 
Главной особенностью Е. является отсутствие государствен-
ного контроля за его функционированием и развитием.

ЕВРОЧЕКИ – чеки, принимаемые к оплате в любой из 
стран-участниц европейской банковской системы. Цель Е. – 
улучшение обслуживания туристов. Е. выдаются банком их 
владельцу без предварительного денежного взноса (в отли-
чие от дорожных чеков) и оплачиваются в счет банковского 
кредита сроком до одного месяца. Банк, оплачивающий Е., 
взимает за это комиссионные. 

ЕВХАРИСТИЯ (греч. «благодарность») – причащение, 
одно из таинств христианской церкви, заключающееся в 
том, что во время богослужения верующие вкушают хлеб и 
вино, в которых воплощены тело и кровь Христа.

ЕГЕРЬ (нем. Jager – охотник) – должностное лицо в охот-
ничьих хозяйствах России; специалист-охотник, обслужива-
ющий охотников-любителей. Контролирует соблюдение пра-
вил природопользования и законов об охоте.

ЕДИНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ СПОРТИВНАЯ КЛАССИ-
ФИКАЦИЯ – программно – нормативный документ, устанав-
ливающий нормы, требования, условия и порядок присвое-
ния спортивных разрядов и званий.

ЕДИНАЯ ПОЧТОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ – территория, на 
которой действуют единые нормы и правила в области поч-
товой связи, устанавливающие общую систему индексации 
объектов почтовой связи на территории Российской Феде-
рации, единый порядок оформления, обработки и направле-
ния всех видов почтовых отправлений.

ЕДИНАЯ ПРОГРАММА МАРКЕТИНГА – взаимосвязан-
ная система программ маркетинга по отдельным рынкам и 
по группам однородной продукции, которая служит основой 
для разработки планов научно-исследовательских работ, 
производства, сбыта. 

ЕДИНАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА – система определения и 
дифференциации оплаты труда в зависимости от сложности 
выполняемых работ и квалификации. В Российской Феде-
рации является обязательной для всех учреждений, органи-
заций и предприятий, находящихся на бюджетном финан-
сировании. ETC содержит 18 разрядов. Каждому разряду 
соответствует свой коэффициент. Он умножается на ставку 
первого разряда, которую утверждает Правительство РФ. 
Эта ставка постоянно меняется. Меняются и коэффициенты. 
Разряды присваиваются на основе аттестации работников.

ЕДИНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ – со-
вокупность производственных и иных имущественных объ-
ектов электроэнергетики, связанных единым процессом 
производства (в том числе производства в режиме комби-
нированной выработки электрической и тепловой энергии) 
и передачи электрической энергии в условиях централизо-
ванного оперативно-диспетчерского управления в электро-
энергетике.

ЕДИНИЦА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НАЯ – см. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЕДИ-
НИЦА.

ЕДИНИЦА АННУИТЕТА – единица накопления резервов 
в условиях коллективного страхования. 

ЕДИНИЦА ДЕНЕЖНАЯ – см. ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА.
ЕДИНИЦА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – единица масштаба 

налогообложения, которая используется для количествен-
ного выражения налоговой базы. Так, масштабом налога с 
владельцев автотранспортных средств является мощность 
двигателя автомобиля. Мощность может быть определена в 
различных единицах – в лошадиных силах или в киловаттах. 
Избранная единица измерения мощности в целях налогооб-
ложения и будет являться Е.н. Выбор той или иной единицы 
налогообложения из ряда возможных диктуется соображе-
ниями удобства, а тж. традициями. Например, при обложе-
нии земель используются единицы измерения, принятые в 
стране (акр, гектар, сотка, квадратный метр и др.). При ус-
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тановлении акцизов на бензин в качестве единицы налого-
обложения могут фигурировать литр, галлон, баррель и т.д. 
При налогообложении прибыли и доходов единицей налого-
обложения выступает национальная денежная единица.

ЕДИНИЦА ШТАТНАЯ – см. ШТАТНАЯ ЕДИНИЦА.
ЕДИНИЦЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬ-

НЫЕ – см. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ЕДИНИЦЫ.

ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭТА-
ЛОН – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ ВЕЛИ-
ЧИНЫ.

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ НАЛОГИ – налоги, которые не за-
висят от деятельности индивидуума. Примером Е.н. может 
служить подушный налог. Воздействие такого налога сво-
дится к чистому эффекту дохода, то есть уменьшению до-
хода, а следовательно, и к сокращению спроса. Е.н. могут 
быть различными, но их общее условие и свойство – практи-
ческая невозможность избежания налога. 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ СТРАХОВОЙ ВЗНОС – разовый 
платеж по договору долгосрочного страхования жизни за 
весь срок его действия вместо периодических годичных 
(ежемесячных) взносов. При такой форме страхового взно-
са застрахованное лицо имеет не только льготы по общей 
сумме платежа, но и, как правило, другие привлекательные 
условия.

ЕДИНОГЛАСИЯ ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП ЕДИНО-
ГЛАСИЯ.

ЕДИНОГО ПЕРЕДАВАЕМОГО ГОЛОСА СИСТЕМА – см. 
СИСТЕМА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ГОЛОСОВ.

ЕДИНОЕ ГРАЖДАНСТВО – закрепленный в п. 1 ст. 6 
Конституции РФ принцип гражданства РФ, означающий, что 
граждане республик в составе РФ одновременно являются 
гражданами РФ и наоборот, граждане РФ, постоянно прожи-
вающие на территории республики в составе РФ, являются 
одновременно гражданами этой республики. Закрепление 
этого принципа в Конституции РФ и Законе РФ «О граж-
данстве Российской Федерации» создает дополнительные 
правовые гарантии равноправия граждан РФ, а тж. респуб-
лик в ее составе независимо от места их проживания или 
временного пребывания.

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО (ЕЭП) – 
экономическая зона, образованная несколькими объединив-
шимися в экономический союз государствами. В пределах 
этой зоны достигается высокая степень единства и согласо-
ванность их экономических действий, используется единая 
валюта, вводятся единые таможенные пошлины, заклады-
ваются основы единой экономической политики. В сентяб-
ре 2003 г. четырьмя странами – Белоруссией, Казахстаном, 
Россией и Украиной было подписано соглашение о форми-
ровании ЕЭП.

ЕДИНОЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ – компания, контрольный 
пакет акций которой принадлежит одному лицу. 

ЕДИНОЛИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – предприятие, нахо-
дящееся в собственности одного лица или одной семьи. При 
такой форме хозяйствования владелец предприятия, с одной 
стороны, получает всю прибыль от его деятельности за вы-
четом налогов, а с другой стороны, принимает на себя весь 
риск, возмещает все убытки. Собственник Е.п. отвечает по 
обязательствам предприятия всем своим капиталом, а тж. в 
ряде случаев личным имуществом. Все дела Е.п. ведет его 
собственник или специально уполномоченный на это служа-
щий с широким объемом прав, но подконтрольный собствен-
нику. Обычно единоличными являются небольшие предпри-
ятия, занятые мелким бизнесом, фермерские хозяйства. 

ЕДИНОНАЧАЛИЕ – в теории управления – предостав-
ление руководителю каких-либо органа, учреждения, пред-
приятия полномочий, необходимых для выполнения его фун-
кций, а тж. установление его персональной ответственности 
за результаты работы. В Вооруженных силах РФ – принцип 

военного строительства и централизованного руководства 
армией и флотом, заключающийся в наделении команди-
ра (начальника) всей полнотой распорядительной власти 
и правами по отношению к подчиненным, в возложении на 
него персональной ответственности за все стороны жизни 
и деятельности войск (сил флота). Е. выражается в праве 
командира (начальника) единолично принимать решения, 
отдавать приказы и обеспечивать их выполнение в строгом 
соответствии с требованиями законов, воинских уставов. 
Оно представляет собой наиболее оперативный и эффек-
тивный метод управления войсками (силами), обеспечива-
ющий в условиях войны наилучшее использование возмож-
ностей воинов, единство их действий, проверку исполнения 
приказов.

ЕДИНСТВО ВЛАСТИ – организационный принцип и 
адекватная схема организационной структуры, в которой за-
ложено подчинение любого сотрудника не более чем одному 
вышестоящему лицу («начальник моего начальника – не мой 
начальник»).

ЕДИНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ – в конс-
титуционном праве – один из основных принципов органи-
зации государственный власти в т.н. «социалистических» и 
ряде других тоталитарных государств. Е.г.в. означает сущес-
твование единой системы органов государственный власти 
с разделением лишь властно-управленческих функций, но 
не властей. Предполагается тж. наличие в системе органов 
государственной власти одного высшего органа, которому 
подконтрольны и подотчетны все другие органы власти без 
исключения. Также принцип Е.г.в. не признает разделения 
органов государственной власти и органов местного само-
управления. Реализация принципа Е.г.в. неизбежно ведет к 
концентрации неси полноты государственной власти в одних 
руках и ее абсолютизации.

ЕДИНСТВО ИЗМЕРЕНИЙ – состояние измерений, при 
котором их результаты выражены в узаконенных единицах 
величин и погрешности измерений не выходят за установ-
ленные границы с заданной вероятностью; 

ЕДИНСТВО КАССЫ – принцип организации кассового 
исполнения государственного бюджета, при котором все до-
ходы государственного бюджета должны поступать на еди-
ный консолидированный счет казначейства (Министерство 
финансов) в центральном эмиссионном банке, с которого 
производятся все бюджетные расходы.

ЕДИНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ – стан-
дартная форма таможенной декларации, введенная в 1988 г. 
в странах Европейского сообщества (ЕС), а затем и в дру-
гих странах Западной Европы. Используется во взаимной 
торговле всех стран – членов ЕС и в торговле с «третьими 
странами». Содержит исчерпывающую информацию о това-
ре, способе его транспортировки, сведения об отправителе 
и получателе товара, банковские, страховые и налоговые 
данные. Представляет собой набор однотипных деклараций, 
заполненных в восьми экземплярах. Каждый из восьми эк-
земпляров ЕАД имеет свой цвет и назначение. В частности, 
первые три из них обеспечивают выполнение формальнос-
тей в стране-экспортере товара, а пять остальных – в стра-
не-импортере товара. К ЕАД прикладываются счет-фактура, 
сертификат происхождения, а тж. (в некоторых случаях) 
импортный сертификат, документы внешнеторгового конт-
роля.

ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ – избирательный 
округ, включающий в себя всю территорию, на которой про-
водятся выборы.

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСНОВНОЙ ОТПУСК – время отдыха, 
предоставляемое один раз в рабочем году всем рабочим и 
служащим (кроме временных и сезонных работников) с со-
хранением места работы (должности) и среднего заработ-
ка. Исчисление рабочего года, в котором предоставляется 
Е.о.о. начинается с момента заключения трудового договора 
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(контракта) (т.е., как правило, не совпадает с календарным 
годом). Продолжительность Е.о.о. работников исчисляется 
в календарных днях и максимальным пределом не ограни-
чивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на 
период Е.о.о., в число календарных дней О. не включают-
ся и не оплачиваются. Е.о.о. предоставляется работникам 
продолжительностью не менее 28 календарных дней. При 
исчислении общей продолжительности Е.о.о. дополнитель-
ные оплачиваемые О. суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым О. 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТДЫХ – время между окончанием 
одного рабочего дня (смены) и началом следующего ра-
бочего дня (смены). Продолжительность Е.о. зависит от 
длительности рабочего дня (смены) и перерыва на обед. В 
соответствии с трудовым законодательством РФ минималь-
ная продолжительность Е.о. между сменами должна быть 
не меньше двойной продолжительности времени работы в 
предшествующей отдыху смене.

ЕМКОСТЬ МОНТИРОВАННАЯ – см. МОНТИРОВАННАЯ 
ЕМКОСТЬ.

ЕПАРХИЯ – церковно-административный округ, находя-
щийся под управлением епископа, архиерея. 

ЕПИСКОП (греч. episkopos – надзиратель, блюститель) – 
священнослужитель высшей степени в церковной иерархии 
христианской церкви. Только епископ может совершать все 
семь таинств – крещение, причащение, священство, покая-
ние, миропомазание, брак, елеосвящение). 

ЕРЕСЬ (от гр. особое вероучение;. hairesis – учение, сек-
та) – религиозные течения, уклонявшиеся от основных дог-
матов господствующей церкви и приводившие к отделению 
от нее части верующих. 

ЕС: ОБЩИЙ ТАРИФ – см. ОБЩИЙ ТАРИФ СООБЩЕС-
ТВА.

ЕСТЕСТВЕННАЯ КВОТА – одна из разновидностей из-
бирательного метра (квоты), определяется путем деления 
общего числа поданных по округу голосов на число избира-
емых по округу депутатов.

ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ – официально признан-
ная неизбежная монополия на производство и продажу то-
варов и услуг, применительно к которым монополизм обус-
ловлен либо естественными правами монополиста, либо со-
ображениями экономической выгоды для всего государства 
и населения. Так, Е.м. возникает в тех областях, где дейс-
твует авторское право, ибо автор является монополистом 
по закону. С другой стороны, в интересах государства вы-
годно иметь единые трубопроводные, энергетические сети, 
железнодорожные магистрали. Государственная монополия 
возникает и в тех сферах, где ее наличие обусловлено сооб-
ражениями общественной безопасности. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ ОЛИГОПОЛИЯ – отрасль с небольшим 
количеством фирм, достаточно крупных для эффективного 
производства. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ – уменьшение количества то-
варно-материальных ценностей при их хранении в результа-
те испарения, усушки и т.п. Е.у. определяется при инвента-
ризации и списывается со счетов учета товарно-материаль-
ных ценностей. Потери в весе груза, вызванные его естест-
венными свойствами, обычно исключаются из стандартных 
условий страхования, но могут быть покрыты страхованием 
на условиях «любых причин, от которых убыток не произо-
шел бы».

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – объ-
ективно существующая часть природной среды, которая 
имеет пространственно-территориальные границы и в кото-
рой живые (растения, животные и другие организмы) и не-
живые ее элементы взаимодействуют как единое функцио-
нальное целое и связаны между собой обменом веществом 
и энергией.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО – в теории государства и пра-
ва – совокупность принципов, правил, прав и ценностей, 
продиктованных самой природой человека и в силу этого не 
зависящих от законодательного признания или непризнания 
их в конкретном государстве.

ЕЭС – см. ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО
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Ж

ЖАЛОБА – просьба гражданина о восстановлении или 
защите его нарушенных прав, свобод или законных интере-
сов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.

ЖАЛОБА КАССАЦИОННАЯ – см. КАССАЦИОННАЯ 
ЖАЛОБА.

ЖАЛОБА КОНСТИТУЦИОННАЯ – см. КОНСТИТУЦИ-
ОННАЯ ЖАЛОБА.

ЖАЛОБА ЧАСТНАЯ – см. ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА.
ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ДВОРЯНСТВУ – «Грамота на 

права, вольности и преимущества благородного Российско-
го дворянства» – законодательный акт Екатерины II от 21 ап-
реля 1785 г. – свод дворянских привилегий. В соответствии 
с ней дворянству предоставлялись особые существенные 
льготы в сравнении с другими сословиями – свобода от обя-
зательной службы, уплаты податей, право на владение кре-
постными крестьянами и земельными недрами в пределах 
своих владений. Дворяне могли организовывать мануфакту-
ры, заниматься промышленным производством и торговлей, 
освобождались от постоя войск. Впервые предоставлялось 
право организации дворянских собраний в наместничест-
вах, губерниях и уездах. Главным смыслом их деятельности 
было закрепление и отстаивание дворянских привилегий на 
местном уровне, решение возникающих споров и т. п. Вы-
борность в состав руководящих структур дворянских собра-
ний была ограничена для избираемых возрастом (не млад-
ше 25 лет) и состоянием (доход с деревень не мог быть ниже 
100 руб.). Ж.г.д. 1785 г. сводила воедино все привилегии 
дворянства, данные ему до того времени и закреплявшие 
его господствующее положение в политике и хозяйстве. 

ЖАНДАРМЕРИЯ (фр. gendarmerie) – полиция, имеющая 
военную организацию и выполняющая охранные функции 
внутри страны и в армии (полевая Ж.). Появилась во Фран-
ции в 1791 г. В русской армии жандармские части созданы 
в 1815 г. В 1827-1917 гг. в России существовал Отдельный 
корпус жандармов, выполнявший функции политической по-
лиции. В настоящее время Ж. существует в Австрии, Фран-
ции и некоторых других государствах.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – основное государственное 
унитарное предприятие железнодорожного транспорта, 
обеспечивающее при централизованном управлении и во 
взаимодействии с другими железными дорогами и видами 
транспорта потребности экономики и населения в перевоз-
ках в обслуживаемом регионе на основе регулирования 
производственно-хозяйственной и иной деятельности пред-
приятий и учреждений, входящих в его состав. Создание, ре-
организация и ликвидация Ж.д. производятся федеральным 
органом исполнительной власти в области железнодорож-
ного транспорта по решению Правительства РФ.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ НАКЛАДНАЯ – договор пере-
возки грузов железнодорожным транспортом. Используется 
при перевозках внешнеторговых грузов, следующих в сме-
шанном сообщении, до выходного морского порта.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ – пункт, который 
разделяет железнодорожную линию на перегоны или блок-
участки, обеспечивает функционирование инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, имеет путевое развитие, 
позволяющее выполнять операции по приему, отправлению, 
обгону поездов, операции по обслуживанию пассажиров и 
приему, выдаче грузов, багажа, грузобагажа, а при разви-
тых путевых устройствах выполнять маневровые работы по 
расформированию и формированию поездов и технические 
операции с поездами.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ВЛАДЕЛЕЦ – см. ВЛАДЕЛЕЦ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НОГО ПУТИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ЗЕМЛИ – см. 
ЗЕМЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРА – см. ИНФРАСТРУК-
ТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ПРОИЗВОДС-
ТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС – см. ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОД-
НОЕ – см. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СО-
ОБЩЕНИЕ.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ОТПРАВКИ – 1) маршрутная 
отправка: партия груза по одной накладной в количестве, со-
ответствующем грузоподъемности целого состава поезда; 
2) повагонная отправка: количество груза по одной желез-
нодорожной накладной, для перевозки которого требуется 
один вагон; 3) малотоннажная отправка: партия груза от 10 
до 20 т., перевозимая по одной накладной и занимающая не 
больше половины объема четырехосного вагона; 4) мелкая 
отправка: груз, перевозимый по одной накладной, для пере-
возки которого не требуется отдельного вагона; 5) комбини-
рованная (сборная) отправка: мелкие партии грузов, перево-
зимые по одной накладной. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ВОИНСКИЕ – см. 
ВОИНСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ СПЕЦИАЛЬ-
НЫЕ – см. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕ-
ВОЗКИ.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ – железнодорожные подъездные пути, примыкаю-
щие непосредственно или через другие железнодорожные 
подъездные пути к железнодорожным путям общего пользо-
вания и предназначенные для обслуживания определенных 
пользователей услугами железнодорожного транспорта на 
условиях договоров или выполнения работ для собственных 
нужд.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВА-
НИЯ – железнодорожные пути на территориях железнодо-
рожных станций, открытых для выполнения операций по 
приему и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, 
багажа, грузобагажа, по обслуживанию пассажиров и вы-
полнению сортировочных и маневровых работ, а также же-
лезнодорожные пути, соединяющие такие станции.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ – один из видов 
транспорта общего пользования; находится в ведении Рос-
сийской Федерации, представляет собой единый произ-
водственно-технологический комплекс с входящими в него 
предприятиями и учреждениями производственного и соци-
ального назначения, государственное управление которым 
осуществляет Министерство путей сообщения Российской 
Федерации.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ: ПРАВИЛА ПЕ-
РЕВОЗОК – см. СБОРНИК ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ.

ЖЕЛТОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – контракт, согласно ко-
торому рабочий или служащий при поступлении на работу 
дает обязательство на время работы в данной фирме не 
вступать в профсоюз. В настоящее время требование такого 
обязательства считается незаконным. 

ЖЕНЕВСКИЕ ВЕКСЕЛЬНЫЕ КОНВЕНЦИИ (ВЕКСЕЛЬ-
НЫЕ И ЧЕКОВЫЕ) – многосторонние международные дого-
воры (всего их шесть), заключенные в 1930-1931 гг. в Жене-
ве, которые регламентируют общие для всех стран-участни-
ков конвенции правила вексельного и чекового обращения, 
порядок применения векселей и чеков в денежном обороте. 
Конвенции обеспечили унификацию правил применения 
векселей и чеков, упростив их международное обращение. 
Шесть Ж.в.к. (три вексельных и три чековых) подписало 
большинство европейских государств – Австрия, Бельгия, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия, Люксембург, Мо-
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нако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россий-
ская Федерация. Финляндия, Франция. К Ж.в.к. присоеди-
нились Япония, ряд государств Азии, Африки и Латинской 
Америки (Турция, Сирия. Индонезия, Ирак, Ливан, Алжир, 
Ливия, Марокко, Аргентина и др.). Великобритания, США и 
другие государства с английской системой права к Ж.в.к. не 
присоединились.

ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ЖЕРТВ ВОЙ-
НЫ 1949 г. И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ К НИМ 
1977 г. – наиболее важные международные многосторонние 
соглашения в области законов и обычаев войны, направлен-
ные на защиту жертв вооруженных конфликтов. Участниками 
Ж.к. являются более 170 государств. Женевские конвенции 
включают в себя четыре универсальных международных до-
говора: а) Конвенция об улучшении участи раненых и боль-
ных в действующих армиях – обязывает ее участников под-
бирать на поле боя и оказывать помощь раненым и больным 
неприятеля, причем какая-либо дискриминация в отноше-
нии раненых и больных по причинам пола, расы, националь-
ности, политических убеждений или религии запрещается. 
Все раненые и больные, оказавшиеся во власти неприятеля, 
должны быть зарегистрированы, а данные о них сообщены 
тому государству, на стороне которого они сражались. Ме-
дицинские учреждения, санитарный персонал и транспорт 
для перевозки раненых, больных и санитарного имущества 
пользуются защитой, и нападение на них запрещается; б) 
Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, 
потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных 
сил на море – устанавливает правила обращения с ранены-
ми и больными во время морской войны, аналогичные пра-
вилам, предусмотренным Конвенцией об улучшении участи 
раненых и больных в действующих армиях; в) Конвенция об 
обращении с военнопленными – устанавливает правила, 
которым должны следовать воюющие стороны при обраще-
нии с военнопленными, г) Конвенция о защите гражданско-
го населения во время войны – предусматривает гуманное 
обращение с населением, находящимся на оккупированной 
территории, и защищает его права. Правила, устанавливае-
мые Ж.к., должны применяться государствами в случае объ-
явленной войны, вооруженного конфликта, даже если один 
из его участников не признает состояния войны, а тж. при 
оккупации одним государством всей или части территории 
другого государства. В 1977 к Ж.к. были приняты два До-
полнительных протокола: Протокол I, касающийся защиты 
жертв международных вооруженных конфликтов, и Прото-
кол II, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов 
немеждународного характера. 

ЖЕНИ, ФРАНСУА (Gény, François) (1861–1959) – фран-
цузский юрист. Родился 17 декабря 1861 в Баккара (близ 
Нанси, Лотарингия). Изучал право в университете Нанси. В 
1901 был назначен профессором права, а в 1919 деканом 
юридического факультета университета Нанси. Среди тру-
дов Жени – Методы интерпретации и источники частного 
права (Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, 
1899) и Наука и техника позитивного частного права (Science 
et technique du droit privé positif, в 4-х тт., 1914–1924). Жени 
выдвинул теорию, которую назвал «свободным научным ис-
следованием». Судья, разбирая дело, должен ощущать себя 
связанным нормами писаного закона постольку, поскольку 
текст закона ему ясен. В остальных случаях судья обязан, 
рассмотрев социальные и экономические обстоятельства 
дела, отыскать наиболее справедливое решение вопроса. 
Теория Жени оказала влияние на общие принципы создания 
уложений и нормативных актов, а также методику их приме-
нения. Умер в Нанси 16 декабря 1959. 

ЖЕНЩИН ПРАВА – см. ПРАВА ЖЕНЩИН.
ЖЕРТВА – в теории права – физическое или юриди-

ческое лицо, которому уголовно наказуемым деянием был 
непосредственно или косвенно причинен материальный или 
нематериальный ущерб. См. тж. ПОТЕРПЕВШИЙ; ВИКТИ-
МОЛОГИЯ.

ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ – гражданское население, воен-
нопленные, раненые, больные, потерпевшие кораблекру-
шение и погибшие в период вооруженных конфликтов. Их 
правовое положение регламентируется 4-мя Женевскими 
конвенциями о защите жертв войны 1949 г.: I Конвенция об 
улучшении участи раненых и больных в действующих арми-
ях; II Конвенция об улучшении участи раненых, больных и 
лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооружен-
ных сил на море; III Конвенция об обращении с военноплен-
ными и IV Конвенция о защите гражданского населения во 
время войны. В 1977 г. к этим конвенциям были приняты 
Дополнительные протоколы I и II, которые защищают Ж.в. в 
период вооруженных конфликтов как международного, так и 
немеждународного характера.

ЖЕСТКИХ СПИСКОВ СИСТЕМА – см. СИСТЕМА СВЯ-
ЗАННЫХ СПИСКОВ.

ЖЕТОН (фр. jeton) – небольшой металлический или 
пластмассовый предмет, которым можно заменить деньги. 
Наиболее удобен при пользовании автоматами, таксофона-
ми, турникетами или дающий право на получение чего-либо. 
Подделка Ж. карается уголовным законом. 

ЖИВОТНОВОДСТВО ПЛЕМЕННОЕ – см. ПЛЕМЕННОЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВО.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КООПЕРАТИВ – разновид-
ность потребительского кооператива. Ж.к. образуются для 
оказания комплекса услуг по производству, переработке и 
сбыту продукции растениеводства и животноводства.

ЖИВОТНОГО МИРА БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРА-
ЗИЕ – см. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВОТНО-
ГО МИРА.

ЖИВОТНОГО МИРА ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – см. 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЖИВОТНОГО МИРА.

ЖИВОТНОГО МИРА ОБЪЕКТ – см. ОБЪЕКТ ЖИВОТ-
НОГО МИРА.

ЖИВОТНОГО МИРА ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – 
см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА.

ЖИВОТНОГО МИРА ОХРАНА – см. ОХРАНА ЖИВОТ-
НОГО МИРА.

ЖИВОТНОГО МИРА ОХРАНА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ – см. 
ОХРАНА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА.

ЖИВОТНОГО МИРА СРЕДА ОБИТАНИЯ – см. СРЕДА 
ОБИТАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА.

ЖИВОТНОГО МИРА УСТОЙЧИВОЕ СУЩЕСТВОВА-
НИЕ – см. УСТОЙЧИВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЖИВОТНОГО 
МИРА.

ЖИВОТНОЕ ПЛЕМЕННОЕ – см. ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТ-
НОЕ.

ЖИВОТНОЕ ТОВАРНОЕ – см. ТОВАРНОЕ ЖИВОТ-
НОЕ.

ЖИВОТНЫЕ БЕЗНАДЗОРНЫЕ – см. БЕЗНАДЗОРНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ.

ЖИВОТНЫЙ МИР – совокупность живых организмов 
всех видов диких животных, постоянно или временно насе-
ляющих территорию Российской Федерации и находящихся 
в состоянии естественной свободы, а также относящихся к 
природным ресурсам континентального шельфа и исключи-
тельной экономической зоны Российской Федерации.

ЖИВОТНЫЙ МИР: ПОЛЬЗОВАТЕЛИ – см. ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛИ ЖИВОТНЫМ МИРОМ.

ЖИВОТНЫМ МИРОМ ПОЛЬЗОВАНИЕ – см. ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ЖИВОТНЫМ МИРОМ.

ЖИВОТНЫХ МИГРИРУЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОХРАНА – см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА МИГРИРУЮ-
ЩИХ ЖИВОТНЫХ.

ЖИВОТНЫХ МОРСКИХ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА – 
см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ.

ЖИВЫХ РЕСУРСОВ АНТАРКТИКИ МЕЖДУНАРОД-
НАЯ ОХРАНА – см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ЖИВЫХ 
РЕСУРСОВ АНТАРКТИКИ.

ЖИВЫХ РЕСУРСОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕК И ОЗЕР 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА – см. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЖЕН-ЖИВ



- 242 -

ОХРАНА ЖИВЫХ РЕСУРСОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕК И 
ОЗЕР.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТОВАРА, ПРОДУКЦИИ – 1) со-
вокупность взаимосвязанных процессов создания и после-
довательного изменения состояния продукции от формиро-
вания к ней исходных требований до окончательной ее экс-
плуатации или потребления; основные стадии жизненного 
цикла: разработка, изготовление, обращение и реализация, 
эксплуатация или потребление, утилизация; 2) время эко-
номически оправданного выпуска определенного товара, в 
течение которого он пользуется спросом, сохраняет конку-
рентоспособность и обеспечивает достижение целей про-
давца. Ж.ц.т. имеет ряд стадий: внедрение товара на рынок, 
рост объема продаж, зрелость товара, насыщение рынка то-
варом (товар имеется у 80 % потенциальных покупателей), 
спад объема продаж и, соответственно, прибыли.

ЖИЛИЩА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ – см. НЕПРИКОС-
НОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА.

ЖИЛИЩЕ – индивидуальный жилой дом с входящими в 
него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение 
независимо от формы собственности, входящее в жилищ-
ный фонд и используемое для постоянного или временного 
проживания, а равно иное помещение или строение, не вхо-
дящее в жилищный фонд, но используемое для временного 
проживания.

ЖИЛИЩНАЯ ОБЛИГАЦИЯ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИ-
ЕМ – облигация с ипотечным покрытием, в состав которого 
входят только права требования, обеспеченные залогом жи-
лых помещений.

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО – совокупность правовых норм, 
регулирующих отношения по использованию жилищного 
фонда. Ж.п. не является самостоятельной отраслью права и 
совпадает по смыслу с понятием «жилищное законодатель-
ство». Основу Ж.п. составляют нормы гражданского права 
(имущественные отношения собственности, найма и аренды 
жилых помещений), однако значительную роль в Ж.п. игра-
ют административно-правовые нормы (организация охраны 
жилого фонда и др.), нормы семейного права (права членов 
семьи собственника жилья). Основным источником Ж.п. в 
РФ является Жилищный кодекс РФ. Также вопросы Ж.п. ре-
гулируются иными законами и рядом нормативно-правовых 
актов. 

ЖИЛИЩНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО – см. ТОВАРИЩЕСТВО 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ.

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО – сфера экономики, часть 
хозяйства страны, обеспечивающая содержание в надле-
жащем состоянии, функционирование жилищного фонда, то 
есть совокупности жилых и вспомогательных помещений. 

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 
(ЖСК) – особая разновидность потребительского коопера-
тива. В ЖСК могут объединяться граждане для строитель-
ства нового дома, для приобретения новых или капитально 
отремонтированных домов либо домов, подлежащих капи-
тальному ремонту и реконструкции, для осуществления ре-
монта с последующей эксплуатацией на собственные средс-
тва и т.д.

ЖИЛИЩНЫЕ ОБЛИГАЦИИ – целевые облигации, удос-
товеряющие внесение их владельцем средств на строитель-
ство жилой площади определенного размера. 

ЖИЛИЩНЫЙ ЗАЕМ – см. ЦЕЛЕВОЙ ЖИЛИЩНЫЙ 
ЗАЕМ.

ЖИЛИЩНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ – пот-
ребительский кооператив, созданный как добровольное объ-
единение граждан на основе членства в целях удовлетворе-
ния потребностей членов кооператива в жилых помещениях 
путем объединения членами кооператива паевых взносов.

ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ – в РФ – особый вид об-
лигации с индексируемой номинальной стоимостью, удос-
товеряющей право ее собственника на приобретение собс-
твенником квартиры (квартир) при условии приобретения 

пакета Ж.с. в порядке и на условиях, установленных зако-
нодательством, а тж. на получение от эмитента по первому 
требованию индексированной номинальной стоимости Ж.с. 
Ж.с. удостоверяет внесение первым владельцем (юридичес-
ким или физическим лицом, приобретающим сертификат) 
средства на строительство определенной общей площади 
жилья, размер которой не меняется в течение установлен-
ного срока действия Ж.с. Номинал Ж.с. устанавливается в 
единицах обшей площади жилья, а тж. в его денежном экви-
валенте. В качестве эмитентов Ж.с. могут выступать юриди-
ческие лица, зарегистрированные на территории РФ, имею-
щие права заказчика на строительство жилья, отведенный в 
установленном порядке земельный участок под жилищное 
строительство и проектную документацию на жилье, явля-
ющееся объектом привлечения средств, а тж. юридические 
лица, которым в установленном порядке переданы все ука-
занные права.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – совокупность всех жилых поме-
щений независимо от форм собственности, включая жилые 
дома, специализированные дома (общежития, гостиницы-
приюты, дома маневренного фонда, специальные дома для 
одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, 
ветеранов и др.), квартиры, служебные жилые помещения, 
иные жилые помещения в других строениях, пригодные для 
проживания, относящиеся к жилым помещениям вспомога-
тельные помещениями как в жилых, так и нежилых строе-
ниях. 

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД В КОЛЛЕКТИВНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ – жилищный фонд, находящийся в общей совмест-
ной или общей долевой собственности различных субъектов 
частной, государственной, муниципальной собственности, 
собственности общественных объединений.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНЫЙ – см. МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ – совокупность всех жилых помещений, включая жи-
лые дома, квартиры и иные жилые помещения, заселенных 
на условиях договора социального найма и предоставляе-
мых в пределах нормы жилой площади, жилые помещения 
в коммунальных квартирах, специализированные дома и 
жилые помещения в них. Ж.ф.с.и. формируется с обеспе-
чением гласности из государственного, муниципального, 
общественного жилищных фондов местной администраци-
ей, государственными и муниципальными предприятиями, 
учреждениями, общественными объединениями.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫЙ – см. ЧАСТНЫЙ ЖИ-
ЛИЩНЫЙ ФОНД.

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НАЕМ – см. ДОГОВОР НАЙМА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НАНИМАТЕЛЬ – см. НАНИМА-
ТЕЛЬ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – объект права собственности 
или других вещных прав. ГК РФ предусматривает особый 
правовой режим Ж.п. как объекта права собственности. Так, 
ст. 288 ГК РФ устанавливает, что жилые помещения пред-
назначены для проживания граждан, а осуществление прав 
собственника по владению, пользованию и распоряжению 
такими объектами недвижимости должно производиться в 
соответствии с целевым назначением этих объектов. В со-
ответствии с жилищным законодательством РФ под Ж.п. 
понимаются не только жилые (в том числе многоквартир-
ные) дома и коттеджи (дачи), приспособленные для посто-
янного проживания, но и отдельные квартиры и иные жилые 
помещения (например, отдельные изолированные комнаты 
в квартирах), зарегистрированные в этом качестве в госу-
дарственных органах, осуществляющих учет такого рода 
недвижимости (обычно территориальные бюро технической 
инвентаризации – БТИ), в том числе служебные и ведомс-
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твенные, а тж. «специализированные дома» и служащие 
аналогичным целям помещения – общежития, гостиницы-
приюты, дома маневренного фонда, специальные дома для 
одиноких престарелых граждан, дома-интернаты для инва-
лидов, ветеранов и т.д.

ЖИЛОЕ СТРОЕНИЕ – отдельная постройка (здание, 
дом) постоянного типа, рассчитанная на длительный срок 
службы, вся или не менее половины площади которой пред-
назначена и используется для проживания. По внутренней 
конструкции различаются Ж.с. квартирного типа или кори-
дорного типа.

ЖИЛЬЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ – см. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИ-
ЛЬЯ.

ЖИРАНТ (итал. girante – перевести сумму) – лицо, пере-
дающее вексель (иной документ: товарораспорядительный, 
страховой полис), выданный на его имя, другому лицу, о чем 
делается передаточная надпись на обороте векселя. См. тж. 
ИНДОССАНТ.

ЖИРАТ (итал. girat) – лицо, на которое переводится век-
сель (иной документ: товарораспорядительный, страховой 
полис) согласно сделанной на нем жирантом передаточной 
надписи. См. тж. ИНДОССАТ. 

ЖИРИРОВАТЬ – переводить вексель на другое лицо 
посредством передаточной надписи.

ЖИРО (итал. giro – оборот, обращение) – 1) письменный 
приказ, поручение банку со стороны клиента о необходимос-
ти перечисления определенной суммы денег со счета этого 
клиента на счет третьего лица, которому клиент желает пе-
редать деньги; 2) передаточная надпись на векселе, чеке и 
т.п. (См. тж. ИНДОССАМЕНТ.)

ЖИРОБАНК – банк, производящий безналичные рас-
четы между клиентами. В настоящее время в связи с появ-
лением коммерческих и эмиссионных банков функции Ж. 
почти целиком перешли к коммерческим банкам, которые 
имеют свои жироотделы.

ЖИРОРАСЧЕТ – разновидность безналичных расчетов, 
проводимых банками и сберегательными кассами путем 
перечисления сумм с одного счета на другой. Термин «Ж.» 
употребляется также для обозначения всей системы безна-
личных расчетов. 

ЖИРОЦЕНТРАЛИ – специальные кредитные учрежде-
ния в ФРГ, Австрии и ряде других стран, которые выполняют 
функции центрального банка по отношению к местным (му-
ниципальным) сберегательным кассам. В Ж. совершаются 
иногородние безналичные расчеты между вкладчиками сбе-
регательных касс по жироприказам или расчетным чекам.

ЖИРОЧЕК (англ. girocheque) – чек, содержащий приказ 
чекодателя банку о перечислении с его жиросчета на счет 
чекодержателя определенной суммы денег. Ж. использу-
ются только для безналичных расчетов в пределах одного 
банка, где имеются жиросчета получателя и плательщика по 
чеку. Ж. не может передаваться по передаточной надписи.

ЖИРОПРИКАЗ – см. ЖИРО -1).
ЖИТЕЛЬСТВА МЕСТО – см. МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 

ГРАЖДАНИНА.
ЖОГОРКУ КЕНЕШ – название однопалатного законода-

тельного органа (парламента) Республики Кыргызстан.
ЖУРНАЛ – 1) периодическое журнальное издание, со-

держащее статьи или рефераты по различным обществен-
но-политическим, научным, производственным и др. вопро-
сам, литературно-художественные произведения, имеющее 
постоянную рубрикацию, официально утвержденное в ка-
честве данного вида издания; 2) книга для записи данных, 
фиксации документов и документооборота, ведения учета. 
Используется в бухгалтерском деле как бухгалтерская кни-
га, отражающая движение материальных и денежных цен-
ностей, получение, расходование, распределение средств; 
3) в канцелярском деле – книга для записи входящих и ис-

ходящих писем, бумаг, документов (Ж. учета); 4) учетный 
регистр депозитария, состоящий из последовательных за-
писей. В состав Ж. депозитария входят операционный Ж. 
счета депо, Ж. принятых поручений, Ж. операций, Ж. от-
правленных отчетов и выписок. 

ЖУРНАЛ ДЕПОЗИТАРИЯ ОПЕРАЦИОННЫЙ – см. 
ОПЕРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ДЕПОЗИТАРИЯ

ЖУРНАЛ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ – см. НАУЧНО-ПО-
ПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ.

ЖУРНАЛ НАУЧНЫЙ – см. НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ – см. РЕГИСТРАЦИ-

ОННЫЙ ЖУРНАЛ
ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ – учетный ре-

гистр, позволяющий проследить за всеми хозяйственными 
операциями, проводимыми на предприятии. 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР – учетная таблица, построенная по 
шахматной форме, где можно одной записью отразить учи-
тываемую операцию сразу на двух счетах – дебетуемом и 
кредитуемом. Хозяйственные операции учитываются хро-
нологически, способом двойной записи, при этом оформ-
ляется учетная регистрация этих операций. Исключение со-
ставляют Ж.-о., отражающие движение денежных средств 
на расчетном счете и кассовые операции. Общая сумма 
дебетовых оборотов каждого счета выявляется в Ж.-о., ве-
дущихся по кредиту корреспондирующих с ним счетов, и в 
законченном виде записывается в Главную книгу. Главная 
книга открывается на один год и ведется по синтетическим 
счетам по дебетовому признаку хозяйственных операций. В 
ней по каждому счету приводятся первоначальное сальдо, 
дебетовые обороты за учитываемый месяц в разрезе кор-
респондирующих счетов, кредитовые обороты – одной запи-
сью и конечное сальдо. 

ЖУРНАЛИСТ – лицо, занимающееся редактированием, 
созданием, сбором или подготовкой сообщений и материа-
лов для редакции зарегистрированного средства массовой 
информации, связанное с ней трудовыми или иными дого-
ворными отношениями либо занимающееся такой деятель-
ностью по ее уполномочию.

ЖУРНАЛЬНО-ОРДЕРНАЯ ФОРМА УЧЕТА – форма 
бухгалтерского учета, при которой применяются накопитель-
ные регистры (журналы-ордера). Записи в журналы-ордера 
производятся с первичных документов в разрезе корреспон-
дирующих счетов по кредитовому признаку, т.е. по кредиту 
данного счета в корреспонденции с дебетуемыми счетами. 
Месячные итоги каждого журнала-ордера показывают об-
щую сумму кредитового оборота счета, операции которо-
го учитываются в журнале, и суммы дебетовых оборотов 
каждого корреспондирующего с ним счета. Хозяйственные 
операции записываются в журналы-ордера по мере их со-
вершения и оформления первичными документами и таким 
образом одновременно осуществляются систематическая и 
хронологическая записи. Сверка правильности ведения за-
писей в журнале-ордере происходит путем сравнения итогов 
по дебетуемым счетам с общим итогом по кредиту счета. 
Выверенные месячные итоги из журналов-ордеров перено-
сятся в Главную книгу. Кредитовый оборот по счету пере-
носится из соответствующего журнала, а обороты по дебе-
ту – из других журналов-ордеров по корреспондирующим 
счетам, таким образом, в Главной книге расшифровывается 
дебетовый оборот счета, а в журнале-ордере – кредитовый. 
Главная книга ведется правильно, если суммы дебетовых 
и кредитовых оборотов, а также дебетовых и кредитовых 
сальдо равны. При такой форме учета исключается много-
кратность записей и происходит объединение синтетическо-
го и аналитического учетов.

ЖЮРИ (лат. juri – присягаю) – 1) группа сведущих, ком-
петентных лиц, назначенных или избранных в качестве эк-
спертов-судей на конкурсах либо для оценки ситуации на 
рынке; 2) состав суда присяжных.
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З

ЗАБАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ (ВНЕБАЛАНСОВЫЙ) – один 
из счетов бухгалтерского учета, сальдо которых не входит в 
бухгалтерский баланс. На З.с. учет ведется по простой сис-
теме без применения двойной записи. Эти счета не коррес-
пондируют между собой или с балансовыми счетами. 

ЗАБАСТОВКА – массовое прекращение работы работ-
никами отдельного предприятия, группы предприятий, от-
расли на определенный срок или на неограниченный срок 
(бессрочная З.) с выдвижением требований администрации 
предприятия, региона или правительству. В соответствии с 
определением Федерального закона РФ «О порядке разре-
шения коллективных трудовых споров» от 20 октября 1995 г. 
«временный добровольный отказ работников от выполнения 
трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях 
разрешения коллективного трудового спора». В отдельных 
случаях и ситуациях законы страны ограничивают проведе-
ние З. Право на З. гарантируется ст. 37 Конституции РФ.

ЗАБАСТОВОЧНЫЙ ФОНД – фонд, образованный про-
фсоюзом для поддержки и оплаты бастующих рабочих. 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ – в гражданском праве – термин, упот-
ребляемый для обозначения неправильного представления 
лица о сделке, в которую оно вступило. При заключении 
сделки под влиянием З. воля заблуждавшегося формирует-
ся под влиянием ошибочного представления об обстоятель-
ствах, имеющих существенное значение для сделки. Сдел-
ка, совершенная под влиянием существенного З., рассмат-
ривается как разновидность сделок с пороками воли, и по 
иску стороны, действовавшей под влиянием З., может быть 
признана недействительной. З. не обязательно связано с 
виной участников сделки; оно может возникнуть вследствие 
случайных обстоятельств. Для признания сделки недействи-
тельной сторона, действовавшая под влиянием З., обязана 
доказать наличие З., а тж. его существенное значение, т.е. 
доказать, что при отсутствии З. сделка не была бы соверше-
на. Судом или арбитражным судом существенным З. обычно 
признается неправильное представление о предмете сдел-
ки, о другом ее участнике, о ее юридической природе. З., 
касающееся мотивов сделки, не может служить основанием 
для признания сделки недействительной. В случае призна-
ния сделки недействительной каждая из сторон обязана 
возвратить все полученное по сделке, а при невозможности 
возвратить в натуре – возместить стоимость полученного. 

ЗАБОЛЕВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ – см. ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ИНФЕКЦИОННЫЕ – см. ИНФЕКЦИ-
ОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ЗАВЕДЕНИЕ ИГОРНОЕ – см. ИГОРНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
ЗАВЕДОМО ЛОЖНАЯ РЕКЛАМА –реклама, с помощью 

которой рекламодатель (рекламопроизводитель, рекламо-
распространитель) умышленно вводит в заблуждение пот-
ребителя рекламы.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРО-
РИЗМА – преступление, выражающееся в заведомо ложном 
сообщении о готовящемся взрыве, поджоге или иных дейс-
твиях, создающих опасность гибели людей, причинения зна-
чительного имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий. Ответственность за данное преступле-
ние предусмотрена ст. 207 УК РФ.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ – в уголовном пра-
ве – преступление, заключающееся в умышленном сокры-
тии фактов, сознательном искажении истины свидетелем 
или потерпевшим в суде либо в процессе предваритель-
ного следствия или дознания. Опасность З.л.п. заключает-
ся в том, что в результате ложного показания может быть 
осужден невиновный или оправдан преступник. К З.л.п. 
приравнивается заведомо ложное заключение эксперта, за-

ведомо неправильный перевод, сделанный переводчиком. 
З.л.п. следует отличать от искажения истины вследствие 
ошибки, заблуждения или недостаточной компетентности. 
В соответствии с законом недостаточная компетентность 
эксперта или переводчика может служить основанием для 
их отвода. При оценке показаний свидетеля (потерпевшего) 
учитывается, является ли искажение им истины результатом 
запамятования, неблагоприятных условий восприятия или 
умысла. Только при наличии умысла имеется основание для 
привлечения к ответственности за дачу З.л.п. по ст. 307 УК 
РФ. Обвиняемый и подсудимый не несут уголовной ответс-
твенности за ложные показания.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС – заведомо не соответс-
твующее действительности сообщение органу или должнос-
тному лицу, к компетенции которого относится возбуждение 
уголовного дела, о совершенном или готовящемся преступ-
лении. Отягчающими вину обстоятельствами являются обви-
нение в тяжком преступлении, искусственное создание до-
казательств обвинения (например, подложных документов), 
корыстная цель (например, получение имущества осужден-
ного) и др. Добросовестное заблуждение автора сообщения 
не образует состава преступления. Ответственность за дан-
ное преступление предусмотрена ст. 306 УК РФ.

ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ – точно воспроизведенный текст 
к.-л. документа с отметкой органа, уполномоченного произ-
водить удостоверение его соответствия оригиналу (нотари-
альная контора, орган местного самоуправления, воинский 
начальник, администрация госпиталя или больницы и др.).

ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ – переда-
ча отчета о выполнении операции всем лицам, указанным 
в регламенте исполнения данной операции в качестве по-
лучателей отчета. Обязательной является передача отчета 
инициатору операции. Переданный получателю отчет о со-
вершении депозитарной операции – официальный документ 
депозитария. Отчет об исполнении депозитарием операции 
по счету депо является основанием для совершения прово-
док в учетных системах получателя отчета. Информация обо 
всех отчетах, переданных депозитарием получателю, долж-
на быть занесена в журнал выдачи отчетов. 

ЗАВЕЩАНИЕ – распоряжение гражданина своим иму-
ществом на случай смерти, сделанное в установленном за-
коном порядке, а тж. сам документ, которым оно оформляет-
ся. Все вопросы, связанные с З., регулируются гражданским 
законодательством РФ (раздел V ГК РФ). Каждый гражда-
нин может оставить по З. все свое имущество или часть его 
(не исключая предметов обычной домашней обстановки и 
обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так 
и не входящим в круг наследников по закону, а тж. государс-
тву или отдельным юридическим лицам. Не допускается 
составление З. от имени нескольких лиц, в том числе и со-
ставление взаимных З. Если наследодатель распорядился 
всем имуществом, для перехода по З. предметов обстанов-
ки и обихода не требуется специальной оговорки об этом. 
Если же завещается часть имущества, для перехода по З. 
таких предметов необходимо специальное указание. Не до-
пускается составление устных З., а тж. доказывание факта 
З. в судебном порядке, если завещатель высказал З. в уст-
ной форме, хотя бы и в присутствии свидетелей. З. должно 
быть составлено в письменной форме и нотариально (или 
иным предусмотренным законом способом) удостоверено. 
З. подписывается завещателем. Если завещатель в силу 
физических недостатков, болезни или по иным причинам 
не может собственноручно подписать З., оно по его просьбе 
может быть подписано в присутствии нотариуса или другого 
должностного лица (указанного выше) другим гражданином 
с указанием причин, в силу которых завещатель не мог под-
писать З. собственноручно. Подписание З. другим лицом 
должно непременно производиться не только в присутствии 
нотариуса (другого должностного лица), но и в присутствии 
самого завещателя. Завещатель вправе в любое время из-
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менить или отменить З. Исполнитель З. (душеприказчик) 
действует по поручению наследодателя в интересах наслед-
ников, которые приняли или могут принять наследство. Ис-
полнитель З. имеет право на возмещение за счет наследс-
тва необходимых расходов, а также на вознаграждение за 
свои действия по исполнению З., если это предусмотрено З. 
См. тж. НАСЛЕДНИКИ; НАСЛЕДОВАНИЕ.

ЗАВЕЩАНИЕ ЗАКРЫТОЕ – см. ЗАКРЫТОЕ ЗАВЕЩА-
НИЕ

ЗАВЕЩАНИЯ ИСПОЛНЕНИЕ – см. ИСПОЛНЕНИЕ ЗА-
ВЕЩАНИЯ.

ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ – в наследственном 
праве – возложение на наследника (наследников) по заве-
щанию или по закону обязанности совершить какое-либо 
действие имущественного или неимущественного характе-
ра, направленное на осуществление общеполезной цели. 
Такая же обязанность может быть возложена на исполните-
ля завещания при условии выделения в завещании части на-
следственного имущества для исполнения З.в. Завещатель 
вправе также возложить на одного или нескольких наслед-
ников обязанность содержать принадлежащих завещателю 
домашних животных, а также осуществлять необходимый 
надзор и уход за ними. Заинтересованные лица, исполни-
тель завещания и любой из наследников вправе требовать 
исполнения З.в. в судебном порядке, если завещанием не 
предусмотрено иное. В случае смерти до открытия наследс-
тва лица, на которое было возложено исполнение З.в., либо 
в случае непринятия им наследства обязанность исполне-
ния З.в. переходит на других наследников, получивших его 
долю.

ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ – способ завеща-
ния прав на денежные средства, внесенные гражданином во 
вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина 
в банке. З.р. должно быть составлено в письменной форме в 
том филиале банка, в котором находится этот счет. В отно-
шении средств, находящихся на счете, такое З.р. имеет силу 
нотариально удостоверенного завещания. З.р. правами на 
денежные средства в банке должно быть собственноручно 
подписано завещателем с указанием даты его составления 
и удостоверено служащим банка, имеющим право прини-
мать к исполнению распоряжения клиента в отношении 
средств на его счете. Порядок совершения З.р. денежными 
средствами в банках определяется Правительством Россий-
ской Федерации. Права на денежные средства, в отношении 
которых в банке совершено З.р., входят в состав наследства 
и наследуются на общих основаниях. Эти средства выда-
ются наследникам на основании свидетельства о праве на 
наследство и в соответствии с ним. Правила о З.р. соответс-
твенно применяются к иным кредитным организациям, ко-
торым предоставлено право привлекать во вклады или на 
другие счета денежные средства граждан.

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ – в наследственном пра-
ве – возложение на наследника (наследников) по завеща-
нию исполнения каких-либо обязательств в пользу одного 
или нескольких лиц – т.н. отказополучателей, которые при-
обретают право требовать такого исполнения. Отказополу-
чателями могут быть лица как входящие, так и не входящие 
в число наследников по закону. На наследника, к которому 
переходит жилой дом, завещатель вправе возложить обя-
зательство предоставить другому лицу пожизненное поль-
зование этим домом или его определенной частью. При 
последующем переходе права собственности на дом или 
его часть право пожизненного пользования сохраняет силу. 
Наследник, на которого возложено завещателем исполне-
ние З.о., должен исполнить его лишь в пределах действи-
тельной стоимости перешедшего к нему наследственного 
имущества за вычетом падающей на него части долгов на-
следодателя. Если наследник по завещанию, на которого 
возложено исполнение З.о., имеет право на обязательную 
долю в наследстве, то он исполняет З.о. лишь в пределах 

той стоимости перешедшего к нему наследственного иму-
щества, которая превышает размер его обязательной доли. 
В случае смерти до открытия наследства лица, на которое 
было возложено исполнение З.о., либо в случае непринятия 
им наследства обязанность исполнения З.о. переходит на 
других наследников, получивших его долю.

ЗАВИСИМОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО – в со-
ответствии со ст. 106 Гражданского кодекса РФ – хозяйс-
твенное общество, в отношении которого другое (преоб-
ладающее, участвующее) общество имеет более двадцати 
процентов голосующих акций акционерного общества или 
двадцати процентов уставного капитала общества с огра-
ниченной ответственностью. Хозяйственное общество, кото-
рое приобрело более двадцати процентов голосующих ак-
ций акционерного общества или двадцати процентов устав-
ного капитала общества с ограниченной ответственностью, 
обязано незамедлительно публиковать сведения об этом в 
порядке, предусмотренном законами о хозяйственных обще-
ствах. Пределы взаимного участия хозяйственных обществ 
в уставных капиталах друг друга и число голосов, которыми 
одно из таких обществ может пользоваться на общем собра-
нии участников или акционеров другого общества, опреде-
ляются законом.

ЗАВОД КАЗЕННЫЙ – см. КАЗЕННЫЙ ЗАВОД.
ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ – в ряде государств пра-

вило избирательного закона, согласно которому партии, 
собравшие на выборах по пропорциональной системе ме-
нее определенного процента от числа поданных голосов, 
отстраняются от участия в распределении депутатских мест, 
а голоса, поданные за эти партии, не учитываются при вы-
числении избирательной квоты. 3.п. имеет целью предо-
твратить чрезмерное раздробление депутатского корпуса в 
парламенте на мелкие партийные фракции, которое увели-
чивает политическую нестабильность в парламентарных го-
сударствах. Федеральный закон РФ «О выборах депутатов в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации» от 21 июня 1995 г. предусматривает пятипро-
центный барьер для избирательных объединений.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА – поступ-
ление в атмосферный воздух или образование в нем вред-
ных (загрязняющих) веществ в концентрациях, превышаю-
щих установленные государством гигиенические и экологи-
ческие нормативы качества атмосферного воздуха.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ТРАНС-
ГРАНИЧНОЕ – см. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТ-
МОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ – нарушение правил 
выброса в атмосферу загрязняющих веществ или наруше-
ние правил эксплуатации установок, сооружений и иных 
объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное 
изменение природных свойств воздуха. В зависимости от 
тяжести последствий и иных обстоятельств З.а. может рас-
сматриваться как административное правонарушение или 
преступление, предусмотренное ст. 251 УК РФ.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД – загрязнение, засорение, исто-
щение поверхностных или подземных вод, источников пи-
тьевого водоснабжения либо иное изменение их природных 
свойств, если эти деяния повлекли причинение существен-
ного вреда животному или растительному миру, рыбным за-
пасам, лесному или сельскому хозяйству. В зависимости от 
тяжести последствий и иных обстоятельств З.в. может рас-
сматриваться как административное правонарушение или 
преступление, предусмотренное ст. 250 УК РФ.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – в водном зако-
нодательстве РФ – сброс или поступление иным способом 
в водные объекты, а также образование в них вредных ве-
ществ, которые ухудшают качество поверхностных и под-
земных вод, ограничивают использование либо негативно 
влияют на состояние дна и берегов водных объектов;

ЗАВ-ЗАГ
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ – загрязнение морс-
кой среды из находящихся на суше источников либо вследс-
твие нарушения правил захоронения или сброса с транс-
портных средств или возведенных в море искусственных 
сооружении веществ и материалов, вредных для здоровья 
человека и живых ресурсов моря либо препятствующих пра-
вомерному использованию морской среды В зависимости 
от тяжести последствий и иных обстоятельств З.м.с. может 
рассматриваться как административное правонарушение 
или преступление, предусмотренное ст. 252 УК РФ. См. тж. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА МОРСКОЙ СРЕДЫ.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – поступление 
в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, 
местоположение или количество которых оказывают нега-
тивное воздействие на окружающую среду.

ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО – вещество или смесь 
веществ, количество и (или) концентрация которых превы-
шают установленные для химических веществ, в том числе 
радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов норма-
тивы и оказывают негативное воздействие на окружающую 
среду. См. тж. ВРЕДНОЕ (ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ) ВЕЩЕСТВО.

ЗАДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ – см. 
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ.

ЗАДАТОК (англ. earnest money, deposit) – денежная сум-
ма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне 
в доказательство заключения договора и в обеспечение его 
исполнения. З. рассматривается гражданским законода-
тельством в качестве одного из способов обеспечения ис-
полнения обязательств. Соглашение о З. независимо от его 
суммы должно быть совершено в письменной форме. В слу-
чае сомнения в отношении того, является ли сумма, упла-
ченная в счет причитающихся со стороны по договору плате-
жей, З., эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, 
если не доказано иное. При прекращении обязательства до 
начала его исполнения по соглашению сторон либо вследс-
твие невозможности исполнения З. должен быть возвращен. 
Если за неисполнение договора ответственна сторона, дав-
шая З., он остается у другой стороны. Если за неисполнение 
договора ответственна сторона, получившая З., она обяза-
на уплатить другой стороне двойную сумму З. Сверх того, 
сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана 
возместить другой стороне убытки с зачетом суммы З., если 
в договоре не предусмотрено иное.

ЗАДАТОК ГАРАНТИЙНЫЙ – см. ГАРАНТИЙНЫЙ ЗАДА-
ТОК.

ЗАДЕРЖАНИЕ – в уголовном процессе – мера процес-
суального принуждения, применяемая органом дознания, 
дознавателем, следователем или прокурором на срок не 
более 48 часов с момента фактического задержания лица 
по подозрению в совершении преступления. Применяется 
к лицу, подозреваемому в совершении преступления, с це-
лью выяснения причастности задержанного к преступлению 
и решения вопроса о возможном (в случае необходимости) 
заключении его под стражу. Срок З. не может превышать 48 
часов. Орган дознания или следователь обязаны в течение 
12 часов сообщить о З. прокурору. В течение 48 часов с мо-
мента З. суд должен дать санкцию на заключение подозре-
ваемого под стражу либо освободить задержанного.

ЗАДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ – см. АДМИ-
НИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ.

ЗАДЕРЖАНИЕ ГРУЗА – см. ЗАДЕРЖАНИЕ СУДНА 
ИЛИ ГРУЗА.

ЗАДЕРЖАНИЕ НЕЗАКОННОЕ – см. НЕЗАКОННОЕ ЗА-
ДЕРЖАНИЕ.

ЗАДЕРЖАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО – мера процессу-
ального принуждения, применяемая органом дознания, доз-
навателем, следователем или прокурором на срок не более 
48 часов с момента фактического задержания лица по по-
дозрению в совершении преступления.

ЗАДЕРЖАНИЕ СУДНА ИЛИ ГРУЗА – мера админист-
ративного принуждения портовых властей в случае возник-
новения претензий к судовладельцу или грузовладельцу со 
стороны лиц, основывающих свои требования на обязатель-
ствах, вытекающих из общей аварии, спасания, столкнове-
ния судов. Задержание осуществляется и в случае возник-
новения претензий, связанных с повреждением портовых 
сооружений. Продолжительность задержания зависит от 
быстроты представления судовладельцем (грузовладель-
цем) соответствующего обеспечения, денежного вклада, га-
рантии банка или страхового общества. В случае же безос-
новательности З.с. или г., убытки целиком относятся на счет 
лица, по представлению которого оно было совершено. 

ЗАДЕРЖАНИЯ МОМЕНТ – см. МОМЕНТ ФАКТИЧЕС-
КОГО ЗАДЕРЖАНИЯ

ЗАДЕРЖКА СУДНА – задержка судна сверх контрста-
лийного времени (см. КОНТРСТАЛИЯ), влекущая за собой 
обязанность фрахтователя возместить судовладельцу все 
понесенные им доказанные убытки, которые могут быть вы-
званы, например, опозданием судна к следующему рейсу и 
т.п.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (англ. indebtedness) – сумма долгов, 
причитающихся физическому или юридическому лицу от 
другого физического или юридического лица (лиц); возника-
ет вследствие их взаимных хозяйственных отношений. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ АБОНЕНТСКАЯ – см. АБОНЕНТ-
СКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БЕЗНАДЕЖНАЯ – см. БЕЗНАДЕЖ-
НАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ВНЕШНЯЯ – см. ВНЕШНЯЯ ЗА-
ДОЛЖЕННОСТЬ.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДЕБИТОРСКАЯ – см. ДЕБИТОРС-
КАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ДИВИДЕНДЫ – дивиденды по куму-
лятивным привилегированным акциям, которые не были 
объявлены к текущей дате.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА – в таможенном зако-
нодательстве – лица, интересы которых затрагиваются ре-
шениями, действиями (бездействием) таможенных органов 
в отношении товаров и (или) транспортных средств непос-
редственно и индивидуально, если из Таможенного кодекса 
не вытекает иное.

ЗАЙМ; ЗАЕМ – в гражданском праве – кредитный дого-
вор о передаче одной стороной (займодавцем) другой сторо-
не (заемщику) денег или вещей в оперативное управление 
или собственность; при этом заемщик обязуется своевре-
менно возвратить равное количество вещей или такую же 
сумму денег. Государственный З.– форма государственного 
кредита, когда государство выступает в качестве должника 
(заемщика); З. с фиксированной ставкой – имеющий фик-
сированный процент, установленный на весь срок его дейс-
твия. За кредит, предоставленный лицам, занимающимся 
предпринимательской деятельностью, взимаются проценты, 
если иное не предусмотрено договором З. Размер процентов 
определяется соглашением сторон с соблюдением требова-
ний к процентным ставкам по кредитам, установленным в 
соответствии с законодательными актами, а при отсутствии 
такого соглашения – в размере средней ставки банковского 
процента, существующей в месте нахождения кредитора. 
См. тж. ДОГОВОР ЗАЙМА.

ЗАЕМ БЕСПРОИГРЫШНЫЙ – см. БЕСПРОИГРЫШ-
НЫЙ ЗАЕМ.

ЗАЕМ БЕССРОЧНЫЙ – см. БЕССРОЧНЫЙ ЗАЕМ.
ЗАЕМ ВНЕШНИЙ – см. ВНЕШНИЙ ЗАЕМ.
ЗАЕМ ВНУТРЕННИЙ – см. ОБЛИГАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО 

ЗАЙМА.
ЗАЕМ ВЫИГРЫШНЫЙ – см. ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ.
ЗАЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАЕМ (ЗАИМСТВОВАНИЕ); 
ДОГОВОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА.

ЗАГ-ЗАЕ
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ЗАЕМ ЖИЛИЩНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ – см. ЦЕЛЕВОЙ ЖИ-
ЛИЩНЫЙ ЗАЕМ.

ЗАЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАЕМ (ЗАИМСТВОВАНИЕ).

ЗАЕМ РЕНТНЫЙ – см. РЕНТНЫЙ ЗАЕМ.
ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ – капитал, который образуется за 

счет средств от выпуска облигаций и (или) средств банков-
ского кредита.

ЗАЕМЩИК – сторона договора займа, которая получает 
в собственность от другой стороны (заимодавца) деньги или 
другие вещи, определенные родовыми признаками на усло-
виях возвратности.

ЗАИМСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ – см. ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАЕМ (ЗАИМС-
ТВОВАНИЕ).

ЗАИМСТВОВАНИЕ ИНОСТРАННОЕ ЦЕЛЕВОЕ – см. 
ЦЕЛЕВОЙ ИНОСТРАННЫЙ КРЕДИТ (ЗАИМСТВОВАНИЕ).

ЗАИМСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ – см. ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАЕМ (ЗАИМС-
ТВОВАНИЕ).

ЗАИМСТВОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЕ ИНОСТРАННОЕ – см. 
ЦЕЛЕВОЙ ИНОСТРАННЫЙ КРЕДИТ (ЗАИМСТВОВАНИЕ).

ЗАЙМА ДОГОВОР – см. ДОГОВОР ЗАЙМА.
ЗАЙМОВ КОНВЕРСИЯ – см. КОНВЕРСИЯ ЗАЙМОВ.
ЗАЙМОВ РЕПАТРИАЦИЯ – см. РЕПАТРИАЦИЯ ЗАЙ-

МОВ.
ЗАЙМОВ УНИФИЦИРОВАНИЕ – см. УНИФИЦИРОВА-

НИЕ ЗАЙМОВ.
ЗАЙМОДАВЕЦ – сторона договора займа, которая пе-

редает в собственность другой стороне (заемщику) деньги 
или другие вещи, определенные родовыми признаками, на 
условиях возвратности. Следует отличать З. от кредитора, 
который является стороной в кредитного договора.

ЗАКАЗ – в гражданском праве – 1) разновидность офер-
ты: предложение заказчика (покупателя) изготовить, поста-
вить (продать) ему продукцию (товары), выполнить работу, 
оказать услуги с указанием сроков, объемов, количества, ас-
сортимента, качества и других необходимых данных. Согла-
сие подрядчика, поставщика (продавца) оформляется пись-
мом, телеграммой, либо подтверждается подписью на доку-
менте, которым представлен З. Если в течение указанного 
срока продавец безоговорочно подтверждает (акцептует) З. 
покупателя, между ними возникают договорные отношения 
(заключается договор) с вытекающими обязательствами 
для обеих сторон; 2) документ, направляемый покупателем 
(заказчиком) продавцу с твердым намерением купить оп-
ределенный товар; содержит информацию о необходимом 
количестве товара, его качестве, цене, сроках поставки, 
предельном сроке ответа. По договору поставки З. может 
представляться покупателем в форме спецификации.

ЗАКАЗ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ЗАКАЗ.

ЗАКАЗ ОБОРОННЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБО-
РОННЫЙ ЗАКАЗ.

ЗАКАТ (ЗАКЯТ) (араб., букв. – очищение) – религиоз-
ный «очистительный» налог у мусульман, взимание кото-
рого предписано Кораном, а размеры и правила обложения 
разработаны в шариате. З. предназначался на содержание 
Мухаммеда и его семьи, для помощи нищим, путешествен-
никам и участникам священной войны – джихада. В фео-
дальных мусульманских государствах З. взимался (только с 
мусульман) со скота, ремесла, торговых прибылей- налич-
ных денег и драгоценностей. У современных мусульман З. – 
добровольное даяние мусульманскому духовенству.

ЗАКЛАДНАЯ (англ. mortgage, hypothec) – документ о 
залоге должником недвижимого имущества, согласно ко-
торому кредитору предоставляется право продажи зало-
женного имущества с торгов при непогашении должником 
задолженности в установленный срок (см. тж. ИПОТЕКА). 
Для З. предусмотрена обязательная нотариальная форма 

удостоверения. Если сумма долга против заложенного иму-
щества не может быть увеличена, З. называется закрытой; 
в противном случае – открытой.

ЗАКЛАДНАЯ ОТКРЫТАЯ – см. ОТКРЫТАЯ ЗАКЛАД-
НАЯ.

ЗАКЛАДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ – см. ТАМОЖЕННАЯ ЗА-
КЛАДНАЯ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЕ – см. АУДИТОРСКОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА – 
процесс становления договорной нормы международного 
права и формирования соглашения между государствами, 
выражающийся в ряде последовательных стадий и юриди-
ческих действий, содержание которых зависит от взаимных 
интересов, намерений, позиций, законодательства и прак-
тики сторон, от существа, предмета, целей и формы дого-
воренности. Стадиями З.м.д. являются выдвижение дого-
ворной инициативы, вступление в переговоры и их ведение, 
составление и принятие текста договора, установление его 
аутентичности, выражение согласия на обязательность дого-
вора. Эти стадии отличаются значительным многообразием 
конкретных форм, применяемых в дипломатической практи-
ке. Основополагающие правила З.м.д. отражены в Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г. В РФ 
З.м.д. регламентируется Федеральным законом « О между-
народных договорах Российской Федерации» 1995 г. См. тж. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБВИНИТЕЛЬНОЕ – см. ОБВИНИТЕЛЬ-
НОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ – в уголовном процессе – 
одна из мер пресечения, заключающаяся в принудительном 
ограничении свободы (помещение в следственный изоля-
тор) в период предварительного расследования и судебного 
разбирательства по уголовному делу. Применяется только 
по решению суда. В качестве меры пресечения применяет-
ся по судебному решению в отношении подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступлений, за которые уго-
ловным законом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше двух лет при невозможности при-
менения иной, более мягкой, меры пресечения. В исключи-
тельных случаях эта мера пресечения может быть избрана в 
отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления, за которое предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет. З. под с. применя-
ется при наличии одного из следующих обстоятельств: по-
дозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места 
жительства на территории Российской Федерации; его лич-
ность не установлена; им нарушена ранее избранная мера 
пресечения; он скрылся от органов предварительного рас-
следования или от суда. Максимальный срок З. под с. при 
расследовании дела составляет два месяца, но он может 
быть продлен судьей районного суда или военного суда со-
ответствующего уровня на срок до шести месяцев. Дальней-
шее продление срока может быть осуществлено в отноше-
нии лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких 
преступлений, только в случаях особой сложности уголовно-
го дела и при наличии оснований для избрания этой меры 
пресечения судьей того же суда по ходатайству следовате-
ля, внесенному с согласия прокурора субъекта Российской 
Федерации или приравненного к нему военного прокурора, 
до 12 месяцев. Срок содержания под стражей свыше 12 ме-
сяцев может быть продлен лишь в исключительных случаях 
в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких 
преступлений, судьей Верховного суда соответствующего 
субъекта федерации, или военного суда соответствующего 
уровня по ходатайству следователя, внесенному с согласия 
Генерального прокурора Российской Федерации или его 
заместителя, до 18 месяцев. Дальнейшее продление срока 
не допускается. Обвиняемый, содержащийся под стражей, 
подлежит немедленному освобождению. Условия содержа-
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ния лиц, заключенных под стражу, определяются Федераль-
ным законом РФ «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений» от 23 июня 
1995 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ – см. ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕС-
КОЕ – см. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ – завершающая стадия офор-
мления соглашения между договаривающимися сторонами, 
подписание документов и совершение других необходимых 
формальностей, направленных на установление, изменение 
или прекращение правоотношений юридических и физичес-
ких лиц, а тж. о переходе банковских документов, ценных бу-
маг, денег от одного лица к другому, после чего возникают 
взаимные права и обязанности обеих сторон, участвующих 
в соглашении. В мировой практике существуют нормы, регу-
лирующие порядок заключения сделок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СУДА – вывод о наличии или об отсутс-
твии в действиях лица, в отношении которого применяется 
особый порядок производства по уголовному делу, призна-
ков преступления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТОВ – заключительные записи в 
счетах после завершения годового цикла учета. В конце 
года на основе инвентаризации уточняются записи в счетах 
и выводятся по ним обороты и сальдо. При этом многие сче-
та закрываются.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА УСЛОВИЯ – см. УСЛОВИЯ ЗА-
КЛЮЧЕНИЯ БРАКА.

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ – лицо, в отношении которого избрана 
мера пресечения – содержание под стражей. В уголовном 
судопроизводстве З. имеет правовое положение подозрева-
емого, обвиняемого, подсудимого и осужденного, в отноше-
нии которого приговор не вступил в законную силу. З. нахо-
дится в местах предварительного заключения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДАТА – последний срок, в который 
грузы могут быть приняты для погрузки на судно. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ БАЛАНС – отчетные 
данные бухгалтерского учета за истекший год, отражающие 
сальдо (остатки) на 1 января года, следующего за отчет-
ным.

ЗАКОН – в широком смысле слова все нормативно-пра-
вовые акты в целом, все установленные государством об-
щеобязательные правила. В юридическом смысле З.– это 
нормативный акт, принятый высшим представительным 
(законодательным) органом государственной власти либо 
населением на референдуме в особом законодательном по-
рядке, обладающий высшей юридической силой и регулиру-
ющий наиболее важные общественные отношения с точки 
зрения интересов и потребностей населения страны. З. со-
ставляют основу системы права государства. Исторически 
З. пришел на смену правовому обычаю. Порядок принятия 
З.: законодательная инициатива– обсуждение законопроек-
та – принятие З.– его опубликование. Верховенство З. (один 
из основных принципов законности) выражается в том, что 
все иные нормативные акты должны подчиняться ему, ему 
соответствовать, издаваться на основании и во исполнение 
его предписаний, т.е. быть подзаконными. Подзаконные 
нормативные акты подразделяются на общие, местные, 
ведомственные и внутриорганизационные. З. делятся на 
кодификационные (Основы законодательства и кодексы) 
и текущие (регламентирующие конкретные вопросы обще-
ственной жизни). В РФ существуют З. федеральные и З. 
субъектов Федерации; в случае расхождения между ними 
действуют федеральные З.

ЗАКОН БЮДЖЕТНЫЙ – см. БЮДЖЕТНЫЙ ЗАКОН.
ЗАКОН ВАГНЕРА (англ. – national labor relations act) – 

принятый 1935 г. в США закон о регулировании трудовых 
отношений. Внесен сенатором Р. Вагнером. Провозгласил 

право рабочих на заключение коллективных договоров, на 
забастовку и т.д. Принятый в 1947 г. антирабочий закон 
Тафта-Хартли по существу заменил собой З.В.

ЗАКОН ВИНОДОЛЬСКИЙ – см. ВИНОДОЛЬСКИЙ ЗА-
КОН.

ЗАКОН ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ – см. ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕС-
КИЙ ЗАКОН.

ЗАКОН, ИЗБРАННЫЙ СТОРОНАМИ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРАВООТНОШЕНИЯ (lex voluniatis) – правовой принцип, 
означающий применение права того государства, которое 
выберут сами стороны – участники гражданского право-
отношения. Данная коллизионная привязка (формула при-
крепления) используется лишь в регулировании договорных 
обязательств. Как национальное коллизионное право, так 
и международные договоры исходят из положения, что при 
решении всех коллизионных вопросов в сфере договорных 
обязательств решающей является воля сторон. Данный пра-
вовой принцип называется тж. «автономией воли».

ЗАКОН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ – см. ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН.

ЗАКОН КЛЕЙТОНА – антитрестовский закон, принятый 
конгрессом США и подписанный президентом В. Вильсоном 
15 октября 1914 г. Назван по имени автора законопроекта Г. 
Клейтона (Clayton). Предусматривал ограничение деятель-
ности трестов и создание Федеральной торговой комиссии 
по контролю над ними. Формально освобождал рабочие и 
фермерские организации от преследований, которым они 
подвергались по антитрестовскому закону Шермана. Одна-
ко на практике их судебное преследование на основе антит-
рестовского законодательства продолжалось.

ЗАКОН КОНСТИТУЦИОННЫЙ – см. КОНСТИТУЦИОН-
НЫЙ ЗАКОН.

ЗАКОН ЛЕ ШАПЕЛЬЕ – антирабочий закон, принятый 
во Франции в период Великой французской революции Уч-
редительным собранием 14 июня 1791 г. по предложению 
депутата Ле Шапелье (Le Chapelier). Под страхом наказания 
(лишения политических прав на один год и штрафа в 500 
франков) запрещал объединение рабочих в профсоюзы и 
другие ассоциации, а тж. стачки. Был отменен (в отноше-
нии запрета стачек) только в 1864 г.; свобода деятельности 
профсоюзов была восстановлена по Франции еще позже – в 
1884 г.

ЗАКОН МЕСТА ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА (lex loci 
solutionis) – правовой принцип, означающий применение 
права того государства, где обязательство, вытекающее из 
договора, подлежит исполнению. Как коллизионная привяз-
ка (формула прикрепления) З.м.и.д. используется так же, как 
и закон места совершения договора – для регулирования 
договорных гражданско-правовых обязательств. Чаще же 
всего З.м.и.д. применяется в более узкой трактовке – как за-
кон места фактической сдачи товара или места совершения 
платежа для регламентации такого комплекса вопросов, как 
порядок сдачи товаров (форма сдаточно-приемного акта, 
день и время дня, когда может состояться сдача-приемка, и 
т.д.) и порядок осуществления платежа, в том числе форма 
и содержание соответствующих платежных документов.

ЗАКОН МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВЕЩИ (lex rei sitae) – 
одна из первых коллизионных привязок (формул прикреп-
ления), сложившихся в практике международного частного 
права. Означает применение права того государства, на 
территории которого находится вещь, являющаяся объек-
том гражданского правоотношения. Этот закон в силу меж-
дународного обычая применяется даже тогда, когда он не 
зафиксирован в национальном праве соответствующего 
государства. 

ЗАКОН МЕСТА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (lex loci delicti 
commissi) – правовой принцип, означающий применение 
права того государства, на территории которого был причи-
нен вред. Данная коллизионная привязка используется для 
выбора права, в компетенции которого находится регламен-
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тация т.н. деликтных обязательств, т.е. обязательств, возни-
кающих вследствие причинения вреда. 

ЗАКОН МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ АКТА (lex loci actus) 
правовой принцип, означающий применение права того го-
сударства, на территории которого совершен к.-л. граждан-
ско-правовой акт. Данная коллизионная привязка (формула 
прикрепления) в чистом виде используется довольно редко, 
поскольку понятие «гражданско-правовой акт» охватывает 
многообразные гражданско-правовые действия (подписание 
договора, составление доверенности и т.д., и т.п.). Соответс-
твенно, З.м.с.а. конкретизируется в зависимости от того, о 
каком виде акта идет речь. Наиболее распространенными 
вариантами являются закон места совершения договора, 
закон места исполнения договора, закон места причинения 
вреда.

ЗАКОН МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ ДОГОВОРА (lex loci 
contractus) – коллизионная привязка (формула прикрепле-
ния) – правовой принцип, означающий применение права 
того государства, где заключен договор. Используется для 
регулирования обязательств, вытекающих из договоров. В 
настоящее время З.м.с.д. применяется все реже, посколь-
ку с расширением практики заключения договоров путем 
переписки (почта, телеграф, факс, Интернет и т.д.) договор 
потерял реальную, физическую связь с территорией к.-л. 
государства. Место заключения договора из фактической 
категории превратилось в юридическую категорию, по-раз-
ному трактуемую в праве разных государств.

ЗАКОН МОДЕЛЬНЫЙ – см. МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН.
ЗАКОН ОСНОВНОЙ – см. ОСНОВНОЙ ЗАКОН.
ЗАКОН РАМОЧНЫЙ – см. ЗАКОН-РАМКА.
ЗАКОН СКЕЛЕТНЫЙ – см. ЗАКОН-РАМКА.
ЗАКОН, С КОТОРЫМ ДАННОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

НАИБОЛЕЕ ТЕСНО СВЯЗАНО – правовой принцип, кото-
рый обычно применяется в тех же случаях, что и закон стра-
ны продавца, т.е. для решения коллизионных вопросов в 
сфере договорных обязательств. Иногда данную коллизион-
ную привязку (формулу прикрепления) используют в качест-
ве общего подхода для регулирования всех гражданско-пра-
вовых отношений с иностранными субъектами права. Этот 
правовой принцип сложился в теории и практике англо-аме-
риканского международного частного права и применялся 
для выбора права к договорным обязательствам, поэтому 
его принято именовать Law of а Contract или Proper Law of 
а Contract. Несмотря на неопределенность содержания и 
серьезные трудности фактического применения (правопоря-
док устанавливается путем толкования договора и всех от-
носящихся к нему обстоятельств, что ведет к субъективизму 
правоприменительных органов), данная формула прикреп-
ления не только сохраняет, но и расширяет свои позиции в 
международном частном праве.

ЗАКОН СТРАНЫ ПРОДАВЦА (lex venditoris) – правовой 
принцип, означающий применение права того государства, 
которому принадлежит продавец. З.с.п. является относи-
тельно новой (нормативное закрепление получила во вто-
рой половине нашего века), но наиболее распространенной 
коллизионной привязкой (формулой прикрепления), исполь-
зуемой для регулирования договорных обязательств. З.с.п. 
лежит в основе Гаагской конвенции 1955 г. о праве, приме-
няемой к международной продаже товаров. З.с.п. является 
обобщенной коллизионной привязкой, под которой факти-
чески понимается закон места производственной деятель-
ности стороны договора, чье обязательство составляет его 
основное содержание: в договоре купли-продажи – закон 
страны продавца, в договоре перевозки – перевозчика и 
т.д. 

ЗАКОН СУДА (lex fori) – правовой принцип, означающий 
применение права того государства, где рассматривается 
спор (в суде, арбитраже или в ином органе). В соответствии 
с З.с. суд или иной правоприменительный орган должен ру-
ководствоваться правом своей страны, несмотря на наличие 

иностранного элемента в составе данного правоотношения. 
Общепризнанной сферой применения этой коллизионной 
привязки является гражданский процесс: суд, рассматривая 
гражданские дела с участием иностранных субъектов пра-
ва, всегда руководствуется национальным процессуальным 
правом. В порядке исключения суд может применить нормы 
иностранного процессуального права, если это специально 
оговорено в законе или международном договоре. В сфере 
международного гражданского процесса проблема выбора 
права отсутствует, и, соответственно, принцип 3.с. не яв-
ляется в этом случае формулой прикрепления. В качестве 
формулы прикрепления З.с. применяется в решении колли-
зионных вопросов в сфере любых видов гражданских пра-
воотношений и в этом качестве может подменять все колли-
зионные привязки. 

ЗАКОН ТАЛИОНА (от лат. talio, род. п. talionis – возмез-
дие, равное по силе преступлению) – принцип наказания, 
сложившийся в родовом обществе. Заключался в причине-
нии виновному такого же вреда, который нанесен им («око 
за око, зуб за зуб»).

ЗАКОН ТАФТА-ХАРТЛИ (Labor-Management Relations 
Act of 1947 г.) – в США один из основных действующих зако-
нодательных актов о труде – закон 1947 г. о регулировании 
трудовых отношений, принятый под давлением реакционных 
монополистических кругов с целью подрыва профсоюзного 
и рабочего движения и ущемления прав трудящихся. На-
зван по имени сенатора Р.Л. Тафта (R.A. Taft) и члена пала-
ты представителей Ф. Хартли (F. Hartley). З. Т.-Х. поставил 
профсоюзы под контроль государства, обязав их ежегодно 
представлять в Министерство труда сведения организаци-
онного и финансового характера; кроме того, руководите-
ли и активисты профсоюзов должны были под присягой 
заявить о не принадлежности к коммунистической партии 
(в 1959 г. данное положение отменено). Существенному ог-
раничению подверглось право на забастовки; незаконными 
были признаны политические забастовки, забастовки соли-
дарности; при проведении экономической забастовки про-
фсоюз обязан предварительно (за 60 дней) уведомить об 
этом предпринимателя и специальный административный 
орган – федеральную службу по посредничеству и примире-
нию. Судам было предоставлено право выносить решения 
о прекращении забастовок. Ограничениям подверглось и 
право рабочих на заключение коллективного договора на 
условии «закрытого цеха». В 1959 г. в дополнение к З. Т.-Х. 
был принят закон Лэндрама-Гриффина.

ЗАКОН УГОЛОВНЫЙ – см. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН.
ЗАКОН ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ – см. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ЗА-

КОН.
ЗАКОНА АНАЛОГИЯ – см. АНАЛОГИЯ ЗАКОНА.
ЗАКОНА ВЕРХОВЕНСТВО – см. ВЕРХОВЕНСТВО ЗА-

КОНА.
ЗАКОНА ДЕЙСТВИЕ – см. ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА.
ЗАКОНА ОБНАРОДОВАНИЕ – см. ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ЗАКОНА.
ЗАКОНА ОБРАТНАЯ СИЛА – см. ОБРАТНАЯ СИЛА ЗА-

КОНА.
ЗАКОННАЯ НЕУСТОЙКА – см. НЕУСТОЙКА.
ЗАКОННАЯ СИЛА – 1) формальная З.с. означает, что 

приговор больше не может быть обжалован; 2) материаль-
ная З.с. означает, что содержание приговора не подлежит 
изменению.

ЗАКОННИК БИЛАЛАМЫ – законник, составленный в 
государстве Эшнунна (Месопотамия) в середине ХХ в. до 
н.э. на аккадском языке. Сохранился в двух неполных спис-
ках на глиняных табличках (60 статей). З.Б. во многом схо-
ден с законником Хаммурапи (см. ЗАКОНЫ ХАММУРАПИ), 
но в отличие от последнего не предусматривает за похище-
ние раба смерть, а ограничивается имущественным возме-
щением («за раба привести еще одного раба»), запрещает 
«принимать из рук раба» деньги или вещи и давать рабу 
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взаймы (т.е. всякое совершение рабом сделок), а тж. запре-
щает ростовщикам самовольный захват заложников – как 
свободных, так и рабов.

ЗАКОННИК СТЕФАНА ДУШАНА – сборник законов 
средневековой Сербии (назван по имени составителя); при-
нят в 1349 г., дополнен в 1354 г. З.С.Д. фиксировал взаимо-
отношения внутри господствовавшего класса и последнего 
с крестьянством и центральной властью. Устанавливал за 
одни и те же преступления повышенные наказания для крес-
тьян и пониженные – для феодалов; определял категории 
крестьян, единые нормы их повинностей феодалам. В З.С.Д. 
большое внимание уделено порядку судебного процесса, за-
щите государством православной церкви и ее институтов.

ЗАКОННО НАХОДЯЩИЙСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН – лицо, имеющее 
действительные вид на жительство, либо разрешение на 
временное проживание, либо визу, либо иные предусмот-
ренные федеральным законом или международным дого-
вором Российской Федерации документы, подтверждающие 
право иностранного гражданина на пребывание (прожива-
ние) в Российской Федерации.

ЗАКОННОЕ ПЛАТЕЖНОЕ СРЕДСТВО – денежные зна-
ки, которые согласно действующим в стране законам явля-
ются обязательными к приему в качестве средства платежей 
на всей территории данной страны. К таковым относятся 
банковские билеты центрального банка страны (банкноты), 
казначейские билеты, разменные монеты. 

ЗАКОННОСТИ ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП ЗАКОННОС-
ТИ.

ЗАКОННОСТЬ – точное и неуклонное соблюдение пра-
вовых норм, строгое и полное осуществление предписаний 
законов и основанных на них юридических актов всеми 
субъектами права: гражданами, должностными лицами, го-
сударственными органами, организациями, государством. 
За отступление от требований З. наступает юридическая 
ответственность. Основные требования З. следующие: 
1. Верховность закона по отношению ко всем другим актам. 
2. Единство понимания и применение законов на всей тер-
ритории их действия. 3. Равная возможность всех граждан 
пользоваться защитой закона и их равная обязанность сле-
довать его предписаниям (равенство всех перед законом 
и судом). 4. Осуществление прав перед законом и судом. 
5. Осуществление прав и свобод человеком не должно нару-
шать права и свободы других лиц. 6. Недопустимость проти-
вопоставления З. и целесообразности. З. предполагает, что 
местные интересы (целесообразность в конкретных услови-
ях и конкретных случаях) в полном объеме могут и должны 
удовлетворяться в рамках закона. Пока закон действует, его 
предписания в равной мере обязательны. 7. Предотвраще-
ние и эффективная борьба с правонарушениями – важное 
требование З. В результате соблюдения требований З. в 
обществе складывается правовой порядок, являющийся 
целью регулирования общественных отношений. Все без 
исключения органы, организации, предприятия и граждане 
должны соблюдать законы и следовать их предписаниям 
без каких-либо отклонений, льгот, исключений и т.п. Всякое 
отклонение от того, что предусмотрено правовыми норма-
ми, является нарушением З. З., являясь одним из основных 
признаков правового государства, предусматривает верхо-
венство и единство права. Единство права обеспечивается 
всей силой правового государства, прокурорским надзором, 
единой судебной практикой. З. подразумевает тж. последо-
вательную и эффективную борьбу с преступностью, неот-
вратимость юридической ответственности, эффективность 
профилактических мер, направленных на снижение уровня 
преступности. К юридическим средствам обеспечения З. 
относятся применяемые меры защиты прав и интересов 
граждан. З. в нашем обществе гарантирует Президент, яв-
ляющийся гарантом Конституции, прав и свобод человека 
и гражданина (п. 2 статьи 80 Конституции РФ), и специаль-

ный государственный орган – прокуратура, главной задачей 
которой является осуществление надзора за соблюдением 
З. в Российской Федерации. З. обеспечивается прежде все-
го деятельностью высших органов государственной власти 
(Федерального Собрания, Президента, Правительства РФ), 
издающих законы и подзаконные акты, выражающие волю 
народов России. Создан и действует особый орган обеспе-
чения З. – Конституционный суд. Надзор за З. осуществляют 
и органы прокуратуры. Особая роль в деле охраны З. прина-
длежит суду.

ЗАКОННОСТЬ КОНСТИТУЦИОННАЯ – см. КОНСТИТУ-
ЦИОННАЯ ЗАКОННОСТЬ.

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – гражданин, который в 
силу закона выступает от имени представляемого лица в от-
ношениях с третьими лицами. З.п. выступает во всех учреж-
дениях, в т.ч. судебных, в защиту личных и имущественных 
прав и законных интересов недееспособных, ограниченно 
дееспособных, либо дееспособных, но в силу своего физи-
ческого состояния (по старости, болезни и т.п.) не могущих 
лично осуществлять свои права и выполнять свои обязан-
ности граждан. Для осуществления этих действий З.п. пред-
ставляет документы, удостоверяющие его полномочия. В 
уголовном процессе З.п. выступают родители, опекуны, 
попечители подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего, 
свидетеля. З.п. являются тж. представители таких учрежде-
ний, как детский дом, дом инвалидов и т.п., на попечении ко-
торых находится не полностью дееспособный участник про-
цесса, представители органов опеки и попечительства (если 
не полностью дееспособный участник процесса не имеет 
других З.п. или они не допущены к процессу). При необхо-
димости З.п. может быть опрошен в качестве свидетеля. В 
гражданском процессе – родители, усыновители, опекуны и 
попечители – совершают от имени представляемых все про-
цессуальные действия с учетом ограничений, предусмотрен-
ных законом.

ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ – см. 
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР; СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
СУПРУГОВ.

ЗАКОНОВ КОЛЛИЗИЯ – см. КОЛЛИЗИЯ ЗАКОНОВ.
ЗАКОНОВ ПРИНЯТИЯ ПРОЦЕДУРА – см. ПРОЦЕДУРА 

ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОВ.
ЗАКОНОВ СВОД – см. СВОД ЗАКОНОВ.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ – см. АВТОНО-

МИЯ.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – согласно теории раз-

деления властей одна из трех уравновешивающих друг 
друга властей в государстве. Представляет собой совокуп-
ность полномочий по изданию законов, а тж. систему госу-
дарственных органов, осуществляющих эти полномочия. В 
демократических государствах З.в. может осуществляться 
не только специальными законодательными органами (пар-
ламентами, местными законодательными ассамблеями), но 
тж. и непосредственно избирательным корпусом (полити-
чески дееспособными гражданами) путем референдума, а 
в некоторых случаях и органами исполнительной власти – в 
порядке делегированного или чрезвычайного законодатель-
ства. Конституции ряда современных государств содержат 
положения о том, что З.в. принадлежит совместно монарху 
и парламенту или палатам парламента и главе государства 
как составной части парламента. В абсолютных монархиях 
(Оман, Бруней, Саудовская Аравия) З.в. принадлежит ис-
ключительно монарху.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА – официальное 
внесение законопроекта в законодательное учреждение в 
соответствии с установленной законом процедурой. З.и. яв-
ляется первой стадией законодательного процесса, т.е. ус-
тановленного, как правило, конституцией порядка принятия 
закона. З.и. влечет за собой обязанность соответствующего 
законодательного органа рассмотреть данный законопро-
ект на своем заседании. В РФ субъектами права З.и. в со-
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ответствии со ст. 104 Конституции являются Президент РФ, 
Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Го-
сударственной Думы, Правительство РФ, законодательные 
(представительные) органы субъектов РФ. По вопросам их 
ведения право законодательной инициативы принадлежит 
тж. Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ, Вы-
сшему Арбитражному Суду РФ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ВЕТО – в конституционной прак-
тике США – содержащееся в совместных резолюциях палат 
Конгресса США (или резолюции одной из палат) заявление 
(решение) об отмене полномочий, ранее делегированных 
президенту США, или актов, изданных президентом или 
подчиненными ему ведомствами в осуществление этих пол-
номочий. В 1983 г. Верховный Суд США признал З.в. анти-
конституционным.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – название однопа-
латного парламента Сальвадора, а тж. законодательного 
органа в ряде субъектов РФ: республиках Адыгее, Кабар-
дино-Балкарии, Карелии, Краснодарском и Красноярском 
краях, Иркутской, Калужской, Камчатской, Нижегородской, 
Пензенской, Ростовской, Тверской и некоторых других об-
ластях.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ДЕКРЕТЫ – в Италии, Испании 
и некоторых других государствах – название актов прави-
тельства (президента), имеющих силу закона, издаваемых 
правительством (президентом) в порядке осуществления де-
легированного законодательства, т.е. на основании парла-
ментского (т.н. уполномочивающего) закона, передающего 
правительству (президенту) законодательные полномочия 
по определенному кругу вопросов на определенный срок.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРАВА – нормы права, 
содержащиеся в законах.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ – в демократических 
государствах – государственные представительные колле-
гиальные учреждения, на которые конституцией в качестве 
основной функции возложено осуществление законода-
тельной власти. Кроме того, З.о. обычно наделены правом 
утверждения государственного бюджета и правом контроля 
над деятельностью органов исполнительной власти (прави-
тельства, президента и т.д.), а тж. некоторыми иными полно-
мочиями: избрание (утверждение, смещение) определенно-
го круга высших должностных лиц (судей, аудиторов счет-
ных палат, омбудсманов и т.п.), ратификация международ-
ных договоров, объявление амнистии и т.д. В федерациях 
и некоторых децентрализованных унитарных государствах 
различаются общенациональные и региональные З.о. Так, 
например, в РФ З.о. являются Федеральное Собрание РФ 
и представительные учреждения субъектов РФ (городская 
Дума в г. Москве и др.). В некоторых парламентарных мо-
нархиях (Великобритания, Канада) и республиках (Кения, 
Индия) составной частью общенационального З.о. (парла-
мента) является глава государства (монарх, президент).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – наиболее общий 
порядок деятельности органа законодательной власти по 
созданию законов, обычно закрепленный в конституции и 
в регламенте соответствующего представительного органа. 
Для З.п. характерна четкая юридическая регламентация. 
З.п. в РФ включает чаще всего пять стадий. Первой стадии 
предшествует т.н. предзаконодательный процесс, охваты-
вающий этап от появления идеи, предложения о необходи-
мости разработки нового закона до поступления этого пред-
ложения на рассмотрение соответствующего органа и под-
готовки законопроекта. По общему правилу законопроекты 
разрабатываются теми, кто обладает правом законодатель-
ной инициативы. Первую стадию З.п. составляет внесение 
законопроекта в Государственную Думу органом или лицом, 
обладающим правом законодательной инициативы. На вто-
рой стадии законопроект проходит рассмотрение в Государс-
твенной Думе, которое осуществляется в трех чтениях (если 
Государственная Дума не примет по данному законопроекту 

иного решения). Третьей стадией является принятие закона 
Государственной Думой (обычный закон принимается прос-
тым большинством голосов от общего числа депутатов этой 
палаты, а конституционный – большинством в 2/3 голосов). 
На четвертой стадии закон, принятый Государственной Ду-
мой, проходит утверждение в Совете Федерации. Подписа-
ние и обнародование закона Президентом РФ составляет 
пятую стадию З.п. Число стадий может варьироваться в 
зависимости от характера принимаемого закона и позиции 
по нему каждой из палат Федерального Собрания и Прези-
дента РФ. Так, в З.п. появляются дополнительные стадии, 
если принятый Государственной Думой закон отклоняется 
Советом Федерации или Президент РФ применяет свое пра-
во вето.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ – см. РЕФЕРЕН-
ДУМ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК – своеобразное назва-
ние метода преодоления разногласий между палатами пар-
ламента, при котором спорный законопроект пересылается 
из одной палаты в другую до тех пор, пока одна из них не 
согласится с предложениями другой, либо пока законопро-
ект не будет отвергнут окончательно. Применяется в пар-
ламентах Аргентины, Венесуэлы, Франции и ряда других 
государств. Примирение достигается самими палатами на 
пленарных заседаниях, что отвлекает палаты от их повсед-
невных дел и затягивает законодательный процесс.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОСНОВЫ – см. ОСНОВЫ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ СОБРАНИЕ – см. СОБРА-
НИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СИСТЕМАТИЗАЦИЯ – см. СИС-
ТЕМАТИЗАЦИЯ ПРАВА.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – форма выражения объектив-
ного права; весь комплекс издаваемых правотворческими 
органами нормативных актов, важнейшим из которых яв-
ляется закон. Разделяется, в частности, на отрасли права: 
трудовое, конституционное, уголовное и т.д. В узком смыс-
ле З. – это законодательные акты и нормативные решения 
правительства – один из основных методов осуществления 
государством своих функций. В РФ понятием «З.» обычно 
охватываются (на федеральном уровне): Конституция РФ, 
федеральные конституционные законы, федеральные за-
коны, постановления палат Федерального Собрания, указы 
Президента РФ и постановления Правительства РФ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО АНТИДЕМПИНГОВОЕ – см. 
АНТИДЕМПИНГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО АНТИМОНОПОЛЬНОЕ – см. 
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО АНТИТРЕСТОВСКОЕ – см. АН-
ТИТРЕСТОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО БИРЖЕВОЕ – см. БИРЖЕВОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВАЛЮТНОЕ – см. ВАЛЮТНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВЕКСЕЛЬНОЕ – см. ВЕКСЕЛЬ-
НОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГРАЖДАНСКОЕ – см. ГРАЖ-
ДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДЕЛЕГИРОВАННОЕ – см. ДЕ-
ЛЕГИРОВАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КРОВАВОЕ – см. КРОВАВОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НАЛОГОВОЕ – см. НАЛОГО-
ВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРЕСЕЧЕНИИ НЕДОБРОСО-
ВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ – система нормативно-правовых 
актов, регламентирующих конкуренцию в международной 
торговле; охватывает как антитрестовское законодательс-
тво, так и законодательство, направленное на охрану про-
тив недобросовестной конкуренции. «Конкурентное право» 
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отличается комплексностью, включая нормы гражданского, 
уголовного и административного права. Оно неоднородно, 
поскольку регулирует отношения, возникающие и по пово-
ду объектов промышленной собственности (например, то-
варных знаков), и договорных обязательств, и личных прав 
предпринимателей (вопросы их чести, репутации) и др. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНОЕ – см. СОЦИ-
АЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТАМОЖЕННОЕ – см. ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ТАМОЖЕН-
НОМ ДЕЛЕ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УГОЛОВНОЕ – см. УГОЛОВ-
НОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ.

ЗАКОНОПРОЕКТ – текст предлагаемого к принятию за-
кона, подготовленный для внесения на рассмотрение зако-
нодательного органа или на референдум. Процесс подготов-
ки З. включает принятие решения о подготовке проекта, вы-
работку его текста, обсуждение и доработку первоначально-
го проекта, согласование его со всеми заинтересованными 
органами и организациями. После завершения подготовки 
З. он вносится на рассмотрение законодательного органа в 
порядке законодательной инициативы. По содержанию З. 
подразделяются на следующие виды: публичные, которые 
устанавливают общие нормы поведения; финансовые, каса-
ющиеся к.-л. финансовых вопросов (ассигнования, налоги, 
займы и т.д.); частные, которые касаются к.-л. физических 
или юридических лиц и носят характер административных 
актов (имущественные претензии к правительству, статус 
корпораций и т.д.). По субъекту законодательной инициати-
вы З. подразделяются на правительственные, депутатские 
и т.д. Во Франции и в странах, воспринявших французскую 
конституционно-правовую систему, принято различать собс-
твенно З. (вносятся в парламент правительством) и законо-
дательные предложения (вносятся депутатами).

ЗАКОНОСОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ – особая кате-
гория государственных органов, основную функцию кото-
рых составляет рассмотрение законопроектов без права их 
принятия. Образуются главным образом в абсолютных мо-
нархиях (например, Федеральное национальное собрание 
в ОАЭ), иногда в конституционных монархиях (например, 
Национальное собрание в Кувейте), где по порядку форми-
рования и процедуре деятельности могут напоминать парла-
ментские учреждения.

ЗАКОН-РАМКА, РАМОЧНЫЙ – см. РАМОЧНЫЙ ЗА-
КОН.

ЗАКОНЫ ВАХТАНГА – кодекс феодального права Гру-
зии, составленный в 1705- 1708 гг. под руководством царя 
Картли Вахтанга VI при участии представителей высшей 
духовной и светской знати. Состоят из извлечений из Биб-
лии, византийских, грузинских законов и законов Армении 
и собственно Уложения Вахтанга VI. З.В. юридически офор-
мили крепостное право. Уложение Вахтанга VI фактически 
действовало во всей Грузии, а некоторые законы – и после 
присоединения Грузии к России. В течение 18 в. З.В. распро-
странялись в рукописных списках, первое печатное издание 
Уложения Вахтанга VI вышло на грузинском языке в Петер-
бурге в 1846 г. 

ЗАКОНЫ ДВЕНАДЦАТИ ТАБЛИЦ (лат. leges duodecim 
tabularum) – один из древнейших (V в. до н.э.) сводов римс-
кого обычного права, составленный на 12 досках-таблицах 
(отсюда название). Текст З.д.т. не сохранился и реконс-
труируется на основе упоминаний и ссылок, содержавших-
ся в сочинениях римских писателей и юристов (Цицерона, 
Гая и др.). З.д.т. содержали постановления, относившиеся 
к судопроизводству, уголовному и гражданскому праву, 
некоторым полицейским правилам. Судебный процесс по 
имущественным спорам отличался формализмом, разнооб-
разием форм, разделением компетенции между магистра-
том-претором и судьей – частным лицом, назначенным для 
окончательного решения спорного случая. Для имуществен-

ных отношений было характерно широкое распространение 
частной собственности, включая земельную, а тж. разнооб-
разие видов сделок, заключавшихся на основе свободного 
договора между сторонами (купли-продажи, мены, займа и 
пр.). Нормы семейного права основывались на безусловном 
господстве главы семьи. З.д.т. оказали огромное влияние 
на последующее развитие римского общества и права. Ста-
рый, связанный с родовым устройством обычай был заме-
нен писаным правом, закрепляющим и освящающим част-
ную собственность, рабство и неравноправие. Всякое пося-
гательство на частную собственность каралось, виновных 
подвергали суровому наказанию и даже казнили. В З.д.т. 
было зафиксировано правовое различие патрициев и пле-
беев, патронов и клиентов, свободных и рабов. Важным за-
воеванием плебеев явилось ограничение ссудного процента 
до 1 унции на 1 фунт или 8 и 1/3 процента в год. Однако 
патриции добились включения в текст законов ряда пунктов, 
ущемляющих права плебеев: их браки с патрициями запре-
щались, закреплялся институт клиентелы, выгодный прежде 
всего патрицианским родам. З.д.т. определили дальнейшее 
развитие римского права и способствоали консолидации 
римского общества, его экономическому и военнуому ук-
реплению. Все последующие законы являлись отражением 
борьбы патрициев и плебеев и результатом компромисса 
между интересами тех и других. 

ЗАКОНЫ ДРАКОНТА – первая кодификация афинского 
(аттического) права, осуществленная архонтом Афин Дра-
контом в 621 г. до н.э. Запись обычаев в З.Д. сопровожда-
лась их отбором и пересмотром. З.Д. содержат и уголовные 
законы, отличавшиеся крайней жестокостью: смертная казнь 
назначалась не только за кражу, поджог или умышленное 
убийство, но тж. и за незначительные проступки. (Отсюда 
произошла идиома «драконовские меры», «драконовские 
законы»). Сохранился отрывок из З.Д. в надписи 409 – 408 гг. 
до н.э., из которого видно, что за непредумышленное убийс-
тво назначалось изгнание, но вместе с тем устанавливалась 
возможность примирения родственников обеих сторон; если 
таковых не окажется, 10 членов фратрии, к которой прина-
длежал убитый, могли разрешить невольному убийце доступ 
в страну. Ограничивая кровную месть, З.Д. запрещали са-
мовольную расправу над убийцей, за исключением тех слу-
чаев, когда он будет застигнут на его собственной земле. Не 
считалось преступлением убийство вора, если оно было со-
вершено для самозащиты или отобрания украденного иму-
щества. Важное значение имели и нормы З.Д., посвящен-
ные организации судебного процесса по уголовным делам. 
З.Д. действовали, по-видимому, вплоть до реформ Солона 
(594 г. до н.э.), однако нормы, касающиеся непредумыш-
ленного убийства и самозащиты, сохранялись в афинском 
праве и позднее. 

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ВОЙНЫ – система принципов 
и норм международного права, регулирующих отношения 
между государствами по вопросам, связанным с ведением 
войны. Ограничивая выбор средств и методов вооруженной 
борьбы, запрещая применение наиболее жестоких из них, 
устанавливая уголовную ответственность за военные пре-
ступления, 3. и о. в. объективно содействуют гуманизации 
войны, ограничению масштабов вооруженных конфликтов. 
Первые международные акты о правилах ведения войны, в 
разработке которых видную роль сыграла Россия, были при-
няты в XIX в. Общепризнанные 3. и о. в. воплощены в Гааг-
ских конвенциях о законах и обычаях войны 1899 и 1907 гг., 
Женевском протоколе о запрещении применения на войне 
удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактери-
ологических средств 1925 г., Женевских конвенциях о защи-
те жертв войны 1949 г., Гаагской конвенции о защите куль-
турных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г., 
Конвенции о запрещении или ограничении некоторых видов 
обычного оружия, которые могут считаться чрезмерно жес-
токими или имеющими неизбирательное действие, 1980 г., 
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уставах и приговорах Нюрнбергского и Токийского междуна-
родных военных трибуналов. 

ЗАКОНЫ ЛИКУРГА – комплекс реформ, проведенных 
в IX-VIII вв. до Н.Э. в Спарте и названных по имени леген-
дарного законодателя Ликурга; ему приписывают создание 
основ спартанского общественного и государственного уст-
ройства, разделение пахотных земель, прикрепление к ним 
илотов, создание Совета старейшин, Народного собрания, 
введение общественных трапез и суровых методов воспи-
тания детей. 

ЗАКОНЫ МАНУ – древнеиндийский сборник предписа-
ний, определяющих поведение человека в частной и обще-
ственной жизни в соответствии с господствовавшими в древ-
неиндийском обществе системой взглядов и религиозными 
догматами брахманизма. Составление З.М. приписывается 
мифическому прародителю людей Ману. В дошедшем до 
нас виде З.М. были составлены, по-видимому, около II в. до 
н.э. – I в. н.э. З.М. написаны на санскрите, содержат 2650 
двустиший (шлок), разбитых на 12 глав. Поскольку в Древ-
ней Индии понятие права как совокупности самостоятель-
ных норм, регулирующих общественные отношения, было 
неизвестно, повседневная жизнь индийцев подчинялась ре-
лигиозно-этическим правилам. Непосредственно правовое 
содержание имеют немногочисленные статьи, содержащие-
ся в основном в главах 8 и 9. З.М. закрепили существующий 
варновой строй. В них подробно описывается происхожде-
ние (согласно религиозному учению) варн, указывается на 
их наследственно-профессиональный характер, определя-
ются назначение каждой варны, привилегии высших варн. 

ЗАКОНЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ – см. ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗА-
КОНЫ.

ЗАКОНЫ ХАММУРАПИ – свод законов царя Вавилонии 
Хаммурапи (1792 – 1750 гг. до н.э.). З.Х. являются ценным 
памятником древневосточного права. Всего в З.Х. насчи-
тывается 282 статьи. При составлении сборника в его ос-
нову были положены старое обычное право, шумерийские 
судебники, новое законодательство. Законы несовершенны 
с точки зрения их полноты и по своей категоричности, они 
не предусматривают разнообразных явлений жизни. Тексты 
составлены в основном в казуистической форме. Законы не 
содержат общих принципов, нет системы и в их изложении, 
хотя известная логика присутствует. З.Х. в отличие от дру-
гих восточных кодификаций не содержат религиозного и мо-
рализующего элемента.

ЗАКРЫТАЯ КОМПАНИЯ – 1) инвестиционная компания 
с фиксированной структурой капитала (т.е. определенным 
и неизменным числом продаваемых на вторичном рынке 
акций); 2) фирма, контроль над которой осуществляет ог-
раниченное законодательством число лиц (в большей части 
европейских государств – не более пяти). 

ЗАКРЫТАЯ КОРПОРАЦИЯ – в США разновидность 
предпринимательской корпорации. От обычной корпорации 
отличается небольшим числом акционеров (обычно 15-30 
человек), между которыми, как правило, существуют дове-
рительные взаимоотношения. Это обусловливает упрощен-
ную схему управления З.к. – при соответствующей оговорке 
в уставе общее собрание акционеров может не созываться, 
все акционеры имеют статус директоров. Правила о публич-
ной отчетности на З.к. не распространяются. Акции З.к. не 
котируются на биржах, их отчуждение производится только 
с согласия остальных акционеров. З.к. по своему характеру 
аналогична частной компании английского права и товари-
ществу с ограниченной ответственностью стран континен-
тальной Европы.

ЗАКРЫТАЯ ПОДПИСКА – 1) размещение выпускаемых 
ценных бумаг только среди учредителей или по их решению 
среди привлекаемых инвесторов, кандидатуры которых не 
вызывают возражения ни у одного учредителя; 2) приватное 
размещение ценных бумаг. В этом случае инвестиционный 
дилер обычно выступает агентом выпускающей компании, 

за что получает комиссионное вознаграждение. Выпускает-
ся меморандум о выпуске, где не указывается ряд сущес-
твенных обстоятельств, например, эмиссионная цена. В 
случае приватного размещения ценные бумаги без огласки 
распределяются между немногими инстнтуциональными ин-
весторами.

ЗАКРЫТИЕ АККРЕДИТИВА – запись о прекращении 
операций по выдаче денег по аккредитиву.

ЗАКРЫТИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ – прекращение 
права распорядителей кредитов расходовать бюджетные 
ассигнования, предусмотренные сметами (бюджетами) те-
кущего года.

ЗАКРЫТИЕ КРЕДИТА – прекращение выдачи средств 
по кредитному договору (т.н. кредитной линии).

ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА – 1) совершение записи, после кото-
рой счет бухгалтерского учета не имеет сальдо. Счета могут 
закрываться в силу состояния объекта учета. Периодичес-
кое закрытие некоторых счетов предусматривается дейс-
твующими положениями по учету; 2) прекращение действия 
расчетного или текущего счета на основе заявления юриди-
ческих и физических лиц, на имя которых открыты эти счета, 
либо по решению судебных органов или самих банков при 
наличии на то соответствующих оснований.

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ЗАТО) – имеющее органы местного 
самоуправления территориальное образование, в пределах 
которого расположены промышленные предприятия по раз-
работке, изготовлению, хранению и утилизации оружия мас-
сового поражения, переработке радиоактивных и других ма-
териалов, военные и иные объекты, для которых необходим 
особый режим безопасного функционирования и охраны 
государственной тайны, включающий специальные условия 
проживания граждан. 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ЗАО) – акци-
онерное общество, акции которого распределяются только 
среди его учредителей или иного заранее определенного 
круга лиц. Такое общество не вправе проводить открытую 
подписку на выпускаемые им акции либо иным образом 
предлагать их для приобретения неограниченному кругу 
лиц. Акционеры ЗАО имеют преимущественное право при-
обретения акций, продаваемых другими акционерами этого 
общества. Число участников ЗАО не должно превышать чис-
ла, установленного законом об акционерных обществах. За 
рубежом под «закрытой компанией» понимают фирму, конт-
ролируемую ограниченным количеством лиц, число которых 
устанавливается законодательством страны. Закрытыми 
называют также инвестиционные компании, имеющие неиз-
менное число акций, обращающихся на вторичном рынке.

ЗАКРЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ – завещание, совершенное 
завещателем без предоставления при этом другим лицам, 
в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его со-
держанием. З.з. должно быть собственноручно написано и 
подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет 
за собой недействительность завещания. З.з. в заклеенном 
конверте передается завещателем нотариусу в присутствии 
двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. 
Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их 
присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нота-
риус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, 
от которого нотариусом принято З.з., месте и дате его при-
нятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства 
каждого свидетеля в соответствии с документом, удостове-
ряющим личность. Принимая от завещателя конверт с З.з., 
нотариус обязан разъяснить завещателю, что З.з. должно 
быть собственноручно написано и подписано завещателем, 
иначе оно недействительно, и нормы ГК об обязательной 
доле в наследстве и сделать об этом соответствующую над-
пись на втором конверте, а также выдать завещателю до-
кумент, подтверждающий принятие З.з. По представлении 
свидетельства о смерти лица, совершившего З.з., нотариус 
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не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления 
свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутс-
твии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом 
присутствовать заинтересованных лиц из числа наследни-
ков по закону. После вскрытия конверта текст содержащего-
ся в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после 
чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписы-
вает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с заве-
щанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник 
завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдается 
нотариально удостоверенная копия протокола.

ЗАКРЫТОЕ МОРЕ – см. ЗАМКНУТОЕ МОРЕ
ЗАКРЫТЫЕ СКИДКИ – разновидность ценовых скидок 

на товары, которые обращаются внутри предприятия, корпо-
рации, международного синдиката, региональной экономи-
ческой группировки, в иных замкнутых рыночных пространс-
твах или поставляемые в рамках специальных межправи-
тельственных соглашений. 

ЗАКРЫТЫЕ ТОРГИ – торги, к которым допускается 
ограниченное число участников, отобранных устроителями 
торгов (в отличие от открытых, публичных торгов). На таких 
торгах все покупатели предлагают цены одновременно, в 
виде письменных заявок, и товар продается тому, чья цена 
оказалась выше. Объявления о проведении таких торгов не 
публикуются, а приглашения принять в них участие направ-
ляются в индивидуальном порядке. В таких торгах участву-
ют, как правило, наиболее крупные фирмы или мощные кон-
сорциумы из крупнейших фирм данной отрасли.

ЗАКРЫТЫЙ КЛЮЧ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОД-
ПИСИ – уникальная последовательность символов, извест-
ная владельцу сертификата ключа подписи и предназначен-
ная для создания в электронных документах электронной 
цифровой подписи с использованием средств электронной 
цифровой подписи.

ЗАКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР – между-
народный договор, в соответствии с положениями которого 
круг его участников ограничен какими-либо критериями.

ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ – спо-
соб учета прав на ценные бумаги, при котором депозитарий 
обязуется принимать и исполнять поручения клиента (депо-
нента) в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтен-
ной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его 
счете депо и учета ценных бумаг, удостоверенных конкрет-
ным сертификатом. 

ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ – 
способ учета прав на ценные бумаги в депозитариях, при 
котором депозитарий обязуется принимать и исполнять 
поручения депонента в отношении любой конкретной цен-
ной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, 
учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным 
сертификатом. Ценные бумаги, находящиеся в закрытом 
хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие 
как номер, серия, разряд или быть удостоверены сертифи-
катами, имеющими индивидуальные признаки. 

ЗАКРЫТЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД – разновидность 
таможенного склада, на котором товары хранятся с соблю-
дением процедуры таможенного складирования, при кото-
рой право пользования услугами склада предоставляется 
только определенным лицам.

ЗАКУПКА АВАНСОВАЯ – см. АВАНСОВАЯ ЗАКУПКА.
ЗАКУПКА ВСТРЕЧНАЯ – см. ВСТРЕЧНАЯ ЗАКУПКА.
ЗАКУПКА – приобретение товаров за рубежом или внут-

ри страны крупными партиями, в большом количестве. З., 
проводимые государственными органами, называются го-
сударственными. В соответствии с Федеральным законом 
«О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия для государственных нужд» З. – это 
форма организованного приобретения государством сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия у 
товаропроизводителей (поставщиков) для последующей 

переработки или реализации потребителю (покупателю) на 
взаимовыгодных договорных условиях.

ЗАКУПКИ СВЯЗАННЫЕ – см. СВЯЗАННЫЕ ЗАКУПКИ
ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬ – 

см. ПЛОЩАДЬ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ.
ЗАЛИВЫ ИСТОРИЧЕСКИЕ – см. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗА-

ЛИВЫ.
ЗАЛИВЫ МОРСКИЕ – см. МОРСКИЕ ЗАЛИВЫ.
ЗАЛОГ – 1) в соответствии с гражданским законодатель-

ством (см. ст.ст. 334-358 ГК РФ) – один из основных спосо-
бов обеспечения исполнения обязательств. В силу З. креди-
тор по обеспеченному З. обязательству (залогодержатель) 
имеет право в случае неисполнения должником по этому 
обязательству (залогодателем) получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества преимущественно перед 
другими кредиторами лица, которому принадлежит это иму-
щество, за изъятиями, установленными законом. Залогодер-
жатель имеет право получить на тех же началах удовлетво-
рение из страхового возмещения за утрату или повреждение 
заложенною имущества независимо от того, в чью пользу 
оно застраховано, если только утрата или повреждение не 
произошли по причинам, за которые залогодержатель отве-
чает. З. возникает в силу договора либо на основании зако-
на при наступлении указанных в нем обстоятельств, если в 
законе предусмотрено, какое имущество и для обеспечения 
исполнения какого обязательства признается находящим-
ся в З. В качестве особых видов З. ГК РФ рассматривает 
ипотеку, залог товаров в обороте, залог вещей в ломбарде. 
В качестве предпринимательской деятельности специали-
зированными организациями – ломбардами, имеющими на 
это лицензию, может осуществляться принятие от граждан 
в З. движимого имущества, предназначенного для личного 
потребления (драгоценных металлов, посуды, ювелирных 
изделий, мехов, ковров и т.д.), в обеспечение краткосроч-
ных кредитов; 2) в российском уголовном процессе мера 
пресечения, предусмотренная ст. 98 УПК РФ. Заключается 
во внесении подозреваемым или обвиняемым либо другим 
физическим или юридическим лицом на депозитный счет 
органа, избравшего данную меру пресечения, денег, ценных 
бумаг или ценностей в целях обеспечения явки к следова-
телю, прокурору или в суд подозреваемого, обвиняемого и 
предупреждения совершения им новых преступлений. Вид 
и размер З. определяются органом или лицом, избравшим 
данную меру пресечения, с учетом характера совершенного 
преступления, данных о личности подозреваемого, обвиняе-
мого и имущественного положения залогодателя. З. в качес-
тве меры пресечения может быть избран судом, прокурором, 
а также следователем, дознавателем с согласия прокурора в 
любой момент производства по уголовному делу. Если вне-
сение З. применяется вместо ранее избранных мер пресече-
ния в виде заключения под стражу или домашнего ареста, 
то подозреваемый, обвиняемый остается под стражей или 
домашним арестом до внесения на депозитный счет суда 
З., который был определен органом или лицом, избравшим 
эту меру пресечения. О принятии З. составляется протокол, 
копия которого вручается залогодателю. Если З. вносится 
лицом, не являющимся подозреваемым, обвиняемым, то 
ему разъясняются существо подозрения, обвинения, в свя-
зи с которым избирается данная мера пресечения, а также 
связанные с ней обязательства и последствия их невыпол-
нения или нарушения. В случае невыполнения или наруше-
ния подозреваемым, обвиняемым обязательств, связанных 
с внесенным за него З., З. обращается в доход государства 
по судебному решению, выносимому в соответствии со ста-
тьей 118 УПК РФ. В остальных случаях суд при вынесении 
приговора, а также определения, постановления о прекра-
щении уголовного дела решает вопрос о возвращении З. 
залогодателю. При прекращении уголовного дела прокуро-
ром, следователем, дознавателем З. возвращается залого-
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дателю, о чем указывается в постановлении о прекращении 
уголовного дела.

ЗАЛОГ ВЕЩЕЙ В ЛОМБАРДЕ – в соответствии со 
ст. 358 ГК РФ осуществляемое в качестве предпринима-
тельской деятельности специализированными организаци-
ями – ломбардами, имеющими на это лицензию, принятие 
от граждан в залог движимого имущества, предназначенно-
го для личного потребления, в обеспечение краткосрочных 
кредитов. Договор о З.в. в л. оформляется выдачей ломбар-
дом залогового билета. Закладываемые вещи передаются 
ломбарду. Ломбард обязан страховать в пользу залогодате-
ля за свой счет принятые в залог вещи в полной сумме их 
оценки, устанавливаемой в соответствии с ценами на вещи 
такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торгов-
ле в момент их принятия в залог. Ломбард не вправе поль-
зоваться и распоряжаться заложенными вещами. Ломбард 
несет ответственность за утрату и повреждение заложенных 
вещей, если не докажет, что утрата или повреждение про-
изошли вследствие действия непреодолимой силы. В слу-
чае невозвращения в установленный срок суммы кредита, 
обеспеченного залогом вещей в ломбарде, ломбард вправе 
на основании исполнительной надписи нотариуса по исте-
чении льготного месячного срока продать это имущество в 
порядке, установленном для реализации заложенного иму-
щества. После этого требования ломбарда к залогодателю 
(должнику) погашаются, даже если сумма, вырученная при 
реализации заложенного имущества, недостаточна для их 
полного удовлетворения. Правила кредитования граждан 
ломбардами под залог принадлежащих гражданам вещей 
устанавливаются законом.

ЗАЛОГ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗА-
ЛОГ.

ЗАЛОГ ПОСЛЕДУЮЩИЙ – см. ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗА-
ЛОГ.

ЗАЛОГ ТВЕРДЫЙ – см. ЗАЛОГ.
ЗАЛОГ ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ – в соответствии со 

ст. 357 ГК РФ залог товаров с оставлением их у залогодате-
ля и предоставлением залогодателю права изменять состав 
и натуральную форму заложенного имущества (товарных 
запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов готовой про-
дукции и т.п.) при условии, что их общая стоимость не стано-
вится меньше указанной в договоре о залоге. Уменьшение 
стоимости заложенных товаров в обороте допускается со-
размерно исполненной части обеспеченного залогом обяза-
тельства, если иное не предусмотрено договором. Товары 
в обороте, отчужденные залогодателем, перестают быть 
предметом залога с момента их перехода в собственность, 
хозяйственное ведение или оперативное управление приоб-
ретателя, а приобретенные залогодателем товары, указан-
ные в договоре о залоге, становятся предметом залога с мо-
мента возникновения у залогодателя права собственности 
или хозяйственного ведения на них. Залогодатель товаров 
в обороте обязан вести книгу записи залогов, в которую 
вносятся записи об условиях залога товаров и обо всех опе-
рациях, влекущих изменение состава или натуральной фор-
мы заложенных товаров, включая их переработку, на день 
последней операции. При нарушении залогодателем усло-
вий З.т. в о. залогодержатель вправе путем наложения на 
заложенные товары своих знаков и печатей приостановить 
операции с ними до устранения нарушения.

ЗАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – документ, выдава-
емый заемщиком кредитору в подтверждение его права в 
случае неисполнения обеспеченного залогом обязательства 
получить преимущественное удовлетворение претензий из 
стоимости заложенного имущества.

ЗАЛОГОВОЕ ПРАВО – преимущественное право креди-
тора, залогодержателя, на удовлетворение своих претензий 
за счет продажи, изъятия заложенного имущества в случае 
неисполнения должником обязательства, обеспеченного за-
логом. 

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ – распоряжение, содер-
жащее указание регистратору внести в реестр запись о за-
логе или о прекращении залога. 

ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ – см. ЛОМБАРД.
ЗАЛОГОВЫЙ СЕРТИФИКАТ – документ, прилагаемый 

к переводному векселю, выписанному при отгрузке товаров. 
З.с. уполномочивает банк – предъявитель векселя или любо-
го последующего держателя акцептованного векселя произ-
вести продажу указанного товара в случае отказа платель-
щика от погашения векселя.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ – в соответствии со ст. 335 ГК РФ З. 
может быть как сам должник, так и третье лицо. З. вещи мо-
жет быть ее собственник, либо лицо, имеющее на нее право 
хозяйственного ведения. Лицо, которому вещь принадле-
жит на праве хозяйственного ведения, не вправе заложить 
ее без согласия собственника. З. права может быть лицо, 
которому принадлежит закладываемое право. Залог права 
аренды или иного права на чужую вещь не допускается без 
согласия ее собственника или лица, имеющего на нее право 
хозяйственного ведения, если законом или договором за-
прещено отчуждение этого права без согласия указанных 
лиц. В соответствии со ст. 344 ГК З. несет риск случайной 
гибели или случайного повреждения заложенного имущест-
ва, если иное не предусмотрено договором о залоге.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ – в соответствии со ст. 334 ГК РФ 
кредитор по обеспеченному залогом обязательству. З. отве-
чает за полную или частичную утрату или повреждение пе-
реданного ему предмета залога, если не докажет, что может 
быть освобожден от ответственности в связи с отсутствием 
вины или действием непреодолимой силы. З. отвечает за 
утрату предмета залога в размере его действительной стои-
мости, а за повреждение – в размере суммы, на которую эта 
стоимость понизилась, независимо от суммы, в которую был 
оценен предмет залога при передаче его З.

ЗАЛОЖНИК – лицо, насильственно захваченное и удер-
живаемое, в том числе под угрозой смерти или нанесения 
повреждения, с целью заставить заинтересованную в осво-
бождении данного лица сторону выполнить диктуемые тре-
бования.

ЗАЛОЖНИКОВ ЗАХВАТ – см. ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ.
ЗАМЕНА НАКАЗАНИЯ – осуществляемая судом в про-

цессе исполнения приговора замена наказания, предусмот-
ренного приговором, которая допускается лишь в строго 
определенных законом случаях. В соответствии со ст. 80 УК 
РФ, лицу, отбывающему лишение свободы за преступление 
небольшой или средней тяжести, суд с учетом его поведения 
в период отбывания наказания может заменить оставшуюся 
неотбытой часть наказания более мягким видом наказания. 
При этом лицо может быть полностью или частично освобож-
дено от отбывания дополнительного вида наказания. Неот-
бытая часть наказания может быть заменена более мягким 
видом наказания после фактического отбытия осужденным 
не менее одной трети срока наказания. При замене неотбы-
той части наказания суд может избрать любой более мягкий 
вид наказания из числа предусмотренных УК РФ в преде-
лах, предусмотренных для каждого вида наказания. Нака-
зание может быть заменено тж. более строгим в пределах, 
предусмотренных УК РФ для конкретных видов наказаний.

ЗАМЕНА СУДНА – условие договора морской перевоз-
ки, в соответствии с которым допускается замена указанно-
го в договоре судна другим, равнозначным по всем парамет-
рам судном.

ЗАМКНУТАЯ ВАЛЮТА – валюта страны, в которой име-
ют место контроль и ограничение на обмен, ввоз и вывоз 
иностранной и национальной валюты, то есть существует 
множество запретов на операции с валютой. См. тж. НЕ-
КОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА.

ЗАМКНУТОЕ МОРЕ – море, окруженное двумя или бо-
лее государствами и состоящее полностью или главным об-
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разом из территориальных морей и исключительных эконо-
мических зон двух или более прибрежных государств.

ЗАМКНУТЫЙ ВОДОЕМ – см. ОБОСОБЛЕННЫЙ ВОД-
НЫЙ ОБЪЕКТ.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ КОНФЛИКТА – отказ участников 
конфликта, под давлением международного сообщества 
или других обстоятельств, от реализации конфронтацион-
ных интересов без устранения причин конфликта.

ЗАНЯТОСТЬ – деятельность граждан, связанная с удов-
летворением личных и общественных потребностей, не 
противоречащая законодательству Российской Федерации 
и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход. 
Гражданам принадлежит исключительное право распоря-
жаться своими способностями к производительному, твор-
ческому труду. 

ЗАОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА – в российском пра-
ве – 1) в уголовном процессе – рассмотрение судом дела 
в отсутствие подсудимого. В целях обеспечения всесторон-
него, полного и объективного исследования обстоятельств 
дела, установления истины и обеспечения обвиняемому 
права на защиту российский уголовно-процессуальный за-
кон признает личную явку подсудимого в судебное заседа-
ние обязательной. З.р.д. допускается лишь в случае, если 
по уголовному делу о преступлении небольшой или средней 
тяжести подсудимый ходатайствует о рассмотрении данного 
уголовного дела в его отсутствие. Суд, однако, вправе и в 
этом случае признать явку подсудимого обязательной. При 
неявке подсудимого без уважительной причины суд вправе 
подвергнуть его приводу, а равно избрать или изменить в 
отношении него меру пресечения; 2) в гражданском процес-
се – рассмотрение судом дела в отсутствие истца или ответ-
чика либо и того и другого. З.р.д. допускается, если от истца 
или ответчика либо от обеих сторон поступило заявление о 
разбирательстве дела в их отсутствие. З.р.д. в случаях, не 
предусмотренных законом, является существенным нару-
шением закона, влекущим обязательную отмену приговора, 
решения. 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (Western European 
Union, WEU) – объединение ряда государств Западной Евро-
пы. Был учрежден согласно Парижским соглашениям (под-
писаны в 1954 г., ратифицированы в 1955 г.), которые вне-
сли изменения в Брюссельский договор об экономическом, 
социальном и культурном сотрудничестве и коллективной 
самообороне между Бельгией, Великобританией, Люксем-
бургом, Нидерландами и Францией (1948 г.). Эти изменения 
открыли возможность присоединения к Брюссельскому пак-
ту Германии и Италии. Причиной подписания договора стало 
начавшееся противостояние с Советским Союзом. Западно-
европейские государства посчитали необходимым принять 
меры по укреплению собственного оборонного потенциала. 
Такой шаг диктовался также стремлением гарантировать 
выполнение Германией условий капитуляции, а затем и ин-
теграции образованного в 1949 государства ФРГ в западную 
сферу влияния. Договор предусматривал автоматическое 
применение принципа коллективной обороны в случае на-
падения на одну из стран-участниц. Державы, подписавшие 
Брюссельский договор, пригласили присоединиться Данию, 
Исландию, Италию, Норвегию и Португалию. С самого нача-
ла военно-политического сотрудничества западноевропейс-
ких государств, проявились две альтернативные стратегии 
развития, остающиеся актуальными и по сегодняшний день. 
Великобритания выступала за тесное сотрудничество с США 
в деле обеспечения военной безопасности Западной Евро-
пы в рамках НАТО, в то время как Франция отстаивала идею 
более независимой от Америки европейской составляющей 
обороны. Необходимость интеграции в военно-политическое 
евроатлантическое сотрудничество ФРГ и начало процесса 
западноевропейской интеграции привели к трансформа-
ции Западного союза в Западноевропейский союз (1954) с 
включением в его состав ФРГ и Италии. В период « холод-

ной войны» роль ЗЕС сводилась к содействию регулярному 
политическому диалогу среди европейских членов НАТО, в 
рамках которого разрешались некоторые проблемы взаимо-
отношений стран, например – разрешение проблемы Саара 
в 1950-х. ЗЕС также являлся важным посредником в отноше-
ниях между НАТО, Великобританией и ЕЭС. Однако в связи 
с тем, что 10 членов ЗЕС одновременно входили и в НАТО, а 
также вследствие отсутствия собственной полноценной во-
енной структуры, существование Западноевропейского со-
юза носило, в известной степени, символический характер. 
В 1980-х возросший международный политический вес Ев-
ропейских Сообществ побудил принять решение о «реани-
мации» деятельности Западноевропейского союза. Римская 
декларация 1984 провозгласила его «европейской опорой» 
системы безопасности в рамках НАТО. Ограниченный кон-
тингент европейских стран под флагом ЗЕС принимал учас-
тие в управлении операциями по разминированию в Персид-
ском заливе в конце 1980-х, эмбарго Югославии в Адриати-
ке и на Дунае в 1992–1996, операциях по предотвращению 
кризиса в Косово в 1998–1999. С подписанием Амстердам-
ского договора ЕС и началом Общей внешней политики и 
политики безопасности, функции ЗЕС постепенно перешли 
к Европейскому Союзу, несмотря на то, что формально 
договор о ЗЕС истекает в 2004. Подобная трансформация 
ЗЕС стала возможной в результате отказа Великобритании 
осенью 1998 от своего оппозиционного курса в отношении 
европейского политического сотрудничества, что положило 
начало Европейской политике безопасности и обороны ЕС. 
Окончательное решение о передаче Евросоюзу большинс-
тва полномочий и оперативного потенциала ЗЕС было за-
креплено Марсельской декларацией ЕС в ноябре 2001. Со-
гласно этому документу, ЗЕС фактически прекращал свою 
деятельность как оперативная организация. Структуры ЗЕС 
должны были перейти полностью в распоряжение ЕС, что-
бы придать военной организации политический вес. Пред-
полагалось ввести в ЗЕС централизованное командование 
с новыми полномочиями и новой, единой концепцией ев-
ропейской обороны. Это должно было сделать его сильной 
оборонительной организацией, способной выполнять фун-
кции гаранта стабильности в Европе. Процесс интеграции 
ЗЕС в ЕС был фактически завершен к 2002. Стратегия ЕС, 
направленная на создание собственных военных институ-
тов, перекликается с позицией России в вопросе построения 
многополярного мира. В середине 1990-х был выдвинут ряд 
инициатив по сотрудничеству между РФ и ЗЕС (предостав-
ление российских космических снимков спутниковому цен-
тру ЗЕС, соглашение о предоставлении российской транс-
портной авиации ЗЕС для осуществления гуманитарных и 
спасательных операций, операций по поддержанию мира, 
разработка совместных международно-правовых проблем, 
развитие межпарламентских связей и т.д.). Степень сотруд-
ничества с этой организацией будет во многом зависеть от 
темпов и направления военно-политической интеграции ЕС. 

ЗАПАС ВООРУЖЕННЫХ СИЛ – военнообученные люд-
ские контингенты, состоящие на воинском учете и предна-
значенные для развертывания вооруженных сил при моби-
лизации и их пополнения во время войны. В РФ создается 
из числа граждан, уволенных с военной службы, прошедших 
обучение по программе подготовки офицеров запаса на во-
енных кафедрах, а также не прошедших военную службу по 
различным причинам. В запас вооруженных сил включаются 
также и женщины, имеющие военно-учетную специальность. 
Подразделяется на пять составов запаса по воинским зва-
ниям, а каждый из них – на три разряда по возрасту. Гражда-
не, достигшие предельного возраста пребывания в запасе 
или признанные не годными к военной службе по состоянию 
здоровья, снимаются с воинского учета. Для подготовки к 
военной службе граждане, пребывающие в запасе, могут 
призываться на военные сборы.

ЗАПАС ЗОЛОТОЙ – см. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС.
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ЗАПАС СТРАТЕГИЧЕСКИЙ – см. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ЗАПАС

ЗАПАСА ЗЕМЛИ – см. ЗЕМЛИ ЗАПАСА.
ЗАПИСКА БРОКЕРСКАЯ – см. БРОКЕРСКАЯ ЗАПИС-

КА.
ЗАПИСЬ – фиксация звуков и (или) изображений с по-

мощью технических средств в какой-либо материальной 
форме, позволяющей осуществлять их неоднократное вос-
приятие, воспроизведение или сообщение.

ЗАПИСЬ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ – 
письменные сведения об актах гражданского состояния, за-
фиксированные в установленном законом порядке компе-
тентными органами с целью удостоверения подлинности 
соответствующих событий и действий. Запись является 
доказательством определенных обстоятельств, влекущих 
за собой юридические последствия. Обязательной регист-
рации подлежат: данные о рождении и присвоении имени, 
отчества и фамилии новорожденному, о заключении брака, 
его расторжении, об усыновлении, установлении отцовства, 
о перемене имени, отчества и фамилии, о смерти. В насто-
ящее время порядок З.а.г.с. определяется нормами Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния».

ЗАПИСЬ ДВОЙНАЯ – см. ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ.
ЗАПИСЬ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ – информация, входя-

щая в состав кредитной истории, характеризующая испол-
нение заемщиком принятых на себя обязательств по одному 
договору займа (кредита).

ЗАПИСЬ ТРЕТЕЙСКАЯ – см. ТРЕТЕЙСКАЯ ЗАПИСЬ.
ЗАПОВЕДНИК – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОД-

НЫЙ ЗАПОВЕДНИК.
ЗАПРЕТИТЕЛЬНАЯ ПОШЛИНА – см. ЗАПРЕТИТЕЛЬ-

НЫЙ ТАРИФ.
ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ТАРИФ – таможенный тариф, 

применяемый с целью ограничения, недопущения ввоза на 
внутренний рынок данной страны или вывоза с него опреде-
ленных товаров; его ставка может превышать 30 % объяв-
ленной стоимости перемещаемых товаров. З.т. устанавли-
вается в целях защиты, стимулирования внутреннего рынка. 
См. тж. ПРОТЕКЦИОНИЗМ.

ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА ДЛЯ ПОЛЕТОВ – воздушное про-
странство установленных размеров над сухопутной или вод-
ной территорией государства, в пределах которого полеты 
воздушных судов запрещены (Приложение 2 к Конвенции о 
международной гражданской авиации 1944 г.). Согласно ст. 
9 Конвенции каждое государство может по соображениям 
военной необходимости или общественной безопасности 
ограничить или запретить полеты иностранных воздушных 
судов над определенными зонами своей территории. Такие 
зоны должны иметь разумные размеры, а их месторасполо-
жение не должно без необходимости создавать препятствия 
для аэронавигации. Иностранное воздушное судно, оказав-
шееся в запретной для полетов зоне, обязано по первому 
требованию немедленно произвести посадку в каком-либо 
указанном аэропорту. Сведения о запретных зонах госу-
дарства публикуют в Сборниках аэронавигационной инфор-
мации (AIP).

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ НОРМЫ ПРАВА – юридические нор-
мы, указывающие на недопустимость совершения лицом 
каких-либо действий. Например, в соответствии с нормами 
гражданского права не допускается односторонний отказ от 
исполнения обязательства.

ЗАПРЕЩЕНИЕ ПЫТОК, а тж. жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и нака-
зания – абсолютная норма международного права, т.е. ни 
одно государство, согласно ст. 4 Международного пакта о 
гражданских и политических правах и ст. 2 Конвенции про-
тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения и наказания, не может 
сослаться ни на чрезвычайное положение, ни на исключи-

тельные обстоятельства, включая состояние войны или ее 
угрозу, для оправдания применения пыток; точно так же 
для официальных лиц не может служить оправданием пы-
ток приказ вышестоящего начальника или государственной 
власти. Борьба с применением пыток является одним из 
главных приоритетов правозащитной деятельности ООН. 
Ст. 5 Всеобщей декларации прав человека («Никто не дол-
жен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным 
или унижающим его достоинство обращению и наказанию») 
положила начало последовательной кодификационной и 
политической деятельности по З.п. В число универсальных 
международных механизмов противодействия применению 
пыток входят: Специальный докладчик Комиссии ООН по 
правам человека, назначаемый для изучения вопросов, свя-
занных с пытками, Рабочая группа, созданная Комиссией в 
1980 г. для изучения вопросов, касающихся насильствен-
ных или недобровольных исчезновений лиц; сама Комиссия 
ООН по правам человека, регулярно рассматривающая на 
своих сессиях «Вопрос о правах человека применительно 
ко всем лицам, подвергшимся задержанию или тюремному 
заключению в какой бы то ни было форме». Одним из дейс-
твенных международных инструментов является Комитет 
против пыток, созданный в соответствии с Конвенцией про-
тив пыток 1984 г. и проведший свою первую сессию в апреле 
1988 г. Комитет рассматривает доклады государств – учас-
тников Конвенции о принятых ими мерах в осуществление 
Конвенции, обладает рядом других возможностей контроля 
за соблюдением Конвенции. В 1981 г. Генеральная Ассам-
блея ООН учредила Добровольный фонд для жертв пыток, 
который под руководством Совета попечителей распреде-
ляет полученные на добровольной основе взносы в виде гу-
манитарной, правовой и финансовой помощи жертвам пы-
ток и членам их семей. С начала 80-х гг. подобные фонды, 
а тж. центры реабилитации жертв пыток тж. организуются 
на национальной и региональной основе. В 1990 г. создан 
Европейский комитет по предотвращению пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-
дов обращения и наказания, в функции которого входят по-
сещения с превентивными целями пенитенциарных и других 
подобных учреждений государств – участников Европейской 
конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания. Важ-
ное место предотвращение жестокого обращения занимает 
в деятельности Международного комитета Красного Креста 
и Международной амнистии. 

ЗАПРЕЩЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ И УГРОЗЫ СИ-
ЛОЙ ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП ЗАПРЕЩЕНИЯ ПРИМЕНЕ-
НИЯ СИЛЫ И УГРОЗЫ СИЛОЙ.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕРТВ 
ВОЙНЫ – посягательства на жизнь и физическую неприкос-
новенность, включая убийства, увечья, жестокое обращение, 
пытки, истязания, коллективные наказания; посягательства 
на человеческое достоинство, в частности, оскорбительное 
и унижающее обращение; проведение медицинских или на-
учных экспериментов; применение наказаний без предвари-
тельного судебного решения; превращение гражданского 
населения в объект военного нападения; совершение напа-
дения неизбирательного характера, затрагивающего граж-
данские объекты и население; нападение на установки или 
сооружения, содержащие опасные силы, когда известно, что 
такое нападение окажется причиной чрезмерных потерь и 
разрушений. Указанные запреты действуют в отношении 
раненых, больных, лиц, потерпевших кораблекрушения на 
море, гражданского населения и военнопленных. 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ – уста-
новлены в Женевских конвенциях о защите жертв войны 
1949 г., Дополнительных протоколах к ним 1977 г. и др. К 
З.м.в.в. относятся: предательское убийство или ранение 
лиц, принадлежащих войскам неприятеля; применение пы-
ток с целью получения сведений о противнике; незаконное 
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использование национальных и международных эмблем, 
сигналов и флагов; убийство парламентера и сопровожда-
ющих его лиц (трубача, горниста, барабанщика); вероломс-
тва, нападения на санитарные объекты, лиц, вышедших из 
строя, сдавшихся в плен, покинувших терпящий бедствие 
самолет или другой летательный аппарат (кроме десантни-
ков); геноцид, апартеид, террор в отношении гражданского 
населения; отдача приказа не оставлять никого в живых, 
принуждать военнопленных и других лиц противной сторо-
ны служить в вооруженных силах и участвовать в военных 
действиях против своей страны, уничтожать культурные цен-
ности и др.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА ВОЙНЫ – средства, при-
менение которых является недопустимым по международно-
му праву и рассматривается как военное преступление или 
преступление против человечности, влекущее юридичес-
кую ответственность. В ст. 35 Дополнительного протокола 
I 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны 
1949 г. говорится, что в случае любого вооруженного кон-
фликта право сторон, находящихся в конфликте, выбирать 
методы и средства ведения войны не является неограничен-
ным. Запрещается применять оружие, снаряды, вещества 
и методы ведения военных действий, способные причинить 
излишние повреждения или излишние страдания, а тж. ме-
тоды и средства ведения военных действий, которые имеют 
своей целью причинить или, как можно ожидать, причинят 
обширный, долговременный и серьезный ущерб природной 
среде. Применение оружия, причиняющего излишние стра-
дания (яда и отравленного оружия), было запрещено еще 
декларациями 1868 и 1899 гг., ст. XXIII IV Гаагской конвен-
ции 1907 г., а применение удушливых, ядовитых или других 
подобных газов и бактериологических средств – Женевским 
протоколом 1925 г. По инициативе и предложению СССР 
под эгидой ООН были приняты и другие международные 
конвенции, имевшие целью предотвращение применения 
ряда средств войны. Так, в 1972 г. была заключена и в 1975 
г. вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. 
Конвенция запрещает, однако, лишь токсинное оружие бак-
териологическою (биологического) происхождения. В 1976 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН была одобрена и в 1978 г. 
вступила в силу подготовленная по предложению СССР 
Конвенция о запрещении военного или любого иного враж-
дебного использования средств воздействия на природную 
среду. В 1983 г. стала действующей тж. одобренная специ-
альной конференцией ООН 1981 г. Конвенция о запрещении 
или ограничении применения конкретных видов обычного 
оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательное действие. К 
Конвенции приложены Протокол I о необнаруживаемых ос-
колках и Протокол II о запрещении или ограничении приме-
нения мин, мин-ловушек и других устройств и Протокол III 
о запрещении или ограничении применения зажигательного 
оружия. В 1993 г. принята Конвенция о запрещении разра-
ботки, производства, накопления и применения химического 
оружия и его уничтожении. В настоящее время по-прежнему 
актуальным является конвенционное запрещение всех ви-
дов ядерного (в т. ч. нейтронного), радиологического оружия 
и других новых видов и систем оружия массового уничтоже-
ния, которые могут быть созданы на базе быстрого развития 
современной науки и техники.

ЗАПРОС – вызов на оферту – обращение стороны, за-
интересованной в покупке товаров или услуг, к потенциаль-
ному продавцу, содержащее просьбу сделать предложение 
о продаже. В З. обычно указывается наименование нужного 
товара, требуемые показатели качества, сроки поставки и 
другие условия. З. могут посылаться одновременно несколь-
ким продавцам с целью выбора наиболее выгодного из по-

лученных предложений. Если З. содержит твердое обяза-
тельство купить товар, он равносилен заказу. 

ЗАПРОС ДЕПУТАТСКИЙ – см. ДЕПУТАТСКИЙ ЗА-
ПРОС.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – вознаграждение за труд в за-
висимости от квалификации работника, сложности, коли-
чества, качества и условий выполняемой работы, а также 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 
вознаграждение, которое предприятие (фирма) обязано вы-
платить рабочим и служащим за их труд соразмерно его ко-
личеству и качеству по установленным в договоре (контрак-
те) и законе нормам. Удержания из З.п. (налоги, алименты, 
страховки и т.д.) могут производиться в ограниченных зако-
ном размерах и специально оговоренных случаях. Оплата 
труда каждого работника зависит от его личного трудового 
вклада и качества труда и максимальным размером не ог-
раничивается. Запрещается какое бы то ни было понижение 
размеров оплаты труда в зависимости от пола, возраста, 
расы и национальности, отношения к религии, принадлеж-
ности к общественным объединениям. Количество труда 
измеряется продолжительностью потраченного рабочего 
времени или количеством изготовленной (реализованной) 
продукции. Качество труда зависит от умения, опыта, знаний 
работника, т.е. его квалификации. Квалификация работника 
или должность служащего не могут учесть полностью конк-
ретный вклад каждого, так как устанавливают лишь общие 
для всех ориентиры оплаты их труда. Поэтому более точные 
индивидуальные размеры вознаграждения труда определя-
ются при помощи систем З.п. Причем месячная оплата тру-
да работника, отработавшего полностью определенную на 
этот период норму рабочего времени и выполнившего свои 
трудовые обязанности, не может быть ниже установленного 
минимального размера оплаты труда. В Российской Федера-
ции применяются две основные системы З.п. – повременная 
и сдельная. Повременная система используется чаще при 
оценке труда служащих, З.п. которых начисляется исходя из 
проработанного времени и в соответствии с должностным 
окладом. Должностные оклады устанавливаются админис-
трацией предприятия в соответствии с должностью и ква-
лификацией работника. Для них могут быть установлены и 
иные виды оплаты труда – в процентах от выручки, в долях от 
прибыли и др. Сдельная система целесообразнее при оцен-
ке труда рабочих, когда оплачивается каждая единица из-
готовленной продукции в соответствии с ее качеством. При 
оплате труда рабочих могут применяться тарифные ставки, 
оклады, а тж. бестарифная система. Вид, системы оплаты 
труда, размеры тарифных ставок, окладов, премий и иных 
поощрительных выплат предприятия (фирмы), организации 
или учреждения определяют самостоятельно и фиксируют 
в коллективных договорах и иных локальных нормативных 
актах. Через интервалы, определенные законодательством 
РФ, государство, предприятия, организации и учрежде-
ния индексируют оплату труда. Работа в праздничные дни 
оплачивается не менее чем в двойном размере. Трудовое 
законодательство уравнивает расценки оплаты труда несо-
вершеннолетних с совершеннолетними рабочими и служа-
щими. См. тж. ОПЛАТА ТРУДА.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕ-
РЕ – вознаграждение в денежной форме, которое предпри-
ятие обязано выплачивать работникам за их труд в соответс-
твии с его качеством по заранее установленным нормам с 
учетом личного трудового вклада и конечных результатов 
работы предприятия без ограничения ее максимальным 
размером. В производственной сфере предприятия само-
стоятельно определяют и устанавливают формы и размер 
оплаты труда в соответствии с условиями трудового дого-
вора. В бюджетных (финансируемых из бюджета) организа-
циях и учреждениях зарплата дифференцируется на основе 
Единой тарифной сетки (ETC).
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МИНИМАЛЬНАЯ – см. МИНИ-
МАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.

ЗАРАБОТОК СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ – см. СРЕДНЕМЕ-
СЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК

ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ – преступление, выра-
жающееся в заведомом поставлении другого лица в опас-
ность заражения ВИЧ-инфекцией; заражении другого лица 
ВИЧ-инфекцией другим лицом, знающим о наличии у него 
этой болезни; заражении другого лица ВИЧ-инфекцией 
вследствие ненадлежащего выполнения медицинским ра-
ботником своих профессиональных обязанностей.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО – владелец; номиналь-
ный держатель; доверительный управляющий; залогодержа-
тель. См. тж. РЕЕСТР; ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ЛИЦО, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРОМ ВНЕСЕНА В РЕЕСТР.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН – см. ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН, ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАННЫЙ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЯ.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ КАНДИДАТ – лицо, зарегис-
трированное соответствующей избирательной комиссией в 
качестве кандидата.

ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТ СОВМЕСТНОЕ – см. СОВМЕСТ-
НОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТ.

ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНАРНОЕ – см. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДА-
НИЕ.

ЗАСЕДАНИЕ СУДА РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЕ – см. РАС-
ПОРЯДИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СУДА.

ЗАСЕДАНИЕ СУДЕБНОЕ – см. СУДЕБНОЕ ЗАСЕДА-
НИЕ

ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИСЯЖНЫЕ – см. ПРИСЯЖНЫЕ ЗА-
СЕДАТЕЛИ.

ЗАСОРЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – в водном законо-
дательстве РФ – сброс или поступление иным способом в 
водные объекты предметов или взвешенных частиц, ухуд-
шающих состояние и затрудняющих использование водных 
объектов.

ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА ЗАЯВЛЕНИЕ – см. ЗАЯВ-
ЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА.

ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИ-
ЦЕВОЙ СЧЕТ – см. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА.

ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАЖ – см. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАЖ ЗАСТРАХО-
ВАННОГО ЛИЦА.

ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО – 1) в соответствии с Фе-
деральным законом «Об инвестировании средств для фи-
нансирования накопительной части трудовой пенсии в Рос-
сийской Федерации» – лицо, на которое распространяется 
обязательное пенсионное страхование и за которое уплачи-
ваются (уплачивались) страховые взносы на финансирова-
ние накопительной части трудовой пенсии; 2) в соответствии 
с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных 
фондах» – физическое лицо, заключившее договор об обя-
зательном пенсионном страховании, или физическое лицо, 
в пользу которого заключен договор о создании профессио-
нальной пенсионной системы; 3) в соответствии с Федераль-
ным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» – 
лицо, на которое распространяется обязательное пенсион-
ное страхование, а также занятое на рабочем месте с осо-
быми (тяжелыми и вредными) условиями труда лицо, за ко-
торое уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ЗАСТРАХОВАННЫЙ КОНОСАМЕНТ – коносамент, 
включающий в себя страховой полис. 

ЗАСТРОЙКИ ПРАВИЛА – см. ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ.

ЗАСТРОЙЩИК – 1) физическое или юридическое лицо, 
которое организует строительство, реконструкцию и ремонт 
жилых домов (с комплексом инженерной и социальной ин-
фраструктуры или без него), в т.ч. для собственного прожи-
вания, предоставления внаем, аренду либо для продажи; 2) 
любое физическое или юридическое лицо, включая органы 
государственной исполнительной власти и местного самоуп-
равления, или группа лиц, действующих совместно, которые 
приобретают, строят или реконструируют недвижимое иму-
щество с целью создания кондоминиума и передачи прав 
собственности на помещения в нем различным домовла-
дельцам.

ЗАСТРОЙЩИК (ЗАКАЗЧИК) – гражданин или юриди-
ческое лицо, имеющие намерение осуществить строительс-
тво, реконструкцию архитектурного объекта. Если для стро-
ительства архитектурного объекта требуется разрешение 
на строительство, З. обязан иметь архитектурный проект, 
выполненный в соответствии с архитектурно-планировоч-
ным заданием архитектором, имеющим лицензию на архи-
тектурную деятельность.

ЗАТРАТЫ ПРЯМЫЕ – см. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ.
ЗАХВАТ ВОЗДУШНОГО СУДНА – преступление, вы-

ражающееся в противоправном вмешательстве в деятель-
ность гражданской авиации. Конвенция о борьбе с неза-
конным захватом воздушных судов 1970 г. квалифицирует 
такие действия как преступление, которое совершается в 
полете на борту воздушного судна путем насилия или пу-
тем любой формы запугивания. Преступлением является и 
попытка совершить любое такое действие, а тж. соучастие 
в совершении или попытке совершения подобных действий. 
Конвенция предусматривает юрисдикцию государства над 
подобными преступлениями на борту иностранного воздуш-
ного судна: уголовное преследование или выдачу преступ-
ников. Положения Конвенции применяются к гражданским 
воздушным судам во всех тех случаях, когда воздушное суд-
но находится в полете на территории иной, чем территория 
государства регистрации воздушного судна. Определение 
З.в.с. дано в Конвенции о преступлениях и некоторых других 
действиях, совершенных на борту воздушного судна 1963 г., 
где захват не квалифицируется как преступление, а выде-
ляется как факт неправомерного осуществления контроля 
над воздушным судном, независимо от его цели. Во многих 
государствах приняты специальные законы об ответствен-
ности за З.в.с. В соответствии с Уголовным кодексом РФ 
угон воздушного судна карается лишением свободы на срок 
до 15 лет. За угон или З.в.с. законодательство США предус-
матривает штраф в 10 тыс. долл. или тюремное заключе-
ние на срок до 20 лет, а в особых случаях – смертную казнь. 
РФ имеет ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве в 
предотвращении угона воздушных судов.

ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ (ЗАЛОЖНИКА) – преступле-
ние, выражающееся в захвате или удержании лица в ка-
честве заложника, соединенное с угрозой убийства либо 
причинения телесных повреждений, совершенных в целях 
принуждения третьей стороны (государства, международ-
ной организации, юридического или физического лица) 
совершить или воздержаться от совершения какого-либо 
действия как условия освобождения заложника. Междуна-
родная противоправность З.з. в военное время была уста-
новлена еще Гаагскими конвенциями о законах и обычаях 
войны 1907 г., а тж. Конвенцией о борьбе с захватом за-
ложников, принятой ГА ООН в 1979 г. (Россия – участник). 
Действуют тж. региональные конвенции о борьбе с залож-
ничеством. В российском уголовном праве З.з. является 
самостоятельным составом преступлением. Ст. 206 УК РФ 
рассматривает З.з. как преступление против общественной 
безопасности. Лицо, добровольно или по требованию влас-
тей освободившее заложника, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится иного 
состава преступления.

ЗАР-ЗАХ
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ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ – изоляция отходов, не под-
лежащих дальнейшему использованию, в специальных хра-
нилищах в целях предотвращения попадания вредных ве-
ществ в окружающую природную среду. См. тж. ОБЪЕКТЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.

ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ В МОРЕ – любое преднаме-
ренное удаление отходов или других материалов с судов, 
летательных аппаратов, платформ или других искусственно 
сооруженных в море конструкций; любое преднамеренное 
уничтожение судов, летательных аппаратов, платформ или 
других искусственно сооруженных в море конструкций, со-
держащих отходы или другие материалы. Захоронением не 
считается удаление отходов в результате нормальной экс-
плуатация судов, летательных аппаратов и т.д. Захоронение 
в пределах территориального моря, экономической зоны, 
на континентальном шельфе не должно осуществляться 
без согласия прибрежного государства. Государство флага 
судна обеспечивает выполнение соответствующих между-
народных норм и национального законодательства в отно-
шении своих судов и летательных аппаратов (ст.ст. 1, 210, 
216 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.). Нормы, 
относящиеся к З.о. в м., содержатся тж. в Конвенции по пре-
дотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 
материалов 1972 г.

ЗАЧЕТ – в гражданском праве – один из способов пре-
кращения обязательств. Обязательство прекращается пол-
ностью или частично З. встречного однородного требова-
ния, срок которого наступил либо срок которого не указан 
или определен моментом востребования. Для З. достаточно 
заявления одной стороны. З. требований не допускается: 
если по заявлению другой стороны к требованию подле-
жит применению срок исковой давности, и этот срок истек; 
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; о 
взыскании алиментов; о пожизненном содержании; в иных 
случаях, предусмотренных законом или договором. В слу-
чае уступки требования должник вправе зачесть против 
требования нового кредитора свое встречное требование к 
первоначальному кредитору. З. производится, если требо-
вание возникло по основанию, существовавшему к моменту 
получения должником уведомления об уступке требования, 
и срок требования наступил до его получения либо этот срок 
не указан или определен моментом востребования.

ЗАЧЕТ ВСТРЕЧНОГО ТРЕБОВАНИЯ – погашение рав-
новеликих сумм взаимных платежных обязательств двух или 
нескольких юридических и физических лиц. Производится в 
целях сокращения взаимной задолженности, ускорения рас-
четов и достижения экономии в платежных средствах. Как 
правило, засчитываются платежи, сроки которых уже насту-
пили. См. тж. КЛИРИНГ. 

ЗАЧЕТ ЧЕКОВ ВЗАИМНЫЙ – см. ВЗАИМНЫЙ ЗАЧЕТ 
ЧЕКОВ.

ЗАЩИТА БИОЛОГИЧЕСКАЯ – см. БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА.

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКАЯ – см. ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА.

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ – один из институтов 
гражданского права. Нематериальные блага, как и иные, 
материальные, гражданские права гражданский закон за-
щищает путем признания права; восстановления положе-
ния, существовавшего до нарушения права, и пресечения 
действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения; признания оспоримой сделки недействительной 
и применения последствий ее недействительности, приме-
нения последствий недействительности ничтожной сделки; 
признания недействительным акта государственного органа 
или органа местного самоуправления; самозащиты права; 
присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмеще-
ния убытков; взыскания неустойки; компенсации морально-
го вреда; прекращения или изменения правоотношения; не-

применения судом акта государственного органа или органа 
местного самоуправления, противоречащего закону; иными 
способами, предусмотренными законом. В РФ защиту нару-
шенных или оспоренных гражданских прав осуществляют в 
соответствии с установленной процессуальным законода-
тельством подсудностью суд, арбитражный суд или третей-
ский суд. З.г.п. в административном порядке допускается 
лишь в случаях, непосредственно установленных законом.

ЗАЩИТА ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ – см. ДИПЛОМАТИ-
ЧЕСКАЯ ЗАЩИТА.

ЗАЩИТА ДИПЛОМАТОВ МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ДИПЛОМАТОВ.

ЗАЩИТА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ – оформленный на 
межгосударственном уровне комплекс мер (правовых, орга-
низационных, экономических) по защите интересов иност-
ранных инвесторов в данном государстве.

ЗАЩИТА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ВО ВРЕМЯ 
ВОЙНЫ – совокупность норм международного права, на-
правленных на охрану культурных ценностей в районах, где 
происходят военные действия. Основными актами, в кото-
рых эти нормы закреплены, являются: Гаагская конвенция 
о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта 1954 г., Конвенция о мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза 
и передачи права собственности на культурные ценности 
1970 г., Дополнительные протоколы I и II 1977 г. к Женевс-
ким конвенциям о защите жертв войны 1949 г. В этих актах 
понятием «культурная ценность» охватываются: а) ценнос-
ти, движимые или недвижимые, которые имеют большое 
значение для культурного наследия каждого народа, такие, 
как памятники архитектуры, искусства или истории, религи-
озные или светские, археологические месторасположения, 
архитектурные ансамбли; б) здания, главным назначением 
которых является сохранение или экспонирование движи-
мых культурных ценностей, в) центры, в которых собрано 
значительное количество культурных ценностей, – «центры 
сосредоточения культурных ценностей». Защита культурных 
ценностей, согласно Гаагской конвенции 1954 г., включает 
охрану и уважение этих ценностей. Государства обязаны 
подготовить еще в мирное время охрану культурных ценнос-
тей, расположенных на их собственной территории, от воз-
можных последствий вооруженного конфликта. Государства 
обязаны воздерживаться от какого-либо враждебного акта, 
направленного против этих ценностей. Запрещается рекви-
зиция культурных ценностей, расположенных на территории 
другого государства.

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИ-
ЯХ – совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам 
и месту проведения мероприятий, направленных на предо-
твращение или предельное снижение потерь населения и 
угрозы его жизни и здоровью от воздействий источников 
чрезвычайной ситуации и поражающих факторов.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – 1) официально уста-
новленные законом и другими нормативными документами 
правила, нормы, охраняющие потребителя, предотвраща-
ющие продажу ему некачественного товара, компенсирую-
щие убытки потребителя от недобросовестной торговли; 2) 
общественное движение, направленное на защиту интере-
сов потребителей. 

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – деятельность, осущест-
вляемая государственными органами, общественными 
организациями и отдельными лицами, имеющая целью ох-
рану прав и свобод человека, обеспечение их соблюдения. 
Наиболее действенными инстанциями З.п.ч. являются суд, 
прокуратура, другие правоохранительные органы. Многое 
зависит от самого человека, знания им своих прав, средств 
и способов их защиты.

ЗАЩИТА СУДЕБНАЯ – см. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА.
ЗАЩИТА ФИЗИЧЕСКАЯ – см. ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА.

ЗАХ-ЗАЩ
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ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУ-
ТАЦИИ – в гражданском законодательстве – способ обес-
печения нематериальных благ. В соответствии со ст. 152 
ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения 
сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую 
репутацию, если распространивший такие сведения не до-
кажет, что они соответствуют действительности. По требо-
ванию заинтересованных лиц допускается защита чести и 
достоинства гражданина и после его смерти. Если сведе-
ния, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина, распространены в средствах массовой инфор-
мации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах 
массовой информации. Если указанные сведения содержат-
ся в документе, исходящем от организации, такой документ 
подлежит замене или отзыву. Порядок опровержения в иных 
случаях устанавливается судом. Гражданин, в отношении 
которого средствами массовой информации опубликованы 
сведения, ущемляющие его права или охраняемые законом 
интересы, имеет право на опубликование своего ответа в 
тех же средствах массовой информации. Если решение суда 
не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя штраф, 
взыскиваемый в доход Российской Федерации (в размере 
и в порядке, предусмотренных процессуальным законода-
тельством). Уплата штрафа не освобождает нарушителя от 
обязанности выполнить предусмотренное решением суда 
действие. Гражданин, в отношении которого распростране-
ны сведения, порочащие его честь, достоинство или дело-
вую репутацию, вправе наряду с опровержением таких све-
дений требовать возмещения убытков и морального вреда, 
причиненных их распространением. Защита чести и досто-
инства осуществляется посредством обращения с иском в 
суд общей юрисдикции.

ЗАЩИТНАЯ ОГОВОРКА – включаемое в договор с со-
гласия договаривающихся сторон условие, предусматрива-
ющее возможность пересмотра отдельных его положений, 
статей, условий в ходе исполнения договора для снижения 
взаимного риска, предотвращения потерь. Например, мож-
но предусмотреть пересмотр цен и сумм взаимных плате-
жей в соответствии со складывающимся уровнем инфляции. 
Разновидностью З.о. является т.н. золотая оговорка.

ЗАЩИТНИК – лицо, осуществляющее защиту граждани-
на в уголовном процессе. З. допускается к участию в деле с 
момента задержания, ареста или предъявления обвинения. 
В качестве З. допускаются адвокаты. По определению или 
постановлению суда в качестве З. могут быть допущены 
наряду с адвокатом один из близких родственников обви-
няемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует 
обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное 
лицо допускается и вместо адвоката. В процесс З. вступает 
по приглашению обвиняемого, его законных представите-
лей, а тж. других лиц по поручению или с согласия обвиняе-
мого. Кроме того, З. может появиться в процессе по назна-
чению следователя и суда. Такое назначение имеет место 
по делам, по которым законом предусмотрено обязательное 
участие З., а он не приглашен ни обвиняемым, ни другими 
лицами по его поручению.

ЗАЩИТНИК НАРОДНЫЙ – см. ОМБУДСМАН.
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ СРЕДСТВА – см. СРЕДСТВА 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.
ЗАЩИТЫ СТОРОНА – см. СТОРОНА ЗАЩИТЫ
ЗАЯВИТЕЛЬ – 1) в соответствии с Федеральным за-

коном «О техническом регулировании» – физическое или 
юридическое лицо, осуществляющее обязательное под-
тверждение соответствия; 2) в соответствии с законом РФ 
«О селекционных достижениях» – юридическое или физи-
ческое лицо, которое подало заявку на выдачу патента на 
селекционное достижение.

ЗАЯВКА – выражение намерений получить определен-
ный товар, услуги, участвовать в проводимых мероприяти-
ях; как правило, оформляется письменно и направляется 

заинтересованной стороной стороне, которая обеспечивает 
ее выполнение. По получении З. продавец направляет поку-
пателю предложения для заключения договора на поставку. 
Предметом З. являются поставка запасных частей, ремонт 
оборудования, регистрация товарного знака, патентование 
изобретения и т.д. См. тж. ЗАПРОС, ЗАКАЗ.

ЗАЯВКА ДИЛЕРА – конкурентная или неконкурентная 
заявка на покупку облигаций от имени дилера и за его счет. 
См. тж. КОНКУРЕНТНАЯ ЗАЯВКА; НЕКОНКУРЕНТНАЯ ЗА-
ЯВКА.

ЗАЯВКА ИНВЕСТОРА – конкурентная или неконкурент-
ная заявка на покупку облигаций от имени дилера и за счет 
и по поручению инвестора. См. тж. КОНКУРЕНТНАЯ ЗАЯВ-
КА; НЕКОНКУРЕНТНАЯ ЗАЯВКА.

ЗАЯВКА КОНКУРЕНТНАЯ – см. КОНКУРЕНТНАЯ ЗА-
ЯВКА

ЗАЯВКА КРЕДИТНАЯ – см. КРЕДИТНАЯ ЗАЯВКА.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ – направляемое в 

тендерный комитет официальное заявление фирмы о наме-
рениях принять участие в торгах.

ЗАЯВКА НЕКОНКУРЕНТНАЯ – см. НЕКОНКУРЕНТНАЯ 
ЗАЯВКА

ЗАЯВЛЕНИЕ – просьба гражданина о содействии в 
реализации его конституционных прав и свобод или конс-
титуционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о 
нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 
недостатках в работе государственных органов, органов 
местного самоуправления и должностных лиц, либо критика 
деятельности указанных органов и должностных лиц.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА – документ, 
на основании которого реализуется право выбора застрахо-
ванным лицом страховщика.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИСКОВОЕ – см. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ.
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ – один из поводов для 

возбуждения уголовного дела. З. о п. может быть сделано в 
устном или письменном виде. Письменное З. о п. преступле-
нии должно быть подписано заявителем. Устное заявление 
заносится в протокол, который подписывается заявителем 
и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен 
содержать данные о заявителе, а также о документах, удос-
товеряющих личность заявителя. Если устное сообщение 
о преступлении сделано при производстве следственного 
действия или в ходе судебного разбирательства, то оно за-
носится соответственно в протокол следственного действия 
или протокол судебного заседания. Заявитель предупреж-
дается об уголовной ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, о чем в протоколе делается отмет-
ка, которая удостоверяется подписью заявителя. Анонимное 
З. о п. не может служить поводом для возбуждения уголов-
ного дела. 

ЗАЯВЛЕННЫЙ ДОХОД – доход физического или юри-
дического лица, отраженный в документах, представляемых 
в налоговые органы для исчисления сумм налогов.

ЗВАНИЯ ВОИНСКИЕ – см. ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ
ЗВУКОВОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ – электронное 

издание, содержащее цифровое представление звуковой 
информации в форме, допускающей ее прослушивание, но 
не предназначенной для печатного воспроизведения

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА – 1) доход, получаемый владель-
цем земли от арендаторов земельных участков; 2) доход 
от использования земли, не связанный непосредственным 
образом с производственной деятельностью собственника 
земли, а получаемый им за предоставление земли как при-
родного ресурса; 3) часть прибыли от использования земли 
хозяйствующими на ней объектами, которую получает собс-
твенник земли в соответствии со своим правом собствен-
ности; 4) рента, выплачиваемая плательщиком ренты ее по-
лучателю за передачу в ренту земельного участка.

ЗАЩ-ЗЕМ
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ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО – отрасль права, регулирующая 
отношения по владению, пользованию и распоряжению зе-
мельными ресурсами, а тж. по их охране и рациональному 
использованию. З.п. состоит из норм гражданского, адми-
нистративного и экологического права. В соответствии с 
Конституцией РФ вопросы владения, пользования и рас-
поряжения землей находятся в совместном ведении РФ и 
субъектов РФ. Основными источниками З.п. в РФ являются 
Конституция РФ, Гражданский и Земельный кодексы РФ. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК – банк, выдающий долгосрочные 
ссуды в основном под залог земли. Законодательство РФ 
не выделяет З.б. в качестве особой категории банков. Могут 
быть как акционерными, так и государственными.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР (фр. cadastre) – системати-
зированный свод, перечень сведений, данных о земле как 
средстве производства, о земельных угодьях о природном, 
хозяйственном и правовом положении земель; ведется с 
древних времен. В З.к. приводится описание земельных 
угодий, участков, указывается их площадь и место распо-
ложения, конфигурация, качество, оценка стоимости. Ука-
зывается также, кто является собственником данной земли. 
Данные З.к. используются при налоговом обложении земле-
владельцев, регистрации поземельных сделок, залога зе-
мель и т.п. При составлении З.к. типичные участки земли в 
различных районах страны группируются в зависимости от 
качества почвы, местоположения, наличия поблизости раз-
витой инфраструктуры. Для каждой группы типичных участ-
ков устанавливается средняя цена и доходность на единицу 
площади за ряд лет; все остальные земельные участки при-
равниваются к той или иной категории, для которой опреде-
ляется ставка налога с единицы площади.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС – форма систематизации зе-
мельного законодательства. Устанавливает виды собствен-
ности на землю, определяет компетенцию административ-
ных органов в области изъятия и предоставления земельных 
участков, право их использования, а также права собствен-
ников земли, принципы ведения земельного кадастра, раз-
решения земельных споров и т.д. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ – земельный участок, бесплатно 
или за плату предоставляемый в пользование индивидуаль-
ному владельцу, фермеру, семье, ведущим крестьянское 
хозяйство. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ – основная форма платы за 
пользование земельными ресурсами, действует в России с 
1991 г. Налоговым кодексом РФ (ст. 15) З.н. отнесен к мес-
тным налогам. Плательщиками З.н. являются как физичес-
кие, так и юридические лица, которым земля предоставлена 
в собственность, владение или пользование. Арендаторы не 
уплачивают З.н., так как за землю, переданную в аренду, с 
них взимается арендная плата. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДАЧНЫЙ – см. ДАЧНЫЙ ЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ОГОРОДНЫЙ – см. ОГОРОД-
НЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД – общая площадь земель, прина-
длежащих группе землепользователей, предприятию, коо-
перативу, или земель, входящих в административно-терри-
ториальную единицу. 

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ – земельный участок, на который 
его владелец имеет юридически, документально оформлен-
ные права собственности. Землевладельцами могут быть 
как юридические, так и физические лица. 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАКОН – памятник византийско-
го обычного права, составленный на рубеже VII-VIII вв.; цен-
ный источник для изучения ранневизантийской свободной 
деревни.

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ – установленный законом или 
исторически сложившийся свод правил использования зем-
ли как средства производства и в других целях. Землеполь-
зователи пользуются наименьшими правами в отношении 

земли по сравнению с собственниками земельных участков 
и землевладельцами.

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВИЛА – см. ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ.

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – лицо, получающие землю в 
бессрочное, долгосрочное и временное пользование (см. 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ). З. могут быть практически любые 
субъекты гражданского права, независимо от организацион-
но-правовой формы, формы собственности и хозяйственной 
или иной специализации, включая иностранных лиц и меж-
дународные организации.

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – докумен-
ты, полученные в результате проведения землеустройства.

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА ОБЪЕКТЫ – см. ОБЪЕКТЫ ЗЕМ-
ЛЕУСТРОЙСТВА.

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО – совокупность законов, правил, 
норм использования, применения земельных угодий, а также 
их купли, продажи, наследования; мероприятия по изучению 
состояния земель, планированию и организации рациональ-
ного использования земель и их охраны, образованию новых 
и упорядочению существующих объектов землеустройства 
и установлению их границ на местности (территориальное 
З.), организации рационального использования гражданами 
и юридическими лицами земельных участков для осущест-
вления сельскохозяйственного производства, а также по ор-
ганизации территорий, используемых общинами коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации и лицами, относящимися к корен-
ным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, для обеспечения их тради-
ционного образа жизни (внутрихозяйственное З.).. 

ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА – земли, занятые водными 
объектами, земли водоохранных зон водных объектов, а так-
же земли, выделяемые для установления полос отвода и зон 
охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных 
водохозяйственных сооружений, объектов. З.в.ф. могут ис-
пользоваться для строительства и эксплуатации сооруже-
ний, обеспечивающих удовлетворение потребностей насе-
ления в питьевой воде, бытовых, оздоровительных и других 
потребностей населения, а также для водохозяйственных, 
сельскохозяйственных, природоохранных, промышленных, 
рыбохозяйственных, энергетических, транспортных и иных 
государственных или муниципальных нужд при соблюдении 
установленных требований. Для охраны источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавли-
ваются зоны охраны, в пределах которых вводится особый 
правовой режим использования земель. Порядок использо-
вания и охраны З.в.ф. определяется Земельным кодексом 
РФ и водным законодательством.

ЗЕМЛИ ГОРОДСКИЕ – см. ГОРОДСКИЕ ЗЕМЛИ.
ЗЕМЛИ ДЛЯ НУЖД ОБОРОНЫ – земли, предоставлен-

ные для размещения и постоянной деятельности войсковых 
частей, учреждений, военно-учебных заведений, предпри-
ятий и организаций Вооруженных Сил, пограничных, внут-
ренних и железнодорожных войск.

ЗЕМЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – зем-
ли федерального значения, предоставляемые безвозмезд-
но в постоянное (бессрочное) пользование предприятиям и 
учреждениям железнодорожного транспорта для осущест-
вления возложенных на них специальных задач. К З.ж.т. 
относятся земли, отведенные под железнодорожные пути и 
станции (включая полосу отвода), а тж. под защитные и ук-
репительные насаждения, строения, здания, сооружения и 
иные объекты, необходимые для эксплуатации и реконструк-
ции железных дорог с учетом перспективы их развития. Для 
целей, носящих временный характер, предприятиям и уч-
реждениям железнодорожного транспорта могут предостав-
ляться земли на условиях аренды. Порядок использования 
З.ж.т. в пределах полосы отвода определяется федераль-
ным органом исполнительной власти в области железнодо-
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рожного транспорта с учетом требований земельного зако-
нодательства РФ. З.ж.т. должны соответствовать градостро-
ительным и экологическим требованиям, устанавливаемым 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, санитарным и иным нормам.

ЗЕМЛИ ЗАПАСА – земли, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности и не предоставлен-
ные гражданам или юридическим лицам, за исключением 
земель фонда перераспределения земель/

ЗЕМЛИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 
земли объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе 
объектов археологического наследия; достопримечательных 
мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел; военных и гражданских захоронений. 
Используются строго в соответствии с их целевым назначе-
нием. Изъятие З.и.-к.н. и не соответствующая их целевому 
назначению деятельность не допускаются. Земельные учас-
тки, отнесенные к зем З.и.-к.н., у собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и аренда-
торов земельных участков не изымаются, за исключением 
случаев, установленных законодательством. На отдельных 
З.и.-к.н., в том числе землях объектов культурного насле-
дия, подлежащих исследованию и консервации, может быть 
запрещена любая хозяйственная деятельность. В целях со-
хранения исторической, ландшафтной и градостроительной 
среды в соответствии с федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны 
охраны объектов культурного наследия. В пределах З.и.-к.н. 
за пределами земель поселений вводится особый правовой 
режим использования земель, запрещающий деятельность, 
несовместимую с основным назначением этих земель. Ис-
пользование земельных участков, не отнесенных к З.и.-к.н. 
и расположенных в указанных зонах охраны, определяется 
правилами землепользования и застройки в соответствии с 
требованиями охраны памятников истории и культуры.

ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА – лесные земли (земли, 
покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но 
предназначенные для ее восстановления, – вырубки, гари, 
редины, прогалины и другие) и предназначенные для веде-
ния лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, 
болота и другие). Порядок использования и охраны З.л.ф. 
регулируется Земельным кодексом РФ и лесным законода-
тельством.

ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ – см. МУНИЦИПАЛИЗА-
ЦИЯ ЗЕМЛИ.

ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ – см. ГОРОДСКИЕ 
ЗЕМЛИ.

ЗЕМЛИ НОРМАТИВНАЯ ЦЕНА – см. НОРМАТИВНАЯ 
ЦЕНА ЗЕМЛИ.

ЗЕМЛИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – в городах, посел-
ках и сельских населенных пунктах – земли, используемые 
в качестве путей сообщения (площади, улицы, переулки, 
проезды, дороги, набережные), для удовлетворения куль-
турно-бытовых потребностей населения (парки, лесопарки, 
скверы, сады, бульвары, водоемы, пляжи), полигонов для 
захоронения неутилизированных промышленных отходов, 
полигонов бытовых отходов и мусороперерабатывающих 
предприятий, и других земель, служащих для удовлетворе-
ния нужд города, поселка, сельского населенного пункта. 
На З.о.п. разрешается возведение капитальных строений и 
сооружений в соответствии с целевым назначением этих зе-
мель, а тж. временных строений и сооружений облегченного 
типа (палатки, киоски и т.п.).

ЗЕМЛИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – зе-
мельные участки, обладающие природными лечебными 
факторами (минеральными источниками, залежами лечеб-
ных грязей, климатическими и другими условиями), благо-
приятными для организации профилактики и лечения.

ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИ-
ТОРИЙ – земли государственных природных заповедни-
ков, в том числе биосферных, государственных природных 
заказников, памятников природы, национальных парков, 
природных парков, дендрологических парков, ботанических 
садов, территорий традиционного природопользования ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, а также земли лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов. Земли З.о.о.п.т. от-
носятся к объектам общенационального достояния и могут 
находиться в федеральной собственности, собственности 
субъектов Российской Федерации и в муниципальной собс-
твенности. В случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, допускается включение в земли З.о.о.п.т. земель-
ных участков, принадлежащих гражданам и юридическим 
лицам на праве собственности. На землях государственных 
природных заповедников, в том числе биосферных, нацио-
нальных парков, природных парков, государственных при-
родных заказников, памятников природы, дендрологических 
парков и ботанических садов, включающих в себя особо 
ценные экологические системы и объекты, ради сохранения 
которых создавалась З.о.о.п.т., запрещается деятельность, 
не связанная с сохранением и изучением природных ком-
плексов и объектов и не предусмотренная федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации. В 
пределах земель З.о.о.п.т. изъятие земельных участков или 
иное прекращение прав на землю для нужд, противореча-
щих их целевому назначению, не допускается. На специаль-
но выделенных земельных участках частичного хозяйствен-
ного использования в составе земель З.о.о.п.т. допускается 
ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности 
в соответствии с установленным для них особым правовым 
режимом. В целях защиты земель З.о.о.п.т. от неблагопри-
ятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним 
земельных участках могут создаваться охранные зоны или 
округа с регулируемым режимом хозяйственной деятель-
ности. В границах этих зон запрещается деятельность, ока-
зывающая негативное (вредное) воздействие на природные 
комплексы З.о.о.п.т. Границы охранных зон должны быть 
обозначены специальными информационными знаками. Зе-
мельные участки в границах охранных зон у собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладельцев 
и арендаторов земельных участков не изымаются и исполь-
зуются ими с соблюдением установленного для этих земель-
ных участков особого правового режима. В целях создания 
новых и расширения существующих земель З.о.о.п.т. органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
вправе принимать решения о резервировании земель, кото-
рые предполагается объявить землями З.о.о.п.т., с последу-
ющим изъятием таких земель, в том числе путем выкупа, и 
об ограничении на них хозяйственной деятельности. Земли 
государственных заповедников, национальных парков нахо-
дятся в федеральной собственности и предоставляются им 
на праве постоянного (бессрочного) пользования. Земель-
ные участки в границах государственных заповедников и на-
циональных парков не подлежат приватизации. В отдельных 
случаях допускается наличие в границах национальных пар-
ков земельных участков иных пользователей, а также собс-
твенников, деятельность которых не оказывает негативное 
(вредное) воздействие на земли национальных парков и не 
нарушает режим использования земель государственных 
заповедников и национальных парков. Национальные пар-
ки имеют исключительное право приобретения указанных 
земель. На землях З.о.о.п.т. федерального значения запре-
щаются: предоставление садоводческих и дачных участков; 
строительство федеральных автомобильных дорог, трубоп-
роводов, линий электропередачи и других коммуникаций, 
а также строительство и эксплуатация промышленных, 
хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функци-
онированием З.о.о.п.т.; движение и стоянка механических 
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транспортных средств, не связанные с функционированием 
З.о.о.п.т., прогон скота вне автомобильных дорог; иные виды 
деятельности, запрещенные федеральными законами. Тер-
ритории природных парков располагаются на землях, пре-
доставленных им в постоянное (бессрочное) пользование; 
допускается размещение природных парков на землях иных 
пользователей, а также собственников. Объявление земель 
государственным природным заказником допускается как с 
изъятием, в том числе путем выкупа, так и без такого изъ-
ятия земельных участков у их собственников, землеполь-
зователей, землевладельцев. Земельные участки, занятые 
природными комплексами и объектами, объявленными в 
установленном порядке памятниками природы, могут быть 
изъяты у собственников этих участков, землепользовате-
лей, землевладельцев.

ЗЕМЛИ ПОРЧА – см. ПОРЧА ЗЕМЛИ.
ЗЕМЛИ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА – земли 

государственных природных заповедников, в том числе био-
сферных, национальных парков, природных парков, госу-
дарственных природных заказников, памятников природы, 
дендрологических парков и ботанических садов, включаю-
щих в себя особо ценные экологические системы и объекты, 
ради сохранения которых создавалась особо охраняемая 
природная территория. На них запрещается деятельность, 
не связанная с сохранением и изучением природных ком-
плексов и объектов и не предусмотренная федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации. В 
пределах земель особо охраняемых природных территорий 
изъятие земельных участков или иное прекращение прав на 
землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, 
не допускается. На специально выделенных земельных учас-
тках частичного хозяйственного использования в составе 
земель особо охраняемых природных территорий допуска-
ется ограничение хозяйственной и рекреационной деятель-
ности в соответствии с установленным для них особым пра-
вовым режимом. В целях защиты земель особо охраняемых 
природных территорий от неблагоприятных антропогенных 
воздействий на прилегающих к ним земельных участках мо-
гут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым 
режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон 
запрещается деятельность, оказывающая негативное (вред-
ное) воздействие на природные комплексы особо охраняе-
мых природных территорий. Границы охранных зон должны 
быть обозначены специальными информационными знака-
ми. Земельные участки в границах охранных зон у собствен-
ников земельных участков, землепользователей, землевла-
дельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и 
используются ими с соблюдением установленного для этих 
земельных участков особого правового режима.

ЗЕМЛИ ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ – земли 
водоохранных зон рек и водоемов; запретных и нересто-
охранных полос; лесов, выполняющих защитные функции; 
противоэрозионных, пастбищезащитных и полезащитных 
насаждений; иные земли, выполняющие природоохранные 
функции. На З.п.о. допускается ограниченная хозяйствен-
ная деятельность при соблюдении установленного режима 
охраны этих земель в соответствии с федеральными зако-
нами, законами субъектов Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния. Юридические лица, в интересах которых выделяются 
земельные участки с особыми условиями использования, 
обязаны обозначить их границы специальными информа-
ционными знаками. В пределах З.п.о. вводится особый пра-
вовой режим использования земель, ограничивающий или 
запрещающий виды деятельности, которые несовместимы 
с основным назначением этих земель. Земельные участки в 
пределах этих земель не изымаются и не выкупаются у собс-
твенников земельных участков, землепользователей, зем-
левладельцев и арендаторов земельных участков. В местах 
традиционного проживания и хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации 
и этнических общностей в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами о коренных малочисленных народах, 
могут образовываться территории традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов. Порядок 
природопользования на указанных территориях устанавли-
вается федеральными законами, их границы определяются 
Правительством Российской Федерации.

ЗЕМЛИ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ – выделен-
ные в установленном порядке земли, предназначенные и 
используемые для для организации отдыха, туризма, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной деятельности 
граждан. В состав З.р.н. входят земельные участки, на кото-
рых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стаци-
онарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, 
дома рыболова и охотника, детские туристические станции, 
туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, 
трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные 
объекты. Использование учебно-туристических троп и трасс, 
установленных по соглашению с собственниками земель-
ных участков, землепользователями, землевладельцами и 
арендаторами земельных участков, может осуществляться 
на основе сервитутов; при этом указанные земельные участ-
ки не изымаются из использования. К З.р.н. относятся также 
земли пригородных зеленых зон. На З.р.н. запрещается де-
ятельность, не соответствующая их целевому назначению.

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ – земли за чертой поселений, предоставленные для 
нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для 
этих целей. В составе З.с.н. выделяются сельскохозяйствен-
ные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорога-
ми, коммуникациями, древесно-кустарниковой раститель-
ностью, предназначенной для обеспечения защиты земель 
от воздействия негативных (вредных) природных, антропо-
генных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а 
также зданиями, строениями, сооружениями, используемы-
ми для производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции.

ЗЕМЛЯ (нем. Land) – в Австрии и ФРГ исторически сло-
жившиеся административно-территориальное образование, 
входящее в состав государства на федеративных началах. 
З. имеют свои конституции, выборные законодательные 
органы (ландтаги), правительства, судебные органы, поль-
зуются определенной автономией в вопросах организации 
местного самоуправления при широких полномочиях феде-
ральных органов во всех основных сферах государственно-
го управления и законодательства.

ЗЛОСТНОЕ БАНКРОТСТВО – объявление предприяти-
ем или предпринимателем состояния банкротства с целью 
не выплачивать долги и утаить имеющиеся у него денежные 
средства, финансовые ресурсы, использовать их не по пря-
мому назначению. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ ИЛИ СЛУЖЕБНЫМ 
ПОЛОЖЕНИЕМ – в УК РСФСР 1960 г. – одно из должнос-
тных преступлений, заключавшееся в умышленном исполь-
зовании служебного положения вопреки интересам службы, 
совершенном из корыстной или иной личной заинтересован-
ности и причинившем существенный вред государственный 
или общественным интересам, охраняемым законом правам 
и интересам граждан. В новом УК РФ данное преступление 
называется злоупотреблением должностными полномочия-
ми.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОМ – одна 
из разновидностей гражданского правонарушения – превы-
шение пределов дозволенного гражданским правом осу-
ществления своих правомочий путем осуществления их с 
незаконной целью или незаконными средствами, нарушая 
при этом права и законные интересы других лиц. Призна-
ние действий в качестве З.г.п. не обязательно связывается с 
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наличием умысла. Примером З.г.п., является использование 
гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а тж. 
злоупотребление доминирующим положением на рынке (см. 
ст. 10 ГК РФ). Действия, совершаемые без прямого умысла 
нанести вред другим лицам, а тж. злоупотребление правом в 
иных формах квалифицируются в качестве З.г.п., если вред 
объективно причинен. Правовыми последствиями З.г.п. яв-
ляется право суда по своему усмотрению отказать в защите 
соответствующего права. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМО-
ЧИЯМИ – преступление против интересов государственной 
(муниципальной) службы, заключающееся в использовании 
должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы, если это деяние совершено из корыст-
ной или иной личной заинтересованности и повлекло сущес-
твенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества 
или государства. Ответственность за З.д.п. предусмотрена 
ст. 285 УК РФ.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ – экономичес-
кое преступление, направленное против интересов службы в 
коммерческой или иной организации и состоящее в исполь-
зовании лицом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, своих полномочий 
вопреки законным интересам этой организации и в целях 
извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц 
либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние при-
чинило существенный вред правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым законом инте-
ресам общества или государства. Если указанное деяние 
причинило вред интересам исключительно коммерческой 
организации, не являющейся государственным или муници-
пальным предприятием, уголовное преследование осущест-
вляется по заявлению этой организации или с ее согласия. 
Если же оно причинило вред интересам других организаций, 
а тж. интересам граждан, общества или государства, уго-
ловное преследование осуществляется на общих основани-
ях. Ответственность за З.п. предусмотрена ст. 201 УК РФ.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУ-
МАГ (ЭМИССИИ) – преступление в сфере экономической 
деятельности, объективную сторону которого образует вне-
сение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недосто-
верной информации, а равно утверждение проспекта эмис-
сии, содержащего заведомо недостоверную информацию, 
или утверждение заведомо недостоверных результатов 
эмиссии, если эти деяния повлекли причинение крупного 
ущерба. Ответственность за это преступление предусмот-
рена ст. 185 УК РФ.

ЗНАК – материальный предмет (явление, действие, со-
бытие), который выступает в процессе коммуникации как 
представитель другого предмета, свойства или отношения 
и используется для передачи, переработки и хранения ин-
формации.

ЗНАК ГЕРБОВЫЙ – см. ГЕРБОВЫЙ ЗНАК.
ЗНАК КОЛЛЕКТИВНЫЙ – см. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗНАК.
ЗНАК МАРОЧНЫЙ – см. МАРОЧНЫЙ ЗНАК
ЗНАК ОБРАЩЕНИЯ НА РЫНКЕ – обозначение, служа-

щее для информирования приобретателей о соответствии 
выпускаемой в обращение продукции требованиям техни-
ческих регламентов.

ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ – обозначение, способное от-
личать услуги одних юридических или физических лиц от 
однородных услуг других юридических или физических лиц. 
Правовая охрана З.о. в РФ предоставляется на основании 
его государственной регистрации в порядке, установленном 
Законом РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров», или в силу 
международных договоров РФ. К правовой охране З.о. при-
меняются те же правила, что и в отношении товарных знаков 
(см.).

ЗНАК ПОГРАНИЧНЫЙ – см. ПОГРАНИЧНЫЙ ЗНАК.
ЗНАК ПРЕЗИДЕНТА РФ – один из символов президент-

ской власти. Возлагается на Президента РФ как главу госу-
дарства на период его полномочий Председателем Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ. Использование 
Знака Президента РФ определяется нормами Государствен-
ного протокола. 

ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ – зарегистрированный в уста-
новленном порядке знак, которым по правилам, установ-
ленным в данной системе сертификации, подтверждается 
соответствие маркированной им продукции установленным 
требованиям; обозначение, служащее для информирования 
приобретателей о соответствии объекта сертификации тре-
бованиям системы добровольной сертификации или нацио-
нальному стандарту..

ЗНАК ТАМОЖЕННЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ – см. ТАМО-
ЖЕННЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗНАК.

ЗНАК ТОВАРНЫЙ – см. ТОВАРНЫЙ ЗНАК
ЗНАК ТОРГОВЫЙ – см. ТОВАРНЫЙ ЗНАК. 
ЗНАК ФИРМЕННЫЙ – см. ТОВАРНЫЙ ЗНАК.
ЗНАКА ТОВАРНОГО ПРИОРИТЕТ – см. ПРИОРИТЕТ 

ТОВАРНОГО ЗНАКА.
ЗНАКА ТОВАРНОГО РЕГИСТРАЦИЯ – см. РЕГИСТРА-

ЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА.
ЗНАКИ ВОДЯНЫЕ – см. ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ.
ЗНАКИ ИДЕНТИЧНОСТИ – название либо обозначение, 

с помощью которого таможенный орган может вновь опоз-
нать оформленные в таможенном отношении товары, транс-
портные средства и иные предметы. В качестве З.и. могут 
применяться обеспечения помещений и грузовых мест, раз-
личные пломбы, печати и штемпельные оттиски, снимки, 
описания и т.д. В Таможенном кодексе РФ З.и. именуются 
«средствами идентификации». См. тж. ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ТОВАРОВ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ; МАРКИРОВКА.

ЗНАКИ ПОЧТОВОЙ ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ – 
см. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗНАКИ ПОЧТОВОЙ ОПЛАТЫ.

ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ – предусмотрена Указом Президента 
РФ от 16 ноября 1992 с целью обеспечения интересов и кон-
троля государства при приватизации крупных предприятий 
и их подразделений. З.а., обычная во всех отношениях ак-
ция, дает ее владельцу право «вето» в конкретных, строго 
определенных случаях (например, когда предприятие реша-
ет изменить организационно-правовую форму, совершает 
сделку на сумму более 10% уставного капитала, собирает-
ся ликвидировать имущество или производство, имеющее 
государственное значение). З.а. вводится на срок не более 
трех лет, она не может быть продана, а по истечении срока 
превращается в обыкновенную акцию.

ЗОЛОТАЯ ВАЛЮТА – денежная единица, непосредс-
твенно разменная на золото.

ЗОЛОТАЯ КВОТА – в Международном валютном фонде 
(МВФ) – часть взноса страны – члена МВФ, которая опла-
чивалась золотом. З.к. составляла четвертую часть взноса 
(квоты) страны-члена МВФ в совокупный капитал фонда. С 
1 апреля 1978 г. оплата 25% квоты производится в СДР или 
в определяемых фондом валютах стран-членов МВФ. 

ЗОЛОТАЯ ОГОВОРКА – разновидность защитной ого-
ворки, включающаяся в международные кредитные, платеж-
ные и торговые соглашения или контракты. В З.о. обычно 
фиксируется золотое содержание валюты платежа с целью 
избежания потерь от возможного ее обесценивания. С изме-
нением золотого содержания денежной единицы меняется 
и сумма платежа в соответствующей валюте. Применялась 
в международных расчетах до середины 70-х гг., когда про-
изошел отход от системы золотовалютного стандарта.

ЗОЛОТО БЫТОВОЕ – см. БЫТОВОЕ ЗОЛОТО.
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ – официальные за-

пасы золота и иностранной валюты в центральном банке 
и финансовых органах данной страны, включая счета этой 
страны в международных валютно-кредитных организациях. 

ЗЛО-ЗОЛ



- 266 -

Официальные З.р. РФ складываются из резервов Централь-
ного банка РФ и Правительства РФ (последние находятся в 
управлении Минфина РФ). В резервы входят золото и иност-
ранная конвертируемая валюта. В распоряжении Централь-
ного банка и Правительства РФ тж. имеются резервы пал-
ладия, серебра, платины, драгоценных камней (в основном 
алмазов).

ЗОЛОТОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – 1) наличие залоговых цен-
ностей в виде золота, хранимого в качестве средства обес-
печения выполнения принятых обязательств. Например, го-
сударство, выпуская займ, может гарантировать его возврат 
наличием адекватного З.о.; 2) золотой запас государства, 
необходимый для покрытия банковской эмиссии, размеры 
которой устанавливаются правительством.

ЗОЛОТОЕ ПОКРЫТИЕ – отношение золотого запаса 
(резерва) государства к количеству денег, находящихся в 
обращении. 

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС – централизованный резерв золота 
в слитках и монетах в распоряжении финансовых органов 
государства либо международных валютно-кредитных ор-
ганизаций. З.з. хранится в качестве страхового фонда для 
получения при необходимости международных платежных 
средств – иностранной валюты путем продажи металла на 
рынках золота, аукционах, иногда финансовым органам 
других стран, а также путем передачи его в качестве зало-
га при получении кредитов от иностранных государств или 
международных организаций с целью оплаты импорта необ-
ходимых товаров и погашения иных внешних обязательств 
чрезвычайного характера.

ЗОЛОТОЙ ПАРИТЕТ – 1) cодержание (вес) чистого зо-
лота в денежной единице страны, установленное государс-
твом и зафиксированное законом. Так, 1 доллар США обес-
печивается 0,818513 г чистого золота; 2) соотношение двух 
денежных разных стран единиц по весу золота, установлен-
ного в качестве золотого обеспечения.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ – форма организации валютно-
денежных отношений, основанная на использовании золота 
как денежного товара: денежная система, в рамках которой 
наличные деньги могут быть свободно обменены на золото. 
Соотношение между количеством золота и единицей валю-
ты устанавливается в законодательном порядке. Впервые 
З.с. был установлен в Великобритании в конце XVIII в., а за-
тем в XIX в. утвердился в мировом масштабе. Мировой эко-
номический кризис 1929-1933 гг. фактически привел к отме-
не З.с. в большинстве стран. После Второй Мировой войны 
он был восстановлен и просуществовал в странах-членах 
Международного Валютного Фонда до 1978 г. В настоящее 
время в большинстве крупнейших стран – участниц меж-
дународной торговли З.с. отменен в основном вследствие 
его сдерживающего влияния на ликвидность. В то же время 
интерес к возрождению золотого стандарта периодически 
возобновляется именно как к средству сдерживания экспан-
сионистской денежно-кредитной политики.

ЗОНА БЕЗЪЯДЕРНАЯ – см. БЕЗЪЯДЕРНАЯ ЗОНА.
ЗОНА БУФЕРНАЯ – см. БУФЕРНАЯ ЗОНА
ЗОНА ДЕМИЛИТАРИЗОВАННАЯ – см. ДЕМИЛИТАРИ-

ЗОВАННАЯ ЗОНА.
ЗОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖНИ – административ-

ная территория, в пределах которой конкретной таможне 
поручено в полном объеме выполнять таможенное оформ-
ление.

ЗОНА ЗАПРЕТНАЯ ДЛЯ ПОЛЕТОВ – см. ЗАПРЕТНАЯ 
ЗОНА ДЛЯ ПОЛЕТОВ.

ЗОНА НЕЙТРАЛЬНАЯ – см. НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА
ЗОНА ОПТОВОГО РЫНКА – территория, которая опре-

деляется Правительством Российской Федерации и в грани-
цах которой происходит формирование равновесной цены 
оптового рынка электрической энергии (мощности) в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом «Об электро-
энергетике» и правилами оптового рынка.

ЗОНА ПОГРАНИЧНАЯ – см. ПОГРАНИЧНАЯ ЗОНА.
ЗОНА ПРИЛЕЖАЩАЯ – см. ПРИЛЕЖАЩАЯ ЗОНА.
ЗОНА РАЗЪЕДИНЕНИЯ КОНФЛИКТУЮЩИХ СТО-

РОН – согласованный с заинтересованными сторонами и 
обозначенный участок территории (местности), из пределов 
которого выведены вооруженные формирования конфликту-
ющих сторон в указанные районы, удаление которых исклю-
чает возможность применения любой из конфликтующих 
сторон стрелкового, артиллерийского и иного вооружения.

ЗОНА РЫБОЛОВНАЯ – см. РЫБОЛОВНАЯ ЗОНА.
ЗОНА СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА (North 

Atlantic Treaty area) – в соответствии со ст. 6 Североатлан-
тического договора – зона, охватывающая территорию го-
сударств-участников в Европе и Северной Америке, а также 
территорию Турции, Средиземное море и Североатланти-
ческий регион к северу от тропика Рака.

ЗОНА СВОБОДНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – 
обособленная часть территории к.-л. государства, рассмат-
риваемая как находящаяся вне ее таможенной территории, 
на которой вводятся особые (льготные) таможенный, аренд-
ный, налоговый, валютный, визовый, трудовой и другие ре-
жимы, создающие благоприятные условия для иностранных 
капиталовложений и осуществления совместного предпри-
нимательства на льготной налоговой и таможенной основе. 
См. тж. СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА.

ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ – 1) зона, в пределах 
которой группа стран поддерживает свободную беспошлин-
ную торговлю; 2) преференциальная зона торговли: обособ-
ленная часть территории данной страны, рассматриваемая 
как находящаяся вне ее таможенной территории, в преде-
лах которой поддерживается свободная от таможенных 
и количественных ограничений международная торговля 
промышленными товарами. Среди З.с.т. центральное место 
занимает Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и 
Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). З.с.т. 
является одним из видов свободной экономической зоны. 

ЗОНА СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА (North 
Atlantic Treaty area) – в соответствии со ст. 6 Североатлан-
тического договора – зона, охватывающая территорию го-
сударств-участников в Европе и Северной Америке, а также 
территорию Турции, Средиземное море и Североатланти-
ческий регион к северу от тропика Рака.

ЗОНА СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – 
обособленная часть территории данной страны, рассмат-
риваемая как находящаяся вне ее таможенной территории, 
на которой вводятся особые (льготные) таможенный, арен-
дный, налоговый, валютный, визовый, трудовой и др. режи-
мы, создающие благоприятные условия для иностранных 
капиталовложений и осуществления совместного предпри-
нимательства на льготной налоговой и таможенной основе. 
См. тж. СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА. 

ЗОНА ТАМОЖЕННАЯ СВОБОДНАЯ – см. СВОБОДНАЯ 
ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА.

ЗОНА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ – особый участок 
территории, устанавливаемый для целей осуществления 
таможенного контроля вдоль таможенной границы РФ (в 
аэропортах, на таможенных складах, грузовых терминалах, 
вокзалах транспортных организаций), в местах таможен-
ного оформления, нахождения таможенных органов РФ и 
в иных местах, определяемых таможенными органами РФ. 
Осуществление производственной и иной коммерческой де-
ятельности, перемещение товаров, транспортных средств, 
лиц, включая должностных лиц иных государственных орга-
нов, через границы таких зон и в их пределах допускается 
только с разрешения таможенных органов РФ и под их кон-
тролем, за исключением случаев, предусмотренных законо-
дательством. В указанных случаях доступ в З.т.к. разреша-
ется с предварительного уведомления таможенных органов 
РФ. Специальные щиты уведомляют о том, что данная тер-
ритория является З.т.к. и о правилах поведения в ней.

ЗОЛ-ЗОН
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ЗОНА ФРАНКА – валютная зона, в которую входят быв-
шие французские колонии в Западной Африке и владения 
Франции в Тихом океане. Банк Франции осуществляет об-
щую координацию валютной политики в рамках З.ф., оказы-
вая помощь входящим в нее странам. 

ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ – часть терри-
тории или местности, на которой в соответствии с законом 
введено чрезвычайное положение.

ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУ-
АЦИИ – участок территории РФ, где в результате хозяйс-
твенной и иной деятельности происходят устойчивые от-
рицательные изменения в окружающей природной среде, 
угрожающие здоровью населения, состоянию естественных 
экологических систем, генетических фондов растений и 
животных. З.ч.э.с. объявляются указами Президента РФ по 
представлению специально уполномоченных на то государс-
твенных органов РФ в области охраны окружающей природ-
ной среды на основании заключения государственной эколо-
гической экспертизы. В З.ч.э.с. прекращается деятельность, 
отрицательно влияющая на окружающую природную среду; 
приостанавливается работа предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, цехов, агрегатов, оборудования, оказывающих 
неблагоприятное влияние на здоровье человека, его гене-
тический фонд и окружающую природную среду; ограничи-
ваются отдельные виды природопользования; проводятся 
оперативные меры по восстановлению и воспроизводству 
природных ресурсов.

ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ – участок тер-
ритории РФ, где в результате хозяйственной либо иной де-
ятельности произошли глубокие необратимые изменения 
окружающей природной среды, повлекшие за собой сущес-
твенное ухудшение здоровья населения, нарушение природ-
ного равновесия, разрушение естественных экологических 
систем, деградацию флоры и фауны. З.э.б. указами Прези-
дента РФ по представлению специально уполномоченных на 
то государственных органов РФ в области охраны окружаю-
щей природной среды на основании заключения государс-
твенной экологической экспертизы. В З.э.б. прекращается 
деятельность хозяйственных объектов, кроме связанных с 
обслуживанием проживающего на территории зоны насе-
ления, запрещается строительство, реконструкция новых 
хозяйственных объектов, существенно ограничиваются все 

виды природопользования, принимаются оперативные меры 
по восстановлению и воспроизводству природных ресурсов 
и оздоровлению окружающей природной среды.

ЗОНА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – см. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА.

ЗОНА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДНАЯ – см. СВО-
БОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА.

ЗОНА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ – см. СВО-
БОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА.

ЗОНА, СВОБОДНАЯ ОТ ТАМОЖЕННОГО КОНТРО-
ЛЯ – часть территории государства, на которой любые 
материальные ценности, являющиеся предметом внешне-
торговых сделок, не подлежат таможенному контролю и не 
облагаются импортными пошлинами и сборами. За импорт-
но-экспортными товарами в свободной зоне осуществляет-
ся лишь таможенный надзор. Для ввоза товара в свободную 
зону не требуется таможенная декларация. Коммерческая 
свободная зона создается в целях поощрения внешнетор-
говой деятельности в условиях значительных национальных 
различий в системах таможенных процедур, предусмат-
ривающих сбор налогов и пошлин. В такой зоне создают-
ся условия лишь для сохранения потребительских свойств 
импортно-экспортных товаров. В промышленной свободной 
зоне товары могут подвергаться обработке или на их основе 
изготовляться новые изделия и продукты.

ЗОНИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ – см. ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.

ЗОНЫ ОХРАННЫЕ – см. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
ЗОНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ – см. ТЕРРИТОРИАЛЬ-

НЫЕ ЗОНЫ.
ЗОНЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ – см. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЗОНЫ.
ЗОНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАЗГРАНИЧЕНИЕ – см. 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ.
ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации (далее – объек-
ты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охра-
ны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

ЗОН
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И

ИГОРНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ – предприятие, в котором на 
основании лицензии на осуществление предприниматель-
ской деятельности в области игорного бизнеса проводятся 
азартные игры и (или) принимаются ставки на пари: казино, 
тотализатор, букмекерская контора, зал игровых автоматов 
и иные игорные дома (места).

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС – предпринимательская деятель-
ность, не являющаяся реализацией продукции (товаров, ра-
бот, услуг), связанная с извлечением игорным заведением 
от участия в азартных играх и пари дохода в виде выигрыша 
и платы за их проведение.

ИГРОВОЙ АВТОМАТ – специальное оборудование (ме-
ханическое, электрическое, электронное и иное техничес-
кое оборудование), установленное в игорном заведении и 
используемое для проведения азартных игр с денежным 
выигрышем без участия в указанных играх представителей 
игорного заведения.

ИГРОВОЙ СТОЛ – специально оборудованное место в 
игорном заведении, предназначенное для проведения азар-
тных игр с любым видом выигрыша, в которых игорное за-
ведение через своих представителей участвует как сторона 
или как организатор и (или) наблюдатель.

ИГРЫ АЗАРТНЫЕ – см. АЗАРТНЫЕ ИГРЫ.
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР – цифровой (буквен-

ный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный 
выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бу-
маг, не подлежащий государственной регистрации.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-
ЩИКА (ИНН) – кодированное обозначение налогоплатель-
щика, присваиваевоемое налоговыми органами при поста-
новке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц. 
Структура ИНН представляет собой для организации – деся-
тизначный цифровой код, для физического лица – двенадца-
тизначный цифровой код. ИНН формируется как цифровой 
код, состоящий из последовательности цифр, характеризу-
ющих слева направо следующее: код налогового органа, ко-
торый присвоил ИНН (NNNN); собственно порядковый номер 
записи о лице в территориальном разделе единого государс-
твенного реестра налогоплательщиков налогового органа, 
осуществившего постановку на учет: для организаций – 5 
знаков (ХХХХХ); для физических лиц – 6 знаков (ХХХХХХ); 
контрольное число, рассчитанное по специальному алгорит-
му, установленному Министерством Российской Федера-
ции по налогам и сборам: для организаций – 1 знак (С); для 
физических лиц – 2 знака (СС). ИНН, присваиваемый при 
постановке на учет иностранной организации, формируется 
с применением Справочника «Коды иностранных организа-
ций» в порядке, установленном Министерством Российской 
Федерации по налогам и сборам.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ (от лат. identificare – отождест-
влять) – установление тождества объектов на основе сов-
падения их признаков. В криминалистике – опознание лица 
или вещи на основании неизменяемых признаков. Личность 
обвиняемого устанавливается фотоснимками, отпечатками 
пальцев, измерениями и другими характеристиками, напри-
мер, записью звучания голоса на магнитную ленту, однако 
она не может быть осуществлена с применением принужде-
ния. При совершении тяжкого преступного деяния допусти-
мо тж. применение восстановления первоначального цвета 
волос, удаления бороды, что является проявлением принци-
па соответствия.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕ-
РИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ – деятельность по установлению со-
ответствия определенных пищевых продуктов, материалов 
и изделий требованиям нормативных, технических докумен-
тов и информации о пищевых продуктах, материалах и об 

изделиях, содержащейся в прилагаемых к ним документах 
и на этикетках.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ – установление тож-
дественности характеристик продукции ее существенным 
признакам.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА ЭЛЕКТРОННАЯ – см. 
ЭЛЕКТРОННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ, ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ – одна из форм таможенного контроля; произво-
дится таможенными органами РФ путем наложения пломб, 
печатей, нанесения цифровой, буквенной и иной маркиров-
ки, идентификационных знаков, проставления штампов, взя-
тия проб и образцов, описания чертежей, изготовления мас-
штабных изображений, фотографий, иллюстраций, исполь-
зования товаросопроводительной и иной документации.

ИДЕНТИЧНОСТИ ЗНАКИ – см. ЗНАКИ ИДЕНТИЧНОС-
ТИ.

ИДЕНТИЧНЫЕ ТОВАРЫ – товары, одинаковые во всех 
отношениях с оцениваемыми товарами, в т.ч. по физичес-
ким характеристикам, качеству и репутации на рынке, стра-
не происхождения товара, производителю. Незначительные 
различия во внешнем виде не могут служить основанием 
для отказа в рассмотрении товаров как идентичных, если 
в остальном они соответствуют указанным выше требова-
ниям. Товары не считаются идентичными с оцениваемыми, 
если не были произведены в одной и той же стране и если их 
проектирование, опытно-конструкторские работы над ними, 
их дизайн, чертежи и т.п. были выполнены в Российской Фе-
дерации. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ – наличие в 
обществе различных идеологических концепций, течений, 
взглядов и учений, с одной стороны, и отсутствие государс-
твенной или обязательной для всех идеологии, с другой сто-
роны.

ИДИОТИЗМ – см. СЛАБОУМИЕ; ДУШЕВНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ.

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИОННАЯ СТРУК-
ТУРА, ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА – классификацион-
ная структура, основанная на отношениях подчинения.

ИЕРИНГ, РУДОЛЬФ ФОН (Jhering, Rudolf von) (1818–
1892) – немецкий юрист. Родился в Аурихе близ Эмдена 22 
августа 1818. Изучал право в Гейдельберге, Мюнхене, Гёт-
тингене и Берлине; был профессором права в Базеле (1845), 
Ростоке (1846), Киле (1849), Гисене (1852), Вене (1868) и 
Гёттингене (1872). Хотя ранние работы Иеринга создавались 
под влиянием исторической школы Савиньи, вскоре ученый 
счел ее методы и принципы неудовлетворительными. В тру-
де Дух римского права на различных стадиях его развития 
(Der Geist des rцmischen Rechts auf den verschiedenen Stufen 
seiner Entwicklung, 1852–1865) Иеринг стремился выявить 
универсальные принципы законодательства, в частности 
те, что лежали в основе римского права. Был убежден в 
возможности приспособить римское право к требованиям 
современности. В 1857 Иеринг вместе с немецким юристом 
Карлом фон Гербером основали «Ежегодники теоретичес-
ких исследований гражданского права» («Jahrbьcher fьr die 
Dogmatik des bьrgerlichen Rechts»). Известная лекция Иерин-
га Борьба за право (Der Kampf ums Recht, 1872) – изложе-
ние концепции, суть которой сводится к трактовке права как 
конфликта реальных интересов. Теория, изложенная в Der 
Kampf ums Rechts, получила дальнейшее развитие в труде 
Цель в праве (Der Zweck im Recht, 1877–1884). Умер в Гёт-
тингене 17 сентября 1892. 

ИЖДИВЕНЕЦ – в российском праве – лицо, получаю-
щее от другого лица (других лиц) полное материальное со-
держание либо постоянную материальную помощь, которая 
является для него основным источником средств к сущест-
вованию. И. наделены определенными правами в области 
пенсионного обеспечения, при решении вопросов о возме-
щении вреда, причиненного смертью кормильца: наличие И. 
учитывается при выплате некоторых видов пособий и ком-

ИГО-ИЖД



- 269 -

пенсаций. Количество И. учитывается при начислении нало-
гов с физических лиц (от налогообложения освобождается 
сумма дохода, равная необлагаемому налогом минимуму 
зарплаты, умноженному на число И.).

ИЖДИВЕНСТВО – в российском праве социального 
обеспечения – факт нахождения лица (лиц) на содержании 
у умершего, дающий право на получение пенсии по случаю 
потери кормильца. Члены семьи умершего считаются со-
стоявшими на его иждивении, если они находились на его 
полном содержании или получали от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным источником средств к 
существованию. И. детей умерших родителей предполагает-
ся и не требует доказательств.

ИЗБЕЖАНИЕ НАЛОГОВ – легальный путь уменьшения 
налоговых обязательств, основанный на использовании за-
конодательно предоставленных возможностей в области 
налогового законодательства, путем изменения своей де-
ятельности. 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ НАКАЗ – см. НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
ИЗБИРАТЕЛЕЙ КЛУБЫ – см. КЛУБЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПОДКУП – см. ПОДКУП ИЗБИРАТЕ-

ЛЕЙ.
ИЗБИРАТЕЛЕЙ РЕГИСТР – см. РЕГИСТР ИЗБИРАТЕ-

ЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА.
ИЗБИРАТЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИЯ – см. РЕГИСТРАЦИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
ИЗБИРАТЕЛЬ – гражданин, обладающий активным 

избирательным правом. И. в России можно стать с 18 лет 
(кроме случаев, зафиксированных в ст. 32 Конституции РФ: 
признание по суду недееспособным и нахождение в местах 
заключения по решению суда).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – в официальной конститу-
ционной доктрине ряда стран Латинской Америки (Колумбии, 
Никарагуа и др.) – одна из независимых и самостоятельных 
публичных властей в государстве (наряду с законодатель-
ной, исполнительной и судебной). И.в. осуществляется граж-
данами, обладающими избирательными правами и состав-
ляющими избирательный корпус. Свое организационное 
выражение эта власть находит в создании избирательных 
трибуналов (т.н. электоральная юстиция), которые рассмат-
ривают споры о выборах.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ (ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ) – практика установления границ избиратель-
ных округов, грубо нарушающая принцип равного предста-
вительства. См. тж. ДЖЕРРИМЕНДЕРИНГ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ – см. ИЗБИРАТЕЛЬ-
НАЯ ГЕОГРАФИЯ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ (фр. campagne – по-
ход) – система агитационных мероприятий, проводимых 
политическими партиями и независимыми кандидатами с 
целью обеспечить себе максимальную поддержку избирате-
лей на предстоящих выборах. В И.к. тж. участвуют различ-
ного рода группы поддержки, общественные организации, 
средства массовой информации и т.д. Основными формами 
(способами) агитации в ходе И.к. являются: проведение пред-
выборных собраний и митингов, публикация статей и памф-
летов в газетах, расклейка предвыборных афиш и плакатов, 
выступления по радио и телевидению. Современные изби-
рательные законы, как правило, весьма подробно регламен-
тируют проведение И.к. Во-первых, четко устанавливаются 
сроки (а иногда и территория) проведения И.к. Обычно И.к. 
официально начинается с момента объявления о назначении 
выборов либо регистрации кандидата (партийного списка) и 
прекращается за 1-2 суток до начала голосования. Во-вто-
рых, разрабатывается порядок предоставления кандидатам 
и партиям для предвыборной агитации государственный 
средств массовой информации. В-третьих, определяются ус-
ловия и порядок финансирования И.к. Так, в ряде государств 
(США, Япония, Великобритания) закон устанавливает мак-
симум допустимых расходов на проведение И.к. Закон тж. 
устанавливает в большинстве стран максимальный размер 

пожертвований от частных лиц в пользу кандидатов и партий, 
определяет размер и условия возможного государственного 
субсидирования И.к. Финансирование И.к. из анонимных и 
иностранных источников, как правило, строго запрещается. 
По российскому законодательству И.к. – это деятельность 
по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в 
период со дня официального опубликования (публикации) 
решения уполномоченного на то должностного лица, госу-
дарственного органа, органа местного самоуправления о 
назначении выборов до дня представления избирательной 
комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании 
средств соответствующего бюджета, выделенных на подго-
товку и проведение выборов.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ КАНДИДАТА, ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ – деятельность, направленная 
на достижение определенного результата на выборах и осу-
ществляемая в период со дня выдвижения кандидата, спис-
ка кандидатов до дня представления итогового финансового 
отчета кандидатом, избирательным объединением, а также 
уполномоченными ими лицами.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КВОТА – в конституционном пра-
ве – наименьшее число голосов, необходимое для избрания 
одного депутата. И.к. может определяться как для каждого 
избирательного округа в отдельности, так и для всей страны 
в целом.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КВОТА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ – специальный колле-
гиальный орган, образуемый для проведения выборов в со-
став государственных органов, избираемых непосредствен-
но гражданами на федеральном уровне, уровне субъектов 
федерации и местного самоуправления. Система, порядок 
образования и полномочия И.к. определяются, как правило, 
законами о выборах. В РФ в систему И.к. входят: Централь-
ная И.к., окружные И.к. и участковые И.к.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЫШЕСТОЯЩАЯ – см. 
ВЫШЕСТОЯЩАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НИЖЕСТОЯЩАЯ – см. 
НИЖЕСТОЯЩАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, ОРГАНИЗУЮЩАЯ 
ВЫБОРЫ (ОРГАНИЗУЮЩАЯ ВЫБОРЫ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НАЯ КОМИССИЯ) – избирательная комиссия, на которую 
законом возложено руководство деятельностью всех изби-
рательных комиссий по подготовке и проведению соответс-
твующих выборов.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – в конституционном 
праве – 1) порядок формирования выборных (прежде всего 
представительных) органов государства, важнейший эле-
мент политической системы государства. И.с. регулирует-
ся правовыми нормами, которые в совокупности образуют 
избирательное право. И.с. охватывает принципы и условия 
участия в формировании избираемых органов, организацию 
и порядок выборов и, в некоторых государствах, порядок от-
зыва выборных лиц. Конституционными принципами россий-
ский И.с. являются: всеобщее, равное и прямое избиратель-
ное право при тайном голосовании, свобода предвыборной 
агитации, равенство прав кандидатов при проведении изби-
рательной кампании. См. тж. АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО; ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ; ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС; 2) способ распределения мандатов в выборном 
государственном органе: мажоритарная (система большинс-
тва) и пропорциональная системы представительства поли-
тических партий, тж. существуют смешанные И.с.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА МАЖОРИТАРНАЯ – см. 
МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ – 
см. ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СМЕШАННАЯ – см. СМЕ-
ШАННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КВОТА.
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ – в конституционном 
праве – временное политическое объединение граждан, 
основной задачей которого является обеспечение победы 
максимального числа своих кандидатов на выборах в к.-л. 
представительное учреждение. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – в конституцион-
ном праве – общественное объединение временного или 
постоянного характера, устав которого предусматривает 
участие в выборах посредством выдвижения кандидатов. 
По российскому законодательству И.о. – это политическая 
партия, имеющая в соответствии с федеральным законом 
право участвовать в выборах, а также региональное отде-
ление или иное структурное подразделение политической 
партии, имеющие в соответствии с федеральным законом 
право участвовать в выборах соответствующего уровня. 
При проведении выборов в органы местного самоуправле-
ния И.о. является также иное общественное объединение, 
устав которого предусматривает участие в выборах и кото-
рое создано в форме общественной организации либо об-
щественного движения и зарегистрировано в соответствии с 
законом на уровне, соответствующем уровню выборов, или 
на более высоком уровне. При этом указанное обществен-
ное объединение либо внесенные в его устав изменения и 
дополнения, предусматривающие участие в выборах, долж-
ны быть зарегистрированы не позднее чем за один год до 
дня голосования, а в случае назначения выборов в орган 
местного самоуправления в связи с досрочным прекраще-
нием его полномочий – не позднее чем за шесть месяцев 
до дня голосования. Указанные сроки не распространяются 
на иные изменения и дополнения, вносимые в устав обще-
ственного объединения.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – 1) система правовых норм, 
регулирующих избирательную систему, т.е. порядок форми-
рования выборных государственных органов. И.п. являет-
ся одним из институтов конституционного права; 2) право 
гражданина избирать и быть избранным в государственные 
органы (различаются активное и пассивное И.п.). И.п. – одно 
из основных конституционных прав граждан, относится к 
группе политических прав. В РФ активное И.п. принадлежит 
всем гражданам без различия пола, достигшим 18-летнего 
возраста, кроме граждан, признанных судом недееспособ-
ными, а тж. содержащихся в местах лишения свободы по 
приговору суда; обладание пассивным И.п. требует наличия 
дополнительных условий, устанавливаемых Конституцией 
РФ и федеральными законами для выборов в федеральные 
органы власти и законодательными актами субъектов РФ 
для выборов в органы власти субъектов РФ и органы мес-
тного самоуправления. См. тж. АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОЕ ПРАВО; ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО АКТИВНОЕ – см. АКТИВ-
НОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО ВСЕОБЩЕЕ – см. ВСЕОБ-
ЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО ПАССИВНОЕ – см. ПАССИВ-
НОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО ПРЯМОЕ – см. ПРЯМОЕ ИЗ-
БИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО РАВНОЕ – см. РАВНОЕ ИЗ-
БИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КВОТА.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ СТРАТЕГИЯ – см. 
СТРАТЕГИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ОХВАТА (ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПОТОКА) – характеристика информационного потока, отра-
жающая особенности его воздействия на избирателей. Эта 
характеристика показывает, что информационный поток 
преследует целью охватить не всех избирателей, а только 
какую-то группу. Примерами таких информационных пото-
ков избирательного воздействия могут служить письма direct 
mail; брошюры, разносимые вместе с пенсиями; флайеры, 

раздаваемые молодежи и т.п. Недостаток в широте охвата 
таких потоков компенсируется большей прицельностью воз-
действия, текстами, подстроенными под конкретную ауди-
торию (лучше всего солидаризированную), и даже личным 
обращением (direct mail). Каждый информационный поток 
характеризуют следующие показатели: охватываемая тер-
ритория; охватываемая аудитория; уровень доверия к пото-
ку; форма воздействия (эмоциональная или рациональная); 
информационный «шум» (насколько сильно данное сообще-
ние «растворено» в ряду других таких же); информационная 
нагруженность потока; соответствие стратегии кампании.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ – см. ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КУРИИ – в конституционном пра-
ве – особые разряды, на которые делятся избиратели по 
национальному, профессиональному и другим признакам, а 
тж. сами избиратели, составляющие эти разряды. Каждая 
И.к. избирает заранее определенное число депутатов неза-
висимо от своей численности. В настоящее время деление 
на И.к. встречается довольно редко, т.к. противоречит при-
нципу равного представительства. Деление на националь-
ные И.к. имеет место на Фиджи, а на профессиональные – в 
Индонезии (т.н. «функциональные группы»).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ – в конституционном пра-
ве – органы, обеспечивающие практическую подготовку и 
проведение выборов. В различных государствах И.о. могут 
быть как специальные избирательные комиссии, так и уже 
существующие государственные органы – муниципалитеты, 
суды, органы внутренних дел. В РФ систему И.о. составляют 
Центральная избирательная комиссия РФ, окружные и учас-
тковые избирательные комиссии.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН РФ – конститу-
ционное право избирать (активное избирательное право) и 
быть избранным (пассивное избирательное право) в органы 
государственной власти и выборные органы местного само-
управления, а также право участвовать в выдвижении кан-
дидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в 
наблюдении за проведением выборов, работой избиратель-
ных комиссий, включая установление итогов голосования и 
определение результатов выборов, в других избирательных 
действиях в порядке, установленном Конституцией Россий-
ской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными 
федеральными законами, конституциями (уставами), зако-
нами субъектов Российской Федерации.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – коммуникативная 
дисциплина, объединяющая в себе набор методик, техник, 
приемов и специальностей, объединенных по сфере при-
менения и целям. Сфера их применения – предвыборная 
борьба, избирательные кампании. В последнее время чет-
ко наметилась тенденция расширения сферы применения 
данных технологий. К ним все чаще прибегают политики 
даже не в период предвыборной борьбы, а для достижения 
целей, отличных от победы на выборах. Известны также от-
дельные случаи использования таких технологий в сфере 
бизнеса для продвижения товара, для скупки того или иного 
предприятия, для решения других проблем. Данная дисцип-
лина молода и находится в стадии становления – у нее до 
сих пор нет устоявшегося названия, нет четкого определе-
ния, что она есть, да и многие термины и понятия (такие как 
«технология» или «стратегия») употребляются не в строгом 
смысле, а скорее как метафоры. И.т. представляют собой 
последовательность действий в коммуникации, воздейству-
ющая на массовое сознание и использующая особенности 
механизмов восприятия, изменения мнений или отношений 
к предмету, другие социальные и социально-психические 
механизмы. Обязательными структурными элементами И.т. 
являются источник коммуникации, ее канал и получатель со-
общения. Необходимо также учитывать и другие элементы 
коммуникационных моделей, такие как код, инструмент-ма-
нипулятор, фигура умолчания, обратная связь, автор сооб-
щения, информационный шум и т.п. Эффективность тех или 
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иных технологий до сих пор подробно не изучена и ограни-
чивается ссылками на различные социально-экономические 
и политические условия, особенности ситуации и менталите-
та избирателей. Сомнительной с точки зрения определения 
эффективности технологий является опора на традиционный 
статичный набор характеристик ситуации, таких как показа-
тель уровня жизни, результаты предыдущего голосования, 
рейтинг проблем и т.п., поскольку неповторимость ситуации 
кроется не столько в значениях тех или иных показателей, 
сколько в их конфигурации. Необходимо также рассматри-
вать социальные процессы и стадии этих процессов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК – добровольное объединение 
двух или более общественных объединений, политических 
партий для совместного участия в выборах. В И.б. достига-
ется соглашение о совместном выдвижении кандидата или 
списка кандидатов на выборах. Процедура формирования 
И.б. и порядок осуществления их деятельности регулируется 
законодательством соответствующих государств и зависит, 
прежде всего, от особенностей применяемой в этой стране 
избирательной системы. В РФ избирательные блоки могут 
образовываться не менее чем двумя общественными объ-
единениями, являющимися избирательными объединения-
ми в соответствии с федеральным законодательством.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ – избирательный 
документ для тайного голосования утвержденной формы. 
Различаются официальный (напечатанный государством) и 
неофициальный И.б. (так, например, во Франции И.б. печа-
таются самими кандидатами, партиями; в Норвегии избира-
тель может использовать простой листок белой бумаги).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ВОТУМ – результаты избиратель-
ной кампании по выборам парламента, президента, муници-
палитетов и т.д.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ – денежная сумма, которую 
по законам ряда государств кандидат в депутаты обязан 
внести государству при регистрации и которая ему не воз-
вращается, если в итоге выборов он соберет менее опреде-
ленной доли поданных по округу голосов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС – в ряде государств (Фран-
ция, Алжир и другие бывшие французские колонии) – специ-
альный законодательный акт, содержащий в систематизи-
рованном виде все основные нормы избирательного права.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС – совокупность граждан, 
обладающих правом голоса (активным избирательным пра-
вом) в соответствии с законом (т.н. юридический И.к.) либо 
совокупность реально голосующих граждан (т.н. фактичес-
кий И.к.).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МЕТР – см. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КВО-
ТА.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ – территориальная единица, 
от которой избираются члены выборных государственных 
органов. В зависимости от того, сколько депутатов избира-
ется в каждом И.о., различаются одномандатные (униноми-
нальные) и многомандатные (полиноминальные) И.о. И.о. тж. 
могут быть общегосударственными (при пропорциональной 
избирательной системе, при выборах главы государства) и 
региональными (всегда при мажоритарной и иногда при про-
порциональной избирательной системе).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ЕДИНЫЙ – см. ЕДИНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ МНОГОМАНДАТНЫЙ – см. 
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ НАЦИОНАЛЬНЫЙ – см. НА-
ЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ОДНОМАНДАТНЫЙ – см. 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – один из основных эле-
ментов избирательной системы, включающий в себя: на-
значение выборов (как правило, это является прерогативой 
главы государства или законодательного органа; регистра-
цию избирателей в установленном законом порядке; орга-
низацию избирательных округов, районов и т.д., которые 

формируются в соответствии с принципами представитель-
ства – территориальным, национальным, производственным 
и т.д. (создаются тж. избирательные участки и пункты для 
голосования); выдвижение кандидатов (осуществляется, как 
правило, политическими партиями, избирательными блока-
ми, иногда собраниями избирателей, трудовыми коллекти-
вами и др.); проведение голосования (в один или два тура); 
определение результатов голосования (подсчет поданных 
голосов) и распределение депутатских мандатов, осущест-
вляемые местными и центральными избирательными орга-
нами.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК – территориальная еди-
ница, создаваемая для проведения голосования и подсчета 
голосов. Согласно законодательству РФ образуются не поз-
днее, чем за 45 дней до дня выборов решением глав адми-
нистраций районов, городов, районов в городах из расчета 
от 100 до 3000 жителей на один И.у. В районах Крайнего 
Севера, горных и иных малонаселенных местностях допус-
кается образование И.у. из расчета от 20 избирателей. И.у. 
образуются с учетом границ районов, городов, районов в 
городах и с целью создания максимальных удобств для из-
бирателей. Границы И.у. не должны пересекать границ изби-
рательных округов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОНД – специальный фонд, через 
который в соответствии с законодательством осуществля-
ются все финансовые операции в ходе предвыборной кам-
пании. На него поступают добровольные пожертвования 
граждан и юридических лиц, с него оплачиваются все ра-
боты, проводимые в ходе кампании. Кроме контроля над 
расходованием средств, законодательство регламентирует 
размер И.ф. В разных регионах и на выборах разных уров-
ней размеры И.ф. различны. Для того чтобы ограничить воз-
можности кандидатов в ведении предвыборной борьбы, в 
некоторых регионах размер фонда значительно ограничива-
ют. Естественно, что в таких выборах возрастает значение 
административного ресурса. В целом это приводит к тому, 
что власть остается в руках тех, кто ее и так имеет, для того, 
чтобы не допускать во власть тех, кто не пользуется ее под-
держкой.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ (КВАЛИФИКАЦИЯ) – в кон-
ституционном праве – устанавливаемые конституцией или 
избирательным законом условия для получения или осу-
ществления гражданином избирательного права. В конс-
титуционной практике различных государств используются 
следующие виды И.ц.: возрастной, гражданства, грамотнос-
ти, имущественный, образовательный, оседлости, половой, 
расовый, служебный, языковой. Имущественный, расовый 
ценз, ценз пола всегда носят дискриминационный характер 
и несовместимы с демократическими принципами избира-
тельного права. Другие И.ц. сами по себе не являются дис-
криминационными, но могут быть использованы в дискри-
минационных целях (например, при чрезмерном завышении 
ценза оседлости). В мировой практике наиболее распро-
странены имущественный ценз (необходимость обладания 
установленным минимумом собственности), образователь-
ный ценз (определенный минимум образования), ценз осед-
лости (требование длительного проживания в данной стране 
или в данной местности), ценз гражданства (необходимость 
состоять в гражданстве данного государства). В ряде стран 
практикуются т.н. моральные цензы (требование хорошей 
репутации).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН ГАРАНТИИ – см. 
ГАРАНТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН.

ИЗБРАНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ – принятие дознава-
телем, следователем, прокурором, а также судом решения 
о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняе-
мого.

ИЗБРАННАЯ РАДА – неофициальное правительство, 
созданное молодым царем Иваном Грозным; с деятельнос-
тью Рады связано проведение реформ 1540-1550 гг. 

ИЗБ
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ИЗВЕСТИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА – письмо главы государс-
тва о своем избрании и вступлении в должность в адрес гла-
вы другого государства, с которым имеются дипломатичес-
кие отношения. В И.г. обычно характеризуются отношения 
между этими государствами и выражается желание разви-
вать их в дальнейшем. Пересылается по дипломатическим 
каналам, так же, как и ответ на И.г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ИМПОРТНОЕ (ЭКСПОРТНОЕ) – см. ИМ-
ПОРТНОЕ (ЭКСПОРТНОЕ) ИЗВЕЩЕНИЕ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИБЫТИИ СУДНА – извещение о 
предполагаемом времени прибытия судна в порт или о го-
товности судна к погрузочно-разгрузочным работам, вруча-
емое судовладельцем (капитаном судна) фрахтователям.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТГРУЗКЕ – документ, подтверждаю-
щий отгрузку импортного груза на станцию назначения или 
выдачу такого груза получателю на месте; составляется пор-
том и включает в себя дату отгрузки, номера накладной и 
вагона, вес брутто, количество мест. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЕ – см. ПЛАТЕЖНОЕ ИЗВЕ-
ЩЕНИЕ.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ – организация независимо от ее фор-
мы собственности, а тж. индивидуальный предприниматель, 
производящие товары для реализации потребителям.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЯ – физическое или юридическое лицо, взявшее на 
себя инициативу и ответственность за изготовление такого 
произведения; при отсутствии доказательств иного изгото-
вителем аудиовизуального произведения признается физи-
ческое или юридическое лицо, имя или наименование кото-
рого обозначено на этом произведении обычным образом.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ФОНОГРАММЫ – физическое или 
юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответс-
твенность за первую звуковую запись исполнения или иных 
звуков; при отсутствии доказательств иного изготовителем 
фонограммы признается физическое или юридическое 
лицо, имя или наименование которого обозначено на этой 
фонограмме и (или) на содержащем ее футляре обычным 
образом.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИ-
ХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ – действия, в результате которых 
на основе наркотических средств, психотропных веществ 
или их прекурсоров получены готовые к использованию и 
потреблению формы наркотических средств, психотропных 
веществ или содержащие их лекарственные средства.

ИЗДАНИЕ – документ, предназначенный для распро-
странения содержащейся в нем информации, прошедший 
редакционно-издательскую обработку, полученный печа-
танием или тиснением, полиграфически самостоятельно 
оформленный, имеющий выходные сведения. И., включаю-
щее наряду с печатным текстом записи звуков (пластинки, 
магнитофонные ленты) и изображения на других материаль-
ных носителях (слайды, пленки), называется комбинирован-
ным.

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТНОЕ – см. ГАЗЕТНОЕ ИЗДАНИЕ
ИЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ – см. ИНФОРМАЦИ-

ОННОЕ ИЗДАНИЕ
ИЗДАНИЕ КНИЖНОЕ – см. КНИЖНОЕ ИЗДАНИЕ
ИЗДАНИЕ МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ – см. МАССО-

ВО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ.
ИЗДАНИЕ МНОГОТОМНОЕ – см. МНОГОТОМНОЕ ИЗ-

ДАНИЕ (МНОГОТОМНИК)
ИЗДАНИЕ НАУЧНОЕ – см. НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ИЗДАНИЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ – см. НАУЧНО-ПО-

ПУЛЯРНОЕ ИЗДАНИЕ.
ИЗДАНИЕ НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ – см. НАУЧ-

НО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ
ИЗДАНИЕ ОБЗОРНОЕ – см. ОБЗОРНОЕ ИЗДАНИЕ.
ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ – см. ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗ-

ДАНИЕ
ИЗДАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ – см. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 

ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ – см. ПРОДОЛЖАЮ-
ЩЕЕСЯ ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ РЕКЛАМНОЕ – см. РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ
ИЗДАНИЕ РЕКЛАМНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ – см. РЕК-

ЛАМНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ
ИЗДАНИЕ РЕФЕРАТИВНОЕ – см. РЕФЕРАТИВНОЕ ИЗ-

ДАНИЕ
ИЗДАНИЕ СЕРИАЛЬНОЕ – см. СЕРИАЛЬНОЕ ИЗДА-

НИЕ
ИЗДАНИЕ ТЕКСТОВОЕ – см. ТЕКСТОВОЕ ИЗДАНИЕ
ИЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ТЕКСТОВОЕ (СИМВОЛЬ-

НОЕ) – см. ТЕКСТОВОЕ (СИМВОЛЬНОЕ) ЭЛЕКТРОННОЕ 
ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЙ ПЕЧАТНЫХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ – см. РАС-
ПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ.

ИЗДАТЕЛЬ – издательство, иное учреждение, предпри-
ятие (предприниматель), осуществляющее материально-
техническое обеспечение производства продукции средства 
массовой информации, а тж. приравненное к издателю юри-
дическое лицо или гражданин, для которого эта деятель-
ность не является основной либо не служит главным источ-
ником дохода.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР – гражданско-правовой 
договор, в силу которого одна сторона (издатель) обязуется 
издать (переиздать) произведение, созданное другой сторо-
ной (автором). Сроки издания и передачи автором издателю 
произведения устанавливаются в договоре. И.д. является 
разновидностью авторского договора, одной из наиболее 
распространенных форм уступки прав использования (об-
народования и (или) распространения) литературных про-
изведений. Отношения, вытекающие из И.д. регулируются 
общими положениями об авторских договорах.

ИЗДАТЕЛЬСТВО – предприятие любой организацион-
но-правовой формы и формы собственности, осуществляю-
щее подготовку, производство и выпуск книжной и другой 
печатной продукции.

ИЗДЕЛИЕ – 1) единица промышленной продукции, ко-
личество которой может исчисляться в штуках или экзем-
плярах; 2) во множественном числе словом «изделия» на-
зывают производимую продукцию или специальные виды 
продукции оборонной промышленности, либо кустарного 
производства, отдельных мастеров. К И. допускается отно-
сить завершенные и незавершенные предметы производс-
тва, в том числе заготовки.

ИЗДЕЛИЕ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРО-
МЫСЛА – художественное изделие утилитарного и (или) 
декоративного назначения, изготовленное в соответствии с 
традициями данного промысла.

ИЗДЕЛИЯ ТАБАЧНЫЕ – см. ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
ИЗДЕРЖКИ – выраженные в денежной форме затраты, 

обусловленные расходованием разных видов экономичес-
ких ресурсов (сырья, материалов, труда, основных средств, 
услуг, финансовых ресурсов) в процессе производства и об-
ращения продукции, товаров. Общие И. обычно разделяют 
на И. производства и И. обращения. См. тж. ПРОЦЕССУ-
АЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ; СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ.

ИЗДЕРЖКИ КОНКУРЕНЦИИ – избыточные расходы, 
связанные с конкуренцией, не имеющие оправдания с точки 
зрения интересов общества, например чрезмерная рекла-
ма. 

ИЗДЕРЖКИ МАРКЕТИНГА – затраты производителя, 
дистрибьютора на сбыт продукции и его стимулирование. 
По кругу потребительских товаров И.м. выше, чем издержки 
производства, и составляют до 60 % от продажной цены. 

ИЗДЕРЖКИ МЕНЮ – расходы продавца, связанные с 
изменением цен. В условиях неустойчивости цен продавцу 
приходится часто менять ценники, исправлять «меню», что 
порождает дополнительные расходы на бумагу, типографс-
кие расходы, затраты, связанные с составлением калькуля-
ций. Все эти затраты и носят название «издержки меню». 

ИЗВ-ИЗД
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ИЗДЕРЖКИ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕН-
ЦИИ – потери производителя, порождаемые выпуском та-
кого объема продукции, при котором ее цена ниже предель-
ных издержек, а средние издержки выше обеспечивающих 
окупаемость. 

ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ – расходы, которые несут 
производители и потребители в связи со сбытом и приобре-
тением товаров. При этом различают чистые И.о. (связанные 
непосредственно с куплей-продажей товара) и дополнитель-
ные И.о. (связанные с продолжением собственно производс-
тва в сфере обращения: доставка, фасовка, дополнительная 
обработка товара). 

ИЗДЕРЖКИ ПЕРЕЛИВА – издержки производства про-
дукции, которые несут не производители и потребители, а 
третья сторона, общество в целом, без всякого возмеще-
ния. 

ИЗДЕРЖКИ ПЛЮС – метод назначения цены в виде сум-
мы издержек плюс прибыль как процент сверх издержек. 

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА – затраты труда и капи-
тала на производство товара. Различают разные виды таких 
издержек. Постоянные издержки – затраты, имеющие мес-
то вне зависимости от объема производства, например за-
траты на содержание зданий, административного аппарата. 
Переменные издержки – затраты, непосредственно связан-
ные с объемом производства, изменяющиеся в зависимос-
ти от объема, например затраты на материалы, сырье, по-
луфабрикаты, сдельную оплату труда работников. Полные 
(общие, валовые) издержки – сумма постоянных и перемен-
ных издержек. Прямые издержки производства – издержки 
производства конкретной продукции, которые могут быть 
отнесены непосредственно на ее себестоимость. Средние 
издержки – средние величины издержек, приходящихся на 
одно изделие, на единицу продукции за определенный про-
межуток времени, либо в партии товаров, либо по группе 
предприятий. Эксплуатационные издержки – расходы, свя-
занные с эксплуатацией оборудования, машин, транспорт-
ных средств, использованием, применением разных видов 
средств производства и предметов хозяйственного обихо-
да. 

ИЗДЕРЖКИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ – см. ПРОЦЕССУ-
АЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ.

ИЗДЕРЖКИ СУДЕБНЫЕ – см. СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ.
ИЗДОЛЬЩИК – мелкий арендатор земли. 
ИЗДОЛЬЩИНА – вид аренды земли, при которой арен-

дная плата уплачивается собственнику земли долей урожая. 
Характеризует в основном докапиталистические и неразви-
тые капиталистические формы эксплуатации мелких сель-
скохозяйственных производителей. В условиях зарождения 
капиталистических отношений И. являлась переходной фор-
мой от феодальной аренды земли к капиталистической. И. 
сохраняется еще как пережиток феодализма в некоторых 
развитых странах (США, Италия, Испания, на юго-западе 
Франции). Во многих странах Востока И. занимает ведущее 
место в формах арендных отношений.

ИЗЛУЧЕНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕЕ – см. ИОНИЗИРУЮ-
ЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.

ИЗМЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ – см. ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ИЗМЕНА.

ИЗМЕНА РОДИНЕ – по УК РСФСР 1960 г., действовав-
шему до 1 января 1997 г., – особо опасное государствен-
ное преступление, заключающееся в деянии, умышленно 
совершенном гражданином РФ (до 1992 г. – гражданином 
СССР) в ущерб суверенитету, территориальной неприкосно-
венности или государственной безопасности и обороноспо-
собности РФ (до 1992 г. – Союза ССР): переход на сторону 
врага, шпионаж, выдача государственной или военной тай-
ны иностранному государству, бегство за границу или отказ 
возвратиться из-за границы в РФ, оказание иностранному 
государству помощи в проведении враждебной деятель-
ности против РФ (СССР), а равно заговор с целью захвата 
власти. И.р. наказывалась лишением свободы на срок от 10 

до 15 лет с конфискацией имущества или смертной казнью 
с конфискацией имущества. В 1995 г. Конституционный Суд 
РФ признал, что бегство за границу или отказ возвратиться 
из-за границы в РФ не являются сами по себе преступлени-
ем. В новом УК РФ сходное с И.р. по составу преступление 
называется государственной изменой.

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА – приобретение или пре-
кращение гражданства Российской Федерации.

ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ КОРЕННОЕ – см. КО-
РЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТЕРРИТОРИИ – все 
наиболее крупные и существенные изменения государс-
твенной принадлежности населенной территории должны 
происходить на основе принципа самоопределения народов 
и наций. Каждому народу, имеющему право на самоопреде-
ление, принадлежит определенная территория, которой этот 
народ распоряжается, решая вопросы своего самоопреде-
ления. Сравнительно небольшие и малозаселенные или сов-
сем незаселенные участки территории могут передаваться 
одним государством другому по договору между ними. 
Применяемые в прошлом способы приобретения террито-
рии – оккупация, приобретательская давность и цессия – в 
значительной мере утратили свое значение и могут приме-
няться в той мере, в какой они не противоречат основным 
принципам и нормам современного международного права. 
Завоевание как способ приобретения территории современ-
ным международным правом запрещается.

ИЗМЕРЕНИЙ ЕДИНСТВО – см. ЕДИНСТВО ИЗМЕРЕ-
НИЙ.

ИЗНАСИЛОВАНИЕ – одно из самых тяжких преступле-
ний против личности и самое опасное половое преступле-
ние, заключающееся в половом сношении с применением 
насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или 
к другим лицам либо с использованием беспомощного со-
стояния потерпевшей. Физическое насилие при И. выража-
ется в действиях, лишающих женщину возможности сопро-
тивляться. Угроза выражается в запугивании потерпевшей 
совершением насильственных действий по отношению к ней 
самой или к ее близким родственникам. Под беспомощным 
состоянием понимается неспособность потерпевшей пони-
мать характер и значение совершаемых с нею действий или 
оказать сопротивление виновному. Так, в беспомощном со-
стоянии признаются женщины, потерявшие сознание, име-
ющие существенные физические недостатки (инвалиды) 
или страдающие серьезным заболеванием, вызывающим 
резкое ослабление организма, а тж. малолетние и душев-
нобольные. И. совершается всегда с прямым умыслом, т.е. 
виновный сознает, что совершает сношение вопреки воле 
женщины путем применения физического насилия или угроз 
или с использованием ее беспомощного состояния, и желает 
этого. Ответственность за И. предусмотрена ст. 131 УК РФ.

ИЗНОС – 1) эксплуатационное или естественное сна-
шивание основных фондов и др. имущества длительного 
пользования, ведущее к ухудшению их технико-производс-
твенных свойств и снижению первоначальной стоимости 
(физический И.); 2) утрата основными фондами их перво-
начальной стоимости (цены) при сохранении прежних тех-
нико-производственных свойств и физического состояния 
вследствие повышения производительности труда в соот-
ветствующих отраслях общественного производства, а тж. в 
связи с появлением новых технологий (моральный И.).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ – 
электронное издание, содержащее преимущественно элект-
ронные образцы объектов, рассматриваемых как целостные 
графические сущности, представленные в форме, допуска-
ющей просмотр и печатное воспроизведение, но не допус-
кающей посимвольной обработки. К изобразительным изда-
ниям относятся факсимиле, а также тексты в форматах, не 
допускающих посимвольной обработки.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ – одно из трех усло-
вий (критериев) патентоспособности изобретения (наряду с 
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новизной и промышленной применимостью). Изобретение 
имеет И.у., если оно для специалиста явным образом не 
следует из уровня техники.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО – см. ПАТЕНТНОЕ ПРА-
ВО.

ИЗОБРЕТЕНИЕ – в гражданском праве – принципиаль-
но новое техническое решение, позволяющее значительно 
повысить технический уровень и качество продукции, совер-
шенствовать технологию, поднять эффективность и улуч-
шить условия труда; новое и обладающее существенными 
отличиями техническое решение задачи в любой отрасли 
экономики, социального развития, культуры, науки, техни-
ки, обороны, дающее положительный эффект. И. является 
одним из объектов промышленной собственности, подпада-
ющим под охрану патентного права. В соответствии со ст. 4 
Патентного закона РФ И. предоставляется правовая охрана, 
если оно является новым, имеет изобретательский уровень 
и промышленно применимо. И. является новым, если оно 
не известно из уровня техники. И. имеет изобретательский 
уровень, если оно для специалиста явным образом не сле-
дует из уровня техники. Уровень техники включает любые 
сведения, ставшие общедоступными в мире до даты при-
оритета И. При установлении новизны И. в уровень техники 
включаются при условии их более раннего приоритета все 
поданные в РФ другими лицами заявки на изобретения и по-
лезные модели (кроме отозванных), а тж. запатентованные 
в РФ И. и полезные модели. И. является промышленно при-
менимым, если оно может быть использовано в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отрас-
лях деятельности. Объектами И. могут являться: устройство, 
способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток 
растений и животных, а тж. применение известного ранее 
устройства, способа, вещества, штамма но новому назна-
чению. Не признаются патентоспособными изобретениями: 
научные теории и математические методы; методы органи-
зации и управления хозяйством; условия обозначения, рас-
писания, правила; методы выполнения умственных опера-
ций; алгоритмы и программы для вычислительных машин; 
проекты и схемы планировки сооружений, зданий, террито-
рий; решения, касающиеся только внешнего вида изделий, 
направленные на удовлетворение эстетических потребнос-
тей; топологии интегральных микросхем; сорта растений и 
породы животных; решения, противоречащие обществен-
ным интересам, принципам гуманности и морали.

ИЗОБРЕТЕНИЕ СЛУЖЕБНОЕ – см. СЛУЖЕБНОЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЕ.

ИЗОБРЕТЕНИЯ ФОРМУЛА – см. ФОРМУЛА ИЗОБРЕ-
ТЕНИЯ.

ИЗОИЗДАНИЕ (изопродукция, печатная графика, гра-
фическое издание) – издание, большую часть объема кото-
рого занимает изображение. Под изображением понимается 
воспроизведение живописного, графического, скульптурно-
го произведения, специальной или художественной фото-
графии и других графических работ (чертежей, диаграмм, 
схем и пр.)

ИЗОЛЯТОР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ – поме-
щение, предназначенное для содержания под стражей за-
держанных по подозрению в совершении преступлений. В 
ИВС в случаях, предусмотренных законодательством, могут 
временно содержаться подозреваемые и обвиняемые, в от-
ношении которых в качестве меры пресечения применено 
заключение под стражу. ИВС органов внутренних дел яв-
ляются подразделениями милиции общественной безопас-
ности (местной милиции) и финансируются за счет средств 
федерального бюджета по смете МВД РФ.

ИЗОЛЯТОР СЛЕДСТВЕННЫЙ – см. СЛЕДСТВЕННЫЙ 
ИЗОЛЯТОР.

ИЗОЛЯЦИЯ МОРСКОГО РАЙОНА – предотвращение 
контроля противником морского района без установления в 
нем своего контроля.

ИЗЪЯТИЕ ТОВАРОВ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ДОКУМЕНТОВ И ИНЫХ ПРЕДМЕТОВ – процессуальное 
действие со стороны должностных лиц таможенного органа 
Российской Федерации как при проведении таможенного 
контроля, производстве таможенного оформления, состав-
лении протокола о нарушении таможенных правил, прове-
дении таможенного обследования, осмотра, так и в виде 
самостоятельного процессуального действия. В последнем 
случае производится в присутствии понятых и с участием 
лица, у которого изымаются товары, транспортные средс-
тва и другие вещественные доказательства. В необходимых 
случаях для участия в проведении изъятия приглашается 
специалист. При проведении изъятия как самостоятельного 
процессуального действия должностное лицо таможенного 
органа РФ, в производстве или на рассмотрении которого 
находится дело о нарушении таможенных правил, выносит 
мотивированное постановление об изъятии. 

ИЗЫСКАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ – см. ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ИЗЫСКАНИЯ.

ИКАО – см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖ-
ДАНСКОЙ АВИАЦИИ. 

ИЛОТ – в Древней Спарте – один из представителей 
побежденных племен, превращенных в государственных 
рабов. И. не имели своей земли и работали на участке, пре-
доставленном спартиату государством. При этом, однако, И. 
имели свое хозяйство и свои орудия производства. От уро-
жая, полученного с земли, около 50 % илоты платили гос-
подину в виде оброка. И. несли тж. военную службу. Свое 
господство над И. спартиаты поддерживали методами жес-
токого террора. И. мог быть отпущен на волю государством.

ИЛЬИН, ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1882–1954) – рус-
ский философ и правовед. Родился в Москве 16 (28) марта 
1882. В 1906 окончил юридический факультет Московского 
университета и был оставлен при университете для подготов-
ки к профессорскому званию. В 1910–1912 стажировался в 
университетах Гейдельберга, Фрейбурга, Берлина, Парижа, 
где слушал лекции крупнейших европейских философов – 
Г.Риккерта, Г.Зиммеля, Э. Гуссерля и др. С 1912 преподавал 
в Московском университете. В 1918 защитил диссертацию 
Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и чело-
века. В 1921 был избран председателем Московского психо-
логического общества. В 1922 вместе с большой группой де-
ятелей культуры Ильин был выслан из России. Участвовал в 
организации Русского научного института в Берлине, изда-
вал журнал «Русский колокол», опубликовал ряд книг: Рели-
гиозный смысл философии. Три речи, 1925; О сопротивле-
нии злу силою, 1925; Путь духовного обновления, 1935 и др. 
После прихода к власти в Германии нацистов потерял рабо-
ту, а в 1938 эмигрировал в Швейцарию, где жил в пригороде 
Цюриха Цолликоне. Умер в Цюрихе 21 декабря 1954. Будучи 
крупным правоведом, учеником П.И.Новгородцева, Ильин в 
своем фундаментальном исследовании Философия Гегеля 
как учение о конкретности Бога и человека рассматривал 
гегелевское учение о праве и государстве как элемент «це-
лостной» метафизики немецкого философа. В основе этой 
метафизики, по Ильину, лежал религиозный опыт, который 
стал источником основной философской идеи Гегеля – идеи 
«спекулятивно-конкретного» («все реальное подлежит зако-
ну спекулятивной конкретности – вот содержание того кар-
динального опыта и той основной идеи, которой посвящена 
вся философия Гегеля»). Хотя Ильин никогда не был пос-
ледовательным гегельянцем, он, как и Гегель, был склонен 
подчеркивать единство правового и морального сознания. В 
работе О сущности правосознания (1956) он определил «ак-
сиомы правосознания», лежащие в основе общественной 
и государственной жизни: «закон духовного достоинства, 
закон автономии и закон взаимного признания». Первый из 
них фиксирует духовно-личностный статус гражданина, его 
неотъемлемое право на самоуважение, достоинство личнос-
ти, отстаивание собственной позиции (интеллектуальной, 
религиозной, нравственной, эстетической). Второй момент 

ИЗО-ИЛО



- 275 -

отражает сложную диалектику свободы и ответственности 
гражданина, который может сохранить собственную «авто-
номность» только в том случае, если является подлинным 
субъектом права и «внутренне свободно» исполняет воз-
ложенные на него обществом и государством обязанности. 
Третий принцип признает важнейшим условием граждан-
ской жизни взаимное уважение граждан и понимание ими 
безусловной ценности гражданских и государственных инс-
титутов. Будучи сторонником монархии, Ильин в то же время 
считал, что монархический идеал далеко не всегда может 
и должен быть воплощен в жизнь. Так, размышляя о перс-
пективах развития России в постсоветскую эпоху, он при-
знавал целесообразным соединение в ее государственной 
организации монархических, республиканских и аристок-
ратических (элитарных) элементов. Отвергая любые фор-
мы антигосударственной, анархической идеологии, Ильин 
подверг резкой критике моральный анархизм Л.Толстого в 
своей работе О сопротивлении злу силою (1925). В религи-
озно-метафизических построениях Ильина решающая роль 
отводится духовности (духу) в человеке и в обществе. Уро-
вень духовности определяет качество индивидуальной и об-
щественной жизни и в конечном счете зависит от волевых, 
творческих усилий личностей. «Каждый из нас должен най-
ти и утвердить в себе свое самое главное – и никто другой 
заменить его в этом нахождении и утверждении не может. 
Дух есть сила личного самоутверждения в человеке, – но 
не в смысле инстинкта и не в смысле рационалистического 
осознания состояний своего тела и своей души, а в смысле 
верного восприятия своей личностной самосути, в ее пред-
стоянии Богу и в ее достоинстве. Человек, не осознавший 
своего предстояния и своего достоинства, не нашел своего 
духа». Исключительное место в творчестве Ильина в период 
эмиграции занимают его многочисленные статьи о России, 
ее прошлом, настоящем и будущем. 3 октября 2005 прах 
Ильина был перезахоронен в Донском монастыре в Москве. 

ИМАМ – духовный глава у мусульман, обладающий и 
светской властью; духовное лицо, руководящее богослуже-
нием в мечети.

ИМАМАТ – в шиитской государственно-правовой концеп-
ции важнейший институт осуществления государственный и 
духовной власти, означающий сосредоточение всех власт-
ных полномочий в руках непогрешимого имама, наделенно-
го качествами полубожественного правителя, стоящего как 
бы над государством и обществом. Так, например, Консти-
туция Ирана 1979 г. рассматривает факиха (руководителя) 
в качестве гаранта того, что все государственные органы 
и институты не будут отклоняться от предписаний ислама, 
а ее ст. 57 гласит: «Государственное управление в Ислам-
ской Республике Иран осуществляется органами законода-
тельной, исполнительной и судебной власти, действующими 
под контролем руководителя и вождя нации». Полномочия 
руководителя включают: назначение факихов – членов Со-
вета по соблюдению Конституции, Генерального прокурора, 
Председателя Верховного суда, на высшие военные посты, 
утверждение в должности Президента Республики, его сме-
щение в случае принятия меджлисом соответствующего ре-
шения, объявление амнистии и т.д.

ИМЕННАЯ АКЦИЯ – акция, уполномоченным лицом 
которой является обладатель документа, наименование ко-
торого указано на акции и занесено в книгу акционерного 
общества. Уступка прав по И.а. совершается посредством 
проставления передаточной надписи на документе, переда-
чи документа и занесения обладателя в книгу общества.

ИМЕННАЯ ВЕЩЬ – одно из устройств для нанесения на 
документы и почтовые отправления оттисков с обозначени-
ем наименования объекта почтовой связи, дат приема и до-
ставки почтового отправления.

ИМЕННАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, владелец которой 
регистрируется в особой книге. Такие облигации обычно яв-
ляются бескупонными, в отличие от облигаций на предъяви-

теля, проценты по которым выплачиваются по предъявлении 
купонов.

ИМЕННАЯ РАЗОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – специальное разре-
шение на однократное использование определенных объек-
тов животного мира с указанием места и срока его действия, 
а также количества допустимых к использованию объектов 
животного мира.

ИМЕННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА – см. ЦЕННАЯ БУМАГА.
ИМЕННОЙ ИНДОССАМЕНТ – индоссамент с указанием 

лица, которому передаются права по векселю.
ИМЕННОЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ – форма аналити-

ческого учета, включающая в себя совокупность сведений 
о накопительных взносах, поступающих из федерального 
бюджета, о доходе от инвестирования этих средств, о задол-
женности и об обеспеченных залогом обязательствах учас-
тника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспе-
чения военнослужащих перед уполномоченным федераль-
ным органом, а также сведения об участнике.

ИМЕННОЙ ЧЕК – чек, выписанный на определенное 
лицо, не подлежащий передаче. См. тж. ЧЕК.

ИМЕННЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ – эмис-
сионные ценные бумаги, информация о владельцах которых 
должна быть доступна эмитенту в форме реестра владель-
цев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществле-
ние закрепленных ими прав требуют обязательной иденти-
фикации владельца.

ИММИГРАНТ (от лат. immigrans – вселяющийся) – граж-
данин одного государства, поселяющийся на постоянное или 
на длительное время на территории другого государства.

ИММИГРАЦИОННАЯ КВОТА – предельное количество 
иммигрантов, которые могут въехать в к.-л. государство.

ИММИГРАЦИЯ – въезд в государство на временное или 
постоянное жительство граждан других государств.

ИММУНИТЕТ (от лат. immunitas – освобождение от чего-
либо) – 1) общеправовой термин, означающий неприме-
нимость действия общих правовых норм к определенному 
кругу субъектов права. В международном праве известны, 
в частности: И. государства, И. военных кораблей, диплома-
тический И., И. морских государственных торговых судов; 2) 
в конституционном праве – привилегия определенных кате-
горий должностных лиц государства, заключающаяся в их 
неприкосновенности (парламентский (депутатский) И., пре-
зидентский И. и судейский И.); 3) налоговый И. – в финансо-
вом праве – освобождение определенных категорий нало-
гоплательщиков от уплаты конкретного налога (как правило, 
предоставляется на определенный срок). 

ИММУНИТЕТ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ – см. ВОЕННЫЙ 
КОРАБЛЬ.

ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВА – принцип международ-
ного права, основанный на принципе государственного су-
веренитета. И.г. состоит в том, что в силу равенства всех 
государств одно государство не может осуществлять власть 
в отношении другого государства («равный не имеет власти 
над равными»). Иммунитетом пользуются иностранное госу-
дарство, его органы и принадлежащее государству имущес-
тво. Имущество иностранного государства не может быть 
подвергнуто мерам принудительного характера (наложение 
ареста и т.д.). В теории международного права и в между-
народной практике обычно различают несколько видов И.г. 
Судебный И.г. состоит в том, что государство неподсудно 
суду другого государства («равный над равными не имеет 
юрисдикции»). Государство не может быть привлечено к 
суду другого государства в качестве ответчика, кроме случа-
ев прямо выраженного им согласия на это. И.г. от предвари-
тельного обеспечения иска состоит в том, что имущество го-
сударства не может быть предметом обеспечения иска. И.г. 
от исполнения состоит в том, что имущество государства 
не может быть объектом обращения взыскания в порядке 
принудительного исполнения судебного или арбитражного 
решения. Точно также не должны осуществляться принуди-
тельные меры (в т.ч. арест в порядке обеспечения иска или 
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в порядке принудительного исполнения уже вынесенного 
судебного решения) к государственным морским судам. В 
законодательстве ряда государств получила отражение тео-
рия функционального (или ограниченного) И.г., согласно ко-
торой, если государство действует как суверен, то оно всег-
да пользуется иммунитетом. Если же государство действует 
в качестве частного лица, осуществляет внешнеторговые 
операции или же занимается какой-либо иной коммерчес-
кой деятельностью, то в таких случаях государство иммуни-
тетом не пользуется. Согласно Европейской конвенции об 
иммунитете государств 1972 г. иммунитет не признается: 
если государство отказалось от него; само предъявило иск; 
спор возник по трудовому контракту, в связи с недвижимос-
тью, требованиями о возмещении ущерба, а тж. в связи с 
осуществлением в стране суда, рассматривающего дело о 
коммерческой деятельности. 

ИММУНИТЕТ ДЕПУТАТСКИЙ – см. ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ИММУНИТЕТ.

ИММУНИТЕТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ – см. ПРИВИЛЕ-
ГИИ И ИММУНИТЕТЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬСТВ; ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ; ПРИВИЛЕГИИ 
И ИММУНИТЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВ ПРИ 
ООН.

ИММУНИТЕТ КОНСУЛЬСКИЙ – см. КОНСУЛЬСКИЙ 
ИММУНИТЕТ.

ИММУНИТЕТ МОРСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТОР-
ГОВЫХ СУДОВ – частный случай иммунитета государства; 
согласно российской концепции состоит в недопустимости 
предъявления к таким судам или в связи с такими судами 
(безотносительно вида их использования) исков в иностран-
ных судебных учреждениях, а тж. принудительного задержа-
ния, ареста или взыскания в отношении этих судов в иност-
ранных портах и водах ни в порядке обеспечения иска, ни в 
целях принудительного исполнения вынесенного судебного 
решения без согласия государства флага, в собственности 
которого эти суда находятся.

ИММУНИТЕТ НАЛОГОВЫЙ – см. НАЛОГОВЫЙ ИММУ-
НИТЕТ.

ИММУНИТЕТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ – см. ПАРЛАМЕНТ-
СКИЙ ИММУНИТЕТ.

ИММУНИТЕТ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ – см. ПРЕЗИДЕНТ-
СКИЙ ИММУНИТЕТ.

ИММУНИТЕТ СВИДЕТЕЛЬСКИЙ – см. СВИДЕТЕЛЬ-
СКИЙ ИММУНИТЕТ

ИММУНИТЕТ СУДЕЙСКИЙ – см. СУДЕЙСКИЙ ИММУ-
НИТЕТ.

ИММУНИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФУНКЦИО-
НАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ – см. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО ИММУНИТЕТА.

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА – лекарственные средства, предназначенные 
для иммунологической профилактики и иммунологической 
терапии.

ИМО – см. МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ.

ИМПАУНДМЕНТ (англ. impoundment) – в конституцион-
ной практике США – отказ президента полностью или час-
тично расходовать средства, законодательно выделенные 
Конгрессом на предусмотренные бюджетом цели с дальней-
шим использованием их по своему усмотрению.

ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА – норма права, установлен-
ная законом и являющаяся обязательной для субъекта пра-
ва. И.н. содержат властные предписания, отступления от ко-
торых не допускаются. Примером И.н. может служить норма 
трудового права, указывающая на недопустимость замены 
ежегодного отпуска денежной компенсацией. В отличие от 
И.н. диспозитивные нормы права позволяют субъекту права 
в конкретной ситуации избирать то или иное правоотноше-

ние или тот или иной способ поведения по своему усмотре-
нию.

ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
(лат. – jus cogens) – в соответствии со ст. 53 Венской конвен-
ции о праве международных договоров 1969 г. – норма, «ко-
торая принимается и признается международным сообщес-
твом государств в целом как норма, отклонение от которой 
недопустимо, и которая может быть изменена только после-
дующей нормой общего международного права, носящей та-
кой же характер». Нормы jus cogens могут основываться на 
международных договорах или на международно-правовых 
обычаях. Локальное соглашение государств относительно 
изменения содержания нормы jus cogens недействительно. 
Императивные нормы не кодифицированы, но императив-
ный характер носят все основные принципы современного 
общего международного права, являющиеся главным кри-
терием правомерности всех международно-правовых норм. 
Наличие в международном праве императивных норм не 
сдерживает процесса создания новых, прогрессивных норм, 
направленных на более эффективное обеспечение между-
народного мира и безопасности, на дальнейшее развитие 
долговременного взаимовыгодного сотрудничества госу-
дарств.

ИМПЕРАТИВНЫЙ МАНДАТ – в конституционном пра-
ве – правило, согласно которому депутат представительного 
органа власти связан наказами избирателей и во всей своей 
деятельности ответственен перед ними. При этом законода-
тельно закреплена возможность досрочного отзыва депута-
тов, не оправдавших доверие избирателей. И.м. применя-
ется в т.н. «социалистических», в ряде авторитарных госу-
дарств. В демократических государствах И.м., как правило, 
не применяется. Одним из исключений является существо-
вание И.м. в одной из палат парламента ФРГ – бундесрате, 
формируемом не избирателями, а правительствами земель 
федерации: депутаты обязаны проводить в жизнь инструк-
ции своих правительств. 

ИМПЕРАТОР (лат. imperator – повелитель) – 1) почетное 
обращение, которым чествовали в Древнем Риме солдаты 
своего полководца после значительной победы, причем он 
сохранял этот титул вплоть до празднования триумфа. Пер-
вый надежно засвидетельствованный случай употребле-
ния титула относится к Луцию Эмилию Павлу в 189 до н.э., 
возможно, так именовали после победы над Карфагеном 
Сципиона Африканского Старшего. К концу существования 
республики звание И. сделалось особенно важным, посколь-
ку подчеркивало авторитет крупных военачальников. Юлий 
Цезарь носил его постоянно. Август стал использовать 
титул в качестве praenomen, личного имени («Император 
Цезарь»), указывавшего на высшую власть, однако среди 
последующих римских И. Отон был первым, кто последовал 
в этом примеру Августа, а Веспасиан окончательно превра-
тил обращение «император» в praenomen принцепса; 2) мо-
нархический титул. Первоначально в Древнем Риме слово 
imperium обозначало верховную власть (военную, судебную, 
административную), которой обладали высшие магистра-
ты – консулы, преторы, диктаторы и др. Со времени Октави-
ана Августа и его преемников титул И. приобрел в Римской 
империи монархический характер. Со времени Диоклетиана 
во главе Римской империи стояли два И. с титулами авгус-
тов (их соправители имели титулы цезарей). С падением За-
падной Римской империи в 476 г. н.э. титул И. сохранился 
на Востоке – в Византии; на Западе он был восстановлен 
Карлом Великим (800 г.), а затем германским королем От-
тоном I (с 962 г. – И. Священной Римской империи). Позднее 
этот титул принимали монархи некоторых других государств 
(российский И. – с 1721 г., австрийский И. – с 1804 г. и др.). В 
европейской литературе термин «И.» прилагают к монархам 
ряда неевропейских государств (например, китайский И. -до 
1911 г., эфиопский И. – до 1974 г., японский И. до настояще-
го времени).

ИМПЕРИАЛИ МЕТОД – см. МЕТОД ИМПЕРИАЛИ.
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ИМПЕРИЙ (лат. imperium) – латинское слово, означав-
шее у римлян полноту исполнительной власти. И. включал 
в себя командование войсками и все аспекты гражданской 
юрисдикции и администрации: тот, кто им обладал, мог дейс-
твовать от имени государства во всех областях обществен-
ной жизни. Магистратами с И. были консулы, преторы (а так-
же диктаторы и их заместители, но диктаторы назначались 
лишь изредка) и начальники конницы. Однако И. конкрет-
ного лица должен был утверждаться специальным законом. 
Кроме того, власть магистрата зависела от его должности: 
И. консула превышал И. претора. И. мог даваться не только 
магистратам, но и другим чиновникам, если того требовали 
возложенные на них обязанности. Например, им наделя-
лись члены комиссий по распределению земли. Особенно 
важное значение имели т.н. «промагистраты» (как правило, 
но не всегда, сами бывшие магистраты), становившиеся 
наместниками провинций или получавшие специальное на-
значение в качестве главнокомандующих. Их И. распростра-
нялся лишь на ту область, в которую промагистрат получил 
назначение, и первоначально ограничивался одним годом, 
но трехлетний И. Помпея (по закону Габиния от 67 до н.э.) 
создал прецедент увеличения длительности этого срока, 
проложив путь к созданию империи, поскольку римский им-
ператор был, в сущности, промагистратом с пожизненным 
и распространявшимся на всю территорию государства И. 
Слово «империя» фактически означает территорию, на ко-
торую распространяется действие И. 

ИМПЕРИЯ (лат. imperium – власть, государство) – 1) 
монархическое государство, главой которых является им-
ператор. Как правило, И. представляет собой обширное 
государство, включившее в свой состав (нередко путем 
завоеваний) территории других народов и государств; неко-
торые И. имели в своем составе несколько королевств; 2) 
государство, имеющее обширные колониальные владения. 
И. образуют метрополия и ее колонии (например, Британс-
кая империя, включавшая наряду с Великобританией все ее 
колонии и доминионы). 

ИМПЕРСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ – конференции предста-
вителей (обычно премьер-министров) Великобритании и до-
минионов. Начали созываться с 1911 г., что свидетельство-
вало о возраставшей самостоятельности доминионов. Собс-
твенно И.к. предшествовали колониальные конференции 
1887, 1894, 1897, 1902, 1907 гг., на которых присутствовали 
представители Великобритании, самоуправляющихся пере-
селенческих и некоторых коронных колоний. И. к. проходили 
в 1911, 1917, 1918, 1921, 1923, 1926, 1930, 1932 и 1937 гг. 
На них обсуждались главным образом вопросы внешней 
политики Британской империи. На И.к. 1917 г. было приня-
то решение об участии в дальнейших И.к. представителен 
Индии. И.к. 1926 г. официально признала полную самосто-
ятельность доминионов в вопросах внутренней и внешней 
политики и подтвердила их равенство (в государственно-
правовом смысле) с Великобританией. Решения этой кон-
ференции, подтвержденные И.к. 1930 г., легли в основу Вес-
тминстерского статута 1931 г. После Второй Мировой войны 
1939 – 1945 гг. на смену И.к. пришли совещания, а затем 
конференции премьер-министров Содружества. 

ИМПИЧМЕНТ (англ. impeachment) – особый порядок ре-
ализации ответственности высших должностных лиц госу-
дарства в ряде зарубежных стран. При рассмотрении дел в 
порядке И. нижняя палата парламента играет роль камеры 
предания суду – формулирует обвинение и предъявляет его 
соответствующему должностному лицу. Рассмотрение дела 
по существу производится верхней палатой парламента, 
которая преобразует себя в судебную коллегию. Приговор, 
выносимый верхней палатой, принимается обычно квалифи-
цированным большинством голосов депутатов (например, в 
США – 2/3 голосов Сената). Наказание не может идти даль-
ше отрешения от должности, однако, как правило, оговари-
вается, что должностное лицо, отстраненное от должности в 
порядке И., в дальнейшем может быть судимо обычным су-

дом и подвергнуто уголовному наказанию в соответствии с 
совершенным им деянием. В некоторых государствах с рес-
публиканской формой правления И. прежде всего предус-
матривается для главы государства – президента – на слу-
чай совершения им государственный измены или покуше-
ния на конституцию. В США в порядке И. формально могут 
быть судимы все гражданские служащие. В РФ процедуре 
И. соответствует отрешение Президента РФ от должности 
Федеральным Собранием, которое регулируется нормами 
Конституции РФ.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ (МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА) 
(англ. implementation) – фактическая реализация междуна-
родных обязательств на внутригосударственном уровне; 
осуществляется путем трансформации международно-пра-
вовых норм в национальные законы и подзаконные акты. В 
ряде государств ратифицированные международные дого-
воры автоматически становятся частью национального за-
конодательства. Так, в соответствии со ст. 15 Конституции 
РФ в Российской Федерации общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры 
РФ являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором РФ установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора. Тем не менее, Федеральным 
законом «О международных договорах Российской Федера-
ции» предусматривается возможность трансформации.

ИМПОРТ (англ. import, от лат. importare – ввозить) – ввоз 
из-за границы товаров, работ, услуг, результатов интеллек-
туальной деятельности, в том числе исключительных прав 
на них, технологии и капиталов для реализации и исполь-
зования на внутреннем рынке страны-импортера без обя-
зательства об обратном вывозе; возмездное получение от 
иностранных партнеров услуг производственного или пот-
ребительского назначения. Факт И. фиксируется в момент 
пересечения товаром таможенной границы Российской Фе-
дерации, получения услуг и прав на результаты интеллекту-
альной деятельности. Таможенный кодекс РФ для обозна-
чения таможенного режима И. использует термин «выпуск 
товаров для свободного обращения». Наряду с экспортом И. 
является результатом международного разделения труда. 
Его объем и структура определяются особенностями наци-
ональной экономики (ее масштабами, степенью обеспечен-
ности сырьевыми ресурсами, уровнем производственного и 
научно-технического развития). Различают видимый (ввоз 
материальных ценностей) И. и невидимый (затраты на пере-
возку импортируемых грузов, пассажиров, туризм, страхо-
вание, услуги, а тж. денежные переводы юридических и фи-
зических лиц за границу) И. И. регулируется национальным 
законодательством, политико-правовыми ограничениями, 
таможенным тарифом, системой лицензирования, другими 
нетарифными мерами внешнеэкономического регулирова-
ния. См. тж. БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ, УСЛОВНО-БЕСПОШ-
ЛИННЫЙ ВВОЗ.

ИМПОРТ КОСВЕННЫЙ – см. КОСВЕННЫЙ ИМПОРТ.
ИМПОРТ ПРЯМОЙ – см. ПРЯМОЙ ИМПОРТ.
ИМПОРТ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ – оказание инос-

транными фирмами отечественным экономическим субъ-
ектам на коммерческой основе услуг по: транспортировке 
импортных товаров до таможенной границы, где они оцени-
ваются на условиях СИФ; перемещению импортных товаров 
между различными пунктами за рубежом в соответствии с 
поручением национальной организации: международным 
перевозкам отечественных пассажиров на иностранных 
транспортных средствах. Транспортные услуги, предостав-
ленные за рубежом отечественным домашним хозяйствам, 
не включаются в импорт услуг.

ИМПОРТ УСЛУГ – оказание иностранными фирмами 
отечественным хозяйственным субъектам услуг в форме 
перемещения товаров, перевозки пассажиров, страхования 
экспортно-импортных грузов, осуществления международ-
ных почтово-телеграфных, банковских операций, содейс-
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твия в научных разработках, исследованиях, проведении 
проектных работ, технического содействия и т.д. К И.у. не 
относятся ремонтные работы, выполненные иностранными 
фирмами по заказу национальных хозяйственных субъек-
тов, а тж. услуги, потребленные отечественными домашни-
ми хозяйствами за рубежом.

ИМПОРТА И ЭКСПОРТА СТРУКТУРА – см. СТРУКТУРА 
ЭКСПОРТА И ИМПОРТА.

ИМПОРТЕР (англ. importer) – юридическое или физичес-
кое лицо, ввозящее товары или получающее услуги из-за 
границы. Термин И. может быть тж. применен к государству, 
в которое в порядке импорта ввозятся товары. В соответс-
твии с Федеральным законом «О защите прав потребите-
лей» И. – это организация независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие импорт товара для его последующей реа-
лизации на территории Российской Федерации.

ИМПОРТИРУЕМАЯ ИНФЛЯЦИЯ – инфляция, обуслов-
ленная избыточным притоком в страну иностранной валюты, 
повышением цен на импортные товары. Под воздействием 
чрезмерного притока иностранной валюты может происхо-
дить разбухание денежной массы кредитных институтов, 
банков, возникать кредитная экспансия, ведущая обычно к 
инфляции. 

ИМПОРТНАЯ КВОТА – 1) нетарифное, то есть не свя-
занное с ценами и налогами, количественное ограничение 
ввоза определенных видов товаров в страну, устанавлива-
емое правительством в целях ограждения собственной эко-
номики, защиты внутреннего рынка; 2) экономический пока-
затель, характеризующий объем импорта определенного то-
вара, установленного в соответствии с потребностями в нем 
и объемами собственного производства. См. тж. КВОТА. 

ИМПОРТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – документ, выдаваемый со-
ответствующим государственным органом и свидетельству-
ющий о разрешении импортеру ввозить в страну ограничен-
ное либо неограниченное количество определенных товаров 
в течение определенного периода и на условиях, указанных 
в такой лицензии. См. тж. ЭКСПОРТНАЯ (ИМПОРТНАЯ) ЛИ-
ЦЕНЗИЯ.

ИМПОРТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ – см. ГЕНЕ-
РАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ.

ИМПОРТНАЯ ПОШЛИНА – таможенная пошлина, взи-
маемая с импортируемых в данную страну товаров и транс-
портных средств. Применяется для пополнения государс-
твенных доходов, защиты внутреннего рынка от проникно-
вения иностранных товаров, а тж. с целью создания преиму-
ществ для отдельных государств, выполняя соответственно 
фискальную, протекционистскую и преференциальную фун-
кции. Ставка И.п., как правило, изменяется в сторону уве-
личения в зависимости от степени обработки товара (для 
сырья ниже, чем для готовых изделий).

ИМПОРТНАЯ СДЕЛКА – сделка, предметом которой яв-
ляется покупка товаров, услуг за границей и ввоз их в стра-
ну.

ИМПОРТНОЕ (ЭКСПОРТНОЕ) ИЗВЕЩЕНИЕ – транс-
портный внешнеторговый документ, извещающий о пересе-
чении транспортным средством с импортным (экспортным) 
грузом государственной границы.

ИМПОРТНОЕ КАРАНТИННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ – доку-
мент, разрешающий ввоз в страну, а тж. транзит подкаран-
тинных материалов на условиях, определяемых государс-
твенной карантинной службой.

ИМПОРТНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ – см. 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИМПОРТНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ.

ИМПОРТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – комплекс мер та-
рифного и нетарифного характера, направленный на упоря-
дочение ввоза в страну товаров и услуг в интересах нацио-
нальной экономики.

ИМПОРТНЫЕ НАЛОГИ СКОЛЬЗЯЩИЕ – см. СКОЛЬ-
ЗЯЩИЕ ИМПОРТНЫЕ НАЛОГИ.

ИМПОРТНЫЕ НАЛОГИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ – см. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ НАЛОГИ.

ИМПОРТНЫЕ СБОРЫ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ – см. 
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ИМПОРТНЫЕ СБОРЫ.

ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ – товары, ввозимые на тамо-
женную территорию государства. Ими могут быть не только 
товары, произведенные за рубежом, но и товары российско-
го производства, которые были экспортированы из России, 
а затем вновь возятся на российскую таможенную террито-
рию. Понятие импортного (ввозимого) товара распростра-
няется и на вещи, которые ввозят с собой на таможенную 
территорию пассажиры.

ИМПОРТНЫЙ ДЕПОЗИТ – беспроцентный залог, кото-
рый импортеру надлежит внести в банк (в национальной или 
иностранной валюте) перед закупкой товара за рубежом; 
иногда устанавливается в зависимости от ставки импортной 
пошлины на данный товар и других показателей. Документ 
банка об оплате И.д. служит разрешением для перемещения 
товара через таможенную границу.

ИМПОРТНЫЙ ЛИЗИНГ – закупка лизинговой компани-
ей оборудования у иностранной фирмы и предоставление 
его отечественному арендатору. См. тж. ДОГОВОР ФИНАН-
СОВОЙ АРЕНДЫ; ЛИЗИНГ. 

ИМПРЕСАРИО (итал. impresario, от imprendere – пред-
принимать, затевать) – частный предприниматель, занима-
ющийся организацией зрелищных мероприятий, или агент 
какого-либо актера, артиста, осуществляющий за него орга-
низацию концертной деятельности. 

ИМС – см. ИНТЕГРАЛЬНАЯ МИКРОСХЕМА.
ИМУЩЕСТВА АРЕСТ – см. АРЕСТ ИМУЩЕСТВА.
ИМУЩЕСТВА КОНФИСКАЦИЯ – см. КОНФИСКАЦИЯ 

ИМУЩЕСТВА.
ИМУЩЕСТВА ОПИСЬ – см. ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА.
ИМУЩЕСТВА ОБРЕМЕНЕНИЯ – см. ОБРЕМЕНЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВА
ИМУЩЕСТВА РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ – см. РИСК 

СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИМУЩЕСТВА.
ИМУЩЕСТВА СТРАХОВАНИЕ – см. ДОГОВОР ИМУ-

ЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ.
ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ – см. 

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР; СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
СУПРУГОВ.

ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ДОГОВОР – см. 
ДОГОВОР ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ.

ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ – отрасль страхова-
ния, объектом которого выступают материальные ценности: 
здания, сооружения, оборудование, жилые помещения, до-
машнее имущество, урожай сельскохозяйственных культур, 
животные и т.д. По договору И.с. одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную договором плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре со-
бытия (страхового случая) возместить другой стороне (стра-
хователю) или иному лицу, в пользу которого заключен дого-
вор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого 
события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в 
связи с иными имущественными интересами страхователя 
(выплатить страховое возмещение) в пределах определен-
ной договором суммы (страховой суммы). По договору И.с. 
могут быть, в частности, застрахованы следующие имущес-
твенные интересы: а) риск утраты (гибели), недостачи или 
повреждения определенного имущества; б) риск ответс-
твенности по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других 
лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответс-
твенности по договорам – риск гражданской ответственнос-
ти; в) риск убытков от предпринимательской деятельности 
из-за нарушения своих обязательств контрагентами пред-
принимателя или изменения условий этой деятельности по 
не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том 
числе риск неполучения ожидаемых доходов – предприни-
мательский риск. Одним из видов И.с. является транспорт-
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ное страхование. Его объектами служат как сами средства 
транспорта (суда, самолеты, автомобили и т.д.), так и пере-
возимые ими грузы (вместе или порознь). Это может быть 
имущество, находящееся в собственности страхователя, а 
тж. в его владении, пользовании и распоряжении. Таким об-
разом, страхователями могут быть не только собственники, 
но и другие юридические и физические лица, несущие от-
ветственность за его сохранность. В случае возникновения 
ущерба при имущественном страховании выплачивается не 
страховая сумма (как при личном страховании), а страховое 
возмещение. См. тж. КАСКО; СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА – субъективные права учас-
тников имущественных правоотношений, т.е. отношений, 
связанных с владением, пользованием и распоряжением 
имуществом, а тж. с теми материальными (имущественны-
ми) требованиями, которые возникают между участниками 
гражданского оборота по поводу распределения этого иму-
щества и обмена (товарами, услугами, работами, ценными 
бумагами, деньгами и др.). И.п. подразделяются на вещные 
(право собственности, право хозяйственного ведения, пра-
во оперативного управления); обязательственные права (в 
т.ч. права на возмещение ущерба, причиненного жизни или 
здоровью гражданина, а тж. вреда, причиненного имущес-
тву физического или юридического лица); право авторов и 
изобретателей на вознаграждение за созданные ими произ-
ведения (сделанные изобретения); наследственные права.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУ-
ГОВ – имущественные отношения супругов вкратце можно 
свести к следующему правилу: все приобретенное до брака 
(добрачное имущество) остается личной раздельной собс-
твенностью мужа и жены, а нажитое в браке становится 
общей совместной собственностью супругов. При этом иму-
щество, полученное одним из супругов в дар или по наследс-
тву, считается его личной собственностью. К подобной собс-
твенности относятся и вещи индивидуального пользования 
(одежда, обувь и т.п.). Предметы роскоши (драгоценности 
и пр.) считаются совместной собственностью, независимо 
от того, кто ими пользовался. В случае развода совместная 
собственность прекращается.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЙМ – в гражданском праве – до-
говор, в силу которого одна сторона (наймодатель) обязу-
ется предоставить другой стороне (нанимателю) имущест-
во во временное пользование за плату. См. тж. ДОГОВОР 
АРЕНДЫ

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ – ущерб, нанесенный иму-
ществу юридического или физического лица вследствие 
причинения ему вреда или неисполнения заключенного с 
ним договора.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНЗ – в конституционном праве – 
требование избирательного закона, согласно которому из-
бирательное право (активное или пассивное) предоставля-
ется только гражданам, имеющим имущество определенной 
стоимости или вносящим налоги не ниже определенной сум-
мы. В настоящее время встречается редко, т.к. противоре-
чит принципу равноправия граждан. Сохраняется, например, 
в Канаде, где в верхнюю палату парламента (сенат) может 
быть избран только гражданин, обладающий недвижимым 
имуществом стоимостью как минимум в 4000 долл.

ИМУЩЕСТВО (лат. res – вещь, предмет; англ. 
property) – 1) совокупность имущественных прав конкрет-
ного юридического или физического лица; материальный 
объект собственности. В состав И. входят деньги и ценные 
бумаги. Различают движимое и недвижимое И.; 2) в тамо-
женном праве – перемещаемое через государственную 
границу Российской Федерации движимое И. предприятий, 
объединений и организаций, не являющиеся предметом куп-
ли-продажи или мены (бартера).

ИМУЩЕСТВО БЕСХОЗЯЙНОЕ – см. БЕСХОЗЯЙНОЕ 
ИМУЩЕСТВО.

ИМУЩЕСТВО ВЫМОРОЧНОЕ – см. ВЫМОРОЧНОЕ 
ИМУЩЕСТВО.

ИМУЩЕСТВО НАСЛЕДСТВЕННОЕ – см. НАСЛЕДС-
ТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО.

ИМУЩЕСТВО НЕДВИЖИМОЕ – см. НЕДВИЖИМОЕ 
ИМУЩЕСТВО.

ИМУЩЕСТВО ОБЩЕЕ – см. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО.
ИМЯ ГРАЖДАНИНА – средство индивидуализации лич-

ности в общественной жизни и гражданском обороте. Право 
на имя является неотъемлемым правом гражданина в соот-
ветствии с Международным пактом о гражданских и полити-
ческих правах 1966 г. В соответствии со ст. 19 ГК РФ граж-
данин приобретает и осуществляет права и обязанности под 
своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а 
тж. отчество, если иное не вытекает из закона или нацио-
нального обычая. В случаях и в порядке, предусмотренных 
законом, гражданин может использовать псевдоним (вы-
мышленное имя). Гражданин вправе переменить свое имя 
в порядке, установленном законом. Перемена гражданином 
имени не является основанием для прекращения или изме-
нения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним 
именем. Гражданин обязан принимать необходимые меры 
для уведомления своих должников и кредиторов о перемене 
своего имени и несет риск последствий, вызванных отсутс-
твием у этих лиц сведений о перемене его имени. Гражда-
нин, переменивший имя, вправе требовать внесения за свой 
счет соответствующих изменений в документы, оформлен-
ные на его прежнее имя. Имя, полученное гражданином при 
рождении, а тж. перемена имени подлежат регистрации в 
порядке, установленном для регистрации актов гражданско-
го состояния. Приобретение прав и обязанностей под име-
нем другого лица не допускается. Вред, причиненный граж-
данину в результате неправомерного использования его 
имени, подлежит возмещению в соответствии с нормами ГК 
РФ. При искажении либо использовании И.г. способами или 
в форме, которые затрагивают его честь, достоинство или 
деловую репутацию, применяются правила ГК РФ о защите 
чести, достоинства и деловой репутации.

ИНАУГУРАЦИЯ (англ. inauguration) – 1) то же, что интро-
низация; 2) в США и ряде других стран – название торжест-
венной церемонии вступления в должность вновь избранно-
го главы государства.

ИНВАЛИД (лат. invalidus – слабый, немощный) – лицо, 
которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройс-
твом функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к огра-
ничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 
его социальной защиты. Признание лица И. осуществляется 
Государственной службой медико-социальной экспертизы.

ИНВАЛИДНОСТЬ – нарушение здоровья человека со 
стойким расстройством функций организма, приводящее 
к полной или значительной потере профессиональной тру-
доспособности или существенным затруднениям в жизни. 
В зависимости от их степени выделяются три группы И. 
Гражданам, полностью утратившим способность к регуляр-
ному профессиональному труду в обычных условиях, уста-
навливается И. I группы, если они нуждаются в постоянном 
постороннем уходе (помощи, надзоре), и II группы, если 
они не нуждаются в таком уходе. Гражданам, утратившим 
способность к регулярному профессиональному труду час-
тично, устанавливается III группа И. И., ее группа, причина, 
а при необходимости и время наступления определяются 
врачебно-трудовыми экспертными комиссиями (ВТЭК). При 
наступлении И. назначаются пенсии или ежемесячные посо-
бия, предоставляются др. виды социального обеспечения и 
обслуживания.

ИНВАЛИДОВ РЕАБИЛИТАЦИЯ – см. РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ИНВАЛИДОВ.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ (от лат. inventarium – опись иму-
щества) – периодическая проверка наличия числящихся на 
балансе организации ценностей, их сохранности и правиль-
ности хранения, обязательств и прав на получение средств, 
а тж. ведения складского хозяйства и соответствия данных 
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учета реальности. И. позволяет осуществлять контроль над 
сохранностью материальных ценностей, выявлять и устра-
нять возможные ошибки в учете и работе материально от-
ветственных лиц, определять величину естественной убыли 
и уточнять учетные данные об остатках материальных и др. 
ценностей. И. подвергаются основные фонды (средства), 
товарно-материальные ценности, затраты в незавершенном 
производстве, денежные средства, расчеты с поставщика-
ми, заказчиками и другие статьи баланса.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – см. 
КАДАСТРОВЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ (ИНВЕНТАРИЗА-
ЦИЯ) ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ.

ИНВЕНТАРНАЯ ОПИСЬ – подробная опись имущества 
предприятия, учреждения, организации с указанием коли-
чества и качества предметов и обозначением их оценки. 
Составляется при инвентаризации имущества. Составле-
ние И.о. производится специальными комиссиями на основе 
особых правил.

ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ – депозитарные операции, 
изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в де-
позитарии. 

ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР – присваиваемый каждому ин-
вентарному объекту соответствующий номер для ведения 
аналитического учета, организации контроля за правиль-
ным использованием основных фондов. И.н. закрепляется 
за объектом на все время его эксплуатации.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ (вложение капитала) – приобре-
тение активов, от которых ожидается получение дохода, 
превышающего затраты. Частные лица инвестируют сбере-
жения, чтобы их преумножить и накопить средства, которые 
могут быть в будущем потрачены на потребление либо пе-
реданы наследникам. Хотя понятия личных и экономических 
инвестиций близки друг к другу, между ними имеются опре-
деленные различия. Инвестиции в экономику представляют 
собой прирост активов, таких как машины и оборудование, 
которые используются в производстве товаров и услуг для 
экономики в целом. Когда, например, личные инвестиции 
осуществляются в форме депонирования денег на счете в 
банке, банк может кредитовать депонированными средс-
твами своих заемщиков. Такая ссуда с одинаковым успехом 
может быть выдана как частному лицу, которое израсходует 
ее на отдых или направит на иные потребительские цели, 
так и предприятию, намеревающемуся потратить ее на по-
купку нового оборудования. Однако лишь во втором случае 
личные инвестиции вкладчика будут по своему содержанию 
соответствовать экономическим инвестициям. Кроме того, 
личные сбережения – разница между располагаемым до-
ходом и расходами на потребление – не идентичны личным 
инвестициям. Лишь когда сбережения направлены на увели-
чение стоимости активов данного человека, можно сказать, 
что имеют место инвестиции. Если же сбережения расходу-
ются на уменьшение задолженности, рассматривать их как 
инвестиции нельзя. Еще одно важное различие – между ин-
вестициями и спекуляциями. Разница состоит отнюдь не в 
том, что, в отличие от инвестора, спекулянт принимает на 
себя больший риск в надежде на получение повышенного 
дохода, хотя именно на эту разницу чаще обращают внима-
ние. Существенное различие заключается в том, что инвес-
тирование предполагает приобретение активов такого рода, 
все владельцы которых вместе взятые выручают в конеч-
ном счете больше средств, чем потратили на их приобре-
тение, тогда как прибыль удачливых спекулянтов с лихвой 
перекрывается убытками их менее удачливых контрагентов 
и издержками (например, в форме брокерской комиссии) 
самих спекулятивных операций. В общем и целом, инвес-
тирование – это «игра с положительной суммой», а спеку-
ляция – «игра с отрицательной суммой». Вместе с тем спе-
кулятивные активы нередко приобретаются для того, чтобы 
компенсировать риск непредвиденных событий, которые 
могут привести к падению стоимости других активов инвес-
тора; так, владелец права на аннуитет (регулярные выпла-

ты), покупательная способность которого может серьезно 
пострадать в условиях быстрой инфляции, дополнительно 
покупает золотые слитки, цена которых при высоких темпах 
инфляции стремительно растет. Данный вид спекуляций, из-
вестный как «хеджирование», многие инвесторы рассматри-
вают как весьма ценный способ минимизации риска (англ. 
hedge – оградить, обезопасить). 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НА-
КОПЛЕНИЙ – в соответствии с Федеральным законом «Об 
инвестировании средств для финансирования накопитель-
ной части трудовой пенсии в Российской Федерации» – де-
ятельность управляющей компании по управлению средс-
твами пенсионных накоплений.

ИНВЕСТИРОВАТЬ – вкладывать капитал в какое-либо 
предприятие, дело.

ИНВЕСТИТУРА (от лат. investio – облачаю) – 1) в средние 
века в Западной Европе юридический акт введения вассала 
во владение феодом; 2) в конституционном праве – наде-
ление лица или группы лиц властными полномочиями, пре-
дусмотренными конституцией. Понятие «И.» применяется, 
главным образом, к институту выборного главы государс-
тва – президенту, а тж. к правительству. Применительно к 
президенту различают парламентскую и народную И. При 
первой президент получает И. от избравшего его парламен-
та, при второй – от избравшего его на всеобщих выборах 
народа. Соответственно правительство может получить И. 
от парламента (в парламентской республике) или от прези-
дента (в президентской республике).

ИНВЕСТИЦИИ (от лат. investire – облачать) – денеж-
ные средства, ценные бумаги, целевые банковские вклады, 
паи, технологии, машины, оборудование, лицензии, в т.ч. и 
на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или 
имущественные права, иные права, имеющие денежную 
оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 
(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта.

ИНВЕСТИЦИИ БАНКОВСКИЕ – см. БАНКОВСКИЕ ИН-
ВЕСТИЦИИ.

ИНВЕСТИЦИИ ИНОСТРАННЫЕ – см. ИНОСТРАННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ.

ИНВЕСТИЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ – см. ИНТЕЛ-
ЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ.

ИНВЕСТИЦИИ НЕФИНАНСОВЫЕ – см. НЕФИНАНСО-
ВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ.

ИНВЕСТИЦИИ ПОРТФЕЛЬНЫЕ – см. ПОРТФЕЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ.

ИНВЕСТИЦИИ ПРЯМЫЕ – см. ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИ-
ЦИИ.

ИНВЕСТИЦИИ РЕАЛЬНЫЕ – см. РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕС-
ТИЦИИ.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – вложение ин-
вестиций, или инвестирование, и совокупность практичес-
ких действий по реализации инвестиций в целях получения 
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Ин-
вестирование в создание и воспроизводство основных фон-
дов осуществляется в форме капитальных вложений. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ – кредитно-финан-
совый институт, который аккумулирует денежные средства 
частных инвесторов путем эмиссии собственных ценных 
бумаг (обязательств) и помещает их в акции и облигации 
предприятий в своей стране и за рубежом. В отличие от 
холдинговых компаний И.к. не осуществляют контроля за 
деятельностью корпораций. В зависимости от метода фор-
мирования пассивов И.к. делятся на две основные группы: а) 
закрытого типа, которые имеют фиксированный акционер-
ный капитал, их акции котируются на рынке и не подлежат 
погашению до момента ликвидации компании; б) открытого 
типа, которые имеют постоянно меняющийся капитал, т.к. их 
акции свободно продаются и покупаются самими компания-
ми по ценам, соответствующим текущей рыночной стоимос-
ти активов И.к.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО РАЗВИТИЮ СИС-
ТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – опреде-
ляемая органами местного самоуправления для организа-
ции коммунального комплекса программа финансирования 
строительства и (или) модернизации системы коммуналь-
ной инфраструктуры и объектов, используемых для утили-
зации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации 
программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА – вид именной 
ценной бумаги или ценной бумаги на предъявителя, находя-
щейся в обращении как средство инвестирования и доказы-
вающей наличие пая, участия или другого интереса в иму-
ществе или в предприятии. Основным признаком отнесения 
ценной бумаги к инвестиционной считается характер выпол-
няемой ею функции. Если документ является общепризнан-
ным на фондовых биржах или находится в обращении как 
средство инвестирования, то он будет рассматриваться как 
И.ц.б. Такие бумаги являются оборотными документами.

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СРОК ОКУПАЕМОС-
ТИ – см. СРОК ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТА

ИНВЕСТИЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ДЕЛО – специали-
зированный сектор банковского дела, традиционно связан-
ный с выпуском, покупкой и продажей акций и облигаций 
компаний и государственных учреждений и организаций. 
Инвестиционная банковская деятельность включает так-
же предоставление таких услуг, как брокерские операции, 
финансовый инжиниринг (разработка новых финансовых 
инструментов и операционных схем), организация слияний 
и поглощений фирм. Традиционной и по-прежнему весьма 
важной функцией инвестиционных банков остается выпуск 
новых ценных бумаг (акций и облигаций) для предприятий 
и государственных учреждений и организаций. Инвестици-
онный банк зарабатывает деньги на операциях такого рода, 
выкупая у эмитента весь выпуск ценных бумаг и продавая 
их затем инвесторам по более высокой цене. Фирмы и ор-
ганы государственной власти продают облигации с целью 
заимствования средств у инвесторов. Они часто нуждаются 
в деньгах для финансирования крупных проектов, таких, как 
строительство дорог или новых фабрик и заводов. Кроме 
того, государственные организации могут просто столкнуть-
ся с недостатком налоговых поступлений относительно за-
планированных доходов, а фирмам нередко требуются до-
полнительные средства для покупки других компаний. Обли-
гация представляет собой обязательство выплатить опреде-
ленную сумму денег в установленное время в будущем. На-
пример, фирма может продавать облигации стоимостью 100 
долл., обязуясь через год выплатить по ним 105 долл. Это 
означает, что она занимает 100 долл. сроком на один год под 
5% годовых. Еще одним способом привлечения средств яв-
ляется продажа акций, которые, в сущности, представляют 
собой обязательство фирмы выплачивать покупателю акций 
часть своих прибылей. В тех случаях, когда фирма стремится 
привлечь капитал путем свободной продажи акций на фон-
довой бирже, она обычно прибегает к услугам инвестицион-
ного банка. Хотя по закону фирмы не обязаны обращаться 
к банкам при размещении эмиссий, они, как правило, пред-
почитают размещать акции именно при посредничестве ин-
вестиционных банков. Во-первых, привлечение к процессу 
размещения эмиссии инвестиционного банка может обхо-
диться фирмам дешевле, чем найм людей, занимающихся 
публичной продажей ценных бумаг. Во-вторых, инвестици-
онный банк может сразу заплатить за всю эмиссию, и фирме 
не придется дожидаться, когда будет реализован весь вы-
пуск. В соответствии с определенными условиями контракта 
фирма может гарантировать поступление денег от эмиссии 
независимо от того, удастся ли инвестиционному банку рас-
продать весь выпуск инвесторам в розницу. В-третьих, ин-
вестиционный банк способен организовать более широкое 

распространение ценных бумаг, что может облегчить фирме 
привлечение капитала в будущем. В-четвертых, инвестици-
онный банк, опираясь на свою репутацию, имеет возмож-
ность убедить инвесторов в том, что размещаемые им акции 
стоит покупать. Оценить положение и перспективы фирмы-
эмитента гораздо проще инвестиционному банку, чем самим 
инвесторам. В-пятых, инвестиционный банк может в перио-
ды сложной финансовой ситуации оказывать существенную 
помощь, помогая организовать выпуск новых акций и кон-
сультируя корпоративных клиентов по вопросам управления 
рисками и преодоления финансовых трудностей. Впервые 
инвестиционная банковская деятельность получила широ-
кое развитие в США, и хотя сейчас она распространилась 
по всему миру, штаб-квартиры крупнейших инвестиционных 
банков по-прежнему располагаются в Нью-Йорке. Все пять 
ведущих фирм – «Меррилл Линч», «Чейз Манхаттан», «Дж.
П.Морган», «Голдман Сакс» и «Морган Стэнли» – являются 
американскими. В число 15 крупнейших фирм входят также 
несколько европейских банков, среди которых – швейцарс-
кий «Креди Сюисс-Ферст Бостон», немецкий «Дойче Мор-
ган Гренфелл» и британский «Нэт Уэст маркетс». Некоторые 
инвестиционные банки, обычно называемые оптовыми, про-
дают выкупленные у эмитентов акции фирмам розничной 
торговли фондовыми ценностями, которые, в свою очередь, 
продают их конечным инвесторам. Ряд инвестиционных бан-
ков занимается одновременно как оптовой, так и розничной 
торговлей ценными бумагами, тогда как другие банки специ-
ализируются лишь на одном из этих двух видов деятельнос-
ти. Розничные продавцы, со своей стороны, могут специали-
зироваться на обслуживании конкретного региона либо на 
торговле определенными видами ценных бумаг. Например, 
фирма, занимающаяся розничной торговлей, может специа-
лизироваться на размещении акций медицинских компаний 
на Среднем Западе США. Существует несколько типов кон-
трактов между фирмой-эмитентом и инвестиционным бан-
ком. Фирма может продать инвестиционному банку весь вы-
пуск целиком и подписать с ним либо гарантийный контракт, 
обязывающий банк выкупить все ценные бумаги данной 
эмиссии, независимо от успеха их размещения в розницу, 
либо просто контракт о продаже ценных бумаг инвесторам 
без каких-либо обязательств в отношении нераспроданной 
части эмиссии. Этот второй вид контракта обычно заключа-
ется между банком и фирмой в тех случаях, когда фирма 
абсолютно уверена в своей способности распродать акции 
и не нуждается в гарантиях со стороны банка или, напротив, 
когда вероятность продажи всех выпущенных акций чрез-
вычайно мала, и банк не желает давать каких-либо гаран-
тий размещения. Фирма, стремящаяся привлечь капитал со 
стороны, обращается с соответствующим предложением к 
инвестиционному банку. Банк тщательно изучает компанию 
и, если результаты изучения оказываются благоприятными, 
соглашается гарантировать размещение эмиссии. Процесс 
изучения складывается из финансового анализа прошлой 
деятельности фирмы и оценки ее материальных активов. 
Затем банк вступает в контакт с другими инвестиционными 
банками, формируя т.н. группу покупки. Эта группа проводит 
переговоры с эмитентом и подписывает с ним контракт, в ко-
тором дается подробное описание подлежащих реализации 
ценных бумаг, формулируются гарантии, указываются цена 
предложения продавца и размер вознаграждения, причита-
ющегося инвестиционным банкам-членам группы покупки, 
оговариваются вопросы, касающиеся налогов и сборов, а 
также чрезвычайных обстоятельств, дающих банкам право 
на освобождение от договорного обязательства. Инвестици-
онный банк формирует группу покупки, или синдикат с учас-
тием других инвестиционных банков, чтобы разделить риск, 
связанный с размещением эмиссии акций. Обычно банк, 
занимающийся формированием синдиката, управляет эмис-
сией. Менеджер синдиката изучает характеристики нового 
выпуска, подготавливает гарантийное соглашение, форми-
рует синдикат, ведет счета и отчетность и приглашает к со-
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трудничеству группу продажи, которая состоит из розничных 
продавцов и должна заниматься продажей акций инвесто-
рам. В группу покупки могут входить фирмы, которые сами 
продают акции в розницу. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СПОРЫ – особая категория спо-
ров между государством и иностранным частным лицом в 
связи с иностранными инвестициями. Как правило, это спо-
ры по поводу национализации иностранной частной собс-
твенности или одностороннего прекращения договоров, в 
которых одной из сторон выступало государство или госу-
дарственная организация, наделенная функциями органа 
власти, а другой – иностранный частный предприниматель. 
И.с. регулируются Конвенцией по урегулированию инвес-
тиционных споров между государством и юридическими и 
физическими лицами других государств, принятой в Вашин-
гтоне в 1965 г. (Вашингтонская Конвенция).

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОВАРЫ – разновидность то-
варов, составляющих или могущих составлять материаль-
но-вещественную часть инвестиций. Основной компонент 
реальных инвестиций. Как правило, это – основное и вспо-
могательное оборудование, техника и технология произ-
водственного и непроизводственного назначения, здания, 
сооружения и т.д.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МАНДАТ – перечень видов акти-
вов, которые управляющие компании могут включать в ин-
вестиционную декларацию при подаче документов на учас-
тие в конкурсе на заключение договоров доверительного 
управления.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ – такое 
изменение срока уплаты налога, при котором организации 
при наличии оснований, указанных в Налоговом кодексе 
РФ, предоставляется возможность в течение определенного 
срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи 
по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита 
и начисленных процентов. И.н.к. может быть предоставлен 
по налогу на прибыль (доход) организации, а также по реги-
ональным и местным налогам. Решение о предоставлении 
И.н.к. по налогу на прибыль (доход) организации в части, 
поступающей в бюджет субъекта Российской Федерации, 
принимается финансовым органом субъекта Российской Фе-
дерации. И.н.к. может быть предоставлен на срок от одного 
года до пяти лет. Организация, получившая И.н.к., вправе 
уменьшать свои платежи по соответствующему налогу в те-
чение срока действия договора об И.н.к. Уменьшение произ-
водится по каждому платежу соответствующего налога, по 
которому предоставлен И.н.к., за каждый отчетный период 
до тех пор, пока сумма, не уплаченная организацией в ре-
зультате всех таких уменьшений (накопленная сумма креди-
та), не станет равной сумме кредита, предусмотренной соот-
ветствующим договором. Конкретный порядок уменьшения 
налоговых платежей определяется заключенным договором 
об И.н.к. Если организацией заключено более одного дого-
вора об И.н.к., срок действия которых не истек к моменту 
очередного платежа по налогу, накопленная сумма кредита 
определяется отдельно по каждому из этих договоров. При 
этом увеличение накопленной суммы кредита производится 
вначале в отношении первого по сроку заключения догово-
ра, а при достижении этой накопленной суммой кредита раз-
мера, предусмотренного указанным договором, организация 
может увеличивать накопленную сумму кредита по следую-
щему договору. В каждом отчетном периоде (независимо от 
числа договоров об И.н.к.) суммы, на которые уменьшаются 
платежи по налогу, не могут превышать 50 процентов раз-
меров соответствующих платежей по налогу, определенных 
по общим правилам без учета наличия договоров об И.н.к. 
При этом накопленная в течение налогового периода сумма 
кредита не может превышать 50 процентов размеров суммы 
налога, подлежащего уплате организацией за этот налого-
вый период. Если накопленная сумма кредита превышает 
предельные размеры, на которые допускается уменьшение 
налога для такого отчетного периода, то разница между этой 

суммой и предельно допустимой суммой переносится на сле-
дующий отчетный период. Если организация имела убытки 
по результатам отдельных отчетных периодов в течение на-
логового периода либо убытки по итогам всего налогового 
периода, излишне накопленная по итогам налогового пери-
ода сумма кредита переносится на следующий налоговый 
период и признается накопленной суммой кредита в первом 
отчетном периоде нового налогового периода. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ – именная ценная бумага, 
удостоверяющая право инвестора по предъявлении им уп-
равляющей компании требования о выкупе И.п. на получе-
ние денежных средств в размере, определяемом, исходя из 
стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 
дату выкупа. Каждый И.п. предоставляет его владельцу оди-
наковые права. Порядок выпуска И.п., их размещения и об-
ращения, регистрации проспекта эмиссии устанавливается 
Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому 
рынку при Правительстве Российской Федерации. Количес-
тво выпускаемых И.п. устанавливается управляющей компа-
нией. Регистрация и опубликование проспекта эмиссии И.п. 
осуществляются управляющей компанией. И.п. выпускают-
ся в документарной или в бездокументарной форме. Срок 
размещения И.п. не ограничивается. Проценты и дивиденды 
по И.п. не начисляются. Выпуск производных от И.п. ценных 
бумаг не допускается.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ – в соответствии с 
Федеральным законом «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной части трудовой пенсии в 
Российской Федерации» – активы (денежные средства и 
ценные бумаги), сформированные за счет средств, передан-
ных Пенсионным фондом Российской Федерации в довери-
тельное управление одной управляющей компании.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ СОВОКУПНЫЙ – см. 
СОВОКУПНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ – в соответствии с Федеральным законом «О 
негосударственных пенсионных фондах» – активы, сформи-
рованные за счет средств пенсионных накоплений, получен-
ных управляющей компанией в доверительное управление 
от одного фонда.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ФОНДА ПО ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ – в со-
ответствии с Федеральным законом «О негосударственных 
пенсионных фондах» – активы, сформированные за счет 
средств пенсионных накоплений, переданных фондом в до-
верительное управление управляющей компании (управля-
ющим компаниям).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ – обоснование экономи-
ческой целесообразности, объема и сроков осуществления 
инвестиций (капитальных вложений), в том числе необхо-
димая проектно-сметная документация, разработанная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
и утвержденными в установленном порядке стандартами 
(нормами и правилами), а также описание практических 
действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПРИОРИТЕТНЫЙ – см. 
ПРИОРИТЕТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ – свидетельство о 
доле (участии) в инвестиционном фонде, которое дает пра-
во на получение определенного дохода. И.с. не является ни 
твердопроцентной ценной бумагой, ни акцией. Цена И.с. ме-
няется в результате изменения спроса на акции, включенные 
в инвестиционный фонд. Ежедневно цены И.с. определяют-
ся делением стоимости фонда на число И.с. И.с. допущены 
к обращению на ограниченном числе бирж, например, Нью-
Йоркской, Лондонской, Цюрихской и некоторых других.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД – любое открытое акцио-
нерное общество, которое одновременно осуществляет де-
ятельность, заключающуюся в привлечении средств за счет 
эмиссии собственных акций, инвестировании собственных 
средств в ценные бумаги других эмитентов, торговле цен-
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ными бумагами, а тж. владеет инвестиционными ценными 
бумагами, стоимость которых составляет 30 и более про-
центов от общей стоимости его активов в течение более че-
тырех месяцев суммарно в пределах одного календарного 
года. И.ф. не могут являться банки и страховые компании.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ИНДЕКСНЫЙ – см. ИН-
ДЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПАЕВОЙ – см. ПАЕВОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД.

ИНВЕСТИЦИЯ (от лат. investire – облачать) – вложение 
капитала в какое-либо дело путем приобретения ценных 
бумаг или непосредственно предприятия (предприятий) с 
целью получения дополнительной прибыли или влияния на 
дела предприятия, компании. И. могут быть финансовыми 
(операции с ценными бумагами), реальными (долгосрочное 
вложение средств в отрасли материального производства), 
интеллектуальными (ноу-хау, научные разработки) и т.п.

ИНВЕСТИЦИЯ ИНОСТРАННАЯ – см. ИНОСТРАННАЯ 
ИНВЕСТИЦИЯ.

ИНВЕСТОР – физическое или юридическое лицо, не яв-
ляющееся дилером, осуществляющее вложение собствен-
ных, заемных или привлеченных средств в форме инвести-
ций и обеспечивающее их целевое использование. В качес-
тве И. могут выступать: органы, уполномоченные управлять 
государственным и муниципальным имуществом или иму-
щественными правами; российские граждане и юридичес-
кие лица; иностранные физические и юридические лица, 
государства и международные организации. Допускается 
объединение средств И. для осуществления совместного ин-
вестирования. И. могут выступать в роли вкладчиков, заказ-
чиков, кредиторов, покупателей, а тж. выполнять функции 
любого другого участника инвестиционной деятельности. 
См. тж. ДИЛЕР.

ИНВЕСТОР ИНОСТРАННЫЙ – см. ИНОСТРАННЫЙ ИН-
ВЕСТОР

ИНВЕСТОРА ЗАЯВКА – см. ЗАЯВКА ИНВЕСТОРА
ИНВЕСТОРА КОД – см. КОД ИНВЕСТОРА
ИНВЕСТОРА ПОЗИЦИЯ «ДЕПО» – см. ПОЗИЦИЯ 

«ДЕПО» ИНВЕСТОРА
ИНДЕКС ПОЧТОВЫЙ – см. ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС.
ИНДЕКСАЦИЯ – соотношение платежей по контрактам 

и обязательствам с индексом цен как средство защиты от 
инфляции. И. основана на включении в кредитные и пла-
тежные соглашения, документы, регулирующие выплату 
дивидендов, и т.п. особых индексных оговорок. Целью И. 
является поддержание покупательной способности денеж-
ных доходов и сбережений граждан. И. может сочетаться, 
а в некоторых случаях и заменяться иными методами госу-
дарственного регулирования доходов населения (пересмотр 
уровня оплаты труда, размеров пенсий, социальных пособий 
и т.д.). Изменения, вносимые в механизм поддержания по-
купательной способности доходов граждан, рассматрива-
ются Федеральным Собранием РФ при утверждении закона 
о бюджете на соответствующий год. И. подлежат: оплата 
труда работников предприятий, учреждений и организаций, 
кроме работников предприятий, самостоятельно устанавли-
вающих цены на производимые ими товары и оказываемые 
услуги; государственные пенсии, стипендии, социальные 
пособия (на детей, по безработице, временной нетрудоспо-
собности и др.), кроме единовременных; государственные 
займы и иные государственные ценные бумаги, взносы в 
организации государственного страхования России. Суммы, 
взыскиваемые в установленном порядке за повреждение 
здоровья или иной нанесенный гражданину ущерб, наравне 
с государственными пенсиями подлежат И. за счет предпри-
ятий или граждан, причинивших этот вред. Для И. денежных 
доходов и сбережений граждан используется индекс пот-
ребительских цен на продовольственные и непродовольс-
твенные товары, а тж. платные услуги. Он рассчитывается 
ежеквартально на базе статистических данных, полученных 
в результате наблюдений за изменением розничных цен в 

государственной, кооперативной и частной торговле, а тж. 
в сфере услуг на основе фактически сложившегося уровня 
потребления за предыдущий год по фиксированному набору 
основных потребительских товаров и услуг (без учета това-
ров и услуг необязательного пользования). 

ИНДЕКСНАЯ ОГОВОРКА – условие договора или конт-
ракта, предполагающее изменение цены товара или суммы 
платежа в зависимости от изменения согласованного индек-
са цен к моменту платежа.

ИНДЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД – инвести-
ционный фонд, средства которого инвестируются в ценные 
бумаги в соответствии с заявленным инвестиционным ин-
дексом.

ИНДЕКСЫ ПРЕДЕЛЬНЫЕ – см. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕК-
СЫ.

ИНДЕМНИТЕТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ – см. ПАРЛАМЕНТ-
СКИЙ ИНДЕМНИТЕТ.

ИНДЕНТ (англ. indent) – 1) документ с отрывным дубли-
катом; 2) заказ, сделанный импортером одной страны ко-
миссионеру другой страны на покупку определенной партии 
товара.

ИНДЕНТ-АГЕНТ – агент по сбыту, ведущий за границей 
операции по продаже товаров, поступающих от иностранно-
го поставщика. Действует на комиссионной основе.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ – в уголовном 
праве – назначение наказания в пределах установленных 
законом санкций, с учетом характера и степени обществен-
ной опасности совершенного преступления, личности винов-
ного, обстоятельств, предусмотренных законом в качестве 
смягчающих или отягчающих ответственность. Суд учиты-
вает характер и тяжесть совершенного преступного деяния, 
относя его к особо тяжким, тяжким преступлениям, преступ-
лениям средней и небольшой тяжести, не представляющим 
большой общественной опасности. При этом принимается 
во внимание, каким способом совершено преступление, 
совместно с кем, до какой стадии доведено – стадии приго-
товления, покушения или оконченного преступления, и т.д. 
По общему правилу оконченное преступление признается 
более опасным, чем покушение или приготовление к совер-
шению преступления. При И.н. учитывается тж., умышленно 
или по неосторожности совершено преступление, с какой 
целью и по каким мотивам. Особое значение при И.н. имеет 
обязанность суда детально учитывать особенности личнос-
ти виновного, все, что характеризует его как с положитель-
ной, так и с отрицательной стороны, ибо наказание всегда 
имеет личностный характер и обращено непосредственно 
к виновному и ни к кому другому. Для характеристики лич-
ности виновного важно установить его роль в совершенном 
преступлении: был ли он организатором или исполнителем, 
подстрекателем или пособником. При И.н. суд должен тж. 
оценивать наличие отягчающих и смягчающих ответствен-
ность обстоятельств в их совокупности. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КВОТА – квота, ограничивающая 
размер поставки какого-либо товара из одной страны в 
другую; устанавливается либо на основе глобальной квоты, 
которая распределяется между странами-поставщиками по 
доле каждой из них в импорте за прошлый период време-
ни (пропорциональная И.к.), либо на основе двустороннего 
соглашения (двусторонняя И.к.), либо избирательно, т.е. 
применительно к какой-то одной стране или группе стран 
(избирательная И.к.).

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБО-
ТА – деятельность по своевременному выявлению несовер-
шеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, а также по их социально-педагогической реаби-
литации и (или) предупреждению совершения ими правона-
рушений и антиобщественных действий.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ САМООБОРОНА – в международ-
ном праве – ответные вооруженные действия государства, 
предпринимаемые им для восстановления своей политичес-
кой независимости, территориальной целостности и непри-
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косновенности, нарушенных другим государством в форме 
вооруженного нападения (ст. 51 Устава ООН). Обладая 
правом первоначальной констатации факта вооруженного 
нападения и не будучи связанным с нападающей стороной 
обязательством мирного урегулирования (см. ОПРЕДЕЛЕ-
НИЕ АГРЕССИИ), пострадавшее государство само опреде-
ляет момент начала оборонительных действий, их характер 
и средства осуществления. Действия в порядке И.с. могут 
иметь наступательный в военном плане характер и распро-
страняться на территорию нападающей стороны в той мере, 
в какой это необходимо для ликвидации и предупреждения 
возобновления вооруженного нападения. В качестве средс-
тва И.с. допустимо использовать любые не запрещенные 
международным правом виды оружия, находящиеся в рас-
поряжении обороняющегося государства. Действия по И.с. 
должны быть прекращены с восстановлением политической 
независимости, территориальной целостности и неприкос-
новенности в том виде, как они существовали до вооружен-
ного нападения. Обо всех мерах, принятых в осуществление 
права на И.с., должно быть немедленно сообщено Совету 
Безопасности ООН. Эти меры никоим образом не должны 
затрагивать полномочий и ответственности Совета в отно-
шении осуществления им в любое время таких действий, ка-
кие он сочтет необходимыми для поддержания или восста-
новления международного мира и безопасности. В практике 
ряда государств право на И.с. используется для оправдания 
т.н. «самообороны по общему международному праву», 
которая якобы находится в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми ст. 51 и др. положениями Устава ООН. В 
соответствии с этой концепцией оправдывается обращение 
к самообороне в случае «грозящей опасности» нападения, а 
кроме этого, значительно расширяются основания И.с., пос-
кольку последняя нацеливается на т.н. «защиту прав».

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СМЕТА – смета, отражающая осо-
бенности отдельного учреждения. Для однотипных бюджет-
ных организаций устанавливаются типовые формы смет 
расходов. Они включают три основных раздела: а) общие 
сведения об учреждении, общая сумма расходов с распре-
делением по кварталам и направлениям расходов; б) опе-
ративно-производственные показатели, необходимые для 
определения расходов: количество штатных единиц, обслу-
живаемый контингент (число классов, коек в больнице и 
т.д.): в) расчеты по отдельным статьям сметы. И.с. состоит 
из статей, каждая из которых содержит однородную группу 
расходов, носящих строго обязательный характер.

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА СПЕЦИАЛЬ-
НАЯ ЧАСТЬ – см. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ИНДИВИДУАЛЬ-
НОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА.

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ – см. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ (СЕМЕЙНОЕ) ЧАСТНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ (ИЧП) – организационно-правовая форма пред-
приятия, существовавшая в РФ до вступления в силу (8 
декабря 1994 г.) посвященной юридическим лицам главы 4 
части первой нового ГК РФ: предприятие, принадлежащее 
гражданину на праве собственности или членам его семьи 
на праве общей, долевой собственности, если иное не пре-
дусмотрено договором между ними. Собственник ИЧП нес 
ответственность по обязательствам предприятия в преде-
лах, определяемых уставом ИЧП. В соответствии с п. 5 ст. 6 
Федерального закона «О введении в действие части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» индивиду-
альные (семейные) частные предприятия подлежали до 1 
июля 1999 г. преобразованию в хозяйственные товарищест-
ва, общества или кооперативы либо ликвидации. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 
см. ПЕРСОНАЛЬНОЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ) НАЛОГОВОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОПРЕДЕЛЕННАЯ ВЕЩЬ – вещь, 
отличающаяся присущими лишь ей свойствами и характе-

ристиками, которые позволяют выделить ее из общей массы 
других однородных вещей. Поскольку по общему правилу 
(при отсутствии указания об ином в законодательстве или 
в договоре) право собственности у приобретателя по дого-
вору возникает с момента передачи вещи (п. 1 ст. 223 ГК 
РФ), момент индивидуализации приобретает значение необ-
ходимого условия для возникновения права собственности 
на И.-о.в. Особым правовым последствием неисполнения 
обязательства передать И.-о.в. в собственность, хозяйс-
твенное ведение, оперативное управление или возмездное 
пользование является право кредитора требовать по своему 
выбору отобрания вещи по суду у должника в свою пользу 
на условиях, предусмотренных обязательством, либо воз-
мещения причиненных неисполнением убытков (ст. 398 ГК 
РФ). Ст. 252 ГК РФ предусматривает исключение из общего 
положения о разделе имущества, находящегося в долевой 
собственности, при прекращении договора простого това-
рищества – право товарища требовать возврата внесенной 
им в общую собственность И.-о.в. при условии соблюдения 
интересов других товарищей и кредиторов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ЯДЕР-
НОГО, БИОЛОГИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ – 
защитная одежда и/или личное снаряжение, предоставляе-
мые гражданским или военным лицам для защиты от ядер-
ного, биологического и химического поражения.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЗАСТРАХОВАН-
НОГО ЛИЦА – документ, хранящийся в форме записи на 
машинных носителях информации, допускающей обработку 
с помощью средств вычислительной техники в органах Пен-
сионного фонда Российской Федерации, содержащий пре-
дусмотренные настоящим Федеральным законом сведения 
о застрахованных лицах, включенные в информационные 
ресурсы Пенсионного фонда Российской Федерации.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ) 
УЧЕТ – организация и ведение учета сведений о каждом 
застрахованном лице для целей государственного пенсион-
ного страхования.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – см. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАН.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ УПОЛНО-
МОЧЕННЫЙ – см. УПОЛНОМОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ 
(ПРОДАВЦОМ) ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ (ПРОДАВЦОМ) ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.

ИНДИГЕНАТ (ИНДИЖИНАТ) – 1) использование прав, 
предусмотренных международными договорами; 2) граж-
данство (подданство) данного государства; например, осо-
бый правовой статус, предоставляемый Францией населе-
нию бывших французских колоний.

ИНДИКАТОРЫ КОММУНИКАЦИОННЫЕ – см. КОММУ-
НИКАЦИОННЫЕ ИНДИКАТОРЫ.

ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ – см. 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

ИНДОССАМЕНТ (от лат. in – на и dorsum – спина; нем. 
Indossament; англ. endorsment) – передаточная надпись на 
обороте ценной бумаги (чека, векселя, коносамента и не-
которых других ценных бумаг) о переходе прав по данному 
документу от одного лица (индоссанта) другому (индоссату). 
Различают именной (ордерный) И., когда указывается лицо, 
которому или в распоряжение которого передается доку-
мент, и бланковый (предъявительский) – без указания лица, 
которому передается документ. И. по векселю или чеку воз-
лагает на индоссанта ответственность за платеж по этому 
документу. См. тж. ВЕКСЕЛЬ.

ИНДОССАМЕНТ БЕЗОБОРОТНЫЙ – см. БЕЗОБОРОТ-
НЫЙ ИНДОССАМЕНТ.

ИНДОССАМЕНТ БЛАНКОВЫЙ – см. БЛАНКОВЫЙ ИН-
ДОССАМЕНТ.

ИНДОССАМЕНТ ДРУЖЕСКИЙ – см. ДРУЖЕСКИЙ ИН-
ДОССАМЕНТ.
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ИНДОССАМЕНТ ИМЕННОЙ – см. ИМЕННОЙ ИНДОС-
САМЕНТ.

ИНДОССАМЕНТ ОРДЕРНЫЙ – см. ОРДЕРНЫЙ ИН-
ДОССАМЕНТ.

ИНДОССАМЕНТ ПОЛНЫЙ – см. ПОЛНЫЙ ИНДОССА-
МЕНТ.

ИНДОССАНТ – лицо, делающее на обороте векселя или 
иной ценной бумаги передаточную надпись (индоссамент).

ИНДОССАТ – лицо, получающее вексель или иную цен-
ную бумагу по передаточной надписи (индоссаменту).

ИНДОССИРОВАННЫЙ КОНОСАМЕНТ – коносамент с 
отметкой о передаче права владения.

ИНДОССО – см. ИНДОССАМЕНТ.
ИНДУЛЬТ – по законам и обычаям войны – срок, в слу-

чае объявления войны предоставляемый судам для того, 
чтобы они покинули порты неприятельского государства. По 
истечении этого срока суда подлежат конфискации.

ИНДУСТРИЯ ТУРИСТСКАЯ – см. ТУРИСТСКАЯ ИН-
ДУСТРИЯ.

ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ РЫ-
НОК – см. ИНЖИНИРИНГ. 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК – гражда-
нин, имеющий среднее профессиональное или высшее про-
фессиональное образование и способствующий получению 
научного и (или) научно-технического результата или его 
реализации.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ – в градостроительном 
законодательстве – изучение природных условий и факто-
ров техногенного воздействия в целях рационального и бе-
зопасного использования территорий и земельных участков 
в их пределах, подготовки данных по обоснованию матери-
алов, необходимых для территориального планирования, 
планировки территории и архитектурно-строительного про-
ектирования.

ИНЖИНИРИНГ (англ. engineering) – комплекс инже-
нерно-консультационных услуг коммерческого характера 
по подготовке и обеспечению непосредственно процесса 
производства, обслуживанию сооружений, эксплуатации 
хозяйственных объектов и реализации продукции. К основ-
ным видам И. относят услуги предпроектного, проектного и 
послепроектного характера. Наибольшее распространение 
И. услуги получили в связи с подготовкой проектов капи-
тального строительства, в которых основной их функцией 
является оптимизация инвестиций.

ИНИЦИАТИВА БЮДЖЕТНАЯ – см. БЮДЖЕТНАЯ ИНИ-
ЦИАТИВА.

ИНИЦИАТИВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ – см. ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА.

ИНИЦИАТИВА НАРОДНАЯ – см. НАРОДНАЯ ИНИЦИ-
АТИВА.

ИНИЦИАТИВНАЯ АГИТАЦИОННАЯ ГРУППА – группа 
участников референдума, образуемая в порядке и на срок, 
которые установлены Федеральным конституционным зако-
ном «О референдуме Российской Федерации», в целях про-
ведения агитации по вопросам референдума.

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕ-
РЕНДУМА – группа участников референдума, образуемая 
в порядке и на срок, которые установлены настоящим Фе-
деральным конституционным законом, в целях реализации 
инициативы проведения референдума.

ИНИЦИАТОР ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ – лицо, 
подписавшее поручение или предъявившее требование на 
исполнение депозитарной операции иным предусмотрен-
ным регламентом депозитария способом. Инициатором 
операции может быть депонент, оператор счета депо, лицо, 
уполномоченное депонентом, администрация депозитария, 
а также иные лица, указанные в регламенте депозитария и 
действующие в рамках своих полномочий. 

ИНКАССАТОР (от итал. incassare, букв. – класть в ящик), 
должностное лицо, производящее прием денег от организа-

ций для сдачи их в банк (или, наоборот, получающее их из 
банка для организации).

ИНКАССАЦИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ И ЦЕННОСТЕЙ – 
сбор в кассах предприятий, организаций и учреждений на-
личных денег и ценностей и доставка их в кассы банка, пред-
приятия связи и другие организации.

ИНКАССИРОВАТЬ – получать в банке деньги наличны-
ми по векселю, чеку и т.д.; провести финансовую операцию 
инкассо.

ИНКАССИРУЕМОЕ ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – пе-
реводной вексель или аналогичный документ, представлен-
ный банком, действующим от имени трассанта либо держа-
теля, для акцепта или оплаты трассату. К представляемому 
платежному требованию могут прилагаться другие докумен-
ты (коносамент, товарная квитанция и др.). Такое платеж-
ное требование именуется документарным. Подразумева-
ется, что сопроводительные документы будут освобождены 
банком только после акцептования или оплаты расчетного 
средства трассатом. Платежное требование без сопроводи-
тельных документов именуется чистым. Обычно трассант 
или держатель использует для представления платежного 
требования предложенную банком форму непосредствен-
ной инкассации, содержащую инструкции на случай отказа 
от акцептования или оплаты документа и устанавливающую 
сроки получения процента, его размер и т.д. Форма и сопро-
водительные документы к ней (если они имеются) пересы-
лаются банку, являющемуся корреспондентом банка трас-
санта по месту проживания трассата. Этот банк, которому 
поручается таким образом представить расчетное средство 
трассату, должен войти в контакт с ним на предмет реше-
ния вопросов, связанных с акцептом или оплатой расчетного 
средства. В зависимости от инструкций, приведенных в фор-
ме непосредственной инкассации, акцептованное средство 
может удерживаться представившим его банком до наступ-
ления срока платежа либо возвращаться трассанту. Если же 
инструкции предписывают банку произвести фактическое 
инкассо, то банк взимает причитающиеся денежные средс-
тва с трассата и переводит их банку трассанта для зачисле-
ния на его счет.

ИНКАССИРУЮЩИЙ БАНК – банк, которому банк-реми-
тент посылает векселя, чеки и другие платежные документы 
для оплаты (на инкассо).

ИНКАССО (итал. incasso) – разновидность банковской 
операции, абстрактная сделка, независимая от договора 
между плательщиком и получателем средств, по которому 
производятся расчеты, состоящая в получении банком денег 
по тем или иным расчетным документам и их зачислении на 
счет получателя средств. При расчетах по И. банк (банк-эми-
тент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет 
клиента действия по получению от плательщика платежа и 
(или) акцепта платежа. Банк-эмитент, получивший поруче-
ние клиента, вправе привлекать для его выполнения иной 
банк (исполняющий банк). Порядок осуществления расче-
тов по И. регулируется законом, установленными в соот-
ветствии с ним банковскими правилами и применяемыми в 
банковской практике обычаями делового оборота. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения 
клиента банк-эмитент несет перед ним ответственность по 
основаниям и в размере, которые предусмотрены нормами 
ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств. Если 
неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения 
клиента имело место в связи с нарушением правил совер-
шения расчетных операций исполняющим банком, ответс-
твенность перед клиентом может быть возложена на этот 
банк. В 1978 г. Международной торговой палатой были раз-
работаны «Унифицированные правила инкассо». Различают 
И.: чистое (И. только финансовых документов: простых и пе-
реводных векселей, чеков и иных платежных документов), 
документарное (И. финансовых документов с приложенны-
ми к ним коммерческими документами: счетами, транспор-
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тными накладными, различными сертификатами), а тж. И. 
только коммерческих документов.

ИНКАССО ДОКУМЕНТАРНОЕ – см. ДОКУМЕНТАРНОЕ 
ИНКАССО.

ИНКАССО ТЕЛЕГРАФНОЕ – см. ТЕЛЕГРАФНОЕ ИН-
КАССО.

ИНКАССО ЧЕКОВ – перевод денег со счетов лиц, выпи-
сывающих чеки, на счета получателей чеков.

ИНКАССО ЧИСТОЕ – см. ЧИСТОЕ ИНКАССО.
ИНКАССОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА – отделение банка, 

которое оперирует с чеками, векселями, купонами и прочи-
ми платежными документами, получаемыми от вкладчиков с 
распоряжением о зачислении на их счета соответствующих 
сумм после поступления платежей.

ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ – расчетный документ, со-
ставляемый определенными организациями в случаях, когда 
им предоставляется право на бесспорное списание средств. 
Вместе с И.п. в банк представляются подлинные документы 
на списание средств или их дубликаты. И.п. может произво-
диться как в полной сумме, так и частично по мере накопле-
ния средств с соблюдением правил очередности платежей.

ИНКАССОВЫЙ ДОКУМЕНТ – документ, выставленный 
на инкассо для получения платежей и зачисления их на счет 
вкладчика.

ИНКОРПОРАЦИЯ (лат. incorporatio) – 1) объединение 
в сборники (собрания) действующих нормативно-правовых 
актов в определенном порядке без изменения их содер-
жания. В результате И. производится внешняя обработка 
действующего законодательства, т.е. его внешняя упоря-
доченность (расположение в определенном порядке; ал-
фавитном, хронологическом, предметном). И. бывает офи-
циальной, официозной и неофициальной. Официальная И. 
означает издание сборников действующих нормативно-пра-
вовых актов компетентными органами либо правотворчес-
ким органом, либо официально уполномоченным органом. 
Официозными признаются сборники, которые готовятся по 
поручению правотворческого органа, но издаются без его 
официально выраженного одобрения, утверждения. Не-
официальная И. – это собрания законодательства, которые 
издаются организациями, издательствами или отдельными 
гражданами (учебными заведениями, ведомствами, учены-
ми и практиками) по собственной инициативе, без специаль-
ных полномочий со стороны правотворческих органов. И. 
дает возможность внести в первоначальный текст правовых 
актов все последующие официальные изменения и допол-
нения, исключить отмененные нормы, выявить несогласо-
ванности, противоречия и т.п.; 2) в текстах международных 
договоров – включение одного государства в состав другого 
на основе соглашения.

ИНКОТЕРМС (англ. Incoterms) – изданный Международ-
ной торговой палатой сборник международных торговых 
терминов, обобщающий опыт мировой коммерческой прак-
тики. Представляет собой международные правила толкова-
ния коммерческих терминов и выражений, наиболее часто 
встречающихся во внешнеторговых контрактах. Использо-
вание при заключении внешнеторговых контрактов ссылок 
на условия, оговоренные в «И.», позволяет избежать после-
дующих недоразумений и споров, вызываемых различной 
трактовкой толкований терминов и правил торговли разных 
стран. «И.» издан в 1936 г., последний раз пересматривался 
в 2000 г. в связи с изменениями в технологии транспорти-
ровки и применяется в настоящее время в ред. 2000 г.

ИНКРИМИНИРОВАНИЕ (от лат. in – в и crimen – вина, 
преступление) – предъявление конкретному лицу обвинения 
в совершении какого-либо преступления.

ИНН – см. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОП-
ЛАТЕЛЬЩИКА (ИНН).

ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК – разновидность коммерчес-
кого банка, главной задачей которого является финансиро-
вание и кредитование внедрения изобретений и новшеств, 
направленных на повышение технического уровня произ-

водства, а тж. выпуска новых высокоэффективных видов 
продукции. Законодательство РФ не выделяет И.б. в качест-
ве особой категории банков.

ИННОВАЦИЯ – в широком смысле – нововведение, пре-
образования в экономической, технической, социальной и 
иных областях, связанные с новыми идеями, изобретения-
ми, открытиями и т.п. В предпринимательстве И. – коммер-
ческое использование экономических или технологических 
новшеств. В этом смысле И. – первое использование изоб-
ретения, за которым следует распространение изобретения 
(диффузия). Виды И.: новый продукт (или дифференциация 
его качества); процесс в сфере производства и сбыта (на-
пример, новая технология изготовления), освоение новых 
форм и путей сбыта и др. Значительная (фундаментальная) 
И. означает создание на базе новой ключевой технологии 
многочисленных товаров и их качеств, вариантов, произ-
водственных процессов, рыночных механизмов. И. пред-
ставляет интерес для бизнеса, т.к. дает использующему ее 
временное монопольное положение на рынке.

ИНОЕ ГРАЖДАНСТВО – гражданство (подданство) 
иностранного государства.

ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА – в соответствии с российс-
ким законодательством: а) денежные знаки в виде банкнот, 
казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении 
и являющиеся законным платежным средством в соответс-
твующем иностранном государстве или группе государств, а 
тж. изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие 
обмену денежные знаки; б) средства на счетах в денежных 
единицах иностранных государств и международных денеж-
ных или расчетных единицах. См. тж. ВАЛЮТА; ВАЛЮТНЫЕ 
ЦЕННОСТИ; ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

ИНОСТРАННАЯ ИНВЕСТИЦИЯ – вложение иностранно-
го капитала в объект предпринимательской деятельности на 
территории Российской Федерации в виде объектов граж-
данских прав, принадлежащих иностранному инвестору, 
если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота 
или не ограничены в обороте в Российской Федерации в со-
ответствии с федеральными законами, в том числе денег, 
ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской 
Федерации), иного имущества, имущественных прав, имею-
щих денежную оценку исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собс-
твенность), а также услуг и информации. См. тж. ПРЯМАЯ 
ИНОСТРАННАЯ ИНВЕСТИЦИЯ.

ИНОСТРАННОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА ПРИНУДИ-
ТЕЛЬНАЯ ПОСАДКА – см. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПОСАДКА 
ИНОСТРАННОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА.

ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ТРУДОВАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ – см. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТ-
РАННОГО ГРАЖДАНИНА.

ИНОСТРАННОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЕ – см. 
ЦЕЛЕВОЙ ИНОСТРАННЫЙ КРЕДИТ (ЗАИМСТВОВАНИЕ).

ИНОСТРАННОЕ ПРАВО – см. ПРИМЕНЕНИЕ ИНОСТ-
РАННОГО ПРАВА

ИНОСТРАННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ – разовое или много-
кратное в течение определенного времени разрешение на 
проезд конкретного транспортного средства, принадлежа-
щего российскому перевозчику, по территории иностранно-
го государства.

ИНОСТРАННЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ – воинские 
части и соединения, присутствующие на территории иност-
ранного государства. Такое присутствие является правомер-
ным в случае соглашения об этом между соответствующими 
государствами или в случае разгрома войск агрессора и 
вступления на его территорию. Правовой статус И.в.с. в пер-
вом случае определяется специальными международными 
соглашениями между посылающим и принимающим воору-
женные силы государствами, во втором – режимом военной 
оккупации. Присутствие вооруженных сил на иностранных 
территориях на основе соответствующих соглашений после 
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Второй Мировой войны стало довольно распространенным 
явлением.

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ (ИНОСТРАНЦЫ) – лица, 
не являющиеся гражданами данного государства и имею-
щие доказательства своей принадлежности к гражданству 
иностранного государства. Правовое положение И.г. опре-
деляется национальным законодательством государства 
местонахождения, действующими для него международны-
ми договорами, а тж. общими принципами международного 
права. Национальное законодательство обычно различает 
несколько категорий И.г. (И.г., постоянно проживающие 
на территории государства; временно пребывающие в го-
сударстве; обладающие дипломатическим иммунитетом; 
беженцы), правовое положение каждой из которых имеет 
свои особенности. Правовое положение иностранцев в РФ 
определяется Конституцией РФ (ст.ст. 62, 63), федеральным 
законодательством и международными договорами РФ. В 
соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ на И.г. распро-
страняется национальный режим, т.е. они пользуются в РФ 
правами и несут обязанности наравне с российскими граж-
данами, кроме случаев, установленных федеральным зако-
ном или международным договором РФ. И.г. пользуются в 
полном объеме личными и социально-экономическими пра-
вами, но их политические права и свободы ограничены: так, 
они не обладают избирательными правами, не могут участ-
вовать в референдуме, в отправлении правосудия, не имеют 
доступа к государственной службе.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – все виды имущест-
венных и интеллектуальных ценностей, вкладываемые инос-
транными инвесторами в объекты предпринимательской и 
других видов деятельности в целях получения прибыли (до-
хода). И.и. на территории РФ могут вкладываться в любые 
объекты, не запрещенные для таких инвестиций законода-
тельством. Они могут включать в себя: а) вновь создаваемые 
и модернизируемые основные фонды и оборотные средства 
во всех отраслях и сферах народного хозяйства; б) ценные 
бумаги; в) целевые денежные вклады; г) научно-техничес-
кую продукцию; д) права на интеллектуальные ценности; е) 
имущественные права. Правовой режим И.и., а тж. деятель-
ности иностранных инвесторов по их осуществлению не мо-
жет быть менее благоприятным, чем режим для имущества, 
имущественных прав и инвестиционной деятельности юри-
дических лиц и граждан РФ, за изъятиями, предусмотренны-
ми законом «Об иностранных инвестициях в Российской Фе-
дерации». И.и. в РФ не подлежат национализации и не могут 
быть подвергнуты реквизиции или конфискации, кроме как 
в исключительных, предусмотренных законодательными ак-
тами случаях, когда эти меры принимаются в общественных 
интересах. В случаях национализации или реквизиции инос-
транному инвестору выплачивается быстрая, адекватная и 
эффективная компенсация. Иностранные инвесторы имеют 
право на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, 
причиненных им в результате выполнения противоречащих 
действующему на территории РФ законодательству указа-
ний государственных органов РФ либо их должностных лиц, 
а тж. вследствие ненадлежащего осуществления такими 
органами или их должностными лицами предусмотренных 
законодательством обязанностей по отношению к иностран-
ному инвестору или предприятию с И.и.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ – 1) иностранные юриди-
ческие лица, включая, в частности, любые компании, фир-
мы, предприятия, организации или ассоциации, созданные 
и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии 
с законодательством страны своего местонахождения; 2) 
иностранные граждане, лица без гражданства, российские 
граждане, имеющие постоянное местожительство за гра-
ницей при условии, что они зарегистрированы для ведения 
хозяйственной деятельности в стране их гражданства или 
постоянного местожительства; 3) иностранные государства; 
4) международные организации. И.и. имеют право осущест-
влять инвестирование на территории РФ путем: долевого 

участия в предприятиях, создаваемых совместно с юриди-
ческими лицами и гражданами РФ; создания предприятий, 
полностью принадлежащих иностранным инвесторам, а тж. 
филиалов иностранных юридических лиц; приобретения 
предприятий, имущественных комплексов, зданий, сооруже-
ний, долей участия в предприятиях, паев, акций, облигаций 
и других ценных бумаг, а тж. иного имущества, которое в со-
ответствии с действующим на территории РФ законодатель-
ством может принадлежать иностранным инвесторам; при-
обретения прав пользования землей и иными природными 
ресурсами; приобретения иных имущественных прав; иной 
деятельности по осуществлению инвестиций, не запрещен-
ной действующим на территории РФ законодательством, 
включая предоставление займов, кредитов, имущества и 
имущественных прав. См. тж. ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР.

ИНОСТРАННЫЕ ЛИЦА – не относящиеся к «российс-
ким лицам» – 1) юридические лица и организации в иной 
правовой форме, гражданская правоспособность которых 
определяется правом иностранного государства, в котором 
они учреждены; 2) физические лица – иностранные гражда-
не, гражданская правоспособность и дееспособность кото-
рых определяются правом иностранного государства, граж-
данами которого они являются, и лица без гражданства, 
гражданская дееспособность которых определяется правом 
иностранного государства, в котором эти лица имеют посто-
янное место жительства.

ИНОСТРАННЫЕ ТОВАРЫ – в таможенном праве – 
1) товары, имеющие зарубежное происхождение; выпущен-
ные в свободное обращение за пределами данной страны; 
2) любые товары, не попадающие под категорию «россий-
ских товаров».

ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – см. ИНОСТРАННЫЕ ЛИЦА.

ИНОСТРАННЫЙ БАНК – банк, признанный таковым по 
законодательству иностранного государства, на территории 
которого он зарегистрирован.

ИНОСТРАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ – банковский вексель, вы-
даваемый банками данной страны на своих заграничных 
корреспондентов.

ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН – лицо, не являющееся 
гражданином Российской Федерации и имеющее гражданс-
тво (подданство) иностранного государства.

ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН, ЗАРЕГИСТРИРОВАН-
НЫЙ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЯ – иностранный гражданин, зарегистрированный в 
Российской Федерации в качестве индивидуального пред-
принимателя, осуществляющего деятельность без образо-
вания юридического лица.

ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН, ВРЕМЕННО ПРЕБЫ-
ВАЮЩИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – см. ВРЕМЕН-
НО ПРЕБЫВАЮЩИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОС-
ТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН.

ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН, ВРЕМЕННО ПРОЖИ-
ВАЮЩИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – см. ВРЕМЕННО 
ПРОЖИВАЮЩИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТ-
РАННЫЙ ГРАЖДАНИН.

ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН, ЗАКОННО НАХОДЯ-
ЩИЙСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – см. ЗАКОННО 
НАХОДЯЩИЙСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТ-
РАННЫЙ ГРАЖДАНИН.

ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН, ПОСТОЯННО ПРОЖИ-
ВАЮЩИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – лицо, получив-
шее вид на жительство.

ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР – иностранное юридичес-
кое лицо, гражданская правоспособность которого опреде-
ляется в соответствии с законодательством государства, в 
котором оно учреждено, и которое вправе в соответствии с 
законодательством указанного государства осуществлять 
инвестиции на территории Российской Федерации; иност-
ранная организация, не являющаяся юридическим лицом, 
гражданская правоспособность которой определяется в со-
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ответствии с законодательством государства, в котором она 
учреждена, и которая вправе в соответствии с законодатель-
ством указанного государства осуществлять инвестиции на 
территории Российской Федерации; иностранный гражда-
нин, гражданская правоспособность и дееспособность кото-
рого определяются в соответствии с законодательством го-
сударства его гражданства и который вправе в соответствии 
с законодательством указанного государства осуществлять 
инвестиции на территории Российской Федерации; лицо без 
гражданства, которое постоянно проживает за пределами 
Российской Федерации, гражданская правоспособность и 
дееспособность которого определяются в соответствии с 
законодательством государства его постоянного места жи-
тельства и которое вправе в соответствии с законодатель-
ством указанного государства осуществлять инвестиции на 
территории Российской Федерации; международная органи-
зация, которая вправе в соответствии с международным до-
говором Российской Федерации осуществлять инвестиции 
на территории Российской Федерации; иностранные госу-
дарства в соответствии с порядком, определяемым феде-
ральными законами.

ИНОСТРАННЫЙ КОНТРАГЕНТ – противоположная сто-
рона в коммерческой сделке, являющаяся иностранным ли-
цом, организацией или фирмой: контрагент экспортера (про-
давца) – импортер (покупатель), дебитора – кредитор и т.д.

ИНОСТРАННЫЙ КРЕДИТ ЦЕЛЕВОЙ – см. ЦЕЛЕВОЙ 
ИНОСТРАННЫЙ КРЕДИТ (ЗАИМСТВОВАНИЕ).

ИНОСТРАННЫЙ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ) НАБЛЮДА-
ТЕЛЬ – представитель иностранной или международной 
организации, наделенный правом осуществлять в порядке, 
установленном законом, наблюдение за подготовкой и про-
ведением выборов и референдумов в Российской Федера-
ции.

ИНОСТРАННЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК – иностранное юриди-
ческое или физическое лицо, использующее принадлежа-
щее ему транспортное средство для перевозок грузов или 
пассажиров.

ИНОСТРАННЫЙ РАБОТНИК – иностранный гражданин, 
временно пребывающий в Российской Федерации и осу-
ществляющий в установленном порядке трудовую деятель-
ность.

ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ КОТИРОВКА – см. КОТИРОВ-
КА ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ.

ИНОСТРАННЫХ ТОВАРОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ – см. ПЕ-
РЕМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ИНСПЕКЦИЯ (лат. inspectio – осмотр) – специальный 
государственный орган, осуществляющий контроль за соб-
людением установленных государством правил (например, 
правил пожарной безопасности, дорожного движения). В 
задачи И. входит не только проверка исполнения, но и при-
нятия на месте мер к устранению нарушений.

ИНСПЕКЦИЯ НАЛОГОВАЯ – см. НАЛОГОВАЯ ИНС-
ПЕКЦИЯ

ИНСТАНЦИЯ (лат. instantia – непосредственная бли-
зость) – термин административного и судебного права, 
обозначающий ступень, на которой находится к.-л. учрежде-
ние по отношению к выше- и нижестоящим учреждениям той 
же системы.

ИНСТАНЦИЯ КАССАЦИОННАЯ – см. КАССАЦИОННАЯ 
ИНСТАНЦИЯ.

ИНСТАНЦИЯ НАДЗОРНАЯ – см. НАДЗОРНАЯ ИНС-
ТАНЦИЯ.

ИНСТАНЦИЯ СУДЕБНАЯ – см. СУДЕБНАЯ ИНСТАН-
ЦИЯ.

ИНСТИТУТ (лат. institutum – установление, учрежде-
ние) – высшее учебное заведение, которое реализует об-
разовательные программы высшего профессионального 
образования, а тж., как правило, образовательные програм-
мы послевузовского профессионального образования; осу-
ществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение 

квалификации работников для определенной области про-
фессиональной деятельности; ведет фундаментальные и 
(или) прикладные научные исследования.

ИНСТИТУТ ЛИЧНОСТИ – совокупность правовых норм, 
закрепляющих и регулирующих отношения между государс-
твом и любым находящимся на его территории лицом. К 
субъектам этого института относятся: граждане РФ, инос-
транные граждане, находящиеся на территории России с 
целевым назначением (студенты, рабочие по найму, члены 
делегаций, туристы и т.д.), лица без гражданства (апатри-
ды), лица с двойным гражданством (бипатриды), беженцы, 
лица, получившие убежище и т.д. Все перечисленные субъ-
екты по существу равноправны, так как права и свободы, 
принадлежащие им, не зависят от их происхождения, соци-
ального положения, национальности, пола, образования и 
других обстоятельств. Однако бесспорно, что права граждан 
РФ шире, чем права других субъектов И.л. Это относится, 
прежде всего, к праву избирать и быть избранным (т.е. об-
ладание активным и пассивным избирательным правом) в 
органы государственной власти и местного самоуправле-
ния. Существует ряд ограничений и для прохождения госу-
дарственной службы. Пользование правами и свободами 
неотделимо от исполнения всеми лицами, находящимися на 
территории России, своих обязанностей, соблюдение кото-
рых обеспечивает порядок и дисциплину, без которых жизнь 
общества была бы невозможной.

ИНСТИТУТ ПРАВА – обособленная группа юридических 
норм, регулирующих однородные общественные отношения 
и входящих в соответствующую отрасль права. Однако в не-
которых случаях одни и те же общественные отношения ре-
гулируются нормами различных отраслей права. Тогда И.п. 
могут образовывать нормы двух и более отраслей права.

ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – государственную власть в РФ 
осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Со-
вет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, 
суды РФ. Государственную власть в субъектах РФ осущест-
вляют образуемые ими органы государственной власти.

ИНСТИТУТЫ ДЕПОЗИТНЫЕ – см. ДЕПОЗИТНЫЕ ИН-
СТИТУТЫ.

ИНСТИТУЦИИ (лат. institutio – наставление) – название 
элементарных учебников римских юристов, дающих систе-
матический обзор действующего, в основном частного, пра-
ва. Наиболее древние – И. римского юриста Гая (II в. н.э.). 
См. тж. КОДИФИКАЦИЯ ЮСТИНИАНА. 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАР-
ТИЙ – процесс превращения политических партий из обыч-
ной ассоциации граждан в полноценный конституционно-
правовой институт. И.п.п. проявляется в двух взаимосвязан-
ных процессах: в конституционализации, т.е. включении в 
конституции основных принципов статуса политических пар-
тий, и законодательной институционализации, в результате 
которой правовое положение партий получает дальнейшее 
регулирование в законе.

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ – одно из направлений западной 
науки государства и права. Основой рассмотрения проблем 
общества, государства и права И. считает «институцию», 
под которой понимается любое устойчивое объединение 
людей для достижения определенной цели (семья, партия, 
трест, церковь, профсоюз, государство и т.д.). И. противо-
поставляет такой подход к этим проблемам как западно-
либеральному индивидуализму, так и марксистской теории 
классов и их роли в развитии общества. С точки зрения И., 
государство является хотя и важной, но лишь одной из мно-
гих институций, осуществляющих политическую власть (что 
означает, по сути, отрицание единства и исключительности 
государственного суверенитета), а право, создаваемое госу-
дарством, является лишь одним из многих прав, т.к. каждая 
институция имеет свое право. 

ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО – письмо, направляемое 
центральным банком другим банкам по поводу допустимос-
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ти тех или иных операций или запрещающее проведение 
определенных операций.

ИНСТРУКЦИЯ (лат. instructio – наставление, устройс-
тво) – 1) подзаконный нормативный акт, издаваемый минис-
терствами, руководителями других центральных и местных 
органов государственного управления в пределах их компе-
тенции на основании и во исполнение законов, указов, пос-
тановлений и распоряжений правительства и актов вышес-
тоящих органов государственного управления; 2) собрание 
правил, регламентирующих определенные аспекты произ-
водственно-технической деятельности.

ИНСТРУКЦИЯ ДОЛЖНОСТНАЯ – см. ДОЛЖНОСТНАЯ 
ИНСТРУКЦИЯ.

ИНСТРУМЕНТ ДОЛГОВОЙ – см. ДОЛГОВОЙ ИНСТРУ-
МЕНТ.

ИНСУРРЕКЦИЯ (лат. insurrectus – восставший) – в дип-
ломатическом праве – отказ дипломата выполнять свои 
функции; И. является одним из оснований прекращения пол-
номочий дипломатического представителя.

ИНСЦЕНИРОВАННЫЕ СЛЕДЫ – следы, оставляемые 
преступником или его сообщниками с тем, чтобы побудить 
органы уголовного преследования делать криминалистичес-
ки ошибочные выводы.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ МИКРОСХЕМА (ИМС) – микроэлект-
ронное изделие окончательной или промежуточной формы, 
предназначенное для выполнения функций электронной схе-
мы, элементы и связи которого нераздельно сформированы 
в объеме и (или) на поверхности материала, на основе кото-
рого изготовлено изделие.

ИНТЕГРАЦИЯ (лат. integratio – восстановление, воспол-
нение) – процесс взаимного приспособления и объединения 
в единое целое организаций, отраслей, регионов или стран 
и т.п.

ИНТЕГРАЦИЯ ВАЛЮТНАЯ – см. ВАЛЮТНАЯ ИНТЕГРА-
ЦИЯ.

ИНТЕГРАЦИЯ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – см. ВО-
ЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – см. ЭКОНОМИ-
ЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ.

ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЕЖДУНАРОД-
НАЯ – см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГ-
РАЦИЯ.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ – термин позаимствован из ком-
мерческого маркетинга, где он звучит как интегрированные 
маркетинговые коммуникации (IMC). Основная идея, зало-
женная в технологии интегрированных коммуникаций – ис-
пользование различных информационных каналов для того, 
чтобы «вбить» в головы избирателей один тезис (или логи-
ку, или сообщение). При этом достигается несколько эф-
фектов. Во-первых, возрастает интенсивность воздействия, 
поскольку с помощью нескольких информационных потоков 
можно обеспечить гораздо большее количество контактов 
с избирателем, чем при использовании одного. Во-вторых, 
достигается большая полнота охвата. Ни один из существу-
ющих информационных каналов не обладает стопроцент-
ной полнотой охвата. Использование же нескольких каналов 
коммуникации для продвижения одного тезиса позволяет 
достичь тех избирателей, которые были бы упущены каж-
дым из информационных потоков, взятым в отдельности. 
В-третьих, использование нескольких информационных ка-
налов позволяет значительно снизить изнашиваемость со-
общения, поскольку каждый из носителей добавляет к сооб-
щению эффект новизны.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТАРИФ – таможенный тариф, 
который помимо ставок таможенных пошлин содержит при-
менительно к каждому товару информацию обо всех норма-
тивных актах, регулирующих режим перемещения данного 
товара через таможенную границу, например, ТАРИК – И.т. 
Евросоюза.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – совокуп-
ность правовых отношений по поводу владения, распоряже-
ния и использования продуктов интеллектуальной деятель-
ности, исключительные права на результаты творческой 
деятельности и средства индивидуализации. Объектами 
И.с., имеющими денежное выражение, являются: техни-
ческое новшество; запатентованная идея; новаторское ре-
шение менеджера, дизайнера, модельера; перспективная 
социальная модель и т.д. Понятие И.с. впервые введено в 
1967 г. Конвенцией, учреждающей Всемирную организа-
цию интеллектуальной собственности, участником которой 
является РФ. Основными международно-правовыми источ-
никами, регулирующими вопросы И.с., являются Парижская 
конвенция об охране промышленной собственности 1883 г. 
(СССР присоединился в 1965 г.), Всемирная конвенция об 
авторском праве 1952 г. (СССР присоединился в 1973 г.), 
Договор о патентной кооперации 1970 г., Бернская конвен-
ция об охране литературных и художественных произведе-
ний 1971 г., Договор об интеллектуальной собственности в 
отношении интегральных микросхем 1989 г., Евразийская 
патентная конвенция 1994 г. (ратифицирована РФ в 1995 г.). 
Ст. 8 ГК РФ выделяет И.с. в качестве самостоятельного объ-
екта гражданских прав.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – вложение 
средств на подготовку специалистов на курсах, передачу 
опыта, лицензии и ноу-хау, совместные научные разработки 
и т.д.

ИНТЕНСИВНОСТЬ КРИЗИСА – уровень насилия, су-
ществующий в определенное время при кризисе. В значи-
тельной степени определяется агрессивностью действий 
одной или нескольких сторон и варьируется от полного от-
сутствия насилия до мелких вооруженных столкновений и 
начала войны.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ – элект-
ронное издание, параметры, содержание и способ взаимо-
действия с которым прямо или косвенно устанавливаются 
пользователем в соответствии с его интересами, целью, 
уровнем подготовки и т.п. на основе информации и с помо-
щью алгоритмов, определенных издателем.

ИНТЕР-АЛЬФА – международная банковская группи-
ровка, занимающаяся в основном оказанием услуг своим 
членам при операциях в собственных странах. Организова-
на в 1972 г.

ИНТЕРВЕНЦИЯ (позднелат. interventio – вмешательс-
тво) – насильственное вмешательство к.-л. государства или 
нескольких государств во внутренние дела другого государс-
тва, направленное против его территориальной целостности 
или политической независимости или каким-либо иным об-
разом, несовместимым с целями и принципами Устава ООН. 
Различают вооруженную, экономическую, дипломатическую 
И. Наиболее опасной формой для мира, а тж. независимос-
ти страны, явившейся объектом посягательства, является 
вооруженная И., т.е. вооруженное вмешательство, которое 
рассматривается, как агрессия. Государство, подвергшееся 
И., имеет право бороться против нее всеми доступными ему 
средствами, а тж. требовать возложения ответственности 
на осуществляющее И. государство. Различают И. индиви-
дуальную и коллективную – в зависимости от количества 
государств-интервентов, а тж. открытую, при которой проис-
ходит вторжение вооруженных сил на территорию иностран-
ного государства, и скрытую (замаскированную). Скрытая И. 
может проявляться в различных формах: финансирование 
антиправительственных групп, организация гражданской 
войны внутри страны, засылка вооруженных банд или на-
емников и т.п., принятие различных мер, направленных на 
подрыв экономики страны. Современным международным 
правом И. во всех ее видах и формах запрещена, что нашло 
свое отражение в Уставе ООН и в других международных 
документах и договорах.

ИНТЕРВЕНЦИЯ ВАЛЮТНАЯ – см. ВАЛЮТНАЯ ИНТЕР-
ВЕНЦИЯ; ВАЛЮТНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ БАНКА РОССИИ.
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ИНТЕРВЕНЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ – см. ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ИНТЕРВЕНЦИЯ.

ИНТЕРДИКТЫ (лат. interdictum – запрет) – в римском 
праве – обязательные к исполнению приказы претора, 
главной целью которых было восстановление нарушенного 
права. Служили эффективным и скорым средством защиты 
неправомерно нарушенного (отнятого) владения или всяко-
го иного посягательства на законный интерес собственника 
или владельца. Так же как и формулы исков, формулы И. 
заносились в преторский эдикт.

ИНТЕРЕС – см. СТРАХОВОЙ ИНТЕРЕС.
ИНТЕРНАТУРА – принятая в большинстве стран мира 

форма последипломной стажировки врачей – выпускников 
медицинских вузов по специальности при клиниках и боль-
ницах. В РФ выпускники медицинских вузов проходят И. в 
течение одного года.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ – формиро-
вание устойчивых международных связей в производствен-
но-экономической сфере на основе международного разде-
ления труда.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ – общественно 
необходимые затраты труда, лежащие в основе формиро-
вания мировой цены на ту или иную продукцию (товар) при 
среднемировых нормальных условиях производства и сред-
немировом уровне интенсивности и производительности 
труда.

ИНТЕРНЕТ – глобальная компьютерная сеть, являюща-
яся добровольным объединением сетей всего мира: любого 
административного профиля, любого размера, любой наци-
ональной принадлежности, любой технологии реализации 
и т.д. Основой, объединяющей сети меньшего масштаба в 
единое целое – И. – служит набор унифицированных спо-
собов организации обмена информацией, называемых сете-
выми протоколами, среди которых главную роль играют про-
токолы группы TCP/IP (TCP – Transmission Control Protocol, 
IP – Internet Protocol). Предыстория И. началась в проекте 
ARPAnet (ARPA – Advanced Research Project Agency), разви-
вавшегося в середине 70-х годов под эгидой американских 
военных с целью разработки архитектуры компьютерных 
сетей, обладающих повышенной живучестью в условиях 
массированного ядерного удара. Цель достигалась органи-
зацией взаимодействия в сети без единого управляющего 
центра, когда каждому компьютеру присваивается адрес, а 
пересылаемые данные дробятся на пакеты, каждый из кото-
рых содержит адрес компьютера-получателя. Топологичес-
ки И. представляет собой сеть, в узлах которой находятся 
маршрутизаторы – специализированные компьютеры, зани-
мающиеся пересылкой пакетов информации по направлени-
ям, соответствующим адресам пакетов с учётом текущего 
состояния сети. Таким образом, информационные пакеты 
пересылаются через сеть по маршрутам, которые жестко 
заранее не определяются. Выход из строя того или иного 
маршрутизатора или физического канала в И. не приводит к 
утере возможности передачи данных, а лишь изменяет мар-
шрут пересылки (естественно кроме случаев, когда нерабо-
тоспособны маршрутизаторы, к которым непосредственно 
подключены отправитель или получатель информации). 
Собственно понятие « И. » появилось в 1984 г. в значении 
«инструмент обмена данными в цифровом виде между аме-
риканскими университетами». Быстрое развитие технологий 
и сервисов И. стало возможным благодаря поддержке это-
го проекта со стороны правительственного фонда National 
Science Foundation в условиях отсутствия коммуникацион-
ных затрат для конечных пользователей, в основном пользо-
вавшихся для доступа в И. модемами и обычными телефон-
ными линиями. С точки зрения пользователя И. представля-
ет собой набор информационных сервисов, среди которых 
наиболее популярными сегодня являются WWW (World Wide 
Web) и электронная почта. WWW позволяет организовать 
интерактивный доступ к информационным ресурсам, при 
этом ресурсы могут быть произвольным образом связаны 

между собой посредством ссылок друг на друга, включать 
текстовую, графическую (в том числе анимированную), ау-
дио и видео информацию. Основное характеристическое 
свойство WWW – возможность обращения к И. как к единому 
информационному пространству, пронизанному бесчислен-
ным числом ссылок, называемых гиперсвязями (hyperlinks). 
Электронная почта обеспечивает возможность обмена пись-
мами в виде цифровых файлов. Появление WWW обуслови-
ло лавинообразный рост интереса к И. со стороны людей, 
не связанных с наукой или компьютерным делом, а также 
со стороны коммерческих структур, который начался в 1994 
г. WWW сделал удобным доступ к сетевым информацион-
ным ресурсам для широких, не обладающих специальными 
навыками масс, что, в свою очередь, создало поле для рек-
ламно-информационной деятельности продавцов товаров и 
услуг. В настоящее время И. приобретает свойства базовой 
информационной среды всемирного масштаба, служащей 
универсальным носителем для передачи информации любо-
го типа (телефония, радио, телевидение и т.п.).

ИНТЕРНИРОВАНИЕ (от фр. interner – водворять на жи-
тельство) – принудительное выдворение иностранных граж-
дан в особые места поселения воюющей или нейтральной 
стороной в связи с вооруженным конфликтом. V Гаагская 
конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав 
и лиц в сухопутной войне 1907 г. предусмотрела право и 
обязанность нейтрального государства, принявшего на 
свою территорию войска, бежавших военнопленных, боль-
ных или раненых воинов, принадлежащих к воюющим ар-
миям, разместить их в местах, по возможности далеких от 
театра военных действий. Подвергшиеся И. войска и лица 
должны разоружаться и помещаться по усмотрению при-
нявшей нейтральной стороны в лагеря, крепости и другие 
приспособленные к тому места. И. подлежат тж. военные 
корабли воюющих стран и их экипажи, оказавшиеся в пор-
тах нейтральных государств и отказавшиеся их покинуть. 
Расходы по содержанию интернированных возмещаются в 
связи с мирным урегулированием вооруженного конфликта 
(см. тж. НЕЙТРАЛИТЕТ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ). В связи с на-
чалом вооруженного конфликта воюющие стороны по обы-
чаю подвергают И. оказавшихся по той или иной причине 
на их территории граждан неприятельского государства и 
некоторых других иностранных граждан, если того требуют 
интересы данной воюющей стороны (исключая лиц, пользу-
ющихся международной защитой, в т.ч. дипломатических 
работников). Термин «И.» применяется к режиму военно-
пленных, определенному ч. II разд. III III Женевской конвен-
ции об обращении с военнопленными 1949 г. (ст.ст. 21,22). 
И. предусматривается тж. ч. II IV Женевской конвенции о 
защите гражданского населения вовремя войны 1949г. – в 
отношении иностранных граждан, оказавшихся к моменту 
военных действий на оккупированной воюющим государс-
твом территории противника. Интернированным должны 
предоставляться средства существования и необходимая 
медицинская помощь.

ИНТЕРПЕЛЛЯЦИЯ (лат. interpellatio – прерывание речи, 
жалоба перед судом, иск, требование) – в ряде государств 
обращенное к правительству или отдельному министру 
требование группы депутатов дать объяснение по поводу 
проводимой им внутренней или внешней политики или по 
к.-л. конкретному вопросу. Как правило, И. применяется 
в странах с парламентарной формой правления (Италия, 
ФРГ, Финляндия и др.). И. отличается как от устных, так и 
от обычных письменных запросов прежде всего процедурой 
внесения и правовыми последствиями. Обычно в меморан-
думе, сопровождающем текст И., указываются ее причины 
и предлагаются сроки, в течение которых должен после-
довать ответ. Ответ правительства или министра на И. не 
только сопровождается дополнительными вопросами, но 
может повлечь и общие дебаты о доверии правительству. 
Внесение И. практикуется, как правило, только в нижних 
палатах парламентов, она может служить действенным ору-
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дием контроля за деятельностью правительства со стороны 
оппозиции. Известны случаи, когда в результате И. парла-
мент выносил вотум недоверия отдельным министрам и 
даже всему правительству в целом. Однако следует иметь 
в виду, что внесение И. требует соблюдения ряда довольно 
сложных формальностей, причем правительство распола-
гает достаточными средствами для уклонения от ответа на 
нежелательные вопросы, содержащиеся в И. (например, под 
предлогом соблюдения военной тайны).

ИНТЕРПОЛ – сокращенное название Международной 
организации уголовной полиции. Решение о создании И. 
было принято на конгрессе в Монако в 1914 г. Фактически 
И. был создан только в 1923 г., когда был принят его первый 
устав (новая редакция устава принята в 1956 г.). С 1972 г. 
местом пребывания штаб-квартиры И. определен г. Лион 
(Франция). В настоящее время штаб-квартира И. Находится 
в Париже. Высшим органом И. является Генеральная ассам-
блея, в качестве постоянных специальных органов действу-
ют Генеральный секретариат и национальные центральные 
бюро. И. выступает в качестве международного центра ре-
гистрации преступников, а тж. осуществляет координацию 
международного розыска преступников (подозреваемых, 
лиц, пропавших без вести, похищенных ценностей). К насто-
ящему времени членами И. являются более 150 государств. 
Россия является членом И. как продолжатель СССР, всту-
пившего в И. в 1990 г.

ИНТЕРФЕЙС (англ. interface) – программная и аппарат-
ная поддержка взаимодействия между абонентами типа 
устройство – устройство, устройство – программа, програм-
ма – человек.

ИНТЕРЦЕССИЯ – в гражданском праве – присоедине-
ние к договору на стороне должника (принятие на себя чу-
жого долга, поручительство и т.п.).

ИНТРОНИЗАЦИЯ, ИНАУГУРАЦИЯ – торжественый акт 
возведения на престол нового римского папы.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ – заболевания че-
ловека, возникновение и распространение которых обус-
ловлено воздействием на человека биологических факто-
ров среды обитания (возбудителей И.з.) и возможностью 
передачи болезни от заболевшего человека, животного к 
здоровому человеку.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮ-
ЩИЕ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ – инфекционные 
заболевания человека, характеризующиеся тяжелым тече-
нием, высоким уровнем смертности и инвалидности, быст-
рым распространением среди населения (эпидемия).

ИНФЛЯЦИОННАЯ ОГОВОРКА – 1) оговорка в согла-
шении о заработной плате, предусматривающая ее автома-
тическое увеличение в случае, если показатель стоимости 
жизни превысит некоторый определенный уровень; 2) ого-
ворка в контракте, позволяющая увеличить его стоимость 
при инфляционном росте цен, вследствие чего возможна 
выплата дополнительной суммы подрядчику для покрытия 
инфляционного роста расходов.

ИНФЛЯЦИЯ (лат. inflatio – вздутие; англ. inflation) – пере-
полнение сферы обращения бумажными деньгами; являет-
ся формой обложения населения своеобразным невидимым 
налогом: люди «доплачивают» в результате роста цен, ко-
торый всегда опережает рост зарплаты: обесценивание де-
нег, выражающееся в росте цен и падении уровня реальных 
доходов населения. Источниками И. являются дефицит го-
сударственного бюджета, требующего для своего покрытия 
выпуска все новых бумажных денег либо государственных 
ценных бумаг; товарный дефицит, ведущий к росту цен; от-
рыв роста заработной платы от роста производительности 
труда; высокий уровень непроизводительных расходов госу-
дарства (особенно военных) и др.

ИНФЛЯЦИЯ ИМПОРТИРУЕМАЯ – см. ИМПОРТИРУЕ-
МАЯ ИНФЛЯЦИЯ.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ – организационный социально-
экономический и научно-технический процесс создания 

оптимальных условий для удовлетворения информацион-
ных потребностей и реализации прав граждан, органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций, общественных объединений на основе форми-
рования и использования информационных ресурсов.

ИНФОРМАТИКА – наука, изучающая структуру и общие 
свойства информации, а также вопросы, связанные с её по-
иском, хранением, переработкой, передачей и использова-
нием в различных сферах деятельности человека.

ИНФОРМАЦИИ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ВЛАДЕ-
ЛЕЦ – см. ВЛАДЕЛЕЦ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ ПРОДУКТОВ И (ИЛИ) СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА.

ИНФОРМАЦИИ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ СОБСТВЕН-
НИК – см. СОБСТВЕННИК ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И (ИЛИ) СРЕДСТВ МЕЖДУНА-
РОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА.

ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – см. ПОТРЕБИТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИИ.

ИНФОРМАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬ – см. ПОТРЕБИТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИИ.

ИНФОРМАЦИИ СВОБОДА – см. СВОБОДА ИНФОРМА-
ЦИИ; СВОБОДА ПЕЧАТИ.

ИНФОРМАЦИИ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ – см. СРЕДСТВА 
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние 
защищенности информационной среды общества, обеспе-
чивающее ее формирование, использование и развитие в 
интересах граждан, организаций, государства.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЛОКАДА – в избирательной 
кампании – блокирование информационных усилий других 
кандидатов, один из возможных вариантов контр-техноло-
гий. Чем меньше избиратели знают о кандидате, тем меньше 
шансов у него победить на выборах. Но блокировать можно 
не только агитацию «за», но и агитацию «против». В данном 
случае И.б. принимает вид «запрета на критику». Первым 
видом И.б., конечно, имеет смысл назвать всевозможные 
виды цензуры, от достаточно жестких, таких как тотальная 
монополия на информацию, до достаточно «мягких», таких 
как система запретов на темы. Естественно, для того чтобы 
действующая власть могла подвергать цензуре массовую 
информацию, она должна контролировать практически все 
средства массовой информации. Поэтому борьба за СМИ 
является одной из сторон предвыборной борьбы, особен-
но когда речь идет о борьбе за большие посты, начиная с 
главы администрации территориальных образований. Дру-
гой вид И.б. называется «зачисткой» округа. Во время из-
бирательной кампании некоторые штабы нанимают целый 
штат «охотников» за чужой агитационной продукцией. В их 
обязанности входит срывать и портить наружную агитацию 
(портить биллборды, срезать растяжки, срывать наружные 
листовки), вытаскивать из почтовых ящиков листовки и бук-
леты. «Охотники за агитпродукцией» ищут также возмож-
ности скупить весь тираж соперника, что называется, прямо 
на выходе из типографии. В принципе, можно и с помощью 
административного ресурса «зачищать» округ, к примеру, 
арестовав тираж «до выяснения всех обстоятельств» и сняв 
арест уже после выборов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА – в избирательной кампа-
нии – в общем случае деятельность, направленная на заво-
евание общественного мнения, преследующая своей целью 
контроль над массовым сознанием, над эмоциями масс. 
Причем соперником в этой войне может быть как и другая 
сторона, желающая контролировать массовое сознание, так 
и сами носители этого сознания (тоталитарный контроль). 
Предвыборную агитацию сторонники этой концепции рас-
сматривают как битву, как схватку один на один, которая 
должна выявить победителя. К рекламе, к пиару или инфор-
мационным поводам сторонники данной концепции относят-
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ся как к инструментам борьбы. Эффективно только то, что 
позволяет обогнать соперника по известности или рейтингу. 
Основой стратегии предвыборной борьбы является строи-
тельство обороны для кандидата (стремление сделать его 
имидж, его идеологию неуязвимыми для критики), поиск 
слабых мест в обороне соперника (в том числе и компро-
мата), нападения на соперника (опубликование компрома-
та, критика его идеологии и т.п.) Ключевыми словами для 
концепции И.в. будут воздействие, стратегия, пропаганда, 
манипуляция. Главное внимание уделяется содержанию 
сообщений и информационных поводов. Качество же носи-
телей не так важно. Сильными сторонами этой концепции 
можно признать хорошую стратегическую проработанность 
кампаний, то, что соперник не может спать спокойно и дол-
жен заботиться о своей репутации и о сильных аргументах в 
свою пользу. Но есть и проблемы. Главного соперника среди 
нескольких кандидатов не всегда удается определить точно. 
Нередко случается, что победа достается третьей силе: пока 
главные претенденты сражаются друг с другом, из тени вы-
ходит «чистенький» кандидат с хорошими ресурсами.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – совокуп-
ность информационных центров, банков данных и знаний, 
систем связи, обеспечивающая доступ потребителей к ин-
формационным ресурсам.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ – см. ИНФОРМА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ (ПРОДУКЦИЯ)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА – организационно упо-
рядоченная совокупность документов (массивов докумен-
тов) и информационных технологий, в том числе с использо-
ванием средств вычислительной техники и связи, реализую-
щих информационные процессы.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СФЕРА (СРЕДА) – сфера де-
ятельности субъектов, связанная с созданием, преобразо-
ванием и потреблением информации.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – совокупность 
методов, производственных процессов и программно-техни-
ческих средств, объединенных в технологический комплекс, 
обеспечивающий сбор, создание, ранение, накопление, об-
работку, поиск, вывод, копирование, передачу и распростра-
нение информации.

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ВЛАДЕЛЕЦ СРЕДСТВ – см. ВЛАДЕЛЕЦ ДОКУМЕНТИРО-
ВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУР-
СОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И (ИЛИ) СРЕДСТВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА.

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (ПОТРЕБИТЕЛЬ) – см. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИИ, СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОР-
МАЦИОННОГО ОБМЕНА.

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОБСТВЕННИК СРЕДСТВ – см. СОБСТВЕННИК ДОКУ-
МЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И (ИЛИ) 
СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБ-
МЕНА.

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУНАРОДНОГО 
СРЕДСТВА – см. СРЕДСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОР-
МАЦИОННОГО ОБМЕНА.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ – 
см. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН.

ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОСТЬ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ОХВАТА (ИНФОРМАЦИ-
ОННОГО ПОТОКА)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ – издание, содержа-
щее систематизированные сведения о документах (опуб-
ликованных, неопубликованных, непубликуемых) либо ре-
зультат анализа и обобщения сведений, представленных в 
первоисточниках, выпускаемое организацией, осуществля-
ющей научно-информационную деятельность, в том числе 
органами НТИ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – совокупность 
информационных ресурсов и услуг, предоставляемых для 
решения управленческих и научно-технических задач в со-
ответствии с этапами их выполнения.

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УГРОЗА – см. 
УГРОЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ – депозитарные опе-
рации, связанные с составлением отчетов и справок о состо-
янии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров 
депозитария, или о выполнении депозитарных операций. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ (ПРОДУКЦИЯ) – до-
кументированная информация, подготовленная в соответс-
твии с потребностями пользователей и предназначенная 
или применяемая для удовлетворения потребностей поль-
зователей.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ – процессы сбора, 
обработки, накопления, хранения, поиска и распростране-
ния информации.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ГАС «ВЫБО-
РЫ» – процессы сбора, обработки, накопления, хранения, 
поиска и передачи информации с использованием комплек-
сов средств автоматизации ГАС «Выборы». 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ – отдельные докумен-
ты и отдельные массивы документов, документы и масси-
вы документов в информационных системах (библиотеках, 
архивах, фондах, банках данных, других информационных 
системах). И.р. являются объектом права собственности. 
И.р. могут быть государственными и негосударственными 
и как элемент состава имущества находиться в собствен-
ности граждан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений. Отношения по поводу права собственности на 
И.р. регулируются гражданским законодательством РФ. Фи-
зические и юридические лица являются собственниками тех 
документов, массивов документов, которые созданы за счет 
их средств, приобретены ими на законных основаниях, полу-
чены в порядке дарения или наследования. Российская Фе-
дерация и субъекты РФ являются собственниками И.р., со-
здаваемых, приобретаемых, накапливаемых за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, а тж. по-
лученных путем иных установленных законом способов. Го-
сударство имеет право выкупа документированной инфор-
мации у физических и юридических лиц в случае отнесения 
этой информации к государственной тайне. Собственник 
И.р., содержащих сведения, отнесенные к государственной 
тайне, вправе распоряжаться этой собственностью только 
с разрешения соответствующих органов государственной 
власти. Субъекты, представляющие в обязательном поряд-
ке документированную информацию в органы государствен-
ной власти и организации, не утрачивают своих прав на эти 
документы и на использование информации, содержащейся 
в них. И.р., являющиеся собственностью организаций, вклю-
чаются в состав их имущества в соответствии с гражданским 
законодательством РФ. И.р., являющиеся собственностью 
государства, находятся в ведении органов государственной 
власти и организаций в соответствии с их компетенцией, 
подлежат учету и защите в составе государственного иму-
щества. И.р. могут быть товаром, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ. Собственник И.р. 
пользуется всеми правами, предусмотренными законода-
тельством РФ, в т.ч. правами: назначать лицо, осуществля-
ющее хозяйственное ведение И.р. или оперативное управ-
ление ими; устанавливать в пределах своей компетенции 
режим и правила обработки, защиты И.р. и доступа к ним; 
определять условия распоряжения документами при их ко-
пировании и распространении.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ГАС «ВЫБОРЫ» – 
отдельные документы, отдельные массивы документов, до-
кументы и массивы документов, формируемые, хранимые и 
используемые в ГАС «Выборы». 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ – действия субъектов 
(собственников и владельцев) по обеспечению пользовате-
лей информационными продуктами.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК – реферативное непери-
одическое издание, отражающее сведения о передовом про-
изводственном опыте или научно-техническом достижении.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – организован-
ное управление работой предприятия, фирмы или объедине-
ния, осуществляемое на основе комплексного использова-
ния всех видов информации, имеющихся как на самом пред-
приятии, в фирме или объединении, так и за их пределами.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОД – событие, которое мо-
жет заинтересовать читателя (зрителя, слушателя) того или 
иного средства массовой информации. Однако прежде чем 
дойти до читателя, такое событие должно заинтересовать 
редакторов СМИ. Таким образом, И.п. относится к двухуров-
невой модели коммуникации, и в создании И.п. необходимо 
ориентироваться на редакторов СМИ и журналистов. Есть 
три фактора, которые выделяют событие среди других: элит-
ные слои общества скорее становятся предметом новостей; 
чем более событие персонализировано, тем выше вероят-
ность ему стать новостью; чем более в событии негативного, 
тем выше вероятность для него стать новостью. Создание 
И.п. обладает своей спецификой. Для успешного создания 
И.п. необходим крупный масштаб акции, и значительные по-
воды. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТОК – в избирательной кампа-
нии – контролируемая со стороны штаба коммуникация с из-
бирателями. Создание информационных каналов и менедж-
мент И.п. являются одной из самых значительных составляю-
щих предвыборной кампании. И.п. – это последовательность 
агитационных сообщений, доносимых до избирателя средс-
твами того или иного информационного канала. Информа-
ционный канал делает акцент на формальной стороне (как 
доносить), а в И.п. большую роль играет содержательная 
сторона (что доносить). Как правило, И.п. в избирательных 
кампаниях организованы достаточно хаотично. Политкон-
сультанты больше внимания уделяют тексту листовок, чем 
их последовательности, и вся композиция распространения 
укладывается в принцип «а какую бы еще листовку выпус-
тить». Большим прогрессом было выстроить определенный 
ритм И.п. (по вторникам в каждый ящик ложится листовка, 
в пятницу – бесплатная агитационная газета). Модификаци-
ями композиционно выстроенных И.п. являются технологии 
интегрированных коммуникаций и программы долгосрочного 
запланированного воздействия. Возможно использование и 
более сложных композиционных форм, заимствованных из 
различных жанров и видов искусств: проведение главной 
темы (программа длительного запланированного воздейс-
твия), аранжировка темы (интегрированные коммуникации), 
чередование интенсивных и умеренных этапов кампании и 
т.д. К сожалению, практически неизвестны примеры подоб-
ной сложной организации И.п. Хорошим примером форми-
рования И.п. является схема развития новостийной темы в 
СМИ: первые, отрывочные сообщения о событии; появление 
полноценной новости; добавление первичных комментариев 
журналистов и редакторов новостных выпусков; развитие 
новости, увязывание ее с проблемой; высказывание своего 
мнения о новости видными общественными и политически-
ми деятелями; анализ и осмысление проблемы, приводящей 
к конфликту; выработка решения; озвучивание единого 
решения признанными общественными авторитетами; вы-
работка в массовом сознании стереотипа (стереотипного 
восприятия события).

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ТАКТИКО-ПРОПА-
ГАНДИСТСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – см. ТАКТИКО-ПРО-
ПАГАНДИСТСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ ПОТОКОВ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ХАРАКТЕРИСТИКИ – 
см. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ СОБСТВЕННИК – 
см. СОБСТВЕННИК ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ ПРОДУКТОВ И (ИЛИ) СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА.

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ВЛАДЕЛЕЦ – см. 
ВЛАДЕЛЕЦ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ИХ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ.

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ СОБСТВЕННИК – 
см. СОБСТВЕННИК ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ ПРОДУКТОВ И (ИЛИ) СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА.

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НЫХ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ – см. СРЕДСТВА ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ И ИХ ТЕХНОЛОГИЙ.

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ВЛАДЕЛЕЦ – см. ВЛА-
ДЕЛЕЦ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ИХ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ.

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЛАДЕЛЕЦ – см. 
ВЛАДЕЛЕЦ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ИХ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ.

ИНФОРМАЦИЯ – сведения о лицах, предметах, фактах, 
событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их 
представления. В соответствии с гражданским законода-
тельством РФ (ст. 128 ГК РФ) И. является одним из объек-
тов гражданских прав. При этом, однако, ГК не раскрывает 
понятие И. и предусматривает защиту более узкого объекта 
гражданских прав в составе И. – служебной и коммерческой 
тайны. 

ИНФОРМАЦИЯ ВОЕННАЯ – см. ВОЕННАЯ ИНФОРМА-
ЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ – информа-
ция, главной целью предоставления или публикации кото-
рой является полное информирование общественности, 
посредством чего обеспечивается взаимопонимание с об-
щественностью и поддержка с ее стороны.

ИНФОРМАЦИЯ ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ – см. ДОКУ-
МЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

ИНФОРМАЦИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ – см. КОНФИ-
ДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

ИНФОРМАЦИЯ МАССОВАЯ – см. МАССОВАЯ ИНФОР-
МАЦИЯ.

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАЖДАНАХ (ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ) – сведения о фактах, событиях и обстоятельс-
твах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать 
его личность. Персональные данные относятся к категории 
конфиденциальной информации. Не допускаются сбор, 
хранение, использование и распространение информации 
о частной жизни, а равно информации, нарушающей лич-
ную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений фи-
зического лица без его согласия, кроме как на основании 
судебного решения. Персональные данные не могут быть 
использованы в целях причинения имущественного и мо-
рального вреда гражданам, затруднения реализации прав и 
свобод граждан РФ. Ограничение прав граждан РФ на ос-
нове использования информации об их социальном проис-
хождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной 
и партийной принадлежности запрещено и законодательс-
твом предусмотрена ответственность за такие действия.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРАХ (РАБОТАХ, УСЛУГАХ) – 
сведения, обеспечивающие возможность компетентного вы-
бора товаров (работ, услуг). Такая информация обязатель-
но должна содержать: перечень основных потребительских 
свойств товаров (работ, услуг), наименование стандартов, 
обязательным требованиям которых должны соответство-
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вать товары, гарантийные обязательства изготовителя, пра-
вила и условия безопасного использования товаров (работ, 
услуг), срок службы, адреса предприятий, производящих ре-
монт, необходимую техническую документацию.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ (ИСПОЛНИТЕЛЕ, 
ПРОДАВЦЕ) – сведения, представляемые изготовителем 
потребителю, о наименовании и местонахождении своего 
предприятия. Кроме того, торговые предприятия и предпри-
ятия бытового обслуживания обязательно должны указы-
вать профиль и формы организации их деятельности, режим 
работы.

ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ 
ТАЙНУ – научно-техническая, технологическая, производс-
твенная, финансово-экономическая или иная информация (в 
том числе составляющая секреты производства (ноу-хау)), 
которая имеет действительную или потенциальную коммер-
ческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к 
которой нет свободного доступа на законном основании и в 
отношении которой обладателем такой информации введен 
режим коммерческой тайны.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ТАМОЖЕННОГО 
ДЕЛА – 1) информирование таможенным органом Россий-
ской Федерации лица, в отношении которого принято (не 
принято) решение или совершено (не совершено) действие 
таможенного органа РФ; 2) опубликование в печатных из-
даниях высших федеральных органов законодательной и 
исполнительной власти РФ и иных средствах массовой ин-
формации законодательных актов РФ по таможенному делу, 
иных актов законодательства РФ и международных дого-
воров РФ, нормативных актов Федеральной таможенной 
службы РФ общего характера; 3) предоставление в местах 
нахождения таможенных органов РФ общедоступной и бес-
платной информации о действующих правовых актах, вклю-
чая название акта, его предмет и издание, в котором этот 
акт опубликован, а тж. об основных положениях таможенно-
го и иного законодательства РФ, контроль за исполнением 
которого возложен не таможенные органы РФ. См. тж. КОН-
СУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА.

ИНФРАЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ – возможный вид оружия 
несмертельного действия, влияние которого на человека 
осуществляется посредством использования направленного 
излучения мощных инфразвуковых колебаний. Может вы-
зывать у человека расстройство органов ориентации и ко-
ординации движений, головокружение, нервно-психические 
расстройства, потерю слуха и зрения.

ИНФРАКЦИЯ – нарушение условий договора (контрак-
та).

ИНФРАСТРУКТУРА ВОЕННАЯ – см. ВОЕННАЯ ИНФРА-
СТРУКТУРА

ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНС-
ПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – технологический ком-
плекс, включающий в себя железнодорожные пути общего 
пользования и другие сооружения, железнодорожные стан-
ции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сиг-
нализации, централизации и блокировки, информационные 
комплексы и систему управления движением и иные обес-
печивающие функционирование этого комплекса здания, 
строения, сооружения, устройства и оборудование.

ИНФРАСТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННАЯ – см. ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФРАСТРУКТУРА ТАМОЖЕННАЯ – см. ТАМОЖЕН-
НАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЛАДЕЛЕЦ – см. ВЛАДЕЛЕЦ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ.

ИНЦИДЕНТ – в соответствии с Федеральным законом 
«О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов» – отказ или повреждение технических уст-
ройств, применяемых на опасном производственном объек-
те, отклонение от режима технологического процесса, нару-
шение положений указанного федерального закона, других 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также нормативных технических 
документов, устанавливающих правила ведения работ на 
опасном производственном объекте.

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – излучение, которое 
создается при радиоактивном распаде, ядерных превраще-
ниях, торможении заряженных частиц в веществе и образу-
ет при взаимодействии со средой ионы разных знаков.

ИПОТЕКА (гр. hypotheke – залог, заклад) – залог не-
движимого имущества (земельных участков, предприятий, 
зданий, сооружений, квартир и др.). В РФ И. регулируется 
общими положениями ГК РФ о залоге с учетом специфики 
предмета залога (так, имущество, на которое установлена 
И., не передается залогодержателю), Федеральным законом 
от 16.07.98 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
Договор об И. подлежит нотариальному удостоверению и 
должен быть зарегистрирован в порядке, установленном 
для регистрации сделок с соответствующим имуществом.

ИПОТЕКА ВТОРИЧНАЯ – см. ВТОРИЧНАЯ ИПОТЕКА.
ИПОТЕЧНАЯ ОБЛИГАЦИЯ – долгосрочная ценная бу-

мага, выпускаемые юридическими лицами под обеспечение 
недвижимым имуществом (земля, производственные и жи-
лые здания и др.) и приносящая твердый процент.

ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ – облигации с ипотеч-
ным покрытием и ипотечные сертификаты участия.

ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ – специализированная коммер-
ческая организация, которая соответствует установленным 
Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» 
требованиям, исключительным предметом деятельности 
которой является приобретение прав требования по креди-
там (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных и 
которой в соответствии с названным Федеральным законом 
предоставлено право осуществлять эмиссию облигаций с 
ипотечным покрытием.

ИПОТЕЧНЫЙ БАНК – банк, выдающий долгосрочные 
ссуды под залог недвижимости – земли и городских строе-
ний, а тж. выпускающий закладные листы, обеспечиваемые 
заложенной недвижимостью. Законодательство РФ не вы-
деляет И.б. в качестве особой категории банков.

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ – долгосрочный кредит, выдава-
емый банком под залог недвижимости.

ИПОТЕЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ УЧАСТИЯ – именная цен-
ная бумага, удостоверяющая долю ее владельца в праве 
общей собственности на ипотечное покрытие, право требо-
вать от выдавшего ее лица надлежащего доверительного 
управления ипотечным покрытием, право на получение де-
нежных средств, полученных во исполнение обязательств, 
требования по которым составляют ипотечное покрытие, а 
также иные права, предусмотренные Федеральным законом 
«Об ипотечных ценных бумагах».

ИСК – юридическое средство защиты нарушенного или 
оспариваемого субъективного права. В гражданском про-
цессе И. может быть предъявлен любым заинтересованным 
лицом в установленном законом порядке. И. может быть 
направлен на присуждение ответчика к совершению опре-
деленных действий или к воздержанию от неправомерных 
действий (возврат имущества, возмещение убытков, уп-
лата неустойки, уплата алиментов и т.п.), на установление 
наличия или отсутствия правоотношений между сторонами 
(признание сделки ничтожной) либо на изменение или пре-
кращение правоотношений (раздел общей собственности, 
расторжение брака). Различают две стороны И.: матери-
ально-правовую и процессуально-правовую. В первом слу-
чае речь идет о возможности удовлетворения заявленного 
требования по существу на основе установленных фактов 
и юридических норм гражданского, трудового, семейного 
права. Во втором – о правомерности обращения в суд с це-
лью получения судебного решения. В законе четко оговари-
ваются мотивы, по которым суд отказывает в принятии И., 
прекращает производство по делу или оставляет И. без рас-
смотрения. Три элемента И. определяют характер защиты и 
исследования дела: основание для предъявления, предмет 
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и содержание И. Основанием И. являются фактические об-
стоятельства, с которыми законодательство связывает воз-
никновение, изменение или прекращение правоотношений 
между заинтересованными лицами. Предмет И. – спорное 
правоотношение, а содержание И. составляют требования 
истца.

ИСК ВИНДИКАЦИОННЫЙ – см. ВИНДИКАЦИОННЫЙ 
ИСК.

ИСК ВСТРЕЧНЫЙ – см. ВСТРЕЧНЫЙ ИСК.
ИСК НЕГАТОРНЫЙ – см. НЕГАТОРНЫЙ ИСК.
ИСК ПЕТИТОРНЫЙ – см. ПЕТИТОРНЫЙ ИСК.
ИСК РЕГРЕССНЫЙ – см. РЕГРЕССНЫЙ ИСК.
ИСКА ОБЕСПЕЧЕНИЕ – см. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА.
ИСКА ЦЕНА – см. ЦЕНА ИСКА.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – лицензия, предо-

ставляющая лицензиату исключительное право на исполь-
зование предмета лицензионного соглашения в оговорен-
ных пределах. Лицензиар в этом случае отказывается от 
представления аналогичных лицензий третьим лицам, а тж. 
от самостоятельной эксплуатации предмета соглашения в 
установленных пределах.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА – 200-
мильная полоса открытого моря, которая прилегает к тер-
риториальным водам, где только прибрежное государство 
может устанавливать предусмотренный Конвенцией ООН 
по морскому праву особый правовой режим. См. тж. ЭКО-
НОМИЧЕСКАЯ ЗОНА.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – то же, что и чрез-
вычайное положение, в настоящее время данный термин 
практически вышел из употребления.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ – пониженные желез-
нодорожные тарифы, нацеленные на стимулирование пе-
ревозок отдельных грузов железнодорожным транспортом; 
применяются в Западной Европе.

ИСКОВ СОЕДИНЕНИЕ – см. СОЕДИНЕНИЕ ИСКОВ.
ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ – в гражданском праве (см. гл. 12 

ГК РФ) – срок для защиты права по иску лица, право кото-
рого нарушено. В соответствии со ст. 196 ГК РФ общий срок 
И.д. устанавливается в три года. Для отдельных видов тре-
бований законом могут устанавливаться специальные сроки 
И.д., сокращенные или более длительные по сравнению с 
общим сроком. В соответствии со ст. 198 ГК РФ сроки И.д. 
и порядок их исчисления не могут быть изменены соглаше-
нием сторон.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – документальная форма вы-
ражения иска. И.з. должно содержать ряд обязательных 
реквизитов: наименование суда, куда оно адресовано, на-
именование и адреса сторон, фактические основания иска 
и подтверждающие их доказательства, содержание и цену 
иска, перечень прилагаемых документов. Заявление пода-
ется с копиями по числу ответчиков.

ИСКУССТВЕННЫХ ОСТРОВОВ И СООРУЖЕНИЙ СТА-
ТУС В ОТКРЫТОМ МОРЕ – см. СТАТУС ИСКУССТВЕННЫХ 
ОСТРОВОВ И СООРУЖЕНИЙ В ОТКРЫТОМ МОРЕ.

ИСКУССТВЕННЫХ ОСТРОВОВ И СООРУЖЕНИЙ СТА-
ТУС В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ – см. СТАТУС ИСКУССТ-
ВЕННЫХ ОСТРОВОВ И СООРУЖЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕС-
КОЙ ЗОНЕ.

ИСКУССТВЕННЫХ ОСТРОВОВ И СООРУЖЕНИЙ СТА-
ТУС НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ – см. СТАТУС ИС-
КУССТВЕННЫХ ОСТРОВОВ И СООРУЖЕНИЙ НА КОНТИ-
НЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ.

ИСЛАМ – одна из мировых религий. И. возник в Запад-
ной Аравии, в Хиджазе, в начале VII в. Основателем И. счи-
тается житель Мекки Мухаммед (570–632). В возрасте 40 лет 
(около 610) Мухаммед объявил себя посланником единого 
Бога – Аллаха, продиктовавшего ему свою волю. В этот пе-
риод каждое из арабских племён имело своих богов, но по 
мере концентрации власти у некоторых племён стали выде-
ляться главные боги. Мухаммед призывал своих соотечест-
венников отказаться от поклонения многочисленным пле-

менным богам, верить только в Аллаха, вести праведную 
жизнь и готовить себя к грядущему Божьему суду. Основ-
ным догматом вероучения Мухаммеда стало признание еди-
ным Богом Аллаха и Мухаммеда – «посланником Аллаха» 
(«ля иляха илля-ллах ва Мухаммедун расулюллах»). Учение 
И. распространилось среди арабов не сразу, и даже не все 
из родного племени курейшитов поддержали Мухаммеда. 
Среди первых его последователей были его жена Хадиджа, 
его дядя по отцу Абу Талиб и двоюродный брат Али, сын Абу 
Талиба. Со своими сторонниками Мухаммеду пришлось пе-
реселиться из Мекки в Ясриб (позднее – Медина); со време-
ни этого переселения – хиджры, которое произошло в 622, 
начинается летосчисление И. На формирование И. оказали 
влияние как политеистические представления, так и давно 
существовавшие на территории Аравии монотеистические 
религии – иудаизм и христианство. Вероучение И. изложено 
в священной книге мусульман – Коране. Согласно исламс-
кой традиции, Коран был прочитан Мухаммеду ангелом 
Джибрилом (Джабраилом) по вечному оригиналу, находя-
щемуся на небе. Коран при жизни Мухаммеда существовал 
в устной форме, и было немало людей (кари, мн. ч. курра), 
которые могли читать весь Коран или его большую часть на-
изусть. Однако со временем какие-то части Корана могли 
выпасть из памяти, другие приобрести новую редакцию. 
Первая попытка записать Коран была предпринята в кругу 
ближайших сподвижников Мухаммеда после его смерти, но 
как рукописная книга и канонический текст Коран стал до-
ступен лишь при третьем халифе – Османе (644–656). Коран 
делится на 114 глав, именуемых сурами, расположенных в 
порядке убывания их объёма, кроме первой – Фатихи, кото-
рая включает краткое содержание основных догматов И., 
читается при совершении практически всех мусульманских 
обрядов и широко используется для надписей на культовых 
зданиях. Хотя суры расположены не в хронологическом по-
рядке, их делят на «мекканские» (до хиджры) и «мединские» 
(после хиджры) соответственно периодам пребывания Му-
хаммеда в Мекке и Медине. В »мекканских» частях Корана 
Мухаммед говорит о будущем воскресении из мёртвых и су-
ществовании единого Бога, осуждает языческий обряд пог-
ребения заживо новорождённых девочек; на первых порах 
ведущей мыслью Мухаммеда было не единобожие, а близя-
щийся Cтрашный суд. Суры «мекканских» откровений де-
лятся на три группы. В сурах первой группы содержатся на-
ставления и призывы поразмыслить о спасении; эти откро-
вения соответствуют начальным четырём годам деятельнос-
ти Мухаммеда и древнейшей считается 96-я сура. Во вторую 
группу входят суры пятого и шестого года деятельности Му-
хаммеда, предсказание о Страшном суде как бы отступает 
на задний план перед провозглашением единобожия. Со-
держатся и сказания о предшествующих пророках. В треть-
ей группе откровений (шестой год до хиджры) таких сказа-
ний становится больше. Аллах упоминается как Рахман (Ми-
лостивый), но в позднейших сурах это слово исчезает. Суры 
«мединского» периода содержат множество культовых, юри-
дических и этических предписаний, намёки на некоторые 
происходившие события, призывы уважать пророка и его се-
мью, восхваление тех, кто умирает «на пути Божьем», выпа-
ды против лицемеров, фарисеев И., и против христианской 
Троицы; встречаются также выпады против евреев. Деятель-
ность Авраама (Ибрахима) Мухаммед стал связывать только 
с арабами и, согласно Корану, он со своим сыном Исмаилом 
создал не только мекканское святилище, но и чистую перво-
начальную религию, ту самую, которую стремится восстано-
вить Мухаммед и которую исказили евреи и христиане. 
В »мединских» сурах нет какого-либо специального кодекса 
законов, и мусульмане не ведут судопроизводства по Кора-
ну, однако более 500 стихов (суры 2, 4, 5) содержат предпи-
сания по религиозным, гражданским и уголовным делам и 
ясно излагают обязанности образцового мусульманина (на-
пример, 2: 172). Каждый мусульманин должен следовать 
пяти основным «столпам» – обязанностям религии. Главный 

ИСК-ИСЛ



- 296 -

догмат И. кратко изложен в 112-й суре Корана: «Во имя Ал-
лаха милостивого, милосердного! Скажи: Он – Аллах – един, 
Аллах, вечный; не родил и не был рожден, и не был Ему рав-
ным ни один!». Первая обязанность мусульманина – вера в 
то, что Аллах – единственное божество, а Мухаммед – его 
посланник; троекратное произнесение шахады («ля иляха 
илля-ллах ва Мухаммедун расулюллах») является главной 
частью ритуала принятия И. Вторая обязанность – пятикрат-
ная молитва (салят, намаз), которую ежедневно нужно со-
вершать в любом ритуально чистом месте, однако в пятницу 
мусульмане должны совершать коллективную молитву в со-
борной мечети, которая в то же время является центром ре-
лигиозного обучения и общественных собраний. Третьей 
ритуальной обязанностью является пост (саум) в месяц ра-
мадан. Согласно традиции, первое откровение было ниспос-
лано Мухаммеду в месяц рамадан, поэтому пост в месяц 
рамадан воспринимается как телесная форма служения 
Богу. В течение светового дня верующий не должен есть, 
пить, воскурять благовония, развлекаться и только, когда 
«белую нитку невозможно отличить от черной», с заходом 
солнца разрешается пить, есть, однако и ночное время реко-
мендуется посвящать благочестивым размышлениям, чте-
нию молитв. Особенно приветствуются коллективная молит-
ва, рассказы о деятельности Мухаммеда и его сподвижни-
ках. От соблюдения поста освобождаются больные, немощ-
ные старики и маленькие дети, путники, воины, участвую-
щие в боевых действиях (хотя традиционно на время поста 
заключается перемирие), и др. Невыполненный пост осво-
бождёнными от него может быть соблюдён в другое время 
или возмещён соответствующим образом. Четвёртой обя-
занностью мусульман является закят – обязательный налог 
на имущество и доходы, который должен расходоваться на 
нужды общины и её прихожан. Этот принцип распределения 
как бы утверждает людей в представлении, что все верую-
щие равны, для Аллаха нет бедных и богатых и всё имущес-
тво распределяется в равной мере между верующими; кро-
ме того, верующие должны делать добровольные пожертво-
вания – садака. Пятой обязанностью мусульман является 
совершение паломничества в Мекку (хадж), прежде всего, в 
«Священную мечеть» аль-Масджид аль-Харам, где находит-
ся главная святыня ислама Кааба, здание с вмурованным 
«чёрным камнем» в восточном углу. Существует очень стро-
гий ритуал совершения этого паломничества в месяц зу-ль-
хиджжа, который соблюдается на протяжении всего сущест-
вования И. Желательно, чтобы хадж совершил каждый му-
сульманин хотя бы раз в своей жизни (при условии физичес-
ких и материальных возможностей); в этом случае он полу-
чает звание хаджи и уважение соплеменников. Иногда к 
обязанностям мусульман причисляют джихад – полную от-
дачу всех сил, включая священную войну, для торжест-
ва И. – как свидетельство благочестия, гарантирующего до-
ступ в рай. По мере распространения И. среди неарабских 
народов, стоявших на разных ступенях развития, для реше-
ния различных проблем гражданского общества предписа-
ний Корана оказывалось недостаточно. Обратились к «пре-
цедентам», то есть действиям и поступкам пророка (сунна), 
древним обычаям Медины, собственному чувству справед-
ливости (рай). Сунна – свод обычаев и правил поведения 
древней общины, практика и теория мусульманского право-
верия – была зафиксирована в хадисах (рассказах о поступ-
ках и высказываниях Мухаммеда и его сподвижников), коди-
фицирована в IX в. и вошла наряду с Кораном в священную 
литературу. Сунна фактически приобрела большее значе-
ние, чем Коран – памятник начального И. Мусульманскими 
правоведами было объявлено, что сунна может обойтись 
без Корана, но Коран не может обойтись без сунны. Право-
верные мусульмане получили название ахль ас-сунна – 
«люди сунны», «сунниты«. Дальнейшее развитие мусуль-
манского общества потребовало развития правоведения – 
фикха. Его основными корнями у суннитов наряду с Кораном 
и сунной были признаны иджма (согласное мнение автори-

тетных учёных) и кыяс (суждение по аналогии). Правоведы-
факихи составили своды или кодексы мусульманского пра-
ва – шариат. Обычное право – адат, которое регулировало 
различные отношения у завоёванных арабами народов и 
племён, в какой-то мере было согласовано с шариатом и 
даже приравнено к нему. Во второй половине VIII–XIX вв. вы-
работка норм мусульманского права была завершена. При 
этом сунниты разделились на последователей четырёх пра-
воверных мазхабов (религиозно-правовых школ) – ханафи-
тов, маликитов, шафиитов, ханбалитов. Основателями этих 
до настоящего времени существующих школ были Абу Ха-
нифа (около 699–767), Малик ибн Анас (708/715–795), 
аш Шафии (767–820) и Ибн Ханбаль (780–855). Они были 
признаны непререкаемыми авторитетами, применявшими 
иджтихад – самостоятельное, не зависимое от других толко-
вание религиозного права. После них «двери иджтихада» 
были закрыты и применение мусульманского права к новым 
общественным и политическим явлениям стало произво-
диться при помощи фетв (официального суждения высшего 
религиозного авторитета). Уже в первое столетие существо-
вания И. в нём произошёл раскол: выделились, кроме сунни-
тов, шииты – сторонники Али, мужа дочери пророка – Фати-
мы и двоюродного брата Мухаммеда, которые признавали 
исключительное право Али на верховное руководство му-
сульманской общиной – имамат. Первоначально это были 
арабы, но затем к ним примкнули мусульмане Ирана. Шииты 
считают, что имам не избирается и не назначается людьми, 
а является таковым по своей сущности, благодаря таинс-
твенной эманации «божественной благодати», переходящей 
от одного имама к другому, и, таким образом, признают при-
нципы наследственной власти и непрерывности пророчест-
ва. Кроме этих двух основных направлений – суннизма и 
шиизма – в исламе существует множество различных тече-
ний, однако среди всех мусульман существует довольно 
стойкое представление об их принадлежности к единой об-
щности людей, объединённых общей верой, общими тради-
циями, общей историей и общими интересами в современ-
ном мире. Самыми распространёнными праздниками му-
сульман являются следующие. Наиболее почитаемый празд-
ник – жертвоприношения (ид аль-адха, курбан-байрам), от-
мечается на 70-й день после окончания поста в месяц рама-
дан (10 зу-ль-хиджжа). Праздник связывается с библейским 
преданием о пророке Аврааме (Ибрахиме), который хотел 
принести в жертву Богу своего сына Исаака (у мусульман – 
Исмаила). В последнюю минуту Бог послал ангела (Джибри-
ла) с барашком и спас тем самым его сына. В память об 
этом дне каждый мусульманин должен, выполнив опре-
делённый ритуал, принести в жертву овцу, корову или верб-
люда. Считается, что жертвенное животное перенесёт веру-
ющего через тонкий, как волос, мост Сират в рай. К празд-
нику, который продолжается три-четыре дня, готовятся дол-
го и тщательно, заранее выбирают и выкармливают жерт-
венное животное; обычно в эти дни посещают могилы пред-
ков и делают различные пожертвования и благодеяния. 
Праздник разговения – ид аль-фитр приходится на начало 
следующего за рамаданом месяца, то есть 1 шавваля. Праз-
дник очень весёлый, верующие ходят в гости, устраиваются 
гуляния, совершаются различные богоугодные дела. Счита-
ется, что, если кто-то не успел совершить обещанное за вре-
мя поста, должен поспешить с выполнением в дни праздни-
ка. В период рамадана мусульмане особенно торжественно 
отмечают последние три ночи, так как они считаются наибо-
лее священными. Существует поверье, будто в эти ночи про-
исходят чудеса, знамения, исключительные события, свиде-
тели которых могут получить расположение «высших сил». 
Наиболее почитаемая – ночь на 27 рамадана – ночь предо-
пределения – лайлат аль-кадр. Эта и другие ночи, предшес-
твующие празднику разговения, называются ночами бодрс-
твования, когда мусульмане обращаются к Всевышнему с 
просьбой о милостях. Кроме того, считается, что именно в 
ночь на 27 рамадана было ниспослано первое откровение 
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пророку Мухаммеду; в эту ночь Всевышний даёт ангелам 
«определения», относящиеся к миру в целом и к каждому 
человеку отдельно на целый год, и ничто не сможет их изме-
нить. Праздник мирадж посвящён чудесному ночному путе-
шествию пророка Мухаммеда на быстром, как молния, коне 
Бураке из Мекки в Иерусалим, а также вознесению его на 
небо, которое случилось 27 раджаба. Пророк предстал пе-
ред престолом Аллаха, во время беседы с которым произнёс 
99 тыс. слов. Всё это произошло столь мгновенно, что из 
случайно опрокинутого сосуда для омовения не успела про-
литься даже капля воды. Праздник маулид ан-наби (мавлюд) 
установлен в честь дня рождения Мухаммеда – 12 раби аль-
авваля; сопровождается он чтением молитв и проповедей в 
мечети и домах верующих, подношениями духовным лицам, 
торжественными процессиями с зажжёнными фонарями и 
изображениями матери пророка – Амины. Кроме этих праз-
дников, общих для всех мусульман, у шиитов существует 
множество торжественных дат, связанных с почитанием 
имамов-мучеников, когда проводятся траурные церемонии и 
оплакивания. Это, прежде всего, ашура (шахсей-вахсей) – в 
память о мученической кончине имама Хусейна, сына Али, 
внука Мухаммеда. Мусульмане мира объединены в ряд орга-
низаций, важнейшие из которых следующие: Организация 
«исламский конгресс», созданная в 1969 и объединяющая 
свыше 40 мусульманских государств; Всемирный исламский 
конгресс (создан в 1926); Лига исламского мира (создана в 
1962); Афро-Азиатская исламская организация, образован-
ная в 1964 и в 1970 переименованная во Всемирную ислам-
скую организацию. Мусульман во всём мире насчитывалось 
в 1996 1126 млн. человек, что составляло 19% всего населе-
ния земного шара. По частям света и крупным регионам они 
распределялись следующим образом: в Азии (без стран 
бывшего СССР) жило 778 млн. (22% населения этой части 
света и 69% всех мусульман), в Африке – 309 млн. (соот-
ветственно 41% и 27%), в Европе (включая всю территорию 
России) – 32 млн. (4,4% и 2,8%), в Америке – 7 млн. (0,9% и 
0,6%), в Австралии и Океании – 0,4 млн. (1,3% и 0,03%). 

«ИСЛАМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА» – терро-
ристическая организация, основанная в 1996 году. По клас-
сификации Госдепартамента США – одна из наиболее опас-
ных международных террористических организаций. 

ИСЛАМСКОЕ ПРАВО – см. МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО.
ИСПОЛНЕНИЕ – представление произведений, фоног-

рамм, исполнений, постановок посредством игры, декла-
мации, пения, танца в живом исполнении или с помощью 
технических средств (телерадиовещания, кабельного теле-
видения и иных технических средств); показ кадров аудио-
визуального произведения в их последовательности (с со-
провождением или без сопровождения звуком).

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ – в гражданском праве – 
совершение необходимых действий по осуществлению воли 
умершего, выраженной в завещании. И.з. возлагается на 
назначенных в завещании наследников. Завещатель может 
поручить И.з. не являющемуся наследником лицу, указан-
ному в завещании – исполнителю завещания (т.н. душеп-
риказчику). В этом случае требуется согласие исполнителя, 
выраженное им в надписи на самом завещании либо в заяв-
лении, приложенном к завещанию. Исполнитель завещания 
имеет право совершать все действия, необходимые для И.з. 
Исполнитель завещания вправе требовать вознаграждения 
за свои действия по И.з., и возмещения за счет наследства 
необходимых расходов, понесенных им по охране наследс-
твенного имущества и по управлению этим имуществом. 
По исполнении завещания исполнитель завещания обязан 
представить наследникам по их требованию отчет.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – совершение долж-
ником в пользу кредитора определенного действия либо 
воздержание от совершения определенного действия. В 
соответствии с общими принципами гражданского права 
обязательства должны исполняться надлежащим образом 
в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких усло-
вий и требований – в соответствии с обычаями делового 
оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 
Нормальным способом прекращения обязательства высту-
пает его исполнение. Закон при этом имеет в виду не всякое 
исполнение, а исполнение, именуемое надлежащим, т.е. то, 
которое произведено: а) надлежащей стороной и предостав-
лено надлежащей стороной, б) по надлежащему предмету, 
в) в надлежащее время, г) в надлежащем месте. По общему 
правилу право требовать исполнения обязательства прина-
длежит лишь кредитору и обращать его он может лишь к 
должнику. Однако допускается, что вместо должника испол-
нение может быть произведено его представителем (если из 
закона, иных правовых актов, условий обязательства или 
его существа не вытекает обязанность должника исполнить 
обязательство лично. В этом случае кредитор обязан при-
нять исполнение, предложенное за должника третьим ли-
цом), а вместо кредитора исполнение можно предоставить 
его представителю или иному уполномоченному им лицу. 
И.о. по надлежащему предмету означает, что должник дол-
жен предоставить кредитору именно то материальное бла-
го, которое предусмотрено обязательством (передать товар, 
уплатить деньги, выполнить работу и т.д.) И.о. в надлежа-
щее время означает, что должник должен совершить испол-
нение в срок, указанный в договоре. Срок исполнения – это 
момент, когда должны быть совершены действия, составля-
ющие предмет обязательства. Если обязательство предус-
матривает или позволяет определить день его исполнения 
или период времени, в течение которого оно должно быть 
исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день 
или соответственно в любой момент в пределах такого пе-
риода. В случаях, когда обязательство не предусматривает 
срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих 
определить этот срок, оно должно быть исполнено в разум-
ный срок после возникновения обязательства. Обязательс-
тво, не исполненное в разумный срок, а равно обязательс-
тво, срок исполнения которого определен моментом востре-
бования, должник обязан исполнить в семидневный срок со 
дня предъявления кредитором требования о его исполнении, 
если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из 
закона, иных правовых актов, условий обязательства, обы-
чаев делового оборота или существа обязательства. Если 
место исполнения не определено договором или законо-
дательством и не явствует из существа обязательства или 
обычаев делового оборота, исполнение должно быть произ-
ведено: по обязательству передать недвижимое имущест-
во – в месте нахождения имущества; по обязательству пе-
редать товар или иное имущество, предусматривающее его 
перевозку, – в месте сдачи имущества или товара первому 
перевозчику для передачи его кредитору; по другим обяза-
тельствам предпринимателя товар или иное имущество – в 
месте изготовления или хранения имущества; по денежному 
обязательству – в месте жительства кредитора, а если кре-
дитором являлось юридическое лицо – в месте его нахожде-
ния; по всем другим обязательствам – в месте жительства 
должника или в месте нахождения юридического лица (если 
оно являлось должником). В случае неисполнения или нена-
длежащего исполнения обязательства должником он обязан 
возместить кредитору причиненные при этом убытки. И.о. 
может обеспечиваться неустойкой, залогом, поручительс-
твом (гарантией) или задатком.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВСТРЕЧНОЕ – см. 
ВСТРЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА – деятельность суда и 
иных управомоченных законом органов и должностных лиц 
по практической реализации предписаний вступившего в 
законную силу приговора. Исполнение обвинительного при-
говора, как правило, включает три этапа – обращение при-
говора к исполнению, приведение его в исполнение и про-
тяженный во времени процесс практического исполнения 
наказания. Обращение приговора к исполнению является 
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обязанностью суда, постановившего приговор. Приведение 
приговора в исполнение и осуществление содержащихся в 
нем предписаний возлагаются на соответствующие госу-
дарственный органы и должностных лиц с учетом вида и 
меры наказания, назначенного осужденному, и содержа-
ния иных предписаний, имеющихся в приговоре (например, 
в части имущественных взысканий приговор исполняется 
судебным приставом-исполнителем). Если при приведении 
приговора в исполнение возникают сомнения и неясности, 
их разъясняет суд, постановивший приговор. Органы, при-
водящие приговор в исполнение, обязаны немедленно из-
вестить суд, постановивший приговор, о приведении его в 
исполнение. Администрация исправительного учреждения 
должна известить суд, вынесший приговор, о месте отбыва-
ния наказания осужденным. Суд, вынесший приговор, обязан 
следить за тем, чтобы приговор был приведен в исполнение. 
Оправдательный приговор приводится в исполнение немед-
ленно по его провозглашении; обвинительный – обращается 
к исполнению не позднее трех суток со дня его вступления 
в законную силу или возвращения дела из кассационной 
инстанции. Однако в исключительных случаях, специально 
предусмотренных законом (ст. 398 УПК РФ), исполнение 
обвинительного приговора может быть отсрочено. Так, И.п. 
об осуждении к лишению свободы, или исправительным ра-
ботам без лишения свободы может быть отсрочено судом 
в случае тяжелой болезни осужденного, препятствующей 
отбыванию наказания; беременности осужденной; наличия 
у осужденной малолетних детей, пожара, иных стихийных 
бедствий; тяжкой болезни или смерти единственного тру-
доспособного члена семьи и иных исключительных обсто-
ятельств, когда немедленное отбывание наказания может 
повлечь особо тяжкие последствия для осужденного или его 
семьи. 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ – в 
соответствии с российским уголовным правом (ст. 42 УК 
РФ) – одно из обстоятельств, исключающих преступность 
деяния. Не является преступлением причинение вреда ох-
раняемым уголовным законом интересам лицом, действу-
ющим во исполнение обязательных для него приказа или 
распоряжения. Уголовную ответственность за причинение 
такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или 
распоряжение. Лицо, совершившее умышленное преступле-
ние во исполнение заведомо незаконных приказа или рас-
поряжения, несет уголовную ответственность на общих ос-
нованиях. Неисполнение заведомо незаконных приказа или 
распоряжения исключает уголовную ответственность.

ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНОЕ – см. ПУБЛИЧНЫЙ ПО-
КАЗ, ПУБЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ 
ВСЕОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВА-
НИЕ – см. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТА.

ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПОВОРОТ – см. ПОВОРОТ 
ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ – 1) в соответствии с российским уго-
ловным правом (ст. 33 УК РФ) – один из видов соучастни-
ков преступления. И. признается лицо, непосредственно 
совершившее преступление либо непосредственно участ-
вовавшее в его совершении совместно с другими лицами 
(соисполнителями), а тж. лицо, совершившее преступление 
посредством использования других лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности в силу возраста, невменяемос-
ти или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ; 2) в 
соответствии с законодательством РФ об авторских и смеж-
ных правах – актер, певец, режиссер-постановщик, музы-
кант, дирижер, танцор и т.п., т.е. лицо, которое к.-л. образом 
исполняет произведения литературы или искусства. Резуль-
тат их творческой деятельности, называется исполнением 
или постановкой. Смежное право И. возникает с момента 
первого исполнения. Оно истекает через 50 лет, считая с 1 
января года, следующего за годом возникновения права, т.е. 

после первого исполнения или постановки (это не распро-
страняется на право на имя и право на защиту исполнения 
или постановки от всякого искажения или посягательства, 
которые действуют бессрочно). См. тж. СМЕЖНЫЕ ПРА-
ВА; 3) в соответствии с Федеральным законом «О защите 
прав потребителей» – организация независимо от ее формы 
собственности, а тж. индивидуальный предприниматель, вы-
полняющие работы или оказывающие услуги потребителям 
по возмездному договору.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАВЕЩАНИЯ – указанный завещате-
лем в завещании гражданин – душеприказчик независимо 
от того, является ли этот гражданин наследником. Согласие 
гражданина быть И.з. выражается этим гражданином в его 
собственноручной надписи на самом завещании, или в заяв-
лении, приложенном к завещанию, или в заявлении, подан-
ном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. 
Гражданин признается также давшим согласие быть И.з., 
если он в течение месяца со дня открытия наследства факти-
чески приступил к исполнению завещания. После открытия 
наследства суд может освободить И.з. от его обязанностей 
как по просьбе самого И.з., так и по просьбе наследников при 
наличии обстоятельств, препятствующих исполнению граж-
данином этих обязанностей. Полномочия И.з. основываются 
на завещании, которым он назначен исполнителем, и удос-
товеряются свидетельством, выдаваемым нотариусом. Если 
в завещании не предусмотрено иное, И.з. должен принять 
необходимые для исполнения завещания меры, в том числе: 
1) обеспечить переход к наследникам причитающегося им 
наследственного имущества в соответствии с выраженной 
в завещании волей наследодателя и законом; 2) принять са-
мостоятельно или через нотариуса меры по охране наследс-
тва и управлению им в интересах наследников; 3) получить 
причитающиеся наследодателю денежные средства и иное 
имущество для передачи их наследникам, если это иму-
щество не подлежит передаче другим лицам; 4) исполнить 
завещательное возложение либо требовать от наследников 
исполнения завещательного отказа или завещательного 
возложения. И.з. вправе от своего имени вести дела, связан-
ные с исполнением завещания, в том числе в суде, других 
государственных органах и государственных учреждениях. 
И.з. имеет право на возмещение за счет наследства необ-
ходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а 
также на получение сверх расходов вознаграждения за счет 
наследства, если это предусмотрено завещанием.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБОРОННОГО ЗАКАЗА – организа-
ция, участвующая в выполнении оборонного заказа на осно-
ве контракта с государственным заказчиком или головным 
исполнителем (исполнителем). И.о.з. могут быть на равных 
основаниях организации независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, имеющие лицензию 
на занятие соответствующим видом деятельности по выпол-
нению оборонного заказа.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – см. ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ 1).

ИСПОЛНИТЕЛЬ СУДЕБНЫЙ – см. СУДЕБНЫЙ ПРИ-
СТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – в соответствии с при-
нципом разделения властей – правоприменительная власть, 
на которую возлагаются функции исполнения принимае-
мых законодательной властью (парламентом) законов. И.в. 
обычно принадлежит главе государства и правительству. 
И.в. представляет собой совокупность полномочий по уп-
равлению государственными делами, включая полномочия 
под законодательного регулирования (административного 
нормотворчества), полномочия внешнеполитического пред-
ставительства, полномочия по осуществлению различного 
рода административного контроля, а тж. иногда и законода-
тельные полномочия (в порядке делегированного или чрез-
вычайного законодательства), а тж. систему государствен-
ных органов, осуществляющих такие полномочия. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКТОРИЯ – см. ДИРЕКТО-
РИЯ.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ – распоряжение нота-
риуса о взыскании с должника причитающейся взыскателю 
определенной суммы денег или имущества, учиненное на 
подлинном долговом документе. В соответствии с Основа-
ми законодательства Российской Федерации о нотариате 
для взыскания денежных сумм или истребования имущес-
тва от должника нотариус совершает И.н. на документах, 
устанавливающих задолженность. Перечень документов, 
по которым взыскание задолженности производится в бес-
спорном порядке на основании И.н., устанавливается Пра-
вительством РФ. И.н. совершается: а) если представленные 
документы подтверждают бесспорность задолженности или 
иной ответственности должника перед взыскателем; б) если 
со дня возникновения права на иск прошло не более трех 
лет. Если для требования, по которому выдается И.н., зако-
нодательством РФ установлен иной срок давности, И.н. вы-
дается в пределах этого срока. И.н. должна содержать: 1) 
фамилию и инициалы, должность нотариуса, совершающе-
го исполнительную надпись; 2) наименование и адрес взыс-
кателя; 3) наименование и адрес должника; 4) обозначение 
срока, за который производится взыскание; 5) обозначение 
суммы, подлежащей взысканию, или предметов, подлежа-
щих истребованию, в том числе пени, процентов, если та-
ковые причитаются; 6) обозначение сумм государственной 
пошлины или тарифа, уплаченных взыскателем или подле-
жащих взысканию с должника; 7) дату (год, месяц, число) 
совершения И.н.; 8) номер, под которым И.н. зарегистриро-
вана в реестре; 9) подпись нотариуса, совершившего И.н.; 
10) печать нотариуса. Взыскание по И.н. производится в 
порядке, установленном для исполнения судебных решений. 
И.н., если взыскателем или должником является гражданин, 
может быть предъявлена к принудительному исполнению в 
течение трех лет со дня ее совершения.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИВИЛЕГИЯ (ПРИВИЛЕГИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ) – в конституционно-пра-
вовой доктрине США – право главы государства (т.е. пре-
зидента) не предоставлять органам Конгресса США (в т.ч. 
следственным комиссиям) запрашиваемые ими сведения 
ввиду того, что эти сведения носят характер государствен-
ный или военной тайны.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – заключитель-
ная стадия гражданского процесса, в которой принудитель-
но осуществляются права, подтвержденные решением суда. 
Судебные решения приводятся в исполнение по вступлении 
их в законную силу, кроме случаев немедленного исполне-
ния, судебными приставами-исполнителями, состоящими 
при районных (городских) судах общей компетенции на ос-
новании исполнительного листа или иного исполнительного 
документа. И.п. возбуждается по заявлению взыскателя или 
прокурора. Контроль за правильным и своевременным ис-
полнением решения суда осуществляется судьей. Судебный 
пристав-исполнитель, приступая к исполнению решения, по-
сылает должнику предложение о добровольном исполнении 
решения в срок до пяти дней. Предложение доставляется и 
вручается должнику. В необходимых случаях одновременно 
с вручением предложения судебный пристав-исполнитель 
может наложить арест на имущество должника. Принуди-
тельное исполнение решения суда производится по истече-
нии срока для добровольного исполнения решения. Мерами 
принудительного исполнения являются: а) обращение взыс-
кания на имущество должника путем наложения ареста и 
продажи имущества; б) обращение взыскания на заработ-
ную плату, пенсию, стипендию и иные виды доходов долж-
ника; в) обращение взыскания на денежные суммы и иму-
щество должника, находящиеся у других лиц; г) изъятие у 
должника и передача взыскателю определенных предметов, 
указанных в решении суда; д) иные меры, указанные в реше-
нии в соответствии с законом. При наличии обстоятельств, 
делающих исполнение решения затруднительным или не-

возможным, судебный пристав-исполнитель вправе поста-
вить перед судом, постановившим решение по делу, вопрос 
об отсрочке или рассрочке исполнения, а тж. об изменении 
способа и порядка исполнения решения. В случаях прекра-
щения И.п. исполнительный документ с соответствующей 
отметкой направляется в суд или другой орган, выдавший 
этот документ. Все принятые судебным приставом-исполни-
телем меры по исполнению отменяются. Прекращенное И.п. 
не может быть начато вновь.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГЛАВА – см. ГЛАВА ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ДУАЛИЗМ – см. ДУА-
ЛИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – документы, яв-
ляющиеся основанием для возбуждения исполнительного 
производства и совершения судебным приставом-исполни-
телем действий по принудительному исполнению судебных 
решений, а тж. постановлений и решений других органов. 
И.д. выдаются судами, арбитражными судами, нотариальны-
ми и иными управомоченными органами. К И.д. относятся: 
а) исполнительные листы, выдаваемые судами на основа-
нии решений, приговоров, определений и постановлений 
судов (судей), арбитражных судов, мировых соглашений, 
утвержденных судом, решений третейских судов, решений 
иностранных судов; б) судебные приказы; в) нотариально 
удостоверенные соглашения об уплате алиментов; г) удос-
товерения комиссии по трудовым спорам, выдаваемые на 
основании ее решений; д) оформленные в установленном 
порядке требования органов, осуществляющих контрольные 
функции, о взыскании денежных средств с отметкой банка 
или иной кредитной организации о полном или частичном 
неисполнении взыскания в связи с отсутствием на счетах 
должника денежных средств, достаточных для удовлетворе-
ния требований взыскателя, если законодательством Рос-
сийской Федерации не установлен иной порядок исполнения 
указанных исполнительных документов; е) постановления 
органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях; ж) постанов-
ления судебного пристава-исполнителя; з) постановления 
иных органов в случаях, предусмотренных федеральным 
законом. В случае утраты подлинника И.д. основанием для 
взыскания является его дубликат, выдаваемый судом или 
другим органом, вынесшим соответствующий акт, в поряд-
ке, предусмотренном федеральным законом. См. тж. ОП-
РАВДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ – 1) в СССР – испол-
нительный орган местного Совета народных депутатов; 2) 
в РФ до 1991 г. – исполнительный и распорядительный ор-
ган сельского, поселкового, городского, районного, нацио-
нального округа, областного, автономной области, краевого 
Совета народных депутатов; 3) рабочий орган ряда между-
народных организаций, а тж. национальных общественных 
организаций.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ – разновидность исполни-
тельного документа. И.л. выдаются судами на основании 
решений, приговоров, определений и постановлений судов 
(судей), арбитражных судов, мировых соглашений, утверж-
денных судом, решений третейских судов, решений иност-
ранных судов. В И.л. дословно приводится резолютивная 
часть решения, указываются наименование суда и дело, по 
которому выдан И.л., время вынесения решения и вступле-
ние его в законную силу, время выдачи И.л., наименование 
взыскателя, должника и их адреса. И.л. подписывается судь-
ей и скрепляется печатью суда. По каждому решению выда-
ется обычно один И.л. Если исполнение производится в раз-
личных местах либо в деле участвовало несколько истцов 
или ответчиков, суд по просьбе взыскателя может выдать 
несколько И.л. Суд может поступить аналогичным образом, 
если на основании решения денежные суммы взыскиваются 
с солидарных должников.
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ИСПОЛНИТЕЛЯ ЭКСЦЕСС – см. ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИ-
ТЕЛЯ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – в водном 
законодательстве РФ – получение различными способами 
пользы от водных объектов для удовлетворения материаль-
ных и иных потребностей граждан и юридических лиц.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАС «ВЫБОРЫ» – применение ГАС 
«Выборы» при подготовке и проведении выборов и рефе-
рендума, при осуществлении иных полномочий избиратель-
ных комиссий, комиссий референдума по обеспечению из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации, а также при решении задач, не 
связанных с выборами и референдумом. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И 
ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ – использование драгоценных 
металлов и драгоценных камней в производственных, науч-
ных и социально-культурных целях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА – 
изучение, добывание объектов животного мира или полу-
чение иными способами пользы от указанных объектов для 
удовлетворения материальных или духовных потребностей 
человека с изъятием их из среды обитания или без таково-
го.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ – применение отходов 
для производства товаров (продукции), выполнения работ, 
оказания услуг или для получения энергии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ – эксплу-
атация природных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный 
оборот, в том числе все виды воздействия на них в процессе 
хозяйственной и иной деятельности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ 
БАЗЫ ДАННЫХ – выпуск в свет, воспроизведение, распро-
странение и иные действия по их введению в хозяйствен-
ный оборот (в том числе в модифицированной форме). Не 
признается использованием программы для ЭВМ или базы 
данных передача средствами массовой информации сооб-
щений о выпущенной в свет программе для ЭВМ или базе 
данных.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА – 
обладание разрешением на пользование и (или) фактичес-
кое пользование полосой радиочастот, радиочастотным ка-
налом или радиочастотой для оказания услуг электросвязи 
и других не запрещенных федеральными законами или ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции целей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПОЛОГИИ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ПРИБЫЛИ – воспроизведение, распространение лю-
бым способом топологии, ИМС с этой топологией или вклю-
чающего в себя такую ИМС изделия в целях получения при-
были. Далее в тексте настоящего Закона под использовани-
ем топологии понимается именно использование топологии 
в целях получения прибыли, если не оговорено иное. См. тж. 
ТОПОЛОГИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕМЫ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА – 
эксплуатация транспортного средства, связанная с его дви-
жением в пределах дорог (дорожном движении), а также на 
прилегающих к ним и предназначенных для движения транс-
портных средств территориях (во дворах, в жилых массивах, 
на стоянках транспортных средств, заправочных станциях и 
других территориях). Эксплуатация оборудования, установ-
ленного на транспортном средстве и непосредственно не 
связанного с участием транспортного средства в дорожном 
движении, не является И.т.с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛЯ – применение угля для сжига-
ния в топках промышленных, бытовых тепловых установок, 
переработка его в целях получения твердых, жидких и газо-
образных очищенных энергетических ресурсов, продукции 
для химической и медицинской промышленности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ – 
см. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ.

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ – один из видов испра-
вительных учреждений в РФ. В соответствии со ст. 74 УИК 
РФ И.к. предназначены для отбывания лишения свободы 
осужденными, достигшими совершеннолетия. И.к. подраз-
деляются на колонии-поселения, И.к. общего режима, И.к. 
строгого режима, И.к. особого режима. В колониях-поселе-
ниях отбывают наказание осужденные к лишению свободы 
за преступления, совершенные по неосторожности, а тж. 
осужденные, переведенные из И.к. общего и строгого ре-
жимов на основаниях и в порядке, установленных УИК РФ. 
В И.к. общего режима отбывают наказание осужденные 
за умышленные преступления мужчины, кроме тех, кому 
назначено отбывание наказания в И.к. строгого либо осо-
бого режима или тюрьмах, а тж. осужденные за умышлен-
ные преступления женщины, кроме осужденных при особо 
опасном рецидиве преступлений. В И.к. строгого режима 
отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к ли-
шению свободы за совершение особо тяжких преступлений; 
при рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступ-
лений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, 
а тж. осужденные женщины при особо опасном рецидиве 
преступлений. В И.к. особого режима отбывают наказание 
осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступ-
лений, осужденные к пожизненному лишению свободы, а 
тж. осужденные, которым смертная казнь в порядке помило-
вания заменена лишением свободы на определенный срок 
или пожизненным лишением свободы.

ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЕ – см. 
ЛЕЧЕБНОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВАЯ КОЛОНИЯ (ИТК) – пре-
жнее название исправительной колонии, органа, на который 
возложено исполнение наказания (взрослых) в виде лише-
ния свободы (наряду с тюрьмами). Несовершеннолетние 
отбывают наказание в воспитательных колониях (прежнее 
название – воспитательно-трудовая колония (ВТК)).

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЕ ПРАВО – до середины 
1990-х гг. название уголовно-исполнительного права, со-
вокупность юридических норм, регулирующих отношения, 
возникающие по поводу и в процессе исполнения наказаний 
и применения мер исправительно-трудового воздействия, 
тесно связано с уголовным и уголовно-процессуальным пра-
вом.

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – в соответствии с рос-
сийским уголовным правом (ст. 50 УК РФ) – один из видов 
наказания (назначается только как основное). Устанавли-
ваются на срок от двух месяцев до двух лет и отбываются 
по месту работы осужденного. При этом из заработка осуж-
денного к И.р. производятся удержания в доход государства 
в размере, установленном приговором суда, в пределах от 
пяти до двадцати процентов. В случае злостного уклонения 
от отбывания наказания лицом, осужденным к И.р., суд мо-
жет заменить неотбытое наказание ограничением свободы, 
арестом или лишением свободы из расчета один день огра-
ничения свободы за один день И.р., один день ареста за два 
дня исправительных работ или один день лишения свободы 
за три дня И.р.

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ – учреждения, в 
которых отбывают наказания лица, осужденные к лишению 
свободы. В соответствии со ст. 74 УИК РФ существуют сле-
дующие виды И.у.: исправительные колонии, воспитатель-
ные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учрежде-
ния. Следственные изоляторы выполняют функции исправи-
тельных учреждений в отношении осужденных, оставленных 
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ – специальные учрежде-
ния, в которых согласно ст. 47 УИК РФ, отбывают наказание 
осужденные к ограничению свободы.

ИСПЫТАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ – в трудовом 
праве РФ (ст. 70 Трудового кодекса РФ) – проверка соот-
ветствия работника поручаемой ему работе; может быть 
предусмотрено соглашением при заключении трудового 
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договора (контракта). Условие об испытании должно быть 
оговорено в трудовом договоре.

ИСПЫТАНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ – комплекс опера-
ций по проверке на специальных полигонах заданных такти-
ко-технических характеристик ядерного заряда или ядерно-
го боеприпаса.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК – 1) в трудовом праве – срок, 
устанавливаемый соглашением сторон с целью проверки 
соответствия работника поручаемой ему работе (ст. 70 Тру-
дового кодекса РФ). Срок испытания не может превышать 
трех месяцев, а для руководителей организаций и их замес-
тителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководи-
телей филиалов, представительств и иных обособленных 
структурных подразделений организаций – шести месяцев, 
если иное не установлено федеральным законом. В срок ис-
пытания не засчитываются период временной нетрудоспо-
собности работника и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе; 2) в уголовном праве – срок, назна-
чаемый судом при условном осуждении, в течение которого 
условно осужденный должен своим поведением доказать 
свое исправление. В случае назначения лишения свободы 
на срок до одного года или более мягкого вида наказания 
И.с. должен составлять не менее шести месяцев и не более 
трех лет, а в случае назначения лишения свободы на срок 
свыше одного года – не менее шести месяцев и не более 
пяти лет.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОВАРНОГО РЫНКА, ИЛИ ИССЛЕ-
ДОВАНИЕ РЫНКОВ СБЫТА – формирование информа-
ционной основы для определения стратегии и тактики кон-
курентной борьбы на рынке (определение емкости рынка, 
прогнозирование действий покупателей, изучение деятель-
ности конкурентов и ее сравнительный анализ, прогнозиро-
вание сбыта продукции и т.д.).

ИССЛЕДОВАНИЯ НАУЧНЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ – 
см. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ ПО ПРОБЛЕМАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ – государственные и негосударственные 
учреждения, занимающиеся изучением войн и вооруженных 
конфликтов, проблем международной безопасности и воен-
но-политической обстановки.

ИСТЕЦ – лицо, обращающееся в суд, арбитраж или тре-
тейский суд за защитой своего нарушенного или оспарива-
емого права или охраняемого законом интереса. В граждан-
ском праве И. может быть физическим или юридическим 
лицом.

ИСТЕЦ ГРАЖДАНСКИЙ – см. ГРАЖДАНСКИЙ ИСТЕЦ.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА – направление в юри-

дической науке XIX в. Особенно заметное развитие полу-
чила в Германии. Представители И.ш.п. выступали против 
идей естественного права. Важнейшим источником права 
считался обычай. Кодификация отвергалась, а право изоб-
ражалось как результат постепенного развития т.н. «народ-
ного духа»; развитие права сравнивалось с развитием язы-
ка. И.ш.п. отражала интересы феодальной реакции.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОДЫ – в доктрине международного 
права и в практике государств признается, что при опреде-
ленных обстоятельствах государства могут по историческим 
основаниям иметь право на некоторые воды, примыкающие 
к их побережью, как на И.в. На И. в. распространяется режим 
внутренних вод государства. И.в. могут быть воды заливов, 
бухт, губ, лиманов, проливов и даже морей. Основаниями 
для объявления вод историческими являются осуществле-
ние власти государства над этими водами, осуществление 
такой власти в течение длительного времени, международ-
ное признание, географическое положение вод и их конфи-
гурация, экономическое и оборонное значение этих вод для 
государства.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАЛИВЫ – заливы между берега-
ми одного государства, имеющие ширину входа свыше 24 
морских миль, которые в силу исторически сложившихся 
условий с давних времен находились и находятся под кон-

тролем одного государства и рассматриваются им как внут-
ренние воды. Существование таких заливов признается п. 
6 ст. 7 Конвенции о территориальном море и прилежащей 
зоне 1958 г. и п. 6 ст. 10 Конвенции ООН по морскому пра-
ву 1982 г. К числу И.з. относятся залив Петра Великого, 
Чешская Губа и Печорская Губа (РФ), заливы Мори-Ферти, 
Бристольский (Великобритания), Гудзонов залив и залив 
Фанди (Канада), Чесапик (США) и некоторые другие. Поня-
тие «И.з.» сложилось исторически (отсюда их название) и 
применяется на основе международно-правового обычая, 
однако статус И.з. определяется национальным законода-
тельством в силу признаваемых международным правом и 
принимаемых во внимание международным сообществом 
особых обстоятельств. Важнейшими из таких обстоятельств 
являются особая связь и зависимость экономики прибреж-
ного государства от природных богатств И.з. (его флоры, 
фауны, недр морского дна), вклад прибрежного государства 
в освоение этих ресурсов, нахождение залива в стороне от 
основных путей международного судоходства, длительный 
(давностный) период осуществления прибрежным государс-
твом власти в данном морском районе и т.п.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ – толкование норм 
права, которое применяется, когда возникает необходимость 
в раскрытии содержания толкуемой нормы права путем со-
поставления ее с ранее действующей нормой или изучения 
подготовительных материалов, связанных с ее разработкой. 
Так, например, смысл и содержание тех или иных конститу-
ционных норм устанавливается путем изучения материалов, 
отражающих процесс разработки и принятия Конституции 
государства.

ИСТОРИЯ КРЕДИТНАЯ – см. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ.
ИСТОЧНИК НАЛОГА – резерв, используемый для уп-

латы налога. Существуют только два источника, за счет 
которых может быть уплачен налог, – доход и капитал на-
логоплательщика. Например, объектом налога с транспорт-
ных средств является право собственности на транспортное 
средство, а предметом – конкретное транспортное средство. 
Источником этого налога может быть либо доход, получен-
ный от использования транспортного средства, иной доход 
налогоплательщика, средства, вырученные от продажи это-
го транспортного средства или другого имущества. Налог 
может быть уплачен и из заемных средств, однако займ по-
гашается тж. за счет либо дохода, либо выручки от реализа-
ции имущества. Если налог постоянно будет уплачиваться 
за счет капитала, то в конце концов капитал иссякнет и ис-
чезнет возможность уплаты налога. Поэтому налог должен 
уплачиваться из доходов налогоплательщика и не затраги-
вать капитала. Лишь в экстраординарных ситуациях, когда 
возникает угроза существованию производственной базы 
как таковой, обращение налога на капитал является обос-
нованным. Так, в условиях стихийного бедствия или войны 
в целях сохранения части имущества, приносящего доход, 
может быть изъята другая часть этого имущества. В против-
ном случае угроза уничтожения может грозить всему капи-
талу, а следовательно, и возможности получения доходов в 
будущем.

ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ – объект, 
особые свойства которого создают повышенную вероят-
ность причинения вреда окружающим (использование транс-
портных средств, механизмов, электрической энергии высо-
кого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строитель-
ной и иной связанной с нею деятельности и др.). За вред, 
причиненный И.п.о., закон устанавливает более строгую 
ответственность по сравнению с предусмотренной общими 
правилами об обязательствах, возникающих вследствие 
причинения вреда. Обязанность возместить вред возлага-
ется на причинителя независимо от его вины, если только 
он не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой 
силы или умысла потерпевшего. В этом случае он освобож-
дается от ответственности. Ответственность возлагается, 
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как правило, на владельца объекта: его собственника или 
организацию, осуществляющую право хозяйственного веде-
ния или право оперативного управления объектом, а тж. на 
гражданина или организацию, получивших объект во владе-
ние по предусмотренным законом основаниям (по договору 
аренды, проката, по доверенности на право управления, в 
силу распоряжения компетентных органов и т.п.). Вред, при-
чиненный лицом, которому объект передан в техническое 
управление (например, управление автомашиной без офор-
мления доверенности на это), или лицом, с которым владе-
лец связан трудовым договором (шофером, машинистом и 
т.д.), всегда возмещается владельцем. Лицо, осуществляю-
щее техническое управление, может нести ответственность 
перед владельцем лишь в порядке регресса после возмеще-
ния вреда потерпевшему. Возмещение вреда возлагается 
на третьих лиц, противоправно завладевших И.п.о. (напри-
мер, при угоне автомашины), если владелец И.п.о. докажет, 
что объект вышел из его обладания без его вины. При при-
чинении вреда И.п.о., выбывшим из обладания владельца 
в результате противоправных действии третьих лиц, но при 
наличии тж. вины владельца (не обеспечившего, например, 
охрану автомашины), обязанность возместить вред может 
быть возложена на владельца и на третье лицо.

ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ИСТО-
РИИ – организация, являющаяся заимодавцем (кредито-
ром) по договору займа (кредита) и представляющая ин-
формацию, входящую в состав кредитной истории, в бюро 
кредитных историй.

ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА – в РФ: Конс-
титуция РФ, Гражданский кодекс РФ и текущее законода-
тельство. 

ИСТОЧНИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ДОКТРИ-
НАЛЬНЫЕ – см. ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ КОНСТИ-
ТУЦИОННОГО ПРАВА.

ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – формы 
закрепления (внешнего выражения) норм международно-
го права, созданных согласованным волеизъявлением его 
субъектов. И.м.п. едины по своей природе: в их основе лежит 
соглашение субъектов международного права. Основными 
И.м.п. являются международный договор и международно-
правовой обычай. Вспомогательными И.м.п. являются резо-
люции международных организаций, решения международ-
ных судов и арбитражей, внутригосударственные законы, 
решения национальных судов, доктрина международного 
права, которые не являются собственно И.м.п., поскольку 
они не представляют собой конечного результата процесса 
создания международно-правовых норм. Процесс формиро-
вания договорных и обычных норм международного права 
состоит из двух стадий: согласования волеизъявления госу-
дарств относительно правила поведения и признания его в 
качестве международно-правовой нормы.

ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ВСПО-
МОГАТЕЛЬНЫЕ – см. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

ИСТОЧНИКИ ПРАВА – формы закрепления (внешнего 
выражения) норм права. Основными видами И.п. в совре-
менных правовых системах являются: нормативно-правовые 
акты и правовые обычаи, судебные прецеденты, а тж. меж-
дународные договоры и внутригосударственные договоры 
(договоры нормативного содержания). Нормативно-право-
вые акты обычно подразделяются на законы и подзаконные 
акты (нормативные акты (органов) исполнительной власти 
(указы, постановления), нормативные акты органов консти-
туционного контроля (надзора), парламентские регламенты 
и постановления, акты (органов) местного самоуправления, 
инструкции, приказы и т.д.). В свою очередь, законы по сте-
пени важности подразделяются на основные (конституции), 
конституционные, органические и обычные. Юридические 
прецеденты (т.е. образцы поведения, действий) бывают су-
дебными и административными. Обычаи представляют со-
бой сложившиеся в обществе правила поведения, которые 

впоследствии государство берет под свою защиту, переводя 
в ранг правовых норм. Договоры порождают правовые от-
ношения (обязательства), которые исчезают после выполне-
ния условий договора. В России источниками права являют-
ся: Конституция РФ, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, регламенты и др. нормоустанавлива-
ющие постановления палат Федерального Собрания РФ, 
указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 
подзаконные нормативные акты отраслевых федеральных 
органов исполнительной власти, имеющие нормативный ха-
рактер постановления высших федеральных судов, между-
народные договоры и соглашения РФ, договоры о разграни-
чении предметов ведения между органами государственный 
власти РФ и органами государственный власти субъектов 
РФ, конституции, уставы и др. нормативные акты субъектов 
РФ, договоры между субъектами РФ, акты органов мест-
ного самоуправления. В некоторых странах (например, в 
Великобритании) большую роль играют прецеденты (в РФ 
прецеденты пока играют незначительную роль). В странах с 
хорошо сохранившимися патриархальными традициями зна-
чительное внимание уделяется правовым обычаям.

ИСТОЧНИКИ РАДИАЦИИ – см. РАДИАЦИОННЫЕ ИС-
ТОЧНИКИ.

ИСТОЧНИКИ ТРУДОВОГО ПРАВА – нормативно-пра-
вовые акты, в которых закреплены нормы трудового права 
РФ. Важнейшими из них являются Конституция РФ, Трудо-
вой кодекс РФ, а тж. законы «О коллективных договорах и 
соглашениях» от 11 марта 1992 г., «О занятости населения в 
Российской Федерации» от 19 апреля 1991 г. и др.

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ – см. 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ.

ИСТОЩЕНИЕ ВОД – в водном законодательстве РФ – 
устойчивое сокращение запасов и ухудшение качества по-
верхностных и подземных вод;

ИСТРЕБИТЕЛЬ – боевой самолет для уничтожения ле-
тательных аппаратов противника в воздухе; применяется 
также для поражения наземных целей и воздушной раз-
ведки. Является реактивным сверхзвуковым всепогодным 
самолетом, оснащенным ракетным, бомбардировочным и 
артиллерийским вооружением, комплексом радиоэлектрон-
ного оборудования.

ИСТРЕБИТЕЛЬ-БОМБАРДИРОВЩИК – боевой само-
лет для поражения наземных (морских) целей в тактической 
и ближайшей оперативной глубине противника, а также для 
борьбы с летательными аппаратами в воздухе, ведения раз-
ведки и постановки минных заграждений.

ИСТРЕБИТЕЛЬ-ПЕРЕХВАТЧИК – боевой самолет про-
тивовоздушной обороны для борьбы с воздушными средс-
твами нападения противника. Имеет многофункциональный 
бортовой радиолокационный прицел с большой дальностью 
обнаружения воздушных целей, управляемые ракеты боль-
шой, средней и малой дальности, артиллерийское вооруже-
ние.

ИСТЯЗАНИЕ – в уголовном праве РФ – преступление, 
выражающееся в причинении физических или психических 
страданий путем систематического нанесения побоев либо 
иными насильственными действиями. Ответственность за 
И. предусмотрена ст. 117 УК РФ.

ИТК – см. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВАЯ КОЛОНИЯ.
ИФОР, СИЛЫ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ (англ. 

аббр. IFOR от implementation force) – многонациональные 
силы, действовавшие в соответствии с главой VII Устава 
ООН и имевшие по резолюции Совета Безопасности 1031 
полномочия на обеспечение соблюдения Дейтонского согла-
шения всеми сторонами, а также на выполнение военных 
аспектов мирного урегулирования в Боснии и Герцеговине 
(Приложение 1-А) посредством проведения всех требуемых 
действий, включая, при необходимости, применение силы. 
Эти силы, в состав которых входили сухопутные, воздуш-
ные и морские части и подразделения из стран НАТО и не 
входящих в нее государств, действовали под эгидой Севе-
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роатлантического совета, осуществлявшего руководство и 
политический контроль в рамках системы подчиненности 
НАТО. Силы выполнения соглашения были исходно созданы 
на срок около одного года, и затем их сменили Силы стаби-
лизации.

ИУДАИЗМ – древнейшая монотеистическая религия, ле-
жащая в основе еврейской культуры. И. возникает во 2-
м тыс. до н. э. в среде скотоводческого и земледельческого 
населения Восточного Средиземноморья. По представлени-
ям иудаистов, первым евреем был патриарх Авраам авину 
(Авраам, отец наш), заключивший «брит» (священный союз - 
«завет») с Богом, в соответствии с которым евреи брали на 
себя миссию исполнения предписанных им заповедей – «ми-
цвот», а Бог обещал умножить и защитить потомство Авраа-
ма и дать ему во владение страну Израиля, обетованную 
землю. Иудаисты считают, что, в соответствии с предсказа-
нием, данным во время «брита», потомки Авраама попали в 
рабство в Египет на 400 лет, откуда их вывел чудесным об-
разом в землю обетованную пророк Моше рабейну (Моисей, 
великий наш). Согласно вероучению иудаизма, во время чу-
десного Исхода из египетского рабства и последовавшего 
за ним 40-летнего странствия по пустыне, где были обрече-
ны умереть все бывшие рабы, так что только свободные 
люди вошли в землю Израиля, Бог на горе Синай через Мо-
исея даровал еврейскому народу боговдохновенную Тору 
(Закон), или Пятикнижие Моисеево. Этот акт, известный как 
Синайское откровение, знаменует собой начало существо-
вания еврейского народа и принятие им И. На протяжении 
последующих полутора тысяч лет Иерусалимские храмы 
становятся центром развития И. и единственным разрешён-
ным местом культового служения. В этот период формиру-
ются основы храмового И. как религиозной системы и за-
вершается написание Танаха (ему тождествен христианский 
Ветхий Завет Библии в протестантском каноне), священной 
книги И. В I в. до н. э., в период римского господства над Из-
раилем, И. распадается на ряд течений, из которых только 
течение «перушим» (фарисеев), сторонников демократиза-
ции учения и внесения в него норм обычного права, так на-
зываемой Устной Торы, переживает разрушение римлянами 
Иерусалимского храма в 70 н. э. и даёт начало современно-
му И., называемому, в отличие от храмового, раввинисти-
ческим. Лишённые храма, бывшего центром национальной, 
культовой и духовной жизни, и изгнанные из Израиля римля-
нами в середине II в. н. э., евреи в диаспоре ставят задачу 
«построить ограду вокруг Торы», то есть заменить культо-
вую храмовую службу системой религиозного и обычного 
права (галаха), регулирующего жизнь еврейских общин в 
диаспоре. Вскоре после изгнания завершается работа над 
созданием так называемого масоретского кодекса Танаха, 
делящегося на три раздела: Тора (Учение), то есть книги Бе-
решит («В начале», христианское наименование «Бытие»), 
Шемот («Имена», христ. «Исход»), Вайикра («И воззвал», 
христ. «Левит»), Бемидбар («В пустыне», христ. «Числа») и 
Деварим («Слова», христ. «Второзаконие»); Невиим (Проро-
ки), включая книги Йе’ошуа (христ. Иисуса Навина), Шофе-
тим (Судей), Шмуэль 1 и 2 (катол. 1 и 2 пророка Самуила, 
правосл. 1 и 2 Царств), Мелахим 1–2 (катол. 1 и 2 Царей, 
правосл. 3–4 Царств), Йэшайя (пророка Исаии), Йирмея’у 
(пророка Иеремии), Йехэзкель (пророка Иезекииля) и Терей-
Асар (книги 12 так называемых малых пророков); Кетувим 
(Писания), включая книги Те’иллим (Восхваления, христ. 
Псалтирь), Мишлей (Притчи, христ. Притчей Соломоновых), 
Ийов (Иов), Мегиллот [Свитки; состоит из 5 отдельных книг: 
Шир-аширим (Песнь песней), Рут (Руфь), Эйха (Плач Иере-
мии), Ко’элет (Екклезиаст), Эстер (Есфирь)], Даниэль (про-
рока Даниила), Эзра (Ездры), Нехемия (правосл. Неемии, 
катол. 2 Ездры) и Диврей’айамим 1 и 2 (катол. 1 и 2 Хроник, 
правосл. 1 и 2 Паралипоменон). В начале III в. завершается 
кодификация свода галахических норм и нарративных пре-
даний – Мишны (Толкование), или Шас (Шесть порядков), 
которая вместе с составленным к нему в III–V вв. экзегети-

ческим (экзегетика – наука о принципах истолкования рели-
гиозных текстов) сводом Гемара составляет Талмуд, вторую 
священную книгу И. После изгнания возникают и развива-
ются вплоть до современности мистические школы внутри 
И., известные под общим названием Каббала (Наследие). 
Влиятельный центр каббалистического учения во главе с 
раввином Ицхаком Лурия, или Ари (1536–72), складывается 
в XVI в. в Цфате в Галилее. Одним из наиболее известных 
мистических направлений становится хасидизм. Начавшее-
ся в XVIII в. движение за еврейскую эмансипацию – аскала 
(просвещение) – приводит к кризису ортодоксального И. и 
возникновению реформистского направления, стремивше-
гося приспособить практику И. к нормам европейского обра-
за жизни. Недовольные ассимиляционными тенденциями 
раннего германского реформизма евреи в середине XIX в. 
создают так называемое консервативное направление в И., 
выступавшее за постепенность реформ и синтез их с частью 
галахических норм. Внутри ортодоксального И. в начале 
XX в. складывается сионистское направление Мизрахи. 
В настоящее время большинство евреев США являются 
приверженцами реформизма, консерватизма и реконструк-
ционализма – трёх школ неортодоксального И., в Израиле 
доминирует ортодоксальный И. Теологию и догматику И. 
пронизывает противоречивое сочетание универсалистских 
и партикуляристских принципов. В основе их лежит строгое 
монотеистическое представление о единстве, универсаль-
ности и всемогуществе Бога, творца и источника всего су-
щего. Бог бестелесен и неантропоморфен, несмотря на то, 
что человек создан им по его образу и подобию. Произнесе-
ние имени Божьего табуировано и заменено эвфемизмами. 
Литургия, подразделяющаяся на ашкеназский и сефардский 
изводы, включает в себя обязательное повторение два раза 
в день слов «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь 
един». Иудаисты считают, что при сотворении Бог наградил 
человека свободой воли и выбора, но повелел исполнять 
«мицвот» (заповеди), воплощающие добро и правильное по-
ведение человека. Первый завет, заключённый Богом с пра-
отцем человечества Ноем, включает в себя так называемые 
Семь заповедей сынов Ноя. Они состоят из запретов идоло-
поклонства, богохульства, кровопролития, воровства, кро-
восмесительных связей, употребления в пищу мяса, отре-
занного от живого животного, и повеления жить по законам. 
Согласно И., принятие Торы еврейским народом сопровож-
далось возложением на евреев особых 613 заповедей, соб-
людение которых не обязательно для других народов. Боль-
шинство из них определяет нормы бытового поведения, пи-
щевых правил, хозяйственных установлений, устаревших в 
изгнании правил ритуальной чистоты, гигиенических норм, 
запретов на смешение несовместимых сущностей (льна и 
шерсти; молока и мяса; злаков с бобовыми; двух разных тяг-
ловых животных в одной упряжке и т. д.). Специальные «ми-
цвот» касаются культовой сферы, соблюдения праздников. 
Среди «мицвот» особо выделяется так называемый Дека-
лог, или Десять заповедей, содержащих универсальные эти-
ческие и поведенческие нормы человеческого поведения: 
единобожие, запрет на изображение Бога, на произнесение 
Его имени всуе, соблюдение святости дня отдыха в субботу, 
почитание родителей, запрет убийства, прелюбодеяния, во-
ровства, лжесвидетельства и корыстного вожделения. От-
клонения от следования «мицвот», возникающие вследс-
твие действия принципа свободы воли, рассматриваются 
как грехи и влекут за собой воздаяние не только в потусто-
ронней, но и в реальной жизни. Таким образом, справедли-
вость, этическая и социальная, заключённая в «мицвот», 
становится одним из императивов иудаистской догматики. 
Концепция бессмертия души, существования загробной 
жизни и грядущего воскресения мёртвых не отражена не-
посредственно в Торе и имеет в И. относительно позднее 
происхождение, восходящее к эсхатологическим течениям в 
И. грани эр. Мистические направления в И. принимают поня-
тие метемпсихоза, то есть круговорота переселения душ. 
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Постоянные бедствия и гонения, обрушивавшиеся на еврей-
ский народ в изгнании, как и само изгнание, рассматривают-
ся И. как составная часть воздаяния за отклонения от пра-
вильного выполнения «мицвот» и как бремя избранничест-
ва. Избавление от этого должно прийти вследствие осво-
бождения, которое принесёт царь-избавитель «машиах» 
(дословно, «помазанник», мессия). Вера в пришествие мес-
сии, являющаяся одним из обязательных догматов, предпо-
лагает наступление царства Божия, воскрешение мёртвых, 
появление «небесного Иерусалима» и чудесное перенесе-
ние в него всех евреев, рассеянных по миру. Концепция Си-
она и Иерусалима, как утраченной славы и родины, имеет в 
И. не только трансцендентный, но и земной характер. Вера в 
конечное возвращение в Сион («алия»), воплощённая в еже-
дневной молитве и пасхальном пожелании «в следующем 
году в Иерусалиме», стала идеологической основой сиониз-
ма. Еврейский календарь лунно-солнечный, с 19-летним 
циклом, внутри которого 12 лет, состоящих из 12 месяцев, и 
7 високосных из 13 месяцев. Главным праздником, стоящим 
обособленно от прочих, считается шаббат (суббота), день 
отдыха, наступление которого отмечается праздничной тра-
пезой и специальным ритуалом после восхождения первых 
трёх звёзд каждую пятницу вечером. В субботу возбраняет-
ся всякая работа, связанная с появлением новых субстанций 
(в том числе зажигание огня), передвижение транспортными 
средствами и другие нарушения покоя. Наиболее важными 
после субботы праздниками являются йом-киппур, или йом-
’акиппурим (судный день), сопровождающийся строгим пос-
том, особой литургией и покаянными обрядами, и рош-’аша-
на (Новый год), отмечаемые соответственно в 10-й и 1-й дни 
осеннего месяца тишрей. К наиболее значимым праздникам 
принадлежат и так называемые «три праздника паломни-
чества» в память о совершавшемся когда-то в эти дни обя-
зательном восхождении в Иерусалим. Первый из них пейсах 
(Пасха), начало которого приходится на 14 число весеннего 
месяца нисана. Пасхальный ритуал («седер пейсах» – пас-
хальный порядок) посвящён памяти об исходе из Египта, об-
ретению свободы, наступлению весны и началу созревания 
первого «снопа». Жатва его наступает через 50 дней на 
праздник шавуот (пятидесятница), приходящийся на летний 
месяц сиван и посвящённый дарованию Торы. Последний 
паломнический праздник суккот (кущи) отмечается в месяц 
тишрей, посвящён памяти 40-летнего скитания в пустыне и 
осеннему урожаю. На суккот строят специальные шалаши с 
открытой крышей, в которых живут и едят все дни праздни-
ка. Популярны также зимний праздник ханука (25 кислева) и 
весенний – пурим (14 адара). В числе обрядов жизненного 
цикла характерно обрезание мальчиков, совершаемое на 8-
й день после рождения. Центром религиозной и обществен-
ной жизни является синагога. Её статус определяется нали-
чием специального киота для хранения свитков Торы, поме-
щаемого в обращённой к Иерусалиму стене. В ортодоксаль-
ных синагогах мужчины и женщины отделены друг от друга 
перегородкой, стеной или высотой. В реформистских и кон-
сервативных синагогах, называемых часто храмами, мужчи-
ны и женщины сидят вместе. При синагогах обычно имеется 
специальное помещение для ритуальных омовений – «мик-

ва». Священство существовало только в храмовом И., где 
выделялись две категории священнослужителей – «ко’аним» 
(жрецы) и «левиим» (левиты). Их потомки до сих пор выпол-
няют специфические ритуальные функции и соблюдают до-
полнительные запреты, например ко’аним не должны нахо-
диться под одной крышей с мёртвым телом, жениться на 
вдове или разведённой и т. п. Центральной фигурой в рав-
винистическом И. является раввин («рав»), в сефардских 
общинах «хахам» – дипломированный знаток религиозной 
традиции, имеющий право быть духовным наставником об-
щины (ке’илла), входить в религиозный суд, преподавать в 
религиозном училище. В ортодоксальном И. раввинами мо-
гут быть только мужчины, неортодоксальные направления с 
недавнего времени признают право на раввинский и кантор-
ский (кантор – руководитель литургии) статус также за жен-
щинами. Традиционно ке’илла была единственной формой 
организации иудаистской общины. Только в новое время 
стали предприниматься попытки, нередко под давлением со 
стороны властей, создания более широких форм объедине-
ний. Последователем И. в соответствии с галахой считается 
каждый человек, рождённый от еврейской матери или испо-
ведующий И. в соответствии с религиозным правом. Адепты 
И. расселены по всему миру. Почти все они – евреи по своей 
этнической принадлежности. Активный прозелитизм и мис-
сионерство не практикуются в И., но вступление иноверцев 
в иудаистскую общину («гиюр») допускается, хотя и затруд-
нено. Прозелиты («геры»), прошедшие ритуал обращения, 
становятся евреями и запрещается напоминать им о неев-
рейском происхождении. Тем не менее, существует ряд пе-
риферийных групп, осознающих в той или иной степени 
свою отличность от евреев. Это относится к караимам и са-
маритянам, различным группам иудействующих в Африке 
(Эфиопия, Замбия, Либерия), Юго-Восточной Азии (Мьянма, 
Индия, Япония), США и других странах. В России живут иу-
действующие сектанты, известные как субботники и геры, 
частично обладающие нееврейской этнической идентифи-
кацией. Существующая государственная статистика даёт 
возможность лишь ориентировочно определить численность 
последователей И.. В некоторых государствах переписи учи-
тывают именно религиозную принадлежность (большинство 
западных стран), в других же случаях, в частности, в СССР и 
возникших на его месте странах, – только национальную 
принадлежность. Общее количество евреев в мире на 1996 
оценивалось в 13 (по другим данным – 14) млн. человек. Из 
них 5,8 млн. человек живут в США, 4,6 млн. человек в Изра-
иле и 1,3 млн. человек в бывшем Советском Союзе. Общи-
ны более 100 тыс. человек существуют, помимо США и Из-
раиля, в следующих странах (по мере убывания): Россия, 
Франция, Украина, Канада, Великобритания, Аргентина, 
Бразилия, ЮАР, Австралия, Венгрия. По имеющимся социо-
логическим опросам в России не более 6% евреев считают 
себя верующими, однако число сочувствующих и формаль-
ных приверженцев И. выше. В США, по данным проведённо-
го в 1990 социологического обследования, И. следуют 
2/3 всех живущих в этой стране евреев. Организованные об-
щины последователей И. существуют в более чем 80 стра-
нах мира.

ИУД
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К

КАБАЛА (от араб. кабала – расписка в получении ч.-л., 
обязательство) – 1) тяжелая форма личной зависимости, 
обычно связанная с займом. На Руси термин «К.» появился 
на рубеже 14-15 вв. К. назывались тж. юридические акты, 
оформлявшие долговые обязательства; 2) полная, крайне 
тяжелая зависимость угнетенного, эксплуатируемого чело-
века, подневольное положение.

КАБАЛЬНАЯ СДЕЛКА – в гражданском праве – сделка, 
крайне невыгодная одной из сторон, явно ущемляющая ее 
права и навязанная ей при обстоятельствах, исключающих 
свободное волеизъявление. В соответствии со ст. 179 ГК РФ 
сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угро-
зы, злонамеренного соглашения представителя одной сто-
роны с другой, а тж. сделка, которую лицо было вынуждено 
совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на 
крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона 
воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана 
судом недействительной по иску потерпевшего.

КАБИНЕТ (КАБИНЕТ МИНИСТРОВ) – в ряде госу-
дарств – название правительства в целом либо его части, 
либо совокупности министров. В ряде стран (например, в 
Великобритании) понятие правительства и К. не совпада-
ют. В этих странах термин «правительство» означает сово-
купность всех глав центральных исполнительных ведомств 
(министерств, департаментов) и некоторых высших госу-
дарственных чиновников, в то время как К. представляет 
собой более узкую коллегию, состоящую из руководителей 
важнейших министерств. К. возглавляется главой прави-
тельства (в Великобритании, ФРГ, Италии и др. парламен-
тарных государствах) или главой государства (в США и др. 
президентских республиках). К. является органом, обычно 
не упоминаемым в конституциях. Его состав определяется 
премьер-министром, который может не только вводить в со-
став К. тех или иных министров, но и определять его чис-
ленность. В ряде государств учреждается орган, по своему 
составу еще более узкий, чем К. – т.н. «внутренний К.» в 
Великобритании или «кухонный К.» в США. Они представ-
ляют собой очень узкие коллегии, состоящие из лиц, наибо-
лее приближенных к главе правительства, и возглавляемые 
соответственно премьер-министром или президентом. Де-
ятельность этих органов является негласной. В ряде госу-
дарств правительство называется К., когда оно действует 
без участия президента, и советом министров, когда на его 
заседаниях председательствует президент. Кабинет минис-
тров – официальное название правительства Израиля, Лат-
вии, Японии, Шри-Ланки, Казахстана, Узбекистана, Туркме-
нистана и ряда других государств.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ – см. КАБИНЕТ.
КАБИНЕТ ВНУТРЕННИЙ – см. КАБИНЕТ.
КАБИНЕТСКИЕ ЗЕМЛИ – в дореволюционной России – 

земли, находившиеся в личной собственности Императора; 
управлялись Кабинетом Его Императорского Величества. 
К.з. находились на Алтае, в Забайкалье, Польше и сдава-
лись в аренду. На основе Декрета о земле 1917 г. К.з. были 
национализированы.

КАБОТАЖ (фр. и англ. cabotage) – 1) судоходство вбли-
зи берегов, вдоль побережья; флот прибрежного плавания; 
2) практика судоходства с выходом из территориальных вод 
данного государства (большой К.); практика судоходства в 
пределах территориальных вод данного государства (малый 
К.) .

КАГАН (тюрк.) – титул главы государства у древних 
тюркских народов (хазар, авар, печенегов и др.). Термин 
«К.» впервые упоминается в китайских летописях под 312 
годом. В Монгольской империи слово «К.» стало употреб-
ляться в значении «император».

КАДАСТР (от др.-греч. katastichun – лист, реестр; фр. 
и англ. cadastre) – 1) систематизированный свод сведений, 
составляемый периодически или путем непрерывных на-
блюдений над соответствующим объектом. Существует К. 
земельный, К. водный, К. лесной и др.; 2) реестр, содержа-
щий сведения об оценке и средней доходности объектов; 3) 
список лиц, подлежащих обложению подушным налогом.

КАДАСТР ЗЕМЕЛЬНЫЙ – см. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР.
КАДАСТР ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ – см. ТЕРРИТОРИ-

АЛЬНЫЙ КАДАСТР.
КАДАСТРОВЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ (ИНВЕН-

ТАРИЗАЦИЯ) ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – описание и 
индивидуализация объекта недвижимого имущества (зе-
мельного участка, здания, сооружения, жилого или нежи-
лого помещения), в результате чего он получает такие ха-
рактеристики, которые позволяют однозначно выделить его 
из других объектов недвижимого имущества. Учет объекта 
недвижимого имущества сопровождается присвоением ему 
кадастрового номера.

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР – уникальный, не повторяю-
щийся во времени и на территории Российской Федерации 
номер объекта недвижимости, который присваивается ему 
при осуществлении кадастрового и технического учета (ин-
вентаризации) в соответствии с процедурой, установленной 
законодательством Российской Федерации, и сохраняется, 
пока данный объект недвижимости существует как единый 
объект зарегистрированного права. К.н. здания или соору-
жения состоит из кадастрового номера земельного участка, 
на котором находится здание или сооружение, и инвентар-
ного номера здания или сооружения. К.н. помещения в зда-
нии или сооружении состоит из К.н. здания или сооружения 
и инвентарного номера помещения.

КАДИ (араб. – судья) – мусульманский судья, решающий 
дела по законам Корана; выполняет также функции нотари-
уса, ведает делами по опеке, по выполнению духовных заве-
щаний и по разделу наследства.

КАДРИРОВАНИЕ – оформление всех формальностей 
и документов (таможенные, санитарные, портовые сборы 
и т.д.) для получения разрешения на вход судна в порт или 
выход из порта.

КАЗАЦКАЯ СТАРШИНА – привилегированная катего-
рия должностных лиц в казачестве в 16–18 вв., осущест-
влявших военное и административное управление. Вклю-
чала атаманов, полковников, есаулов, сотников, хорунжих, 
судей, писарей и др. Делилась на генеральную (войсковую), 
полковую и сотенную. Избиралась из среды богатых казаков 
и выражала их интересы. К.с. оказывала большое влияние 
на жизнь казацкой общины и в основном служила опорой 
феодального правительства России и Речи Посполитой. 
Участие части казачества в Крестьянской войне 1773–75 в 
России привело к ограничению его самоуправления, и К.с. 
стала назначаться правительством. В конце 18 в. она полу-
чила офицерские чины, права дворянства и в основном сли-
лась с помещиками.

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – в соответствии с граж-
данским законодательством РФ – унитарное предприятие, 
основанное на праве оперативного управления. Согласно 
ст. 115 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом о госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях, по 
решению Правительства РФ на базе имущества, находяще-
гося в федеральной собственности, может быть образовано 
унитарное предприятие, основанное на праве оперативного 
управления (федеральное К.п.). Учредительным докумен-
том К.п. является его устав, утверждаемый Правительством 
РФ. Фирменное наименование К.п. должно содержать ука-
зание на то, что предприятие является казенным. РФ несет 
субсидиарную ответственность по обязательствам К.п. при 
недостаточности его имущества. К.п. может быть реоргани-
зовано или ликвидировано по решению Правительства РФ.

КАЗИНО (фр. casino, от итал. casino – домик) – игорное 
заведение, в котором с использованием рулетки, игровых 

КАБ-КАЗ
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столов для карточных игр и игры в кости, а тж. другого игор-
ного оборудования проводятся азартные игры с объявлен-
ным денежным или иным имущественным выигрышем. 

КАЗНА – 1) совокупность ценностей, находящихся в го-
сударственной собственности; средства соответствующего 
бюджета и иное государственное имущество, не закреп-
ленное за государственными и муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями. В соответствии с гражданским 
законодательством РФ (ст. 214 ГК РФ) средства соответс-
твующего бюджета и иное государственное имущество, 
принадлежащее РФ, субъекту РФ на праве собственности, 
не закрепленное за государственными предприятиями и уч-
реждениями, образует соответственно государственную К. 
РФ, К. республики в составе РФ, К. края, области, города 
федерального значения, автономной области, автономного 
округа. Имущество, принадлежащее на праве собственнос-
ти муниципальному образованию, не закрепленное за му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, образует 
муниципальную К. соответствующего городского, сельского 
поселения или другого муниципального образования. К. РФ 
составляет следующее имущество: средства федерального 
бюджета, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального стра-
хования и других государственных внебюджетных фондов 
РФ, Центрального банка РФ, золотой запас, алмазный и ва-
лютный фонды. Федеральное казначейство РФ организует 
и осуществляет ведение операций по учету государственной 
К. РФ; 2) по законодательству ряда государств К. – субъект 
гражданского права, не совпадающий с государством. 

КАЗНАЧЕЙСКАЯ ЭМИССИЯ – выпуск в обращение 
казначейских билетов и государственных ценных бумаг, 
осуществляемый казначейством или другими государствен-
ными финансовыми органами в целях покрытия бюджетного 
дефицита.

КАЗНАЧЕЙСКИЕ БОНЫ – разновидность средне- и дол-
госрочных государственных обязательств. К.б. выпускаются 
на срок от 5 до 25 лет обычно на предъявителя, являются 
рыночными государственными ценными бумагами.

КАЗНАЧЕЙСКИЕ НОТЫ – 1) разновидность бумажных 
денег, выпускаемых министерством финансов или специаль-
ными государственными финансовыми органами в порядке 
казначейской эмиссии; 2) один из видов среднесрочных 
государственных обязательств; выпускаются на предъяви-
теля. Являются одним из видов рыночных государственных 
ценных бумаг.

КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – см. ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ – неразменные бумажные де-
ньги, выпускаемые казначейством, как правило, для покры-
тия бюджетного дефицита. В настоящее время встречаются 
сравнительно редко. К К.б. принято относить и находящиеся 
в обращении краткосрочные обязательства государства.

КАЗНАЧЕЙСКИЙ ВЕКСЕЛЬ – разновидность ценных 
бумаг, выпускаемых в обращение государством для пок-
рытия бюджетных расходов. К.в. являются краткосрочными 
государственными обязательствами. Выпускаются сроком 
на 3, 6 и 12 месяцев, обычно на предъявителя. Реализуются 
в основном среди кредитных учреждений (банков) по цене 
ниже номинальной (со скидкой), а выкупаются по полной 
нарицательной цене. Таким образом, доход держателя К.в. 
равен разнице между ценой погашения (номинальной) и 
продажной ценой. 

КАЗНАЧЕЙСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – государственная 
ценная бумага, удостоверяющая внесение ее держателем 
денежных средств в бюджет и дающая право на получение 
фиксированного дохода в течение всего срока владения 
К.о.

КАЗНАЧЕЙСТВА КАНЦЛЕР – см. КАНЦЛЕР КАЗНА-
ЧЕЙСТВА.

КАЗНАЧЕЙСТВО – в ряде стран (США, Великобритания, 
Франция и др.) государственный финансовый орган, веда-
ющий кассовым исполнением бюджета. К. тж. организует 

взимание налогов, сборов, выпускает казначейские билеты. 
См. тж. ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО.

КАЗНЬ ГРАЖДАНСКАЯ – см. ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ.
КАЗНЬ СМЕРТНАЯ – см. СМЕРТНАЯ КАЗНЬ.
КАЗНЬ ТОРГОВАЯ – см. ТОРГОВАЯ КАЗНЬ.
КАЗУАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ – разновидность офици-

ального толкования норм права, дается теми органами го-
сударственной власти, которые применяют нормы права к 
конкретным случаям (например, приговор суда, в котором 
обосновывается мера наказания в отношении осужденного, 
указываются обстоятельства, отягчающие и смягчающие 
вину и т.п.).

КАЗУИСТИКА – в юриспруденции – рассмотрение отде-
льных примеров судебных дел (казусов) с точки зрения того, 
как они должны решаться согласно нормам права.

КАЗУС (лат. casus – случай) – в праве: 1) событие, кото-
рое наступает не в силу направленной на него воли лица и 
поэтому не может быть предусмотрено при данных условиях; 
2) случайное действие, которое (в отличие от умышленного 
или неосторожного) имеет внешние признаки правонаруше-
ния, но лишено элемента вины и, следовательно, не влечет 
юридической ответственности (от К. следует отличать поня-
тие непреодолимой силы); 3) отдельно взятое судебное дело 
или правовая ситуация как пример (см. КАЗУИСТИКА).

КАЗУС БЕЛЛИ (лат. casus belli – повод к войне) – непос-
редственный формальный повод для возникновения между 
государствами состояния войны. К.б. в прошлом являлся 
законным основанием для открытия военных действий, слу-
жил оправданием войны и целям сокрытия ее подлинных 
причин. Вместе с ликвидацией права на войну исчезли ос-
нования для К. б.

КАЗУС ФЕДЕРИС (лат. – casus foederis) – в междуна-
родном праве – условие или юридический факт, наступле-
ние которого дает основание сторонам международного до-
говора приступить к совершению или совершить определен-
ные действия либо воздержаться от них. Например, К.ф. в 
международных конвенциях и т.п. актах о правилах ведения 
войны служит определением момента, когда участвующие в 
вооруженном конфликте государства обязаны применять и 
соблюдать установленные ими нормы гуманитарного права. 
В двусторонних договорах о дружбе, сотрудничестве и вза-
имопомощи между государствами К. ф. – условие, опреде-
ляющее, что в случае вооруженного нападения со стороны 
какого-либо государства на одну из участвующих в данном 
договоре сторон др. сторона должна оказать ей помощь все-
ми средствами, включая вооруженные силы.

КАЙЗЕР (нем. Keiser) – наименование императоров Свя-
щенной Римской империи (962- 1806 гг.) и Германской импе-
рии (1871-1918 гг.).

КАЛЕНДЫ (лат. Calendae) – в римском календаре пер-
вые числа месяцев, приходящиеся на время, близкое к ново-
лунию. Выражение «отложить до греческой календы» озна-
чает срок, который никогда не наступит, т. к. термин «кален-
да» применяется только в римском календаре.

КАЛИБРОВКА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ – совокуп-
ность операций, выполняемых с целью определения и под-
тверждения действительных значений метрологических 
характеристик и (или) пригодности к применению средства 
измерений, не подлежащего государственному метрологи-
ческому контролю и надзору.

КАЛИТИНО ПЛЕМЯ – династия русских великих князей 
и царей, Рюриковичей, потомков великого князя Ивана Да-
ниловича Калиты, – Иван II, Дмитрий Донской, Василий I, 
Василий II Темный, Иван III, Василий III, Иван IV Грозный, 
Федор. Прервалась в 1598 со смертью Федора. К роду Ива-
на Калиты принадлежали и другие видные русские князья, 
родственники правящей династии (Юрий Галицкий, Дмитрий 
Шемяка, Василий Андреевич Старицкий и др.).

КАЛЫМ (тюрк.) – имущественный, реже денежный вы-
куп за невесту у некоторых народов Средней Азии, Кавказа 
и Сибири. В соответствии с УК РСФСР 1960 г. К. рассматри-
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вался в качестве преступления, составляющего пережитки 
местных обычаев.

КАМАРИЛЬЯ (исп. camarilla, от camara – палата, двор 
монарха) – придворная клика, заправляющая делами госу-
дарства в своекорыстных целях. Термин «К.» вошел в оби-
ход при испанском короле Фердинанде VII (правил в 1808, 
1814-1833).

КАМБИО (итал. cambio – размен) – заемное письмо, век-
сель (см. РЕКАМБИО).

КАМБИСТ – лицо, занимающееся вексельными опера-
циями и торговлей иностранными монетами.

КАМЕННЫЙ ВЕК – культурно-исторический период, в 
течение которого люди еще не умели обрабатывать металл 
и основные орудия изготавливали из камня, дерева и кости. 
Принято считать, что К.в. совпадает с эпохой первобытного 
строя и исчисляется начиная со времени около 800 тысяч 
лет назад и заканчивая 6–5 тысяч лет назад. Делится на па-
леолит, мезолит и неолит.

КАМЕР-КОЛЛЕГИЯ – центральное учреждение в Рос-
сийской империи (1718-1801 гг., с перерывами). Ведала 
государственными доходами, сборами пошлин и недоимок, 
наблюдала за исполнением натуральных повинностей.

КАМЕР-ЮНКЕР (нем. Kammerjunker) – младшее при-
дворное звание в Российской империи и некоторых других 
монархических государствах.

КАМПАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИЯ – см. 
СТРАТЕГИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

КАМПАНИЯ (военная) – ряд военных операций, как пра-
вило, с участием морских, сухопутных и военно-воздушных 
сил, планирование и проведение которых направлено на 
достижение в заданный срок стратегической цели в опреде-
ленном географическом районе.

КАМПАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ.

КАМПАНИЯ РЕФЕРЕНДУМА – деятельность по под-
готовке и проведению референдума, осуществляемая в 
период со дня регистрации инициативной группы по прове-
дению референдума либо со дня официального опублико-
вания решения о назначении всенародного голосования по 
проекту новой Конституции Российской Федерации либо со 
дня официального опубликования решения о назначении 
референдума по проекту нормативного акта или вопросу 
референдума, вынесенным на референдум в соответствии 
с международным договором Российской Федерации, до 
дня представления Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации палатам Федерального Собрания 
Российской Федерации отчета о расходовании средств фе-
дерального бюджета, выделенных на подготовку и проведе-
ние референдума, либо до дня прекращения процедур по 
реализации инициативы проведения референдума по осно-
ваниям, предусмотренным Федеральным конституционным 
законом «О референдуме Российской Федерации».

КАНАЛ КИЛЬСКИЙ – см. КИЛЬСКИЙ КАНАЛ.
КАНАЛ ПАНАМСКИЙ – см. ПАНАМСКИЙ КАНАЛ.
КАНАЛ СУЭЦКИЙ – см. СУЭЦКИЙ КАНАЛ.
КАНАЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. МЕЖДУНАРОД-

НЫЕ КАНАЛЫ.
КАНАЛЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ – приемы и способы до-

ставки товара к месту продажи или месту потребления (при 
минимальных затратах продавца и в установленные сроки).

КАНДИДАТ – в российском избирательном праве – 
лицо, выдвинутое в установленном федеральным законом 
порядке в качестве претендента на замещаемую посредс-
твом прямых выборов должность или на членство в органе 
(палате органа) государственной власти или органе местно-
го самоуправления либо зарегистрированное соответствую-
щей избирательной комиссией в качестве кандидата: К. на 
должность Президента РФ, главы исполнительного органа 
государственной власти (Президента) субъекта РФ, К. в 
депутаты Государственной Думы, органов государственной 

власти субъекта РФ или в выборный орган местного само-
управления.

КАНДИДАТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ – см. ЗАРЕГИС-
ТРИРОВАННЫЙ КАНДИДАТ.

КАНДИДАТА ВЫДВИЖЕНИЕ – см. ВЫДВИЖЕНИЕ 
КАНДИДАТА.

КАНДИДАТОВ СПИСОК – см. СПИСОК КАНДИДАТОВ.
КАНИКУЛЫ НАЛОГОВЫЕ – см. НАЛОГОВЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ.
КАНИКУЛЫ ПАРЛАМЕНТСКИЕ – см. ПАРЛАМЕНТ-

СКИЕ КАНИКУЛЫ.
КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО – правовое поле, представ-

ляющее собой совокупность решений церковных соборов 
и постановлений римских пап. Нормы К.п. регулировали 
вопросы внутрицерковной организации, некоторые семей-
но-брачные и имущественные отношения. Наиболее извест-
ной кодификацией К.п. является Свод канонического права 
1582 г. (Corpus juris canonici).

КАНТОН (фр. canton) – 1) территориальная единица 
(субъект федерации) в Швейцарии: 2) низовая администра-
тивно-территориальная единица во Франции и ряде других 
государств.

КАНЦЕЛИНГ (англ. cancelling date) – определенный до-
говором морской перевозки предельный календарный срок 
прибытия зафрахтованного судна в порт погрузки. По ис-
течении К. фрахтователь может односторонне расторгнуть 
(канцелировать) договор.

КАНЦЕЛЯРИЯ (позднелат. cancellarius – письмоводи-
тель) – 1) отдел учреждения, ведающий его служебной пере-
пиской, оформлением текущей документации; 2) название 
ряда государственных учреждений в России XVIII – начала 
XX вв. (Тайная К., К. Его Императорского Величества и др.).

КАНЦЛЕР (нем. Kanzler от лат. cancellarius) – 1) в ряде 
государств – одно из высших должностных лиц (например, в 
Германии и Австрии федеральный К. – глава правительства; 
в Великобритании К. казначейства – министр финансов); 
2) в Российской Империи – высший гражданский чин (1-го 
класса). Давался руководителям внешней политики (прези-
дентам коллегии иностранных дел и министрам иностранных 
дел). См. тж. РЕЙХСКАНЦЛЕР, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАНЦЛЕР, 
ЛОРД-КАНЦЛЕР.

КАНЦЛЕР КАЗНАЧЕЙСТВА – министр финансов в Ве-
ликобритании.

КАНЦЛЕР ФЕДЕРАЛЬНЫЙ – см. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАН-
ЦЛЕР.

КАПЕРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – официальное раз-
решение, выдававшееся правительствами воюющих стран 
владельцам частных торговых судов на занятие каперс-
твом.

КАПЕРСТВО (от голл. kaper – морской разбойник) – на-
падение в открытом море вооруженных частных торговых 
судов (но под военным флагом) воюющего государства с 
его разрешения (каперского свидетельства установленного 
образца) на неприятельские торговые суда или суда ней-
тральных стран, перевозящие грузы для неприятельского 
государства. К услугам каперов прибегал Иван Грозный в 
период Ливонской войны. К. было запрещено Парижской 
Декларацией о морской войне 1856 г.

КАПЕТИНГИ – третья династия французских королей, 
сменившая Каролингов в 987 г. Основатель династии – Ро-
берт Сильный, два сына которого, Эд (888-898) и Роберт I 
(922-923), а также его зять Рудольф Бургундский боролись 
за трон с Каролингами и вошли в историю как Робертины. 
Правящая династия началась с Гуго Капета, сына Гуго I Ве-
ликого, внука Роберта I, закончилась со смертью Карла IV 
Красивого (1328), сына Филиппа IV Длинного. 

КАПИТАЛ – приносящие доход деньги или средства 
производства, такие как здания, машины и оборудование. В 
первом случае, говоря о К., часто употребляют термин «де-
нежный К.», тогда как средства производства иногда назы-
вают «физическим К.». Первые экономисты акцентировали 
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внимание на средствах производства, определяли К. как бо-
гатство, предназначенное для производства еще большего 
богатства. Когда термин «К.» употребляется в этом смысле, 
становится очевидным, что накопление К. имеет огромное 
значение как фактор экономического роста и развития стра-
ны. Капиталистическое производство – длительный и мно-
гоступенчатый процесс. В современных условиях он пред-
полагает наличие разнообразного оборудования, широкое 
применение механической силы и использование сложных 
методов и технологий производства. Орудия производства 
как один из основных его факторов являются результатом 
прошлого человеческого труда, тогда как земля – дар при-
роды; однако и то и другое, если они имеют денежную оцен-
ку, можно в широком смысле назвать К. Предприниматели, 
употребляя термин «К.», иногда подразумевают средства 
производства как таковые, однако гораздо чаще имеют в 
виду выраженную в деньгах стоимость этих средств. Средс-
тва производства изнашиваются, выбывают и заменяются, 
К. же, в понимании предпринимателей, гораздо более стаби-
лен. До тех пор, пока цены устойчивы, а эффективность про-
изводства сохраняется, денежный эквивалент совокупных 
средств производства не меняется либо меняется незначи-
тельно. Иногда проводится различие между основным и обо-
ротным К. Основной К. может использоваться в течение про-
должительного периода времени, в то время как оборотный 
К. недолговечен и может быть полностью потреблен в ходе 
одного производственного цикла. Электростанция завода 
служит примером основного К.; уголь, который она сжига-
ет, представляет одну из форм оборотного К. В финансовом 
смысле К. представляет собой сумму денег, которую вла-
дельцы фирмы инвестировали в приносящие доход активы. 
К таким активам относятся не только орудия производства, 
сырье, земля, запасы готовой продукции и незавершенное 
производство, банковские счета, с которых производится 
оплата поставщиков и работников, дебиторская задолжен-
ность данной фирме и деньги, вложенные в другие пред-
приятия, но также нематериальные («неосязаемые») акти-
вы, например патенты и авторские права. Различие между 
К. как средствами производства и К. в смысле финансов и 
собственности породило расхождение в определениях капи-
тализма. Сторонники понимания К. как средств производс-
тва подразумевают под капитализмом систему организации 
хозяйства, для которой характерно применение сложного 
трудосберегающего оборудования. Для тех, кто делает упор 
на финансовом аспекте и отношениях собственности, на-
иболее существенной чертой капитализма представляется 
частная собственность на К. Все промышленно развитые 
страны, включая СССР до его распада, являются капита-
листическими с точки зрения концепции, придающей реша-
ющее значение самим средствам производства, однако во 
втором смысле СССР не был капиталистической страной, 
поскольку там не было частной собственности на основные 
средства производства. 

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНЫЙ – см. АКЦИОНЕРНЫЙ КА-
ПИТАЛ.

КАПИТАЛ ЗАЕМНЫЙ – см. ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ.
КАПИТАЛ ОБЪЯВЛЕННЫЙ – см. ОБЪЯВЛЕННЫЙ КА-

ПИТАЛ.
КАПИТАЛ УСТАВНЫЙ – см. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
КАПИТАЛА ВЫВОЗ – см. ВЫВОЗ КАПИТАЛА.
КАПИТАЛА КОНЦЕНТРАЦИЯ – см. КОНЦЕНТРАЦИЯ 

КАПИТАЛА НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ.
КАПИТАЛОВ ССУДНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫ-

НОК – см. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ССУДНЫХ КАПИ-
ТАЛОВ.

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ ЗАЩИТА – см. ЗАЩИТА КАПИ-
ТАЛОВЛОЖЕНИЙ.

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТ – см. 
ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ – инвестиции в основной 
капитал (основные средства), в том числе затраты на новое 

строительство, расширение, реконструкцию и техническое 
перевооружение действующих предприятий, приобретение 
машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-
изыскательские работы и другие затраты.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ – простое воспроизводство 
активной и пассивной частей основных фондов, израсходо-
вавших свой нормативный ресурс, и восстановление еще не 
изношенных элементов основных фондов с целью использо-
вания их эксплуатационных ресурсов. В отношении оборудо-
вания К. р. – это комплекс работ по восстановлению техни-
ческих качеств оборудования и его работоспособности. Как 
правило, в процессе К.р. осуществляется тж. и модерниза-
ция оборудования.

КАПИТАН (позднелат. capitaneus – стоящий во главе) – 
1) офицерское звание в вооруженных силах большинства 
государств. Появилось в средние века во Франции; в Рос-
сии – в XVI в. (для иностранных офицеров). В СССР было 
введено с 1935 г. В ВМФ Российской Империи, СССР и РФ 
существовали (существуют) звания К. 1-го, 2-го, 3-го рангов 
и капитан-лейтенант, соответствующие званиям полковник, 
подполковник, майор и К. в сухопутных войсках; 2) шкипер 
торгового или пассажирского судна.

КАПИТАНА ПОКАЗАНИЕ – см. ПОКАЗАНИЕ КАПИТА-
НА.

КАПИТОЛИЙ (англ. Capitol) – название здания Конгрес-
са США в Вашингтоне. Название «К.» носят тж. здания зако-
нодательных ассамблей отдельных штатов.

КАПИТУЛ (лат. capitulum – глава) – коллегиальное ру-
ководство католическими монашескими орденами; в като-
лической церкви совет при епископе, состоящий из лиц ду-
ховного звания.

КАПИТУЛЯРИЙ (лат. capitulare) – обычная форма за-
конодательных и административных актов каролингских 
королей (в меровингские времена эти акты обыкновенно 
носили название decretum, edictum, praeceptio и т.п.). Тер-
мин произошел от разделения акта на главы (capitula), за-
имствованного у церковных соборов. По содержанию К. 
делились на церковные (есclesiastica), светские (mundana) и 
смешанные (mixta). Светские К. были трех главных типов: а) 
Legibus addenda – дополнения к племенным правдам, к оп-
ределенной или ко всем действующим. Поскольку у франк-
ских племен считалось необходимым утверждение племен-
ных законов народом, К. этого типа должны были получить 
это утверждение либо в собрании племени, либо в общих 
собраниях всего франкского народа, весенних и осенних, 
причем на осенних они вырабатывались, а на следующих 
весенних получали общенародную санкцию; б) Сapitulare 
per se scribenda – указы короля, которые со времен Людо-
вика Благочестивого вырабатывались сообща с главными 
баронами; в) Сapitulare missorum – инструкции государевым 
посланцам. 

КАПИТУЛЯЦИИ (от позднелат. capitulo – договарива-
юсь) – неравноправные договоры, которые в XVIII-XIX вв. за-
падные страны навязывали государствам Востока (Турции, 
Ирану, Японии, Китаю и др.); обеспечивали представителям 
и гражданам западных государств особые привилегии (не-
подсудность местным судам, торговые льготы и пр.). Япония 
добилась отмены К. в конце XIX в., другие страны – в первой 
половине XX в.

КАПИТУЛЯЦИЯ – в международном праве – способ пре-
кращения военных действий в виде полного и окончательно-
го прекращения сопротивления вооруженных сил одной из 
воюющих сторон целиком или сдача отдельных гарнизонов, 
окруженных группировок вследствие утраты равенства с по-
бедителем. При К., как правило, вся военная техника и во-
енное имущество переходят к победителю, а личный состав 
вооруженных сил переходит в положение военнопленных 
победителя. К. формально не прекращает состояния войны 
между воюющими сторонами. Акт о полной и безоговороч-
ной К. всех германских вооруженных сил в результате их 
разгрома вооруженными силами антигитлеровской коали-
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ции был подписан представителями германского верховного 
командования 8 мая 1945 г. Аналогичный акт о К. был под-
писан японским военным командованием 2 сентября 1945 г. 
Оба акта предписывали вооруженным силам соответственно 
Германии и Японии повсеместно и окончательно прекратить 
военные действия, разоружиться и сдаться в плен армиям 
антигитлеровской коалиции.

КАРАБИНЕРЫ (фр. carabinier) – название личного соста-
ва жандармерии в Италии, Чили и ряде других государств, а 
тж. внутренних войск в Молдавии.

КАРАНТИН (от итал. quaranta giorni – сорок дней) – ком-
плекс режимных, противоэпидемических и лечебно-профи-
лактических мероприятий, направленных на полную изоля-
цию эпидемического очага и ликвидацию инфекционных 
заболеваний в нем.

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ (от итал. quaranta giorni – сорок 
дней) – правовой режим, предусматривающий систему мер 
по охране растений и продукции растительного происхож-
дения от карантинных объектов на территории Российской 
Федерации.

КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ ПРАВИЛА И НОРМЫ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ – см. ПРАВИЛА И НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КА-
РАНТИНА РАСТЕНИЙ.

КАРАНТИННАЯ ФИТОСАНИТАРНАЯ ЗОНА (от итал. 
quaranta giorni – сорок дней) – территория, на которой ус-
тановлен карантинный фитосанитарный режим вследствие 
выявления карантинных объектов.

КАРАНТИННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ИМПОРТНОЕ – см. ИМ-
ПОРТНОЕ КАРАНТИННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ.

КАРАНТИННЫЕ ОБЪЕКТЫ (от итал. quaranta giorni – 
сорок дней) – вредные организмы, отсутствующие или ог-
раниченно распространенные на территории Российской 
Федерации.

КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (от итал. quaranta 
giorni – сорок дней) – ограничения, которые вводятся спе-
циальными властными органами, в обязанности которых 
входит принятие мер по предупреждению распространения 
инфекционных заболеваний. Согласно закону о перевозке 
грузов морем 1924 г. перевозчик освобождается от ответс-
твенности за любой ущерб, который может быть причинен 
грузовладельцу в связи с карантинными ограничениями.

КАРАНТИННЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ (ФИ-
ТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ) (от итал. quaranta giorni – сорок 
дней) – меры по предотвращению проникновения на терри-
торию Российской Федерации и (или) распространения на 
ней вредных организмов.

КАРАНТИННЫЙ НАДЗОР (от итал. quaranta giorni – со-
рок дней) – комплекс санитарно-охранных мероприятий для 
предупреждения (недопущения) распространения (занесе-
ния из-за границы) инфекционных заболеваний, сельско-
хозяйственных болезней и вредителей. К.н. подвергаются 
грузы растительного и животного происхождения, тара и 
упаковочные материалы, транспортные средства. Соот-
ветствующие импортные грузы должны иметь карантинные 
(ветеринарные) свидетельства от соответствующих учреж-
дений страны-экспортера. См. тж. ВЕТЕРИНАРНОЕ И СА-
НИТАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА.

КАРАНТИННЫЙ СЕРТИФИКАТ (от итал. quaranta 
giorni – сорок дней) – санитарный документ, удостоверяю-
щий, что импортируемые (экспортируемые) растения, плоды 
и овощи не заражены вредителями и болезнями, оговорен-
ными в контракте, и происходят из районов, благополучных 
в карантинном отношении.

КАРАНТИННЫЙ ФИТОСАНИТАРНЫЙ РЕЖИМ (от итал. 
quaranta giorni – сорок дней) – карантинные фитосанитарные 
меры, установленные в карантинной фитосанитарной зоне.

КАРБОНАРИИ (итал. carbonari, букв. – угольщики) – 
члены тайного общества в Италии в 19 в. Боролись за на-
циональное освобождение и конституционный строй. Для 
структуры общества К. характерны сложная иерархия, об-
рядовость и символика (в частности, ритуал выжигания 

древесного угля, символизирующий духовное очищение 
человека). К. возглавляли революции 1820-21 в Королевс-
тве Обеих Сицилий и в Пьемонте, участвовали в революции 
1831 в государствах Центральной Италии. Движение К. (со 
своими специфическими целями) существовало также во 
Франции, Швейцарии и на Балканах.

КАРГО (исп. cargo – нагрузка, погрузка) – 1) груз, пе-
ревозимый на морском судне; 2) страхование груза при его 
транспортировке; 3) во внешнеторговых операциях – любые 
грузы, если не указывается их точное наименование. В этом 
смысле термин «К.» имеет одинаковое значение в докумен-
тации, относящейся к операциям по страхованию, купле-
продаже, морской перевозке.

КАРГОПЛАН – план загрузки морского или речного суд-
на.

КАРДИНАЛ (лат. cardinalis – главный) – в иерархии като-
лической церкви духовное лицо, следующее после римского 
папы, ступенью выше епископа. К. являются ближайшими 
советниками и помощниками Папы по управлению церко-
вью. Назначаются Папой.

КАРМАННОЕ ВЕТО – в конституционной практи-
ке США – особый прием, к которому в некоторых случаях 
может прибегнуть президент для того, чтобы не допустить 
вступления в силу неугодного ему законопроекта. Согласно 
Конституции США президент должен одобрить или отверг-
нуть представленный конгрессом законопроект в течение 
10 рабочих дней. Если законопроект поступил президенту 
менее чем за 10 дней до окончания данной сессии конгрес-
са, президент может продержать у себя законопроект до за-
крытия сессии (не вынося по нему никакого решения), после 
чего законопроект, согласно правилу дисконтинуитета, бу-
дет считаться отклоненным.

КАРНЕТ – таможенное разрешение на провоз груза че-
рез границу автомобильным транспортом при соблюдении 
минимальных формальностей.

КАРОЛИНА – свод общегерманских уголовных законов, 
составлен в 1532 г. при Карле V (отсюда название). Отли-
чался особой жестокостью мер наказания. Действовал до 
конца XVIII в.

КАРОЛИНГИ – вторая династия королей франков, веду-
щая свое начало от соединения двух знатных родов. Смени-
ла династию Меровингов. Первый король династии – Пипин 
Короткий. При К. была восстановлена Западная империя 
(800-887). Правили в Германии до 911 г., во Франции до 
987 г., в Италии до 905 г. 

КАРТА (от итал. carta – бумага, документ) – картогра-
фическое листовое издание, содержащее уменьшенное 
обобщенное изображение на плоскости поверхности Земли 
или другого объекта, переданное с помощью определенной 
системы условных знаков.

КАРТА МИГРАЦИОННАЯ – см. МИГРАЦИОННАЯ КАР-
ТА.

КАРТА (ПЛАН) ОБЪЕКТА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА – доку-
мент, отображающий в графической форме местоположе-
ние, размер, границы объекта землеустройства, границы ог-
раниченных в использовании частей объекта землеустройс-
тва, а также размещение объектов недвижимости, прочно 
связанных с землей.

КАРТ-БЛАНШ (фр. carte blanche – чистый бланк) – 
1) чистый бланк, подписанный одним лицом (доверителем), 
предоставляющим другому лицу (доверенному, представи-
телю) право на его заполнение текстом; 2) предоставление 
кому-либо неограниченных полномочий, полной свободы 
действий.

КАРТЕЛЬ (от итал. carta – бумага, документ; англ. и фр. 
cartel) – одна из форм монополистического объединения: 1) 
соглашение предприятий, обычно одной и той же отрасли, о 
ценах, рынках сбыта, объемах производства и сбыта, обме-
не патентами и т.д. Картельное соглашение часто существу-
ет негласно. Фирмы, вступившие в картельное соглашение, 
сохраняют свою юридическую, финансовую, производствен-

КАР



- 310 -

ную и коммерческую самостоятельность; 2) объединение 
предпринимателей, создаваемое в форме акционерного об-
щества или общества с ограниченной ответственностью; его 
участники, сохраняя коммерческую и производственную са-
мостоятельность, договариваются о регулировании объемов 
производства, условиях сбыта продукции, разделе рынков 
сбыта, источников сырья, ценах и т.д.

КАРТОТЕКА – система несброшюрованных карточек 
или листов одинакового формата, расположенных и алфа-
витном, нумерованном или алфавитно-цифровом порядке.

КАРТОТЕКА ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ – полный 
перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в депозита-
рии. В описание каждого выпуска должны быть включены 
сведения о выпуске ценных бумаг, достаточные для орга-
низации депозитарного учета и выполнения корпоративных 
операций. 

КАРТОТЕКА ДЕПОНЕНТОВ (МЕСТ ХРАНЕНИЯ) – сово-
купность данных о депонентах (местах хранения), которые 
имеют в НДЦ счета депо. Данные о депонентах (местах хра-
нения) содержатся в анкетах депонентов (мест хранения). 

КАРТОТЕКА СЧЕТОВ ДЕПО – совокупность данных 
о счетах депо, открытых в НДЦ для учета ценных бумаг в 
разрезе депонентов и мест хранения. Данные о счетах депо 
содержатся в анкетах счетов депо. 

КАРТОЧКА ДЕБЕТОВАЯ – см. ПЛАТЕЖНАЯ (ДЕБЕТО-
ВАЯ) КАРТОЧКА.

КАРТОЧКА КРЕДИТНАЯ – см. КРЕДИТНАЯ КАРТО-
ЧКА.

КАРТОЧКА ПЛАТЕЖНАЯ – см. ПЛАТЕЖНАЯ (ДЕБЕТО-
ВАЯ) КАРТОЧКА.

КАРТРИДЖ (англ. cartridge – патрон) – сменное устройс-
тво; на принтерах, например, это сменная красящая лента 
или баллон с чернилами контейнер с тонером, микросхема 
типа PC CARD со сменными шрифтами, барабан лазерно-
го принтера, на стриммерах – кассета с магнитной лентой 
и т.п.

«КАРУСЕЛЬ» (сленг) – одна из технологий (или мето-
дик) фальсификации результатов голосования. Представ-
ляет из себя следующее: рядом с избирательным участ-
ком или в другой комнате, но в этом же помещении, либо 
в автобусе на выходе из участка работает «бригада». Ее 
задача предлагать избирателям с пониженной социальной 
ответственностью взятку деньгами или спиртными напитка-
ми. Согласившись, такой избиратель получает «правильно 
заполненный» бюллетень, который должен опустить в урну 
для голосования. А тот незаполненный бланк бюллетеня, что 
избиратель получает на участке, он отдает бригаде на выхо-
де из участка. Несмотря на всю сложность и громоздкость 
данной технологии, на ее малую производительность, она 
все же дает стопроцентный контроль над «правильным» за-
полнением бюллетеней. Для выявления этой формы фаль-
сификации необходимо наблюдать за тем, что происходит 
вокруг участка: не крутятся ли вокруг участка одни и те же 
подозрительные личности, не уходят ли в одном и том же на-
правлении избиратели с пониженным чувством социальной 
ответственности и не возвращаются ли они оттуда пьяными. 
В случае подозрений на факт фальсификации необходимо 
тут же связаться со штабом, с кандидатом и его доверенны-
ми лицами, чтобы пресечь данную форму фальсификации.

КАРЦЕР (лат. carcer – темница, тюрьма) – специальное 
помещение для нарушителей установленного порядка в 
тюрьмах, армии и учебных заведениях. Для заключенных в 
К. устанавливался особо строгий режим.

КАСКО (итал. casco) – страховой термин, применяемый 
для обозначения страхования средств транспорта (судов, 
самолетов, вертолетов, автомашин, вагонов и других транс-
портных (перевозочных) средств, исключая страхование 
связанных с ними имущественных интересов). К. подразуме-
вает страхование именно только самих средств транспорта 
и не включает в себя страхование связанных с перевозочны-
ми средствами имущественных интересов (фрахт, страхова-

ние пассажиров, ответственность перед третьими лицами в 
связи со столкновениями и т.п.).

КАССА (итал. cassa, от лат. capsa – вместилище, ящик) – 
1) наличные деньги, имеющиеся у организации; 2) структур-
ное подразделение предприятия, организации, учреждения, 
выполняющее кассовые операции; 3) в бухгалтерском уче-
те – счет, на котором отражаются движение, поступление и 
выдача наличных денег; 4) специально оборудованное поме-
щение для приема, хранения, выдачи денег и др.

КАССА ВАЛЮТНАЯ – см. ВАЛЮТНАЯ КАССА.
КАССА ДЕПОЗИТНАЯ – см. ДЕПОЗИТНАЯ КАССА.
КАССА ОПЕРАЦИОННАЯ – см. ОПЕРАЦИОННАЯ КАС-

СА БАНКА.
КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА – жалоба на приговор, ре-

шение суда, не вступившие в законную силу. Обжалованию в 
кассационном порядке подлежат приговоры и решения всех 
судов, кроме приговоров и решений кассационной коллегии 
Верховного Суда РФ. К.ж. на приговор может быть подана 
через суд, вынесший его, или непосредственно в кассаци-
онную инстанцию (суд вышестоящий по отношению к суду, 
вынесшему приговор или решение).

КАССАЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ – в гражданско-про-
цессуальном и уголовно-процессуальном праве РФ – суд, 
рассматривающий в кассационном порядке уголовные дела 
по жалобам и представлениям на не вступившие в закон-
ную силу приговоры, определения и постановления судов 
первой и апелляционной инстанций, суд, непосредственно 
вышестоящий по отношению к суду, вынесшему решение, 
приговор (например, областной суд в отношении решений и 
приговоров районных, городских судов). Не подлежат касса-
ционному обжалованию и опротестованию решения, приго-
воры, определения кассационной коллегии Верховного Суда 
РФ.

КАССАЦИОННЫЙ ПРОТЕСТ – процессуальный доку-
мент, в котором прокурор ставит перед вышестоящим судом 
вопрос об отмене или изменении незаконного и необосно-
ванного приговора либо решения суда первой инстанции, не 
вступившего в законную силу (см. КАССАЦИЯ).

КАССАЦИОННЫЙ СУД – в ряде государств собственное 
название высших судов, уполномоченных рассматривать 
дела в качестве кассационной инстанции (т.е. по жалобам 
на нарушение материального или процессуального закона 
при рассмотрении дела в первой инстанции), а тж. давать 
толкование правовых норм и следить за соблюдением зако-
нов нижестоящими судами. Так, в Италии высший судебный 
орган страны называется Верховным К.с., в Бельгии и во 
Франции – К.с.

КАССАЦИЯ (лат. сassatio – отмена, уничтожение) – 1) 
обжалование и опротестование в вышестоящий суд судеб-
ных решений, приговоров, не вступивших в законную силу; 
2) проверка вышестоящим судом законности и обоснован-
ности решений и приговоров суда, не вступивших в закон-
ную силу, по имеющимся в деле и дополнительно представ-
ленным материалам. При рассмотрении К. существо дела 
не затрагивается; 3) пересмотр (заявление о пересмотре), 
отмена (прошение об отмене) судебного решения низшей 
инстанции вышестоящей инстанцией по формальным ос-
нованиям, указанным в кассационной жалобе (неправиль-
ное применение закона или несоблюдение процессуальных 
норм), не затрагивающие существа дела.

КАССАЦИЯ ВЫБОРОВ – признание состоявшихся вы-
боров недействительными в силу нарушений в ходе избира-
тельной кампании порядка голосования и (или) определения 
его результатов.

КАССОВАЯ ДИСЦИПЛИНА – выполнение предприяти-
ями, организациями, учреждениями правил совершения 
приходных и расходных операций с наличными деньгами, 
обеспечение соблюдения порядка расходования денег из 
выручки, лимитов остатков касс, сроков сдачи выручки в 
банк и т.п.

КАР-КАС
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КАССОВАЯ НАЛИЧНОСТЬ – наличные деньги в кассах 
объединений, предприятий, организаций, учреждений.

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮД-
ЖЕТА – проведение и учет операций по кассовым поступле-
ниям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета.

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ – совокупность материально-
технических процедур, заключающихся в приеме, хранении 
и выдаче наличных денег. К.о. урегулированы нормами фи-
нансового права.

КАССОВЫЙ ОБОРОТ – оборот наличных средств, про-
шедших через кассу предприятия, учреждения, организа-
ции.

КАССОВЫЙ ОРДЕР – денежный документ, которым 
оформляется кассовая операция по приему или выдаче на-
личных денег предприятиями, учреждениями, организация-
ми.

КАССЫ ЕДИНСТВО – см. ЕДИНСТВО КАССЫ.
КАСТА – сословие или раса, на которые распадается на-

селение на Индийском субконтиненте. Им пользуются также 
для обозначения любой социальной группы, придерживаю-
щейся жестких норм группового поведения и не допускаю-
щей чужаков в свои ряды. Наиболее древние К.: брахманы 
(жрецы), кшатрии (воины), вайшьи (купцы) и шудры (ремес-
ленники). Это деление общества было введено арийцами по 
мере возникновения угрозы смешения с коренным и новым 
пришлым населением Индостана. К. позволяли арийцам со-
хранить в своих руках власть в течение нескольких тысяче-
летий. Впоследствии количество К. значительно возросло. 
Главные характеристики индийской К.: эндогамия (заключе-
ние браков исключительно между членами К.); наследствен-
ное членство (сопровождаемое практической невозможнос-
тью перейти в другую К.); запрещение разделять трапезу с 
представителями других К., а также иметь с ними физичес-
кий контакт; признание твердо закрепленного места каждой 
К. в иерархической структуре общества в целом; ограниче-
ния на избрание профессии; автономия К. в регулировании 
внутрикастовых социальных отношений. Из самых ранних 
произведений санскритской литературы известно, что гово-
рившие на арийских наречиях народы в период первона-
чального заселения Индии (приблизительно с 1500 по 1200 
до н.э.) уже делились на четыре главных сословия, позже 
названные «варнами» (санскр. «цвет»): брахманов (священ-
нослужителей), кшатриев (воинов), вайшьев (торговцев, 
скотоводов и земледельцев) и шудр (слуг и разнорабочих). 
Индусы верят в перевоплощение и считают, что тот, кто соб-
людает правила своей К., в будущей жизни поднимется по 
рождению в более высокую К., тот же, кто нарушает эти пра-
вила, потеряет социальный статус. На протяжении всей ин-
дийской истории кастовая структура демонстрировала уди-
вительную стабильность перед изменениями. Даже расцвет 
буддизма и принятие его в качестве государственной рели-
гии императором Ашокой (269–232 до н.э.) не сказались на 
системе наследственных групп. В отличие от индуизма, буд-
дизм как доктрина не поддерживает кастового деления, но в 
то же время и не настаивает на полном уничтожении касто-
вых различий. Во времена возвышения индуизма, последо-
вавшего за упадком буддизма, из простой, незамысловатой 
системы четырех варн выросла сложнейшая многослойная 
система, выстроившая строгий порядок чередования и соот-
ношения разных социальных групп. Каждая варна обозначи-
ла в ходе этого процесса рамки для множества самостоя-
тельных эндогамных К. (джати). Ни мусульманское нашест-
вие, закончившееся формированием империи Моголов, ни 
установление британского господства не поколебали фун-
даментальных основ кастовой организации общества. Ин-
дийским К. буквально нет числа. Поскольку каждая имею-
щая наименование К. делится на множество подкаст, невоз-
можно даже приблизительно подсчитать число социальных 
единиц, обладающих минимально необходимыми признака-
ми джати. Официальная тенденция преуменьшать значение 
кастовой системы привела к тому, что в проводимых раз в 

десятилетие переписях населения исчезла соответствую-
щая графа. В последний раз сведения о числе К. были опуб-
ликованы в 1931 (3000 К.). Но эта цифра не обязательно 
включает все местные подкасты, которые функционируют 
как самостоятельные социальные группы. Широко распро-
странено мнение, что в современном индийском государс-
тве К. утратили свое прежнее значение. Однако развитие 
событий показало, что это далеко не так. Позиция, занятая 
ИНК и правительством Индии после смерти Ганди, отличает-
ся противоречивостью. Более того, всеобщее избиратель-
ное право и потребность политических деятелей в подде-
ржке электората придали новую значимость корпоративно-
му духу и внутренней сплоченности К. Вследствие этого 
кастовые интересы стали важным фактором во время изби-
рательных кампаний. Как организующая основа общества 
К. характерна для всей индуистской Индии, но имеется 
очень мало К., которые бы встречались повсеместно. В каж-
дой географической области возникла своя, отдельная и не-
зависимая лестница строго ранжированных К., для многих 
из них не найдется эквивалента на соседних территориях. 
Исключение в этом региональном правиле составляет ряд К. 
брахманов, которые представлены на обширных пространс-
твах и всюду занимают высшее положение в кастовой систе-
ме. В типичной сельской местности высший слой кастовой 
иерархии образуют члены одной или нескольких брахманс-
ких каст, составляющие от 5 до 10% населения. Среди этих 
брахманов присутствуют некоторое число землевладель-
цев, несколько деревенских писарей и бухгалтеров или сче-
товодов, небольшая группа служителей культа, выполняю-
щих ритуальные функции в местных святилищах и храмах. 
Члены каждой брахманской К. заключают браки лишь в сво-
ем кругу, хотя возможна женитьба на невесте из семьи, при-
надлежащей к аналогичной подкасте из соседней местнос-
ти. Брахманам не полагается ходить за плугом или выпол-
нять определенные виды работ, связанные с ручным трудом; 
женщины из их среды могут прислуживать в доме, а земле-
владельцы обрабатывать наделы, но только не пахать. Брах-
манам позволительно также работать поварами или домаш-
ними слугами. Брахман не вправе употреблять кушанья, 
приготовленные вне его касты, но из рук брахманов могут 
принимать пищу члены всех других К. В выборе еды брах-
ман соблюдает множество запретов. Члены К. вайшнава 
(поклоняющиеся богу Вишну) придерживаются вегетарианс-
тва уже с 4 в., когда оно становится массовым; некоторые 
другие К. брахманов, поклоняющихся Шиве (брахманы шай-
ва), в принципе не отказываются от мясных блюд, но возде-
рживаются от мяса животных, входящих в рацион низших К. 
Брахманы служат духовными наставниками в семьях боль-
шинства каст высшего или среднего статуса, за исключени-
ем тех, которые считаются «нечистыми». Брахманы-священ-
нослужители, а также члены ряда религиозных орденов час-
то узнаются по «кастовым знакам» – нарисованным на лбу 
белой, желтой или красной краской узорам. Но такие отме-
тины указывают только на принадлежность к основной секте 
и характеризуют данного человека как поклоняющегося, на-
пример, Вишну или Шиве, а не как субъекта определенной 
К. или подкасты. Брахманы в большей мере, чем остальные, 
придерживаются занятий и профессий, которые предусмат-
ривались их варной. Из их среды на протяжении многих сто-
летий выходили писцы, писари, священнослужители, уче-
ные, учителя и чиновники. Еще в первой половине 20 в. в 
некоторых районах брахманы занимали до 75% всех более 
или менее важных государственных должностей. В общении 
с прочей частью населения брахманы не допускают взаим-
ности; так, они принимают деньги или подарки от членов 
других К., но сами никогда не делают даров ритуального или 
церемониального характера. Среди брахманских К. нет пол-
ного равенства, но даже низшая из них стоит над остальны-
ми самыми высокими К. Вслед за брахманами наиболее 
видное иерархическое место занимают кшатрийские К. В 
сельской местности они включают, например, помещиков, 
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возможно связанных с бывшими правящими домами (напри-
мер, с раджпутскими князьями в Северной Индии). Традици-
онными в таких К. занятиями являются работа управляющи-
ми в поместьях и служба на различных административных 
должностях и в войсках, но ныне эти К. уже не пользуются 
прежней властью и авторитетом. В ритуальном отношении 
кшатрии стоят сразу за брахманами и тоже соблюдают стро-
гую кастовую эндогамию, хотя допускают брак с девушкой 
из более низкой подкасты (союз, называемый гипергамией), 
но женщина ни в коем случае не может выйти замуж за муж-
чину подкасты ниже ее собственной. Большинство кшатрий 
употребляют мясо; они вправе принимать пищу от брахма-
нов, но не от представителей каких-либо других К. Третья 
категория «дваждырожденных» К. включает торговцев, ла-
вочников и ростовщиков. Эти К. признают превосходство 
брахманов, но не обязательно выказывают такое отношение 
к кшатрийским К.; как правило, вайшьи более строго соблю-
дают правила, касающиеся пищи, и еще более тщательно 
стараются избегать ритуального осквернения. Традицион-
ным занятием вайшьев служат торговля и банковское дело, 
они стремятся держаться подальше от физического труда, 
но иногда включаются в управление хозяйствами помещи-
ков и деревенских предпринимателей, непосредственно не 
участвуя в обработке земли. Члены вышеперечисленных 
«дваждырожденных» каст составляют только меньшинство 
жителей любой сельской местности, большинство же аграр-
ного населения состоит из одной или нескольких К., называ-
емых «чистыми» К. шудр. Хотя такие К. входят в четвертую 
варну, это не означает, что они занимают низшую ступень в 
социальной иерархии: существует много районов, где крес-
тьянская К. благодаря своей численности и владению значи-
тельной частью местных земельных угодий играет важней-
шую роль в решении социальных и политических вопросов. 
В давнее время крестьянские К. шудр признавали полити-
ческое господство кшатриев, правивших в данной местнос-
ти, но сегодня эти отношения отошли в прошлое, и превос-
ходство помещиков-кшатриев признается лишь в ритуаль-
ном плане, и то не всегда. Крестьяне нанимают брахманов в 
качестве семейных священнослужителей и сбывают свою 
продукцию через членов торговых К. Отдельные индивиды 
из «чистых» шудр могут выступать арендаторами участков у 
брахманов, помещиков, торговцев. Все крестьянские К. эн-
догамны, и даже при примерно равном их статусе, как это 
наблюдается во многих районах, внекастовые браки не раз-
решаются. Правила, касающиеся приема пищи, у каст зем-
лепашцев менее строгие, чем у «дваждырожденных», они 
употребляют в пищу мясо. Их предписания оставляют также 
гораздо большее пространство для социальных актов, раз-
решая, например, замужество вдов и разведенных женщин, 
что строжайше запрещено в среде «дваждырожденных». 
Ниже тех шудр, которые заняты сельским хозяйством, стоят 
многочисленные К., профессия которых носит сугубо специ-
ализированный характер, но в целом считается менее поч-
тенной. Это К. гончаров, кузнецов, плотников, столяров, тка-
чей, маслоделов, винокуров, каменщиков, цирюльников, 
музыкантов, кожевников, мясников, мусорщиков и многих 
других. Членам этих К. положено заниматься своей наследс-
твенной профессией или ремеслом; впрочем, если шудра в 
состоянии приобрести землю, любой из них может заняться 
сельским хозяйством. Члены многих ремесленных и других 
профессиональных К. искони находятся в традиционных от-
ношениях с представителями более высоких К., которые за-
ключаются в предоставлении услуг, за которые не выплачи-
вается денежного содержания, а ежегодно выдается возна-
граждение натурой. Эта оплата производится каждым дво-
ром в деревне, запросы которого удовлетворяются данным 
представителем профессиональной К. Например, у кузнеца 
свой круг клиентов, для которых он круглогодично изготав-
ливает и ремонтирует инвентарь и другие металлические 
изделия, за что ему, в свою очередь, выдают определенное 
количество зерна. Те, чья профессия требует физического 

прикосновения к клиенту (например, парикмахеры или люди, 
специализирующиеся на стирке белья), обслуживают чле-
нов К. выше их собственной, но гончары или кузнецы рабо-
тают на всю деревню, вне зависимости от того, к какой К. 
принадлежит клиент. Такие занятия, как выделка кож или 
забой животных, считаются явно оскверняющими, и, хотя 
эта работа очень важна для общины, те, кто ею занимается, 
считаются неприкасаемыми. Во многих отношениях они на-
ходятся за пределами индусского общества, их называли 
«отверженными», «низкими», «зарегистрированными» К., а 
Ганди предложил эвфемизм «хариджаны» («божьи дети»), 
который получил широкое хождение. Членам этих К. запре-
щается посещать дома «чистых» К. и брать воду из их ко-
лодцев. Большинство индуистских храмов до недавнего вре-
мени были закрыты для неприкасаемых, существовал даже 
запрет подходить к людям из более высоких К. ближе уста-
новленного числа шагов. Характер кастовых барьеров та-
ков, что считается, будто хариджаны продолжают осквер-
нять членов «чистых» каст, даже если они давно оставили 
свое кастовое занятие и занимаются ритуально нейтраль-
ной деятельностью, например земледелием. Хотя в других 
социальных условиях и ситуациях, например, находясь в 
промышленном городе или в поезде, неприкасаемый может 
иметь физический контакт с членами более высоких каст и 
не осквернять их, в своей родной деревне неприкасаемость 
неотторжима от него, чем бы он ни занимался. Различные 
профессиональные К. экономически взаимозависимы, и их 
функции скорее взаимодополняемы, чем конкурентны. Каж-
дая К. имеет право выполнять определенные работы, зани-
маться которыми запрещено другим К. Ее члены в любой 
данной местности образуют обычно тесно спаянную группу 
родственников, которые не соперничают в борьбе за оказа-
ние услуг другим К., а по взаимному согласию делят между 
собой клиентуру. По этой причине они находятся в выгодном 
положении по отношению к членам К., стоящих на верхних 
ступенях кастовой иерархии, которым запрещено менять по 
своему усмотрению кузнеца, парикмахера или человека, 
стирающего им белье. Отсутствие конкуренции не относит-
ся к лицам, обрабатывающим землю. Хотя существуют тра-
диционные крестьянские К., выходцы из которых никогда не 
станут гончарами или ткачами, землепашество не является 
исключительно наследственным занятием и представитель 
любой К. может заниматься обработкой земли. Всюду, где 
группа ремесленников становится слишком многочисленной 
и ей не хватает клиентуры, или где появление товаров ма-
шинного производства порождает безработицу, те, кто уже 
не может жить за счет традиционной профессии, как прави-
ло, обращаются к крестьянскому труду и становятся сель-
скохозяйственными рабочими либо арендаторами. Особые 
отношения по линии патрон – клиент между высшими, вла-
деющими землей К. и профессиональными К. ремесленни-
ков и разнорабочих называются системой «джаджмани». 
Джаджману, что на хинди означает патрон-землевладелец, 
люди из других К. оказывают услуги в обмен на определен-
ное количество зерна, получаемого ежегодно. Несколько 
каст называют «преступными», и до недавнего времени они 
находились под полицейским надзором. Часть из них все 
еще не оставила склонности к воровству и мелким правона-
рушениям. Однако есть и другие, которые даже называются 
каллары («воры»), но теперь перешли к земледелию, и за 
ними известны лишь отдельные случаи мелких краж. Калла-
ры, одна из самых многочисленных каст южного Тамилнада, 
давно уже перешли к оседлому образу жизни. У них сохра-
нились некоторые воинственные традиции, и их иногда на-
нимают сторожами, поскольку знакомство с воровскими 
приемами помогает им охранять чужое имущество. Марава-
ры, компактно живущие в штате Тамилнад, одно время были 
профессиональными грабителями и наемниками, но и они с 
годами обратились к земледельческим занятиям. Жесткая 
иерархия и экономическая взаимозависимость К. имеют са-
мое тесное отношение к тому факту, что К. и подкасты эндо-
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гамны и представляют собой наследственные группы. Одна-
ко на практике человек из высокой К. может быть принят в 
более низкую касту. Так, в случае отступающего от правила 
неравного брака между членами двух разных К. лицо, кото-
рое выше по статусу, не имеет иного выбора, как проситься 
в среду его (или ее) спутника жизни. Такая мобильность 
всегда однолинейна и направлена сверху вниз. В основе 
идеи соблюдения социальной дистанции между К. лежат 
концепции осквернения и ритуальной чистоты. Многими ви-
дами деятельности, от отправления религиозных обрядов и 
вознесения молитвы до приготовления пищи, дозволяется 
заниматься только в состоянии ритуальной чистоты. Так, че-
ловек, принадлежащий к высокой К., может быть осквернен 
не только преднамеренным действием, например сексуаль-
ной связью с неприкасаемой, но и непредумышленно, в час-
тности, съев пищу, приготовленную лицом с более низким 
ритуальным статусом, или даже разделив трапезу с лицом 
другой высшей К., утратившим, однако, свою ритуальную 
чистоту. Осквернение заразно, и семья или кастовая группа 
обязаны не терять постоянной бдительности в отношении 
любого контакта с потенциальным носителем скверны. Чле-
ны К. в высшей степени нетерпимы к отклоняющемуся от 
нормы поведению со стороны собратьев по К. и отлучают 
любого, кто не соблюдает принятых норм. Большинство К. 
имеет свои региональные советы, которые занимаются воп-
росами, затрагивающими благосостояние и особенно пре-
стиж К. Эти советы функционируют также как судебные ин-
станции и имеют право расследовать и наказывать за про-
ступки, при необходимости изгоняя нарушителя из К. Воз-
вращение в нее возможно во всех случаях, кроме особо во-
пиющих, при условии уплаты нарушителем штрафа и про-
хождения им обряда очищения. Будучи предельно строгими 
относительно соблюдения правил и запретов внутри собс-
твенной К., индусы обычно терпимо относятся к нормам по-
ведения, принятым в других К. Индийская кастовая система 
распространена по всей стране, за исключением нескольких 
окраинных племенных районов, например Нагаленда. Она 
преобладает также на большей части территории Непала, 
куда иммигранты из Индии принесли с собой социальный 
порядок, в принципе повторяющий тот, что существовал в 
средневековой Индии. На кастовой основе во многом орга-
низовано и коренное население главных непальских горо-
дов, где проживают невары, но идея К. не распространилась 
на народности горных районов и приверженцев тибетского 
буддизма. В Бангладеш кастовая система продолжает фун-
кционировать в среде сохранившихся там индуистов, и даже 
в мусульманской общине страны существует аналогичная 
стратификация. В Шри-Ланке буддисты-сингалы и индуис-
ты-тамилы тоже расколоты на касты. Хотя на острове нет 
брахманов или других «дваждырожденных», здесь, как и в 
Индии, сохраняются разделение труда по кастовому призна-
ку и взаимные обязательства ритуального и экономического 
свойства. Вне Индии идеи и практика, заложенные в касто-
вой системе, господствуют, нередко в модифицированной и 
ослабленной форме, всюду, где осело значительное число 
индийцев, например в Малайзии, Восточной Африке и на 
Фиджи. 

КАТАДРОМНЫЕ ВИДЫ РЫБ – виды рыб, воспроизво-
дящихся в море и проводящих большую часть своего жиз-
ненного цикла во внутренних водах Российской Федерации 
и в территориальном море Российской Федерации.

КАТАЛОГ – нормативное производственно-практичес-
кое, справочное и (или) рекламное издание, содержащее 
систематизированный перечень имеющихся в наличии 
предметов и услуг.

КАТАПУЛЬТА (от греческого kata – «против» и pally – 
«метать») – древняя военная машина для метания камней, 
дротиков и других метательных снарядов; изобретена в Си-
ракузах в царствование Дионисия Старшего. Действовала 
по принципу лука и состояла из деревянного остова, часть 
которого обладала гибкостью и упругостью и снабжалась 

натянутыми канатами из волоса или жил. К. были различ-
ных размеров, смотря по тому, предназначались ли они для 
полевой службы или для обстрела крепостей. Самая боль-
шая из них выбрасывала брус длиной в 6 футов и весом 
в 60 фунтов на расстояние в 400 шагов, а Иосиф Флавий 
приводит примеры, когда К. метали большие камни на рас-
стояние 1/4 мили. Римляне во время осады Иерусалима ис-
пользовали 300 таких К.. Со времен Юлия Цезаря латинские 
авторы не делают различия между катапультой и баллистой, 
которая первоначально употреблялась только для метания 
каменных глыб. 

КАТОЛИКОС (греч. вселенский, всеобщий) – с 363 года 
почетный титул армянского патриарха, с 475 года – грузин-
ского.

КАТОРГА (греч. katergon – галера) – особый вид нака-
зания за уголовные и политические преступления. Сочетала 
лишение свободы с особо строгим режимом и привлечени-
ем заключенных к тяжелому физическому труду. Возникла 
в Средние века, в России – в начале XVIII в. Труд каторжан 
использовался при строительстве крепостей, флота, на руд-
никах. В конце XIX – начале XX вв. существовала и виде сис-
темы центральных каторжных тюрем (ликвидированы после 
Февральской революции 1917 г.).

КАУЗАЛЬНАЯ СДЕЛКА (от лат. causalis – причинный) – 
сделка, из содержания которой очевидно, какую цель пресле-
дуют ее стороны. Действительность К.с. ставится в зависи-
мость от ее цели. Цель должна быть законной и достижимой. 
Так, в соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с 
целью, противной основам правопорядка и нравственности, 
является недействительной. Недействительной, например, 
является сделка купли-продажи имущества, совершенная 
несобственником, не обладающим полномочием на это, т.к. 
ее целью является передача права собственности, которое 
несобственнику не принадлежит. Противоположным видом 
сделок являются абстрактные сделки.

КАФ (англ. CAF, cost and freight – стоимость и фрахт) – в 
международной торговле – разновидность франко-цен, одно 
из условий поставки товара, согласно которому продавец 
должен поставить товар на борт судна (как предусматрива-
ется условием ФОБ), заключить договор перевозки и опла-
тить фрахт до определенного места выгрузки. Обязанность 
страховать товар на время морской перевозки с момента 
пересечения им борта судна лежит на покупателе. Прода-
вец, однако, должен своевременно сообщить покупателю 
все данные, необходимые для страхования товара. При не-
соблюдении этого требования считается, что товар на время 
морской перевозки находится на риске продавца. Следу-
ет иметь в виду, что по сделкам «КАФ», оформляемым на 
французском языке, понятие «КАФ», происходящее от пер-
воначальных букв французских слов «стоимость товара», 
«страхование», «фрахт» равнозначно условию «СИФ». 

КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГИГИЕНИ-
ЧЕСКИЙ НОРМАТИВ – см. ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ 
КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ НОРМАТИВ – см. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ 
КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУК-
ТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ УДОСТОВЕРЕНИЕ – см. 
УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕ-
ВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ.

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПОКАЗАТЕЛЬ – см. ПОКАЗА-
ТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

КАЧЕСТВА СЕМЯН СОРТОВЫЕ – см. СОРТОВЫЕ КА-
ЧЕСТВА СЕМЯН.

КАЧЕСТВА СЕРТИФИКАТ – см. СЕРТИФИКАТ КАЧЕС-
ТВА.

КАЧЕСТВО – совокупность свойств продукции, обус-
ловливающих ее пригодность удовлетворять определенные 
потребности в соответствии с ее назначением (ГОСТ 15 467-
79). К. является одним из существенных условий многих 
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гражданско-правовых договоров. К. продукции охватывает 
не только потребительские, но и технологические свойства 
продукции, конструкторско-художественные особенности, 
надежность, долговечность, ремонтопригодность и т.п. К. 
товара в договорах, заключаемых в пределах одной страны, 
обычно определяется принятыми стандартами. В других слу-
чаях в контракт включается спецификация, определяющая 
К. товара.

КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА – совокуп-
ность физических, химических и биологических свойств ат-
мосферного воздуха, отражающих степень его соответствия 
гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха 
и экологическим нормативам качества атмосферного возду-
ха.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ – обобщающая социально-эконо-
мическая категория, представляющая обобщение понятия 
«уровень жизни», включает в себя не только уровень пот-
ребления материальных благ и услуг, но и удовлетворение 
духовных потребностей, здоровье, продолжительность жиз-
ни, условия среды, окружающей человека, морально-психо-
логический климат, душевный комфорт. 

КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ – соответс-
твие лекарственных средств государственному стандарту 
качества лекарственных средств.

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – состояние окру-
жающей среды, которое характеризуется физическими, хи-
мическими, биологическими и иными показателями и (или) 
их совокупностью.

КАЧЕСТВО «ОСМОТРЕНО – ОДОБРЕНО» или «ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ОСМОТРУ» – осмотр покупателем 
партии товара (до или после заключения сделки) с выдачей 
согласия на ее поставку; имеет место при реализации на-
личного товара с частичными признаками, обычно на аукци-
онах и со складов.

КАЧЕСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ – совокупность 
характеристик пищевых продуктов, способных удовлетво-
рять потребности человека в пище при обычных условиях 
их использования.

КАЧЕСТВО ПО ОБРАЗЦУ – условие договора, согласно 
которому осуществляется отбор и сопоставление с типовым 
образцом некоторых изделий из партии товара; производит-
ся при определении качества поставляемого товара.

КАЧЕСТВО ПО ОПИСАНИЮ – условие договора, со-
гласно которому в договоре (чаще – в приложении к нему) 
осуществляется детальное описание наиболее важных 
свойств товара; имеет место при реализации некоторых то-
варов массового производства с достаточно выраженными 
частными признаками, например, фруктов, ягод, изделий 
кустарного промысла и т.д.

КАЧЕСТВО «ТЕЛЬ-КЕЛЬ», или «КАКОВ ЕСТЬ» (фр. tel 
quel – такой, какой есть) – условие договора, согласно кото-
рому покупатель принимает товар независимо от качества, 
исключительно по соответствию его наименования, указан-
ного в договоре. Обычно при подобных условиях запродаж-
ных сделок груз подлежит осмотру до отгрузки, и выдается 
сертификат качества. Наибольшее распространение это 
условие получило при заключении договоров на поставку 
зерна.

КАЧЕСТВО ТОВАРА – зависящая от рынка общая со-
вокупность свойств товара, демонстрирующая его способ-
ность удовлетворять соответствующие потребности приме-
нительно к своему назначению.

КАЧЕСТВО «ФАК», или «ПО СРЕДНЕМУ КАЧЕСТ-
ВУ» – «среднее рыночное качество», «нормальное среднее 
качество»; условие договора, согласно которому подразуме-
вается, что качество товара должно соответствовать сред-
нему качеству, принятому для данного товара.

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – степень со-
ответствия параметров электрической энергии их установ-
ленным значениям

КВАЗИ (лат. quasi-) – приставка, соответствующая по 
значению словам «мнимый», «ненастоящий», «почти».

КВАЗИГОСУДАРСТВА – один из видов субъектов 
международного права. К ним в первую очередь относят 
т.н. «вольные города». Данный термин представляет со-
бой обобщенное понятие, поскольку применяется не только 
к городам, но и к определенным районам. В одном случае 
соответствующее образование называли вольным городом, 
в другом – свободной территорией или зоной (например, 
Вольный город Данциг, Свободная территория Триест). В 
принципе, вольные города создавались как один из спосо-
бов замораживания территориальных притязаний, смяг-
чения в межгосударственных отношениях напряженности, 
возникающей по поводу принадлежности какой-либо терри-
тории. Вольный город создается на основе международного 
договора или решения международной организации и пред-
ставляет собой своеобразное государство с ограниченной 
правоспособностью. Он имеет свою конституцию или акт 
аналогичного характера, высшие государственные органы, 
гражданство. Вольный город является, как правило, деми-
литаризованным и нейтрализованным. Его вооруженные 
силы носят чисто оборонительный характер либо являются 
не вооруженными силами в традиционном понимании, а, 
скорее, силами по охране границ и поддержанию правопо-
рядка. Создатели вольного города обычно предусматривают 
способы контроля за соблюдением его статуса, например, 
назначают с этой целью своих представителей или предста-
вителя. На международной арене интересы вольного города 
представляют либо заинтересованные государства, либо 
международная организация. Статус Вольного города Дан-
цига, существовавшего в период между двумя мировыми 
войнами, был гарантирован Лигой Наций, а во внешних сно-
шениях интересы города представляла Польша. Свободная 
территория Триест, созданная на основе мирного договора 
с Италией 1947 г. и впоследствии разделенная между Ита-
лией и Югославией соглашением 1954 г., находилась под 
защитой Совета Безопасности ООН. Определенной специ-
фикой обладают такие К., как государство-город Ватикан и 
Мальтийский орден. Внешне Ватикан (Святейший престол) 
обладает почти всеми атрибутами государства – небольшой 
территорией, органами власти и управления. Однако о на-
селении Ватикана можно говорить только условно: это соот-
ветствующие должностные лица, занимающиеся делами ка-
толической церкви. Вместе с тем Ватикан – не государство 
в социальном смысле как механизм управления определен-
ным обществом, им порожденный и его представляющий. 
Скорее он может рассматриваться как административный 
центр католической церкви. Особенность статуса Ватика-
на заключается, помимо всего прочего, в том, что он имеет 
дипломатические отношения с рядом государств, которые 
официально признают его субъектом международного пра-
ва. Такое признание практически означает констатацию по-
литической роли католической церкви. Мальтийский орден 
в 1889 г. был признан суверенным образованием. Место-
пребывание ордена – Рим. Его официальная цель – благо-
творительность. Он имеет дипломатические отношения со 
многими государствами. Ни своей территории, ни населения 
у ордена нет. Его суверенитет и международная правосубъ-
ектность являются правовой фикцией.

КВАЗИКОНТРАКТЫ – в теории гражданского права – 
обязательства, возникающие из неосновательного обога-
щения, из действий в интересах другого лица и т.п.

КВАНТУНСКАЯ АРМИЯ – группировка японских войск, 
созданная в 1919 г. на территории Квантунской области, про-
водила агрессивные действия против Китая в 1931-1937 гг., 
СССР и МНР – в 1938-1939 гг. В 1945 г. (главнокомандующий 
генерал О. Ямада) разгромлена Советскими Вооруженными 
Силами совместно с монгольскими войсками в Маньчжурс-
кой операции.

КВАЛИФИКАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ – см. ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ.
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИ-
КАМ ТОРГОВ – условия передачи заказов в ходе торгов 
только известным своей надежностью фирмам, что требует 
от них представления в тендерные комитеты документов, 
свидетельствующих об их высоком профессионализме и на-
дежности.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАЗРЯД – в трудовом праве 
РФ – показатель, определяющий степень квалификации 
рабочих. Устанавливается с учетом сложности, ответствен-
ности, условий работы на основании Единого тарифно-ква-
лификационного справочника (ЕТКС). См. тж. ТАРИФНЫЙ 
РАЗРЯД.

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (от лат. quails) – 
уголовно-правовая оценка преступного деяния, заключаю-
щаяся в установлении соответствия его признаков призна-
кам состава преступления, предусмотренного уголовным 
законом. К.п. осуществляется органами предварительного 
расследования, а окончательно – приговором суда.

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ БОЛЬШИНСТВО – термин, 
означающий большинство в 3/5, 2/3 или 3/4 голосов от числа 
присутствующих на заседании или общего числа депутатов 
к.-л. представительного органа, делегатов партийного съез-
да и т.п.

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – преступ-
ление, совершенное при отягчающих ответственность об-
стоятельствах и влекущее более строгое наказание.

КВАРТИРА КОММУНАЛЬНАЯ – см. КОММУНАЛЬНАЯ 
КВАРТИРА.

КВАРТИРНЫЙ НАЛОГ – налог, взимаемый местными 
органами власти с квартиронанимателей. Налоговым кодек-
сом РФ не предусмотрен.

КВЕСТОРЫ (лат. quaestores, от quaero – ищу, разыски-
ваю, веду следствие) – должностные лица в Древнем Риме. 
В царскую эпоху К. были судьями в уголовных процессах, в 
эпоху республики – младшими магистратами, помощниками 
консулов в финансовых, а до 240 г. до н.э. и в судебных де-
лах. В эпоху империи ведали мощением дорог, устройством 
игр, обнародованием правительственных указов и пр. Долж-
ность К. замещалась патрициями, с 421 г. до н.э. стала до-
ступной плебеям и превратилась в первую ступень полити-
ческой карьеры. Первоначально К. избирали консулы, после 
447 г. до н.э. – трибутные комиции. Сначала К. было два, с 
421 г. до н.э. – четыре (два служили в Риме, а два находи-
лись при полководцах), с 267 г. до н.э. – восемь. При Сулле 
число К. возросло до двадцати, при Цезаре – до сорока, при 
императорах было до двадцати К.

КВИРИТСКОЕ ПРАВО – в Древнем Риме – синоним ци-
вильного (т.е. национального, собственно римского) права.

КВИРИТЫ (лат. quirites) – древнее название римских 
граждан (cives), употреблявшееся на народных собраниях и 
объединенное одной формулой с собирательным названием 
«римский народ» («populus romanus»). Кроме того, словом 
«К.» обозначались гражданские лица в противоположность 
военным.

КВИТАНЦИЯ – расписка установленной формы в приня-
тии денег, документов, ценностей и т.п.

КВИТАНЦИЯ БАГАЖНАЯ – см. БАГАЖНАЯ КВИТАН-
ЦИЯ.

КВИТАНЦИЯ В ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ – документ уста-
новленной формы, выдаваемый предприятием, организа-
цией, учреждением плательщику денег и подтверждающий 
сумму внесенных им в кассу денег за услуги, уплату налогов 
и оборотов, возврат авансов и других денежных.

КВИТАНЦИЯ ГРУЗОВАЯ – см. ГРУЗОВАЯ КВИТАН-
ЦИЯ.

КВИТАНЦИЯ ПАРЦЕЛЬНАЯ – см. ПАРЦЕЛЬНАЯ КВИ-
ТАНЦИЯ.

КВИТАНЦИЯ СКЛАДСКАЯ – см. СКЛАДСКАЯ РАСПИС-
КА.

КВО ВАРРАНТО (лат. quo warranto) – в странах англо-
саксонской системы права – судебный приказ, связанный с 

проверкой законности того или иного действия администра-
тивного органа. Одно из процессуальных средств судебной 
защиты прав и свобод человека, имеющее конституционное 
значение.

КВОРУМ (лат. quorum) – наименьшее количество чле-
нов собрания, при котором оно считается законным (право-
мочным) и может принимать имеющие силу решения. Оп-
ределяется или фактическим количеством, или процентным 
отношением к общему числу членов. В некоторых случаях 
обычный К. повышается при решении отдельных особо важ-
ных вопросов.

КВОТА (лат. quota – часть, приходящаяся на каждо-
го) – 1) доля в общем производстве, сбыте, экспорте или 
импорте, страховании определенного товара, объекта, вы-
пускаемого (страхуемого) несколькими производителями 
(страховщиками); 2) стоимость или количественное огра-
ничение импорта или экспорта, вводимое на определенный 
период времени по отдельным товарам, услугам, странам и 
группам стран. В РФ различаются К. для государственных 
нужд, К. предприятий, региональные К. и К. для аукционной 
продажи. Законом РФ «О таможенном тарифе» от 21 мая 
1993 г. предусмотрено тж. использование в отношении отде-
льных иностранных государств т.н. тарифных К., в пределах 
стоимости или количества которых импортируемые или эк-
спортируемые товары облагаются льготными (преференци-
альными) таможенными пошлинами, а в случае превышения 
установленных ограничений к товарам применяются обыч-
ные ставки пошлин.

КВОТА ГЛОБАЛЬНАЯ – см. ГЛОБАЛЬНАЯ КВОТА.
КВОТА ГРУППОВАЯ – см. ГРУППОВАЯ КВОТА.
КВОТА ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕСУР-

СОВ – часть общего допустимого улова водных биоресур-
сов.

КВОТА ЕСТЕСТВЕННАЯ – см. ЕСТЕСТВЕННАЯ КВО-
ТА.

КВОТА ЗОЛОТАЯ – см. ЗОЛОТАЯ КВОТА.
КВОТА ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КВОТА.
КВОТА ИММИГРАЦИОННАЯ – см. ИММИГРАЦИОННАЯ 

КВОТА.
КВОТА ИМПОРТНАЯ – см. ИМПОРТНАЯ КВОТА.
КВОТА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ – см. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

КВОТА.
КВОТА НАЛОГОВАЯ – см. НАЛОГОВАЯ СТАВКА.
КВОТА ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ – см. ПЕРЕСТРАХОВОЧ-

НАЯ КВОТА.
КВОТА ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ – см. ПРОПОРЦИО-

НАЛЬНАЯ КВОТА.
КВОТА СЕЗОННАЯ – см. СЕЗОННАЯ КВОТА.
КВОТА ТАРИФНАЯ – см. ТАРИФНАЯ КВОТА.
КВОТИРОВАНИЕ – количественные ограничения про-

изводства, экспорта и импорта товаров (по физическому 
объему или по стоимости), вводимые межгосударственными 
и национально-государственными органами с целью регули-
рования международной торговли, а тж. сбалансирования 
внутренней торговли и платежей; относится к числу тради-
ционных мер нетарифного регулирования и осуществляется 
согласно установленных импортных и экспортных квот по 
лицензиям, копии которых прилагаются к таможенным де-
кларациям наряду с другими документами, необходимыми 
для таможенных целей.

КВОТИРОВАНИЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА И 
ИМПОРТА – количественные и стоимостные ограничения на 
ввоз (вывоз) в данную страну; вводятся государством на оп-
ределенный срок применительно к определенным товарам, 
транспортным средствам, работам, услугам и т.п., странам 
либо группам стран; выступают в качестве нетарифной меры 
внешнеэкономического регулирования, регулятора спроса и 
предложения на внутреннем рынке, ответной меры на дис-
криминационные акции зарубежных торговых партнеров и 
т.д. См. тж. ЛИЦЕНЗИЯ.

КВА-КВО
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КВОТЫ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХО-
ТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КВОТЫ 
НА НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕ-
ЩЕСТВА.

КГБ – см. КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ СССР.

КЕНГУРУ – сленговое название приема, применяемого 
в парламентской практике Великобритании и некоторых дру-
гих стран. Выражается в том, что спикер на стадии доклада 
билля определяет, какие поправки из числа предложенных к 
законопроекту ставить на обсуждение, а какие нет. Вопрос 
решается по усмотрению спикера.

КИБУЦ – кооперативное поселение в Израиле, члены 
которого занимаются сельским хозяйством, реже – промыш-
ленным производством. Все имущество принадлежит коо-
перативу, прибыли реинвестируются в развитие после обес-
печения поселенцев продуктами питания, одеждой, жильем, 
социальным и медицинским обслуживанием. Взрослые 
живут отдельно, дети обычно живут вместе со сверстника-
ми. В поселениях принято готовить и есть вместе. Вопросы 
развития определяются на общих собраниях, где также из-
бираются представители администрации. В Израиле такие 
поселения обычно образуются на земле, взятой в аренду у 
Еврейского национального фонда. Первый К. создан в Дега-
не (Палестина) в 1909 г. К концу XX столетия в Израиле на-
считывалось более 200 К. с общей численностью проживаю-
щих там свыше 100 тыс. человек. К. сыграли важную роль в 
истории еврейского государства, отразившись на современ-
ном израильском обществе и до сих пор играя важную роль 
в экономике страны.

КИДНЕППИНГ (англ. kidnapping) – похищение детей 
(иногда – людей вообще). В российском законодательстве 
термин не используется, однако в последние годы нередко 
применяется в юридической публицистике.

КИЛЛЕР (англ. killer) – наемный убийца. В российском 
законодательстве термин не используется, однако в послед-
ние годы нередко применяется в юридической публицисти-
ке.

КИЛОБАЙТ, Кбайт, Кб (англ. kilobyte) – единица измере-
ния объёма передаваемой или хранимой информации; чис-
ленно равна 1024 байт.

КИЛЬСКИЙ КАНАЛ – морской судоходный международ-
ный канал от Кильской бухты до эстуария Эльбы (ФРГ). Он 
соединяет Балтийское и Северное моря, сокращая путь на 
685 км. Построен в 1887–95 гг. Длина 98,7 км, ширина 102 м, 
глубина фарватера 11,3 м. Канал имеет шлюзы у обоих вхо-
дов, а тж. расширения для расхождения встречных судов. За 
год по каналу проходят около 100 тысяч судов. К.к. открыт 
для торговых судов любых государств. Для прохода военных 
кораблей установлен разрешительный порядок. Режим су-
доходства по К.к. регулируется внутренним законодательс-
твом ФРГ.

КИНЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ – вид оружия, действие ко-
торого основано на использовании кинетической энергии 
поражающих элементов, характеризуемой, главным обра-
зом, значительной скоростью их встречи с преградой (свы-
ше 1000 м/с). В качестве поражающих элементов могут при-
меняться малогабаритные управляемые и неуправляемые 
ракеты, артиллерийские снаряды, металлические частицы.

КИОСК – строение, которое не имеет торгового зала и 
рассчитано на одно рабочее место продавца.

КЛАД – в соответствии с гражданским законодательс-
твом РФ – зарытые в земле или сокрытые иным способом 
деньги или ценные предметы (золотые или серебряные мо-
неты, валюта, драгоценные камни, жемчуг и т.п.), собствен-
ник которых не может быть установлен либо в силу закона 
утратил на них право. В соответствии со ст. 233 ГК РФ К. 
поступает в собственность лица, которому принадлежит 
имущество (земельный участок, строение и т.п.), где К. был 
сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если 
соглашением между ними не установлено иное. Клад, най-

денный на государственной земле, делится между тем, кто 
его нашел, и государством в пропорции 50:50.

КЛАДБИЩЕ ВЕРОИСПОВЕДАЛЬНОЕ – см. ВЕРОИС-
ПОВЕДАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ.

КЛАДБИЩЕ ВОИНСКОЕ – см. ВОИНСКОЕ КЛАДБИ-
ЩЕ.

КЛАДБИЩЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ – см. ОБЩЕСТВЕННОЕ 
КЛАДБИЩЕ.

КЛАССИФИКАТОР – систематизированный перечень 
каких-либо объектов, всем элементам которых присвоен оп-
ределенный код. Во внешней торговле Российской Федера-
ции (при заполнении таможенной декларации) используется 
целый ряд К., например, «вид валюты платежа».

КЛАССИФИКАЦИИ НГС СИСТЕМА – см. СИСТЕМА 
КЛАССИФИКАЦИИ НГС.

КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ОГОВОРКА – стандартная 
оговорка института лондонских страховщиков, относящаяся 
к классу судна, перевозящего грузы. Оговорка устанавли-
вает, что для перевозки грузов признаются пригодными са-
моходные железные или стальные суда не старше 25 лет и 
имеющие класс одного из классификационных обществ. На 
практике тж. такими судами признаются все суда не старше 
25 лет. Согласно условиям оговорки за перевозку грузов на 
судах, не отвечающих указанным требованиям, взимается 
дополнительная премия.

КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО – организация, 
присваивающая класс судам по соответствующим класси-
фикационным требованиям и занимающаяся надзором за 
ними во время строительства и эксплуатации. В России эти 
функции выполняет Регистр РФ.

КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТНАЯ – см. БЮДЖЕТНАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ – отнесение таможенны-
ми органами Российской Федерации конкретных товаров к 
позициям, указанным в Товарной номенклатуре внешнеэ-
кономической деятельности (ТН ВЭД). Решения других ор-
ганов и учреждений по К.т. не используются в таможенных 
целях. См. тж. СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ НГС.

КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРАВА – ве-
дущее направление в науке уголовного права XVIII-XIX вв. Ее 
представители (Ч. Беккариа, А. Фейербах и др.) выдвинули 
ряд прогрессивных принципов уголовного права, сохранив-
ших свое значение до современной эпохи (нет преступле-
ния без указания о том в законе, соразмерность наказания, 
равенство наказаний для всех, презумпция невиновности и 
др.). В России на позициях этой школы стояли 3. А. Горюш-
кин, А. П. Куницын, В. Д. Спасович и др.

КЛАУЗУЛА (лат. clausula – заключение) – условие, ого-
ворка или отдельное положение, пункт закона, договора, за-
вещания и т.д. Применяется в основном в международных 
договорах и соглашениях для обозначения разнообразных 
особых положений и условий: о предоставлении режима 
наибольшего благоприятствования в торговле, о всеобщем 
участии в договоре, о коренном изменении обстоятельств, 
об обязательной юрисдикции международного судебного 
органа и др.

КЛЕВЕТА – в российском уголовном праве – одно из 
преступлений против личности; заключается в распростра-
нении заведомо ложных сведений, порочащих честь и до-
стоинство другого лица или подрывающих его репутацию. 
Одним из отягчающих ответственность за К. обстоятельств 
является К. в печатном или иным способом размноженном 
произведении. Ответственность за К. предусмотрена ст. 129 
УК РФ. В зарубежном праве близким к «К.» понятием явля-
ется диффамация.

КЛЕЙМЕНИЕ – существовавший с древнейших времен 
вид позорящего наказания: наложение на тело преступника 
клейма (знаков) (в России – слово: «вор», «тать» и др.), от-
менено в 1863 г.

КЛЕЙМО ПОВЕРОЧНОЕ – см. ПОВЕРОЧНОЕ КЛЕЙ-
МО.

КВО-КЛЕ
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КЛЕЙМО ПРОБИРНОЕ – см. ПРОБИРНОЕ КЛЕЙМО.
КЛЕЙМСЫ (англ. claims) – претензии покупателя к про-

давцу в связи с недостаточно высоким качеством и неудов-
летворительным состоянием поставленного товара.

КЛЕЙТОНА ЗАКОН – см. ЗАКОН КЛЕЙТОНА.
КЛЕОМЕНА РЕФОРМЫ – см. РЕФОРМЫ КЛЕОМЕНА.
КЛЕПТОМАНИЯ – в криминологии – патологическая 

страсть к кражам. Встречается у лиц с неустойчивой психи-
кой, непредсказуемо возникающим раздражительно-депрес-
сивным настроением. К. характерна для лиц, в остальном не 
привлекающих внимания полиции; при этом сами кражи не 
вызываются потребностями; возможная кара не удерживает 
от совершения кражи. К. может перерасти в психическое за-
болевание. Клептоман понимает, что его поступок предосу-
дителен, и, будучи уличен в краже, обычно испытывает сму-
щение или раскаяние, но в то же время чувствует, что не в 
состоянии себя контролировать, и не знает, почему это про-
исходит. Кража не всегда является результатом внезапного 
импульса, иногда она тщательно планируется. Украденный 
объект часто не имеет никакой ценности – удовлетворение 
приносит сам акт хищения. Настоящую К. как проявление 
невроза следует отличать от склонности к кражам у детей 
и подростков, у которых воровство может быть протестом 
против старших или попыткой укрепить свой статус среди 
сверстников.

КЛЕРИКАЛ – приверженец господства духовенства 
(клира) в обществе и государстве.

КЛЕРИКАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – форма организа-
ции государственной власти, при которой церковь через 
законодательно установленные институты определяющим 
образом влияет на государственную политику и все сферы 
общественной жизни. Ярким примером К.г. может служить 
Исламская Республика Иран, где помимо светских органов 
государственной власти (парламента, президента, прави-
тельства) и над ними существует пожизненный руководи-
тель государства, официально являющийся главным духов-
ным и политическим лидером страны.

КЛЕРУХИЯ (от греч. «распределение наделов»), особый 
тип греческой колонии, обитатели которой (клерухи), в отли-
чие от обычных колонистов, не утрачивали гражданства и не 
образовывали самостоятельной общины. Особенно активно 
выводили К. Афины в 5 в. до н.э. в целях укрепления своей 
державы – Афинского морского союза. Как граждане Афин 
клерухи были военнообязанными, должны были платить 
военный налог и принимать участие в религиозной жизни 
родного города. Возможно, К. придавалась также функция 
гарнизонов в завоеванных областях.

КЛИЕНТ (лат. cliens, род. п. clientis – зависимый, подчи-
ненный; англ. client) – 1) юридическое или физическое лицо, 
пользующееся услугами другого физического или юриди-
ческого лица, вступающее с ним в деловые отношения; пос-
тоянный покупатель или заказчик; 2) в период разложения 
родового и складывания раннеклассового строя в древней 
Италии у латинов, сабинов и этрусков – зависимый, подчи-
ненный человек. Обедневшие сородичи и бесправные за-
воеванные или пришлые жители формирующихся полисов 
индивидуально либо коллективно, ища покровительства 
патронов из богатой знати, становились их К. К. получали 
родовое имя патронов, а тж. земельный надел, обязуясь не-
сти в их пользу разные повинности, прежде всего военную. 

КЛИЕНТ ДЕПОЗИТАРИЯ – юридическое или физичес-
кое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве 
собственности или ином вещном праве (владелец ценных 
бумаг), а также другой депозитарий, в том числе выступаю-
щий в качестве номинального держателя ценных бумаг сво-
их клиентов. Клиентами (депонентами) депозитария могут 
являться также залогодержатели ценных бумаг и довери-
тельные управляющие ценными бумагами. См. тж. НОМИ-
НАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ; ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮ-
ЩИЙ; ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ.

КЛИЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – гражданин, нахо-
дящийся в трудной жизненной ситуации, которому в связи с 
этим предоставляются социальные услуги.

КЛИЕНТЕЛА (лат. clientela от cliens – клиент, т.е. зависи-
мый, подчиненный) – форма социальной зависимости, воз-
никшая в период разложения родового и складывания ран-
неклассового строя в древней Италии у латинов, сабинов и 
этрусков. Обедневшие сородичи и бесправные завоеванные 
или пришлые жители формирующихся полисов индивиду-
ально либо коллективно, ища покровительства патронов из 
богатой знати, становились их клиентами. Клиенты получали 
родовое имя патронов, а тж. земельный надел, обязуясь не-
сти в их пользу разные повинности, прежде всего военную. 
Узы К. считались священными и нерушимыми. Особенно 
развились отношения К. в Древнем Риме в связи с ростом 
рабовладения и углублением социальных противоречий. В 
период Республики К. распространилась на вольноотпущен-
ников, часть римского плебса и на целые общины Италии и 
провинций, зависимые от Рима, и продолжала существовать 
в эпоху Империи.

КЛИЕНТСКИЕ СЧЕТА – средства клиентов, временно 
переданные в распоряжение посредника, брокера и учиты-
ваемые на особом счете отдельно от его финансовых ресур-
сов. 

КЛИЕНТУРА – круг клиентов фирмы, банка, предприни-
мателя. 

КЛИЕНТЫ БАНКА – юридические и физические лица, 
обращающиеся в банк для совершения кредитных, депозит-
ных, расчетных, валютных и других операций. Если сделка 
осуществляется между двумя банками, клиентом считается 
тот из них, который обратился к банку-контрагенту для за-
ключения сделки. 

КЛИР – люди (священник, дьякон, пономарь, певчие), 
совершающие богослужение в храме – весь причт церков-
ный собрание причетников и певчих; «собрание священно».

КЛИРАНС, КЛИРЕНС (англ. clearance) – таможенная 
очистка, выполнение установленных законом требований 
таможенных органов о порядке захода в порт и выхода из 
него судов, а также ввоза и вывоза из стран грузов, багажа. 

КЛИРИКИ – церковнослужители, вообще духовные 
лица, члены церковной иерархии.

КЛИРИНГ (англ. clearing от clear – производить рас-
чет) – 1) система безналичных расчетов по встречным обя-
зательствам между странами, банками, компаниями, пред-
приятиями за поставленные, проданные друг другу товары, 
ценные бумага и оказанные услуги, исходя из условий ба-
ланса платежей. Банковский К. представляет собой систе-
му межбанковских безналичных расчетов, осуществляемых 
через расчетные палаты и основанных на взаимном зачете 
равных платежей друг другу. Валютный К. представляет по-
рядок проведения международных расчетов между страна-
ми, основанный на взаимном зачете платежей за товары и 
услуги, обладающие равной стоимостью, исчисленной в так 
называемой клиринговой валюте по согласованным ценам; 
2) процедура расчетов через расчетную палату, выступаю-
щую в качестве консолидированного продавца перед всеми 
покупателями по биржевым сделкам, гарантируя тем самым 
исполнение заключенных контрактов и страхуя их участни-
ков от возможных финансовых потерь; 3) взаимный зачет 
платежей по чекам в рамках одного государства.

КЛИРИНГ ВАЛЮТНЫЙ – см. ВАЛЮТНЫЙ КЛИРИНГ.
КЛИРИНГ МНОГОСТОРОННИЙ – см. МНОГОСТОРОН-

НИЙ КЛИРИНГ
КЛИРИНГОВАЯ ВАЛЮТА – расчетные валютные еди-

ницы, в которых ведутся счета в банках и производятся 
различные операции между странами, заключившими пла-
тежные соглашения клирингового типа (в рамках которых 
предусмотрено строгое балансирование взаимного товаро-
обмена по стоимости). К.в. функционируют исключительно в 
счетной (безналичной) форме в виде бухгалтерских записей 
по банковским счетам. Их источником является взаимное 
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кредитование поставок товаров и оказание услуг страна-
ми – участницами платежного соглашения. К.в. следует от-
личать от свободно конвертируемых, частично конвертируе-
мых и замкнутых валют.

КЛИРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – см. КЛИРИНГ.
КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА – 1) специальная межбанковс-

кая организация, осуществляющая безналичные расчеты по 
чекам и другим платежным документам путем зачета вза-
имных требований; 2) биржевой или межбиржевой орган, 
осуществляющий расчеты между участниками биржевых 
сделок на основе зачета взаимных требований. См. тж. РАС-
ЧЕТНАЯ (КЛИРИНГОВАЯ) ПАЛАТА.

КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ – 
см. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА.

КЛИРИНГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ – соглашение между 
правительствами или центральными банками нескольких 
стран о централизованном взаимном зачете встречных тре-
бований и обязательств во внешней торговле. Безналичные 
расчеты между банками реализуются через расчетные па-
латы, которые осуществляют расчеты по сделкам, заклю-
ченным на фондовой и товарной биржах, и контроль за их 
исполнением.

КЛИРИНГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – организация, являю-
щаяся юридическим лицом по законодательству РФ, заявив-
шая себя в качестве центра взаимных расчетов, которой на 
основании лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности 
предоставлено право осуществлять расчетные (клиринго-
вые) операции, а тж. ограниченное количество банковских 
операций, поддерживающих выполнение клиринга. 

КЛИРИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ – последовательность 
действий, обеспечивающих проведение клиринга по прави-
лам, определенным Положением о безналичных расчетах в 
Российской Федерации.

КЛИРИНГОВЫЕ РАСЧЕТЫ – 1) взаиморасчеты на ос-
нове клиринга, зачета взаимных требований через клирин-
говые банки, расчетные (клиринговые) палаты; 2) межгосу-
дарственные расчеты, при которых все средства от экспор-
тно-импортных операций аккумулируются на одной расчет-
ной линии, в соответствии с заранее оговоренными курсами 
национальных валют. 

КЛИРИНГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ – международные 
торговые соглашения, предусматривающие использование 
доходов от экспорта в целях достижения равновесия во вза-
имной торговле. Сформировались как двусторонние в конце 
20-х гг. ХХ в., в последующем превратились в многосторон-
ние платежные соглашения. При заключении таких соглаше-
ний используется официальный обменный курс. 

КЛИРИНГОВЫЙ БАНК – банк, являющийся членом 
расчетной (клиринговой) палаты, входящий в национальную 
систему взаимного зачета платежей по чекам, предоставля-
ющий следующие услуги по открытым в нем счетам: веде-
ние ведомостей состояния материальных ценностей, полу-
чение и поставка ценных бумаг, осуществление расчетов и 
выплат. К.б. играют ведущую роль в обслуживании внутрен-
них расчетов в стране; предоставляют все виды банковских 
услуг, участвуют в международных консорциумах, активно 
оперируют на валютных, кредитных и других рынках. Прово-
дят диверсификацию через широкую сеть дочерних и ассо-
циированных компаний – банковских, финансовых, страхо-
вых, трастовых, лизинговых и других.

КЛИСФЕНА РЕФОРМЫ – см. РЕФОРМЫ КЛИСФЕНА
КЛИШЕ – 1) в полиграфии – различные виды иллюстра-

ционных печатных форм преимущественно высокой печати. 
К. готовятся при помощи гравирования или фотомеханичес-
ких процессов (штриховые, автотипные). К. называют кроме 
того всякое изображение на печатной плоскости, обработан-
ное соответствующей техникой, для получения значительно-
го количества однообразных печатных оттисков – с цинка 
(цинкография), с камня или цинка (литография и офсет), с 
меди (офорт, гелиогравюра, меццо-тинто), свинца (нотопе-

чатание) и т. п., – затем исполненные на бумаге автогра-
фическими чернилами оригиналы для этих целей, а также 
и старый печатный оттиск-оригинал при анастатическом пе-
чатании; 2) перен. – выражение, механически воспроизводи-
мое в типичных речевых контекстах; шаблонная фраза. 

КЛОН (от греч. klon – ветвь, побег, отпрыск), ряд следу-
ющих друг за другом поколений наследственно однородных 
организмов (или отдельных клеток в культурах), образую-
щихся в результате бесполого или вегетативного размноже-
ния от одного общего предка.

КЛУБ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ – организации, 
создаваемые судовладельцами с целью страхования убыт-
ков, причиняемых третьими лицами и не покрываемых до-
говором морского страхования, а тж. для предотвращения 
арестов застрахованных судов и оформления в этой связи 
необходимых банковских гарантий.

КЛУБЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ – один из инструментов веде-
ния предвыборной агитации. Суть его в том, что один из аги-
таторов предвыборного штаба кандидата приглашает к себе 
домой или любое другое помещение соседей и знакомых. 
Собравшиеся пьют чай-кофе, кушают прочие угощения, а 
заодно слушают какой кандидат хороший: угощает, вручает 
подарки… Закончится такие встречи могут вручением всем 
пришедшим каких-нибудь подарков. Данная форма агита-
ции находится «на грани» закона, поскольку подарки и уго-
щения могут быть расценены как подкуп избирателей. Но 
доказать факт подкупа нелегко. К тому же сами избиратели 
практически всегда уверены, что любой кандидат им «дол-
жен»: должен денег, подарки и т.п.

КЛЮЧА ПОДПИСИ СЕРТИФИКАТ – см. СЕРТИФИКАТ 
КЛЮЧА ПОДПИСИ

КЛЮЧЕВАЯ ВАЛЮТА – см. РЕЗЕРВНАЯ ВАЛЮТА.
КНЕССЕТ – название однопалатного парламента Изра-

иля.
КНИГА – в соответствии с ГОСТ 7.60-90 книжное изда-

ние объемом свыше 48 страниц.
КНИГА ГРУЗОВАЯ – см. ГРУЗОВАЯ КНИГА.
КНИГА ДОЛГОВАЯ – см. ДОЛГОВАЯ КНИГА.
КНИГА СТРАШНОГО СУДА (Domesday Book, Domesday – 

то же, что и Doomsday, «Страшный суд») – вначале (уже с 
12 в.) неофициальное, но впоследствии узаконенное назва-
ние материалов всеобщей поземельной переписи в Англии, 
предпринятой по инициативе Вильгельма Завоевателя в 
1086 г. с целью выявления материальных ресурсов королев-
ских владений, а также прав собственности. Ее составили 
французские писцы, прибывшие из Нормандии и Мэна. Сбор 
данных на местах осуществляли королевские чиновники, 
которые посещали собрания, известные как суды графств, 
куда входили представители церковных приходов и местные 
землевладельцы. Образованная здесь же комиссия, в кото-
рую входили по 6 англичан и 6 норманнов, собирала ответы 
на вопросы чиновников и давала клятву в их достоверности. 
Окончательный список включал оценку имущества манора, 
размер пашни (в т.н. «плугах»), речных лугов, лесов, паст-
бищ, наличие рыбных садков и прочих источников доходов. 
Перечислялись также арендаторы и крестьяне, с оценкой их 
имущества. Сведения о городах содержали размер военной 
подати, перечисление монетных дворов, рынков и т.д. – с 
тем, чтобы дать короне возможность определить свои фис-
кальные права. Из описи был исключен северо-запад Анг-
лии, который еще не был завоеван; то же касается Нор-
тумберленда, Дарема и большей части Камберленда, где 
хозяйничали шотландцы. Ланкашир был разделен между 
Йоркширом и Чеширом; большая часть территории Уэстер-
морленда была включена в Йоркшир. Меньший из двух то-
мов рукописи (т.н. Малая книга Страшного суда) охватывает 
Норфолк, Сассекс и Эссекс. Некоторые города, в частности 
Лондон и Винчестер, также не попали в опись. Хотя данные 
собирались по географическому принципу, окончательный 
свод составлен по ленам, полученным держателями непос-
редственно от короны, с указанием имени соответствующе-
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го барона, церковного владельца или женщины-владелицы. 
Перепись помогла королю определить поземельный налог 
(вносимый по фиксированной оценке), некоторые пошлины 
и объем доходов от королевских земель. Фиксируя юриди-
ческий статус крестьянского населения, перепись включи-
ла много ранее свободных крестьян в состав вилланов. В 
названии отразилось отношение народа к переписи. Еще в 
правление Генриха II Книгу Страшного суда признавали не-
погрешимым документом, в судебных разбирательствах ее 
цитируют и поныне. Это источник первостепенной важности 
для топографов и специалистов по генеалогии, для исто-
риков же она – документ, нуждающийся в интерпретации в 
свете специальных знаний об эпохе, многие ее разделы все 
еще вызывают споры ученых. Оригинальные манускрипты, 
переплетенные в два огромныех тома, хранятся в Государс-
твенном архиве в Лондоне. 

КНИГИ КОРМЧИЕ – см. КОРМЧИЕ КНИГИ.
КНИГИ ПЕРЕПИСНЫЕ – см. ПЕРЕПИСНЫЕ КНИГИ.
КНИГИ РАЗРЯДНЫЕ – см. РАЗРЯДНЫЕ КНИГИ.
КНИГИ ТОРГОВЫЕ – см. ТОРГОВЫЕ КНИГИ
КНИЖКА АТА – комплект таможенных пропускных доку-

ментов на временный ввоз (вывоз, транзит) определенных 
товаров. Введен конвенцией АТА – Таможенной конвенцией 
о временном ввозе грузов с применением К. АТА, подписан-
ной Советом таможенного сотрудничества 6 декабря 1961 г. 
и вступившей в силу 30 июля 1963 г. К. АТА состоит из двух 
зеленых обложек, между которыми вставлены два желтых, 
два белых и два синих листка. Зеленые обложки содержат 
общие сведения о К. АТА и основной перечень грузов. Жел-
тые листки предназначены для временного вывоза и обрат-
ного ввоза временно вывезенного груза (реимпорт). Белые 
листки используются при временном ввозе и обратном вы-
возе груза (реэкспорт). Синие листки предназначены для 
контроля за транзитными перевозками груза. Число лист-
ков, которые содержатся в книжке, зависит от числа стран, 
через территорию которых следует груз.

КНИЖКА МДП – единый таможенный документ, приме-
няемый таможенными органами каждой из договорившихся 
стран в качестве грузового манифеста. К. МДП сопровож-
дает груз от таможни места отправления до таможни места 
назначения, и каждая из затронутых таможен удостоверяет 
таможенное оформление на данном документе. Первона-
чально К. МДП действовала в Европе на основании Тамо-
женной конвенции о международной перевозке грузов с 
применением К. МДП 1959 г.; в 1975 г. новая конвенция от-
менила европейский масштаб системы МДП и распростра-
нила ее на весь мир.

КНИЖКА СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ – см. СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ 
КНИЖКА.

КНИЖКА ТРУДОВАЯ – см. ТРУДОВАЯ КНИЖКА.
КНИЖКА ЧЕКОВАЯ – см. ЧЕКОВАЯ КНИЖКА.
КНИЖНОЕ ИЗДАНИЕ – издание в виде блока скреплен-

ных в корешке листов печатного материала любого формата 
в обложке или переплете. Под листом печатного материала 
понимается лист бумаги (синтетического заменителя), кар-
тона, ткань, поверхность которых содержит оттиск

«КНУТЫ» – в Великобритании и ряде государств – быв-
ших британских колоний название специальных партийных 
функционеров, следящих за соблюдением партийной дис-
циплины депутатов парламента, за голосованием всех чле-
нов от своей партийной фракции.

КНЯЖЕСТВО – монархическое государственное обра-
зование, во главе которого стоит князь. Такая форма госу-
дарственного устройства была наиболее типичной в период 
феодальной раздробленности. В Древней Руси первые К. 
возникли в IX – начале X вв. В XI – XII вв. из Киевской Руси 
выделился ряд К., которые, в свою очередь, дробились на 
уделы представителей княжеской семьи. Именовались К. по 
стольному городу (Рязанское, Владимирское и др.). Круп-
нейшие К. назывались Великими (например, Великое К. 
Русское и Литовское). В конце XV – начале XVI вв. К. северо-

восточной Руси были объединены вокруг Великого княжес-
тва Московского в единое Русское централизованное госу-
дарство. В Российской империи в 1809-1917 гг. Великим К. 
называлась Финляндия (Великое К. Финляндское). В других 
государствах К. тж. являлись государственными образовани-
ями, типичными для периода феодальной раздробленности. 
В Германии т.н. территориальные К. продолжали существо-
вать до ее объединения и образования Германской империи 
(1871 г.). В настоящее время в мире сохранилось несколько 
К. (Лихтенштейн, Монако, арабские К. (эмираты)).

КНЯЖЕСТВО УДЕЛЬНОЕ – см. УДЕЛЬНОЕ КНЯЖЕС-
ТВО.

КНЯЗЬ – 1) первоначально – вождь племени; 2) прави-
тель государства или государственного образования – кня-
жества. На Руси старший из К. назывался великим князем, 
остальные – удельными К.; 2) в дореволюционной России 
почетный наследственный дворянский титул; с XVIII в. жа-
ловался царем за особые заслуги; 3) в средневековой Гер-
мании – представитель высшей имперской аристократии, 
обладавший особыми привилегиями. См. тж. ПРИНЦ.

КНЯЗЬЯ ИМПЕРСКИЕ – см. ИМПЕРСКИЕ КНЯЗЬЯ.
КОАЛИЦИОННАЯ ГРУППИРОВКА ВОЙСК – разверну-

тые или расположенные в соответствии с замыслом пред-
стоящих боевых действий временные объединения сил и 
средств, выделяемых от вооруженных сил государств-учас-
тников коалиции под единым командованием, учрежденным 
государствами, для отражения агрессии.

КОАЛИЦИОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – правительство, 
которое создается в парламентарных государствах, когда 
депутатские места в парламенте раздроблены между раз-
личными партиями и ни одна из них не может претендовать 
на создание однопартийного правительства. К.п. наиболее 
часто в последнее время создавались в Италии, Венгрии, 
Бельгии, Нидерландах, Румынии, где в партийной системе 
отсутствует безусловно доминирующая партия.

КОАЛИЦИЯ (лат. coalitio – объединение) – союз, объеди-
нение, создаваемые на добровольных началах для достиже-
ния общих целей, решения совместных задач. 

КОАЛИЦИЯ ВОЕННАЯ – см. ВОЕННАЯ КОАЛИЦИЯ
КОАЛИЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ – см. КОАЛИЦИ-

ОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
КОВЕНАНТЕРЫ (от англ. covenant – соглашение) – шот-

ландские пуритане, поддерживавшие национальный кове-
нант (договор) о защите религиозных прав шотландцев. В 
1638 английский король Карл I сделал попытку реоргани-
зовать шотландскую церковь по образцу английской. Это 
вызвало бурный протест, в результате которого в 1639 в 
Шотландии был подписан ковенант, участники которого тор-
жественно поклялись бороться с абсолютизмом Карла I.

КОВЕРНОТ (англ. cover note) – выдаваемый страхо-
вым агентом, брокером, маклером документ, извещающий 
страхователя о совершении агентом страхования в пользу 
страхователя или о том, что инструкции страхователя по 
страхованию выполнены; без страхового полиса не имеет 
юридической силы.

КОГНАТЫ (лат. cognati) – в Древнем Риме – кровные 
родственники по матери или иные по женской линии.

КОГНИЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО (от лат. cognitio – 
расследование, следствие но делу) – исторически третья 
форма судопроизводства по частным искам в римской юсти-
ции. Возникла в период Империи с предоставлением главам 
провинциальной администрации права решать судебные 
дела, касающиеся как имущества, так и личности ответчика, 
причем в особом (экстраординарном) порядке. В отличие от 
двухстадийного формулярного процесса при К.п. дело от на-
чала до конца разбирал и решал администратор-чиновник, 
пользовавшийся консультацией профессионального юриста. 
При К.п. формулы уже не применялись, стороны утрачивали 
свои прежние права, старые процессуальные правила игно-
рировались.

КНИ-КОГ
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КОД (фр. code) – система представления информации в 
виде данных, состоящая из набора условных знаков и пра-
вил присвоения им значений; условное, сокращенное обоз-
начение, название товаров, вещей, предметов, их шифр, 
символическое изображение, содержащие информацию об 
этих объектах. Присвоение К. называют кодированием. 

КОД ДИЛЕРА – регистрационный код, присваиваемый 
дилеру Банком России. Является уникальным для каждого 
дилера. 

КОД ИНВЕСТОРА – регистрационный код, присваивае-
мый инвестору обслуживающим его дилером. Является уни-
кальным для каждого инвестора. 

КОД КОММЕРЧЕСКИЙ – см. КОММЕРЧЕСКИЙ КОД.
КОД СУБЪЕКТА КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ – комбинация 

цифровых и буквенных символов, определенная субъектом 
кредитной истории, используемая им и (или) с его согласия 
пользователем кредитной истории при направлении в Цент-
ральный каталог кредитных историй запроса о бюро кредит-
ных историй, в котором (которых) сформирована (сформи-
рованы) кредитная история (кредитные истории) субъекта 
кредитной истории, для подтверждения правомерности вы-
дачи указанной информации.

КОДЕКС (лат. codex – книга, собрание законов) – тра-
диционная форма законодательного (кодификационного) 
акта, в котором объединены и систематизированы нормы 
права, детально регулирующие определенную сферу одно-
характерных общественных отношений. Создание К. – один 
из эффективных путей решения проблемы ликвидации мно-
жественности актов, действующих по одним и тем же воп-
росам. 

КОДЕКС БУСТАМАНТЕ – одна из наиболее значитель-
ных региональных (для Латинской Америки) кодификаций 
международного частного права, подготовленная под руко-
водством Санчеса де Бустаманте-и-Сирвена Антонио (1865-
1951 гг.). 

КОДЕКС ГРАЖДАНСКИЙ – см. ГРАЖДАНСКИЙ КО-
ДЕКС.

КОДЕКС ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
КОДЕКС.

КОДЕКС КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА (Codex Juris 
Canonici) – свод канонов, или законов, действующих в рим-
ско-католической церкви с 27 ноября 1983. Представляет 
собой переработку более ранних сводов церковного зако-
нодательства, служит руководством, определяющим жизнь 
католического духовенства и мирян, и учитывает те процес-
сы, которые происходят в церкви и обществе. Изменения, 
внесенные в последнюю редакцию Кодекса канонического 
права, отражают исторические реалии середины 20 в. и ре-
шения II Ватиканского собора (1962–1965), а также те инно-
вации, которые были приняты при папах Иоанне XXIII, Павле 
VI и Иоанне Павле II. Попытки кодификации церковного (или 
канонического) права предпринимались по крайней мере с 
12 в., когда был издан Декрет Грациана, который, вместе со 
сводами церковного законодательства, осуществленными 
последующими папами, стал главным учебником по кано-
ническому праву в средневековых университетах и исполь-
зовался в церковных судах. Полный свод (корпус) канони-
ческого права был издан по постановлению Тридентского 
собора (1545–1563). В 1904, при папе Пии X, комиссией под 
руководством кардинала Пьетро Гаспарри была предприня-
та более тщательная работа по кодификации; в 1917, при 
папе Бенедикте XV, она завершилась публикацией нового 
кодекса (5 томов, 2414 канона), который вступил в силу в 
1918. Учитывая изменения, произошедшие в жизни церкви 
и всего мира после 1918, папа Павел VI распорядился о на-
чале работы над новой редакцией кодекса. Комиссия кар-
диналов, епископов, специалистов по каноническому праву 
и теологов представила на суд церкви новый свод законов, 
включавший 1752 канона. Работа над ним продолжалась 17 
лет. 25 января 1983 папа Иоанн Павел II скрепил его своей 
подписью. 

КОДЕКС МУ – свод уголовного права Древнего Китая 
эпохи Чжоу. Создание К. М. приписывается полулегендар-
ному царю (вану) My, правление которого относят к Х в. до 
н.э. Источником К. М. является обычное право. Кодекс, по-
видимому, возник из записей судебных решений, содержал 
3000 статей. К. М. предусматривал смертную казнь и ряд 
жестоких (членовредительных) наказаний; допускалась за-
мена этих наказаний выкупами, что свидетельствует о появ-
лении денег и накоплении имущества. В К. М. проводилось 
различие между умышленными и неосторожными преступ-
лениями.

КОДЕКС НАПОЛЕОНА – действующий Французский 
гражданский кодекс 1804 г. Составлен при активном учас-
тии Наполеона Бонапарта. Включает нормы гражданского, 
семейного, процессуального, частично трудового права. К. 
Н. закрепил свободу частной собственности, провозгласив 
это право священным и неприкосновенным.

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ – один из вспомогательных ис-
точников права международной торговли; пример негосу-
дарственного регулирования международных экономичес-
ких отношений. Так, Международной торговой палатой в 
1937 г. был принят Международный кодекс рекламной прак-
тики, пересматривавшийся затем в 1949, 1955, 1966, 1973 
и 1986 гг. Ею же разработан ряд кодексов относительно 
маркетинговой деятельности, в том числе по продвижению 
товаров, их продаже по почте, практике непосредственных 
продаж, а тж. по проведению маркетинговых и социальных 
исследований. Международной ассоциацией франшизы 
издан Кодекс поведения (code of ethica) при совершении 
договоров франшизы, Международной ассоциацией юрис-
тов – Правила поведения международных арбитров. Амери-
канской ассоциацией юристов и Американской арбитражной 
ассоциацией выпущен Кодекс поведения арбитров при раз-
решении коммерческих споров. Сходные по своей природе 
документы создаются соответствующими биржами и бан-
ковскими ассоциациями, а тж. отдельными фирмами.

КОДЕКС РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА-
РУШЕНИЯХ – основной акт, регламентирующий админист-
ративную ответственность физических и юридических лиц. 
Принят 30 декабря 2001 г.

КОДЕКС СЕМЕЙНЫЙ – см. СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

КОДЕКС СТАНДАРТНОЙ ПРАКТИКИ, ОТНОСЯЩЕЙ-
СЯ К ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ДОКУМЕН-
ТАМ, СВЯЗАННЫМ С ИМПОРТОМ ТОВАРОВ – документ, 
принятый странами-членами ГАТТ в 1952 г., носит рекомен-
дательный характер. В нем отмечается, что, в принципе, 
внешнеторговый оборот должен обслуживаться двумя глав-
ными документами, а именно: транспортным документом 
(коносаментом) и товаросопроводительным документом 
(счетом-фактурой). В этой связи всем странам-членам ГАТТ 
рекомендовалось не требовать от экспортеров и импортеров 
товаров других документов. В последующие годы вопрос об 
использовании требований к документам в качестве нета-
рифного барьера неоднократно поднимался как на сессиях 
ГАТТ, так и в работе его секретариата.

КОДЕКС ТАМОЖЕННЫЙ – см. ТАМОЖЕННЫЙ КО-
ДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

КОДЕКС УГОЛОВНЫЙ – см. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

КОДЕКС ФЕОДОСИЯ (Codex Theodosianus) – первый 
официальный сборник распоряжений римских императоров 
с начала IV в., составлен в 435 г. комиссией из 16 юристов, 
назначенной Императором Восточной Римской империи 
Феодосием II (опубликован 15 февраля 438 г.). Изданию 
К. Ф. предшествовали частные кодификации, не имевшие 
официального значения: Кодекс Грегориана (содержал рас-
поряжения-конституции императоров с 196 по 295 гг.) и Ко-
декс Гермогениана (содержал более поздние конституции). 
Оба кодекса известны только в отрывках. К. Ф. состоял из 
16 книг, разделенных на главы – титулы, включал все конс-
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титуции, действовавшие в 313-437 гг. По мысли Феодосия, 
кодекс должен был составить единое целое с кодексами 
Грегориана и Гермогениана, которые были таким образом 
официально санкционированы. К.Ф. был принят соправите-
лем Феодосия – императором Западной Римской империи 
Валентинианом III и приобрел обязательную силу и в Запад-
ной Римской империи. В К. Ф. получили отражение те изме-
нения, которые произошли в государственной и социальной 
жизни Римской империи, т.е. главным образом ее феодали-
зация. 

КОДЕКС ЮСТИНИАНА – одна из составных частей Ко-
дификации Юстиниана. Включает 4652 отрывка из импера-
торских распоряжений (конституций), изданных начиная с 
императора Адриана (II в. н.э.) и кончая самим Юстинианом. 
Состоит из 12 книг, излагающих: церковное право и обя-
занности государственных служащих (книга 1-я); частное 
право – имущественные и прочие отношения (книги 2-8); 
уголовное право (книга 9); административное и финансовое 
право (книги 10-12).

КОДЕКСЫ ЧЕРНЫЕ – см. ЧЕРНЫЕ КОДЕКСЫ.
КОДИРОВАНИЕ ТОВАРОВ – технический прием, поз-

воляющий представить классифицируемый объект (товар) в 
виде знака или группы знаков по правилам, установленным 
данной системой классификации. Кодовая система клас-
сификатора создается для того, чтобы дать информацию в 
удобной для ее сбора, передачи и обработки форме, приспо-
собить закодированную информацию к обработке на ЭВМ. 
См. тж. СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ НГС.

КОДИРОВАНИЕ ТОВАРОВ ШТРИХОВОЕ – см. ШТРИ-
ХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ ТОВАРОВ.

КОДИРОВАНИЯ НГС СИСТЕМА – см. СИСТЕМА КОДИ-
РОВАНИЯ НГС.

КОДИФИКАЦИЯ (лат. codificatio) – 1) систематизация, 
упорядочение информационных, учетно-статистических ма-
териалов, документов посредством их кодирования; 2) де-
ятельность правотворческих органов государства по сведе-
нию к единству нормативно-правовых актов путем глубокой 
всесторонней переработки действующего законодательства, 
внесения в него новых существенных изменений и создания 
нового акта. К. всегда носит официальный характер. В про-
цессе К. отбрасывается часть устаревшего нормативно-пра-
вового материала, внутренне увязываются и рубрицируются 
части нормативно-правовых актов, формируется структура 
кодифицированного акта со своим специфическим содер-
жанием. К. присущи следующие признаки: ей занимаются 
только компетентные правотворческие органы на основании 
конституционных или других законных полномочий. К. – это 
деятельность, направленная на создание нового норматив-
но-правового акта, включающего нормы, существенно от-
личающиеся от ранее действовавших. Кодификационный 
акт является сводным актом, соединяющим воедино нормы 
различных актов, регулирующих одну и ту же область об-
щественных отношений. Кодификационный акт является 
основным актом в данной отрасли права (Семейный Ко-
декс, Земельный Кодекс и т.д.). Кодификационные акты 
рассчитаны на длительное регулирование общественных 
отношений. Кодификационные акты по содержанию и на-
именованию подразделяются на несколько основных видов. 
Основы законодательства – это такая модель кодификаци-
онного акта, которая устанавливает важнейшие положения 
(основные начала) определенной отрасли права или сферы 
государственного управления. В федеративных (союзных) 
государствах основы законодательства составляют норма-
тивно-правовую базу для кодификационной деятельности 
субъектов федерации. Кодекс – традиционная форма коди-
фикационного акта, детально регулирующего определенную 
сферу однохарактерных общественных отношений. Созда-
ние кодексов – один из эффективных путей решения про-
блемы ликвидации множественности актов, действующих 
по одним и тем же вопросам. Устав – нормативно-правовой 
акт, регулирующий ту или иную сферу государственной де-

ятельности (устав железных дорог, общественные уставы и 
др.). Положение – это нормативно-правовой акт, детально 
регламентирующий группу вопросов, касающихся статуса 
либо организации деятельности определенных субъектов 
права (государственного органа, учреждения, организации). 
Правила – нормативно-правовой акт, определяющий поря-
док организации какого-либо рода деятельности.

КОДИФИКАЦИЯ ЮСТИНИАНА – систематическое из-
ложение византийского права VI в., предпринятое по прика-
зу императора Юстиниана. Известна под названием Свода 
цивильного права – Corpus juris civilis. Впервые К. Ю. была 
напечатана под этим названием в 1583 г. Цель К. Ю. заклю-
чалась в стремлении примирить старое римское право, пос-
лужившее для нее основным источником, с потребностями 
постепенно совершающейся феодализации Византийской 
империи, в необходимости учесть некоторые правовые инс-
титуты, сложившиеся в ее восточных провинциях, устранить 
архаизмы, включить в правовой оборот Византии законода-
тельство императоров, последовавшее за изданием кодек-
са Феодосия, судебную практику и пр. Кодификационные 
работы велись в 529-534 гг. немногочисленной комиссией 
во главе с известным юристом Трибонианом. К. Ю. состоит 
из трех частей: Институций, Дигест и Кодекса Юстиниана. 
Дополнения и изменения, внесенные в К. Ю. в 535-565 гг. 
императорскими конституциями, получили названия новелл, 
которые дают толкование обнаруженным неясностям, допол-
няют или изменяют действующее право. От новелл следует 
отличать интерполяции – всякие неоговоренные изменения 
текста, внесенные в Дигесты. Законодательство Юстиниа-
на действовало в течение всего существования Византии. 
Эклога 726 г. внесла только более или менее важные изме-
нения в К. Ю., так же как и Прохирон 879 г. С еще большим 
вниманием к К. Ю. отнесся император Лев VI: изданные при 
нем «Василики» представляли собой (по основному содер-
жанию) новую систематизацию норм и институтов, состав-
ляющих К.Ю.

КОКАИН – алкалоид, содержащийся в листьях южно-
американского растения кока (Erythroxylon coca). Листья 
этого кустарника, содержащие от 0,5 до 1% кокаина, люди 
использовали еще в древности. Жевание листьев коки по-
могало индейцам древней империи инков (территория сов-
ременных Перу, Боливии, Эквадора и Колумбии) переносить 
высокогорный климат. Такой способ употребления кокаина 
не вызывал столь распространенной ныне наркотической 
зависимости: содержание кокаина в листьях все-таки неве-
лико. Кокаин впервые выделили из листьев коки в Германии 
в 1855. В 19 в. он долгое время считался «чудодейственным 
средством». Полагали, что кокаином можно лечить брон-
хиальную астму, расстройства пищеварительной системы, 
«общую слабость» и даже алкоголизм и морфинизм. Одним 
из апологетов кокаина был основатель психоанализа Фрейд. 
Оказалось также, что кокаин блокирует проведение нерва-
ми болевых импульсов и потому является мощным анесте-
зирующим средством. Раньше его часто использовали для 
местной анестезии при хирургических операциях, в том 
числе глазных. Однако когда стало ясно, что употребление 
кокаина приводит к наркомании и серьезным психическим 
расстройствам, а иногда и к смертельному исходу, его при-
менение в медицине резко сократилось. Как и другие сти-
мулирующие средства, кокаин уменьшает аппетит и может 
привести к физическому и психическому разрушению лич-
ности. Кокаин гидрохлорид в чистом виде – белый кристал-
лический порошок. Нелегальный («уличный») кокаин редко 
бывает очищен даже наполовину. В качестве примесей он 
содержит либо сходные с кокаином, но неактивные вещес-
тва, либо соединения со слабым наркотическим действием. 
Чаще всего кокаинисты прибегают к вдыханию кокаинового 
порошка («нюхают»); через слизистую носа он попадает в 
кровь. Воздействие на психику проявляется при этом уже 
через несколько минут: человек чувствует прилив энергии, 
ощущает в себе новые возможности. Физиологический эф-
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фект кокаина сходен с легким стрессом – незначительно 
повышается кровяное давление, учащаются сердцебиения 
и дыхание. Через некоторое время наступают депрессия и 
беспокойство, что приводит к необоримому желанию при-
нять новую дозу, чего бы это ни стоило. Для кокаинистов 
обычны бредовые расстройства и галлюцинации: ощущение 
под кожей бегающих насекомых («кокаиновых клопиков») 
и мурашек бывает столь явственным, что заядлые нарко-
маны, пытаясь освободиться от него, часто наносят себе 
повреждения. Из-за уникальной способности одновременно 
блокировать болевые ощущения и уменьшать кровотечение 
кокаин все еще используют в медицинской практике при хи-
рургических операциях в ротовой и носовой полости. Частое 
употребление К. может привести к разновидности наркома-
нии – кокаинизму.

КОКОМ – международная организация стран НАТО 
(кроме Исландии), Японии и Австралии, созданная с целью 
экспортного контроля над товарами и технологиями, запре-
щаемыми к ввозу в СССР и другие социалистические стра-
ны. Главенствующую роль в КОКОМ играли США. Создан 
КОКОМ был в 1949 г. по инициативе США в обстановке глу-
бокой секретности. Только в 1953 г. о деятельности новой 
организации было объявлено официально. КОКОМ разра-
ботал стратегию «контролируемого технологического отста-
вания», согласно которой техника и технология могли про-
даваться в социалистические страны не раньше чем через 
четыре года после их серийного выпуска. КОКОМ составлял 
и регулярно обновлял специальные списки товаров для пре-
дотвращения продаж передовой техники и технологии в ука-
занные страны. С 1985 г. контрольные списки запрещаемых 
к вывозу товаров пересматривались ежегодно примерно на 
1/4. В том же году был создан дополнительный контролиру-
ющий орган – Совещание специалистов по безопасности 
и технологии (СТЕМ), обязанный оценивать возможности 
применения новой техники и технологии в военных целях и 
контролировать их передачу. В мае 1991 г. КОКОМ принял 
решение о частичной отмене ограничений на поставку това-
ров в СССР и страны Восточной Европы. В новых списках 
стратегических товаров, вошедших в силу с 1 сентября 1991 
г., в частности, оставались электронные системы, оптичес-
кие волокна, некоторые виды средств связи, а тж. некоторые 
категории морской и аэронавигационной техники, приборов 
и реактивных двигателей. Ликвидирован в марте 1994 г.

КОЛЕБАНИЯ КУРСА – изменение биржевых цен на ва-
люту, ценные бумаги под воздействием изменения спроса, 
предложения и иных факторов. 

КОЛЕБЛЮЩИЙСЯ ВАЛЮТНЫЙ КУРС – валютный 
курс, свободно изменяющийся под воздействием спроса и 
предложения.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВО ВНЕШНЕЙ 
ТОРГОВЛЕ – устанавливаемое межгосударственными и 
межфирменными соглашениями ограничения в виде уста-
новления предельных объемов экспорта или импорта това-
ров в стоимостном либо натуральном выражении.

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ – среднесписочная (сред-
няя) за каждый календарный месяц налогового периода чис-
ленность работающих с учетом всех работников, в том чис-
ле работающих по совместительству, договорам подряда и 
другим договорам гражданско-правового характера.

КОЛЛ (англ. call – требовать) – 1) – опцион на покупку, 
право на покупку товара, ценных бумаг, фьючерсных кон-
трактов по обусловленной цене в любое время до истече-
ния срока действия опциона; 2) короткий период во время 
биржевых сессий, в течение которого заключение сделок 
ограничивается одной позицией (одним месяцем постав-
ки), то есть каждая позиция котируется поочередно с целью 
внесения более высокой организации; 3) требование уплаты 
маржи. 

КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ – принцип управления, форма 
обсуждения и принятия управленческих решений группой 
уполномоченных лиц (коллегией), каждое из которых несет 

персональную ответственность за определенную сферу де-
ятельности, с учетом общего мнения участвующих в обсуж-
дении. 

КОЛЛЕГИИ (лат., ед. ч. collegium) – 1) в Древнем Риме – 
корпорации лиц, связанных общей профессией или отправ-
лением культа, во главе с магистром (жреческие, ветеранс-
кие К., К. ремесленников и др.); 2) в Российской империи в 
XVIII – начале XIX вв. центральные учреждения, ведавшие 
отдельными отраслями государственного управления (Инос-
транных дел, Военная, Адмиралтейств-коллегия, Камер-кол-
легия, Штатс-контор-коллегия, Ревизион-коллегия, Юстиц-
коллегия, Берг-коллегия, Мануфактур-коллегия, Коммерц-
коллегия, Вотчинная К., Главный магистрат, К. экономии, 
Малороссийская К., Юстиц-коллегия, лифляндских, эстлянд-
ских и финляндских дел, Медицинская К.). Учреждены Пет-
ром I в 1717-1721 гг. вместо приказов. Упразднены с образо-
ванием министерств. 

КОЛЛЕГИЯ – 1) группа лиц, образующих руководящий, 
совещательный или распорядительный орган (например, К. 
министерства, судейская К.). См. тж. КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ; 
2) добровольное объединение лиц одной профессии (К. ад-
вокатов и др.). 

КОЛЛЕГИЯ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ – состав 
присяжных заседателей, правомочный рассматривать дело 
в суде. Состоит из двенадцати комплектных присяжных за-
седателей (образующих состав присяжных заседателей, вы-
носящих вердикт) и двух (иногда более) запасных.

КОЛЛЕГИЯ СУДЕБНАЯ – см. СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ.
КОЛЛЕКТИВ ТРУДОВОЙ – см. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕК-

ТИВ.
КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – система совмес-

тных действий государств в целях поддержания междуна-
родного мира и безопасности, установленная Уставом ООН 
и осуществляемая в рамках этой всемирной организации, 
региональных организаций безопасности, организаций и 
соглашений по коллективной самообороне. К.б. является 
отражением понятия неделимости мира в том смысле, что 
в современных международных отношениях безопасность 
любого государства тесно связана с безопасностью всех 
государств, любое нарушение мира чревато опасностью 
для всеобщего мира. Понятие «К.б.» включает в себя сле-
дующие элементы: 1) систему общепризнанных принципов 
и норм международного права, важнейшими из которых 
являются запрещение применения силы и угрозы силой; 
разрешение международных споров исключительно мирны-
ми средствами; уважение суверенитета: равноправие госу-
дарств; невмешательства во внутренние дела и др.; 2) систе-
му мирного разрешения международных споров; 3) систему 
коллективных мер для предотвращения и устранения угрозы 
миру, нарушений мира и актов агрессии; 4) систему коллек-
тивных мер по разоружению. К.б. требует от государств реа-
гировать на любые нарушения мира и безопасности в любом 
районе земного шара; сотрудничать друг с другом в обеспе-
чении и укреплении международного мира и безопасности; 
оказывать помощь, в т.ч. и вооруженными силами, жертве 
агрессии и воздерживаться от оказания помощи государс-
тву-агрессору, участвовать в совместных действиях на ос-
нове Устава ООН в целях предотвращения или ликвидации 
угрозы миру, нарушения мира и акта агрессии. Система К.б. 
закреплена в Уставе ООН и в региональных соглашениях, 
предусматривающих создание региональных организаций 
безопасности. Универсальная система К.б. основана на по-
ложениях Устава ООН и охватывает меры мирного разреше-
ния споров, меры разоружения и действия в случае агрессии 
(временные, превентивные и принудительные меры). Глав-
ная ответственность за поддержание международного мира 
и безопасности в рамках всемирной системы К.б. возложе-
на на Совет Безопасности ООН. Он является единственным 
органом ООН, который обладает правом предпринимать от 
имени ООН действия превентивного и принудительного ха-
рактера, включая создание международных вооруженных 
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сил. Региональные системы К.б. являются составной частью 
ее всемирной системы. Региональные соглашения и орга-
ны и их деятельность должны быть совместимы с целями и 
принципами Устава ООН. Главными в системе: региональ-
ных мероприятий К.б. являются меры мирного разрешения 
международных споров. Принудительные меры могут пред-
приниматься региональными организациями только по ре-
шению Совета Безопасности и под его руководством, за ис-
ключением мер в отношении бывших вражеских государств. 
Совместные действия государств на основе их права на кол-
лективную самооборону возможны для оказания помощи, в 
т.ч. вооруженной, государству, подвергшемуся вооруженно-
му нападению. Договоры о взаимопомощи на случай воору-
женного нападения могут быть заключены предварительно 
на двусторонней или многосторонней основе. Региональные 
системы безопасности предусматривают оказание помощи 
государству– члену региональной организации в случае со-
вершения на него вооруженного нападения.

КОЛЛЕКТИВНАЯ ВАЛЮТА – валюта, используемая для 
международных расчетов в рамках межгосударственных 
экономических организаций (например, Евро – в рамках Ев-
ропейского Союза).

КОЛЛЕКТИВНАЯ ОБОРОНА – военные операции и дру-
гие действия, предпринимаемые союзниками по статье 5-ой 
Вашингтонского договора (и при осуществлении права на 
индивидуальную или коллективную самооборону, закреп-
ленного в статье 51-ой Устава ООН), для оказания помощи 
любому союзнику или союзникам, подвергшимся вооружен-
ному нападению в Европе или Северной Америке.

КОЛЛЕКТИВНАЯ САМООБОРОНА – в международном 
праве – совместные ответные вооруженные действия двух 
или более государств, предпринимаемые ими для восста-
новления политической независимости, территориальной 
целостности и неприкосновенности того из них, которое ста-
ло жертвой вооруженного нападения. Существует мнение, 
в соответствии с которым субъектом права на К.с. является 
то же самое государство, которое, став жертвой вооружен-
ного нападения, реализует свое право на индивидуальную 
самооборону. В этом смысле К.с. понимается как право уже 
пострадавшего от вооруженного нападения государства от-
разить его совместно с другими государствами. На таком 
понимании основывается практика обращения пострадав-
ших от вооруженного нападения государств к дружествен-
ным третьим государствам с просьбой об оказании помощи 
в отражении нападения. Подобная практика имеет разовый 
характер, поэтому в этих случаях говорят о внедоговорной 
форме реализации права на К.с. В соответствии с другим 
мнением субъектом права на К.с. являются третьи, непос-
редственно не затронутые вооруженным нападением госу-
дарства, которые в целях коллективной обороны друг друга 
от возможного в будущем вооруженного нападения вправе 
предварительно заключить договор о взаимной помощи. Та-
кая договорная форма реализации права на К.с. является 
основанием для двусторонних и многосторонних договоров 
о взаимной помощи, участники которых принимают на себя 
обязательства по оказанию помощи тому из них, которое 
станет жертвой вооруженного нападения. Оказание помощи 
на основе таких договоров может приобретать различные 
формы – от поставок вооружений до непосредственных во-
оруженных действий против государства-агрессора. В отно-
шении начала, осуществления и прекращения вооруженных 
действий на основе К.с. действуют все правила, обязатель-
ные для индивидуальной самообороны.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕРЫ – в международном праве – 
действия невооруженного или вооруженного характера, со-
вершаемые двумя или более государствами или региональ-
ными и универсальными организациями, уполномоченными 
на поддержание и восстановление международного мира 
и безопасности. К.м., исходящие от государств, могут либо 
выполнять функции восстановления нарушенного права (на-
пример, коллективная самооборона), либо быть средством 

реализации международно-правовой ответственности за 
совершение международного преступления, преследуя в 
этом случае карательные цели (см. тж. МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ). Такие же задачи реша-
ются К.м., применяемыми международными организациями, 
прежде всего ООН. Однако ООН, в отличие от государств, 
вправе обратиться к К.м. как принудительного, так и превен-
тивного характера (ст.ст. 2, 5, 50 Устава ООН). Рекоменда-
ции или решения о применении К. м. принимаются Советом 
Безопасности ООН в случае констатации им в конкретной 
ситуации угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии 
(ст. 39 Устава ООН). Применение К.м. от имени ООН регули-
руется положениями гл. VII Устава ООН и возлагается только 
на Совет Безопасности. Различаются меры невооруженного 
и вооруженного характера. Первые могут включать полный 
или частичный перерыв экономических отношений, желез-
нодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, 
радио или других средств сообщений, а тж. разрыв дипло-
матических отношений. Вторые – действия воздушными, 
морскими или сухопутными силами, включая демонстрации, 
блокаду и другие военные операции. Различаются меры 
невооруженного и вооруженного характера. Первые могут 
включать полный или частичный перерыв экономических 
отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почто-
вых, телеграфных, радио или других средств сообщений, а 
тж. разрыв дипломатических отношений. Вторые – действия 
воздушными, морскими или сухопутными силами, включая 
демонстрации, блокаду и другие военные операции.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ МИРОТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ – см. 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ СИЛЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ – в трудовом пра-
ве – переговоры по разработке, заключению и изменению 
коллективного договора или соглашения.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ СИЛЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА – 
временные коалиционные формирования, создаваемые на 
период проведения операции по поддержанию мира на тер-
ритории любого государства-участника СНГ, в целях содейс-
твия урегулированию конфликта.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ – сооружения 
и специальное оборудование для групповой защиты личного 
состава и населения от обычного оружия и оружия массово-
го поражения. Включают: фортификационные сооружения, 
защитные сооружения гражданской обороны, подвижные и 
перевозимые средства. Могут быть герметизированными (с 
фильтровентиляционным оборудованием) и негерметизиро-
ванными.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ГОЛОС – функция, выполняемая 
профсоюзом от имени своих членов; выражение профсою-
зом воли работников в виде требований к администрации 
предприятия о повышении заработной платы, уменьшении 
продолжительности рабочего времени и т.п. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР – в трудовом праве – пра-
вовой акт, регулирующий трудовые, социально-экономичес-
кие и профессиональные отношения между работодателем 
и работниками на предприятии, в учреждении, организации. 
К.д. является основным правовым актом, защищающим ин-
тересы наемных работников в сфере трудовых отношений. 
Сторонами К.д. являются работники в лице профсоюза или 
иного уполномоченного органа и работодатель непосредс-
твенно или в лице уполномоченных представителей. Прежде 
чем заключить К.д., стороны проводят переговоры, в ходе 
которых согласовываются позиции сторон, условия догово-
ра. Сторонами определяется содержание и структура К.д. В 
него могут включаться взаимные обязательства работодате-
ля и наемных работников последующим пунктам: денежное 
вознаграждение различных видов, возможность индексации 
зарплаты, продолжительность рабочего времени, формы 
участия работников в управлении предприятием и распре-
делении прибыли, возможность повышать квалификацию за 
счет предприятия, экологическая безопасность труда, техни-
ка безопасности и др. К.д. заключается на срок от 1 года до 
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3 лет. По истечении установленного срока К.д. действует до 
тех пор, пока стороны не заключат новый или не изменят, 
дополнят действующий. Порядок и условия заключения К.д. 
определяются Законом РФ «О коллективных договорах и со-
глашениях» от 11 марта 1992 г. Решение о необходимости 
заключения К.д. с работодателем вправе принимать пред-
ставители работников или общее собрание (конференция) 
работников организации.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗНАК – товарный знак союза, хозяйс-
твенной ассоциации или иного добровольного объединения 
предприятий, предназначенный для обозначения выпускае-
мых и (или) реализуемых ими товаров, обладающих едины-
ми качественными или иными общими характеристиками. 
К.з. и право на его использование не могут быть переданы 
другим лицам.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДРЯД – форма организации и оп-
латы труда бригады или другого коллектива. Оплата произ-
водится по конечным результатам за проделанную работу в 
целом. Распределение сдельного заработка между членами 
бригады производится в соответствии с тарифными разря-
дами, фактически отработанным временем и коэффициен-
том трудового участия.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ – протекционизм 
международных группировок в отношении третьих стран.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУДОВОЙ СПОР – неурегулирован-
ные разногласия между работниками и работодателями по 
поводу установления и изменения условий труда (включая 
заработную плату), заключения, изменения и выполнения 
коллективных договоров, соглашений по вопросам социаль-
но-трудовых отношений. 

КОЛЛЕКТИВЫ МЕСТНЫЕ – см. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
(МЕСТНЫЕ) КОЛЛЕКТИВЫ.

КОЛЛЕКТИВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ – см. ТЕРРИТО-
РИАЛЬНЫЕ (МЕСТНЫЕ) КОЛЛЕКТИВЫ.

КОЛЛЕКТОР (лат. collector – собиратель) – учреждение, 
организация, производящие сбор определенного вида това-
ров и их распределение по адресатам назначения. Напри-
мер, библиотечный К., распределяющий книги по библиоте-
кам. 

КОЛЛЕКЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ – совокуп-
ность однородных либо подобранных по определенному 
признаку разнородных предметов, которые, независимо 
от культурной ценности каждого из них, собранные вместе 
имеют историческое, художественное, научное или иное 
культурное значение.

КОЛЛЕКЦИЯ МУЗЕЙНАЯ – см. МУЗЕЙНАЯ КОЛЛЕК-
ЦИЯ.

КОЛЛИЗИОННАЯ НОРМА – норма, указывающая, пра-
во какого государства должно быть применено к граждан-
скому, семейному, трудовому отношению международного 
характера (т.е. отношению, участником которого является 
иностранный гражданин или иностранное юридическое 
лицо (например, гражданка РФ вступает в брак с иностран-
цем), или объектом отношения является вещь, находящаяся 
за границей (например, имущество, которое по наследству 
должно перейти к российскому гражданину, находится за 
границей), или юридические факты, с которыми связаны 
возникновение, изменение или прекращение отношений, 
имеют место за границей (например, за границей был за-
ключен договор или имело место причинение вреда)), либо 
какой нормативный акт подлежит применению при внутриго-
сударственном юридическом конфликте (коллизии). К.н. мо-
жет тж. устанавливать принцип разрешения конфликта меж-
ду национальным и международным правом (так, п. 4 ст. 15 
Конституции РФ 1993 г. содержит следующую норму: если 
международным договором РФ установлены иные правила, 
чем предусмотренные национальным законом, применяются 
правила международного договора). Различные К. н. содер-
жатся в международных договорах (например, в договорах 
о правовой помощи) и в национальном законодательстве 
государств, образуя в совокупности коллизионное право. В 

международном частном праве К.н. часто формулируется в 
виде абстрактного правила, указывая обычно не право ка-
кого-то конкретного государства, а сам принцип, признак, 
которым определяется применение права (например, закон 
гражданства лица, закон места совершения сделки, закон 
места нахождения вещи, закон места заключения брака и 
т.д.). Применение в РФ иностранного закона, к которому от-
сылает К.н., может быть ограничено в случае, если его при-
менение противоречит основам конституционного строя РФ 
(в силу т.н. оговорки о публичном порядке).

КОЛЛИЗИОННАЯ ПРИВЯЗКА – элемент коллизионной 
нормы, представляющий собой указание на закон (право-
вую систему), который подлежит применению к данному 
виду правоотношений. Все К.п. делятся на несколько типов, 
называемых формулами привязки или коллизионными при-
нципами (например, закон гражданства лица (lex patriae), за-
кон места жительства лица (lex domicilii), закон места нахож-
дения вещи (lex rei sitae), закон места заключения договора 
(lex loci contractus), закон места исполнения обязательства 
(lex loci solutions), закон места причинения вреда (деликта) 
(lex loci delicti commissi) и др.).

КОЛЛИЗИОННОЕ ПРАВО – элемент международного 
частного права – совокупность норм, на основе которых раз-
решаются коллизии между законами различных государств 
(например, между иностранными и российскими закона-
ми) – т.н. »внешнее» К.п.) или нормативными актами одного 
государства – т.н. «внутреннее» К.п. 

КОЛЛИЗИОННОЕ ПРАВО ФЕДЕРАЛЬНОЕ – см. ФЕДЕ-
РАЛЬНОЕ КОЛЛИЗИОННОЕ ПРАВО.

КОЛЛИЗИЯ ЗАКОНОВ – противоречие друг другу двух 
или более формально действующих нормативных актов, 
изданных по одному и тому же вопросу. К.з. разрешается 
путем выбора того нормативного акта, который должен быть 
применен к рассматриваемому случаю. Если имеется рас-
хождение между актами, изданными одним и тем же нормот-
ворческим органом, то обычно применяется акт, изданный 
позднее. Такое расхождение возможно в силу того, что при-
нятие нового акта не всегда сопровождается одновремен-
ной отменой устаревших актов по тому же вопросу. При рас-
хождении между общим и специальным актом преимущес-
тво отдается специальному, если он не отменен изданным 
позднее общим актом. Если расходящиеся по содержанию 
нормы находятся в актах, принятых разными органами, то 
применяется норма, принятая вышестоящим органом. В фе-
деративных государствах при коллизии федеральных и реги-
ональных актов обычно применяется принцип федерального 
приоритета. В РФ К.з. разрешается на основе федерального 
коллизионного права.

КОЛОНАТ (позднелат. colonatus) – в Римской импе-
рии – широко распространенная форма производственных 
отношений между крупным земельным собственником и не-
посредственным производителем – колоном. При системе 
К. крупная земельная собственность дробилась на парцел-
лы – небольшие земельные участки, сдаваемые землевла-
дельцем в аренду колонам, которые постепенно прикрепля-
лись к земле. Распространение К. было вызвано кризисом 
рабовладельческого хозяйства. См. тж. МАНОР.

КОЛОНИАЛИЗМ – международное преступление, на-
правленное против человечества: захват заморских терри-
торий с целью их грабежа и экономической эксплуатации, 
сопровождавшийся порабощением местного населения; 
идеологическая теория и практика экономических действий 
государств и крупных корпораций, направленные на колони-
зацию территорий других государств, навязывание им эко-
номических режимов, не соответствующих интересам этих 
стран и их народов, и способствующих откачке ресурсов и 
прибыли из колониальных стран, территорий. К. – это суть 
колониальной политики с точки зрения ее побудительных мо-
тивов, принципов и способов осуществления. Понятие «К.» 
постепенно приобретает исторический характер. Практика 
К. стала осуществляться европейскими странами (Португа-
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лией, Испанией, Англией, Францией, Голландией) с конца 
XV в. и достигла своего пика к началу XX в., когда большая 
часть мира оказалась поделенной между несколькими импе-
риями. К старым колониальным державам к этому времени 
добавились новые: США, Германия, Италия, Бельгия, Япо-
ния. Стремительный рост национально-освободительных 
движений, вызванный Второй Мировой войной, в считаные 
годы привел к кризису, а потом и полному развалу колони-
альных империй. К началу 60-х гг. десятки бывших колоний 
стали независимыми и суверенными государствами. Под 
давлением стран т.н. «социалистического лагеря» и новых 
независимых государств в 1960 г. была принята Декларация 
о предоставлении независимости колониальным странам и 
народам, квалифицировавшая К. как преступление против 
человечества. Последней крупной колониальной территори-
ей, получившей независимость, стала Намибия (1990 г.). В 
настоящее время под властью США, Великобритании, Фран-
ции, Нидерландов и ряда других стран остаются отдельные 
небольшие (главным образом, островные) территории, ко-
торые могут рассматриваться как колонии. Однако жители 
этих территорий получили права, аналогичные или близкие 
к правам жителей метрополий, пользуются широким мест-
ным самоуправлением, получают финансово-экономичес-
кую поддержку от стран-метрополий, в силу чего можно го-
ворить о фактическом исчезновении К. в его классическом 
виде.

КОЛОНИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ – товары, привозимые из 
других частей света. 

КОЛОНИЯ (лат. colonia – поселение) – 1) страна или тер-
ритория, находящаяся под властью иностранного государс-
тва (метрополии), лишенная политической и экономической 
самостоятельности и управляемая на основе специального 
режима; 2) в РФ название вида исправительных учрежде-
ний.

КОЛОНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ – см. ВОСПИТАТЕЛЬ-
НАЯ КОЛОНИЯ.

КОЛОНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ – см. ИСПРАВИТЕЛЬ-
НАЯ КОЛОНИЯ.

КОЛОНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВАЯ – см. ИС-
ПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВАЯ КОЛОНИЯ.

КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ – см. ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КО-
ЛОНИЯ.

КОЛОНЫ – феодально-зависимые крестьяне в Древнем 
Риме и средневековой Европе, стоявшие по своему положе-
нию несколько выше сервов. 

КОЛХОЗ – специфический советский тип сельскохо-
зяйственного кооператива: форма организации сельско-
хозяйственного труда, созданная в СССР в ходе коллекти-
визации. Старые К. были ликвидированы или подверглись 
существенной трансформации в результате издания в 1990-
1993 гг. Верховным Советом и Президентом РФ ряда зако-
нодательных актов. Однако сам термин «К.» закрепился в 
современном законодательстве с принятием 15 ноября 1995 
г. ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». См. тж. СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ). РЫБОЛОВЕЦ-
КАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ).

КОЛХОЗНОЕ ПРАВО – в СССР – отрасль права, пред-
ставлявшая собой совокупность установленных либо санк-
ционированных Советским государством правовых норм, 
закрепляющих основные принципы, формы и порядок орга-
низации и деятельности колхозов, регулирующих их отноше-
ния с членами колхоза, семьями колхозников и колхозными 
дворами, регламентирующих организацию и деятельность 
выборных колхозных органов, а тж. межколхозных предпри-
ятий, организаций и их объединений.

КОЛХОЗНЫЙ ДВОР – в СССР – семейно-трудовое объ-
единение лиц, все или большинство трудоспособных членов 
которого являются членами колхоза, участвуют личным тру-
дом в колхозном производстве, получают основные доходы 
от общественного хозяйства колхоза и, кроме того, ведут 
личное подсобное хозяйство на приусадебном земельном 

участке (ст. 7 Конституции СССР 1936 г.). В соответствии с 
Примерным уставом колхоза 1969 г. семья колхозника (К.д.) 
получала в пользование приусадебный участок земли под 
огород, сад и др.

КОЛЬЦО БИРЖЕВОЕ – см. БИРЖЕВОЕ КОЛЬЦО.
КОМАНДИР – 1) должностное лицо в вооруженных си-

лах, на которое возложено командование (руководство) 
подразделением, частью (кораблем), соединением. В Воо-
руженных силах РФ К. является единоначальником и отве-
чает за боевую и мобилизационную готовность вверенного 
ему воинского формирования и успешное выполнение им 
боевых задач, боевую подготовку, воинскую дисциплину и 
др.; 2) в военно-морском флоте – лицо вахтенной службы 
на надводном корабле (К. вахтенного поста). Обязанности и 
права К. определяются воинскими уставами.

КОМАНДИРОВКА – см. СЛУЖЕБНАЯ КОМАНДИРОВ-
КА.

КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ – документ, 
выдаваемый работнику, который выполняет служебное по-
ручение вне места постоянной работы. К.у. выдается на ос-
новании приказа руководителя предприятия. 

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ – расходы, оплачи-
ваемые работнику за время нахождения в служебной коман-
дировке: суточные, расходы по проезду и расходы по найму 
жилого помещения. 

КОМАНДНАЯ ЭКОНОМИКА – способ управления эко-
номической системой, хозяйством страны, основанный на 
высоком уровне централизации функций руководства эко-
номикой, применении директивных методов управления, 
сосредоточении основных видов ресурсов производства в 
государственной собственности. 

КОМАНДОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОЕ – см. ОПЕРАТИВ-
НОЕ КОМАНДОВАНИЕ

КОМАНДУЮЩИЙ – должностное лицо в вооруженных 
силах, других войсках многих государств, возглавляющее 
объединение, род войск (сил) или вид вооруженных сил; 
воинская должность оперативного, оперативно-стратегичес-
кого и стратегического звена управления. В РФ командую-
щие имеются в вооруженных силах, пограничных, внутрен-
них войсках и др. В Вооруженных силах РФ в мирное время 
предусмотрены должности командующих войсками военных 
округов, группами войск, флотами, армиями, флотилиями, 
ВВС округов и флотов, некоторыми родами войск (сил) и др.; 
в военное время, кроме того, – войсками фронтов. В воо-
руженных силах некоторых зарубежных государств коман-
дующие возглавляют группировки видов вооруженных сил, 
входящие в состав объединенных командований.

КОМБАТАНТ (фр. combattant) – лицо, входящее в состав 
вооруженных сил сторон, находящихся в конфликте, и имею-
щее право принимать непосредственное участие в военных 
действиях (п. 2 ст. 43 Дополнительного протокола I 1977 г. к 
Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г.). К. 
являются: а) личный состав сухопутных, военно-морских и 
военно-воздушных сил; б) партизаны, личный состав опол-
чений и добровольческих отрядов, если они имеют во главе 
лицо, ответственное за своих подчиненных, имеют опреде-
ленный, явственно видимый издалека отличительный знак, 
соблюдают в своих действиях правила ведения войны, от-
крыто носят оружие во время каждого военного столкнове-
ния, а тж. в то время, когда находятся на виду у противника 
в ходе развертывания в боевые порядки, предшествующего 
началу нападения, в котором они должны принять участие; 
в) экипажи торговых морских судов и экипажи самолетов 
гражданской авиации воюющих сторон, если они переобо-
рудованы в военные. Современное международное право 
рассматривает в качестве К. бойцов, участвующих в нацио-
нально-освободительных войнах, которые ведутся народами 
в целях осуществления своего права на самоопределение. В 
случае, когда население неоккупированной территории при 
приближении неприятеля берется за оружие для борьбы с 
вторгающимися войсками, не успев сформироваться в ре-
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гулярные части, оно тж. признается воюющим, если открыто 
носит оружие и соблюдает законы и обычаи воины. Приме-
нение военных мер насилия вплоть до уничтожения по отно-
шению к К. в ходе боевых действий признается законным. 
К., попавший во власть неприятельской стороны, пользуется 
режимом военнопленного. Наиболее полно правовой статус 
К. определяется в IV Гаагской конвенции о законах и обыча-
ях сухопутной войны 1907 г. Женевских конвенциях 1949 г и 
Дополнительных протоколах I и II к последним.

КОМБИНИРОВАННАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕС-
КОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ – режим работы теплоэлек-
тростанций, при котором производство электрической энер-
гии непосредственно связано с одновременным производс-
твом тепловой энергии.

КОМБИНИРОВАННАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА – 
вид ставок пошлин, сочетающий два вида таможенного об-
ложения (два вида ставок пошлин) – адвалорный и специ-
фический.

КОМБИНИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ – см. ИЗДАНИЕ.
КОМБИНИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ – документы, 

которые сочетают признаки нескольких видов документов: 
распорядительных и оправдательных (расчетно-платежная 
ведомость на выплату заработной платы), оправдательных 
(исполнительных) и бухгалтерского оформления (расходный 
кассовый ордер). К.д. одновременно подтверждают распо-
ряжение о выполнении данной операции, оправдание (под-
тверждение) о ее выполнении и содержат указание о поряд-
ке отражения этой операции на счетах бухгалтерского учета. 
Сочетание в одном документе признаков нескольких видов 
документов упрощает их учетную обработку, сокращает ко-
личество документов и затраты на их приобретение.

КОМЕНДАНТСКАЯ СЛУЖБА – система мероприятий, 
организуемых и проводимых в целях обеспечения свое-
временного и скрытного передвижения, сосредоточения, 
развертывания и размещения войск, а также поддержа-
ния общего порядка в районах их расположения и боевых 
действий. На нее возлагаются: регулирование движения в 
назначенных полосах боевых действий, на маршрутах, пе-
реправах, барьерных рубежах, проходах в заграждениях, на 
зараженной местности; обеспечение организованного пере-
мещения пунктов управления, войск и колонн тыла; контроль 
за выполнением установленного порядка расположения, пе-
редвижения и мер маскировки; сбор и отправка в свои части 
отставших военнослужащих, боевой техники и вооружения; 
охрана маршрутов и объектов на них; организация борьбы 
с диверсионно-разведывательными группами и агентурой 
противника; ведение радиационного и химического наблю-
дения на маршрутах; поддержание установленного порядка 
поведения и передвижения местного населения в районах 
расположения и действия войск. При организации К.с. оп-
ределяются комендантские районы, комендантские участки, 
места и состав комендантских постов, постов регулирова-
ния движения, диспетчерские пункты, контрольно-пропуск-
ные пункты и пункты питания, обогрева, заправки горючим, 
технической и медицинской помощи, сборные пункты пов-
режденных машин. На каждый район, участок, переправу 
назначается комендант с выделяемыми в его распоряжение 
силами и средствами.

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС – запрет в установленное 
время суток находиться на улицах и в иных общественных 
местах без специально выданных пропусков и документов, 
удостоверяющих личность. К.ч. является одной из мер, при-
меняемых в условиях чрезвычайного положения, которое 
может вводиться лишь при наличии обстоятельств, кото-
рые представляют собой непосредственную угрозу жизни 
и безопасности граждан или конституционному строю РФ 
и устранение которых невозможно без применения чрезвы-
чайных мер. Граждане, нарушившие правила К.ч., задержи-
ваются силами, обеспечивающими режим чрезвычайного 
положения, до окончания К.ч., а лица, не имеющие при себе 
документов, удостоверяющих личность, – до выяснения их 

личности, но не более чем на трое суток по решению началь-
ника органа внутренних дел или его заместителя. По реше-
нию суда указанный срок может быть продлен не более чем 
на десять суток. Задержанные лица, находящиеся при них 
вещи и транспортные средства могут быть подвергнуты до-
смотру. Решение начальника органа внутренних дел или его 
заместителя о задержании может быть обжаловано вышес-
тоящему должностному лицу или в суд. В случае введения 
карантина вследствие возникновения угрозы распростране-
ния опасных инфекционных заболеваний людей, животных и 
растений на территории, на которой введено чрезвычайное 
положение, граждане, подлежащие выдворению за ее пре-
делы, задерживаются на общих основаниях до истечения 
установленного срока наблюдения за такими гражданами.

КОМЕНДАТУРА – 1) орган управления военного комен-
данта гарнизона; неофициальное название управлений во-
енных комендантов железнодорожных (водных) участков, 
станций, аэропортов, портов и др.; 2) в ВВС России – под-
разделение авиационно-технической части, выделенное для 
материального, аэродромно-технического и медицинского 
обеспечения авиационных частей на аэродроме; 3) подраз-
деление пограничных войск, состоящее из нескольких пог-
раничных застав.

КОМИССАР (франц. commissaire, от позднелат. 
commissarius – уполномоченный) – 1) руководитель с обще-
ственно-политическими или административными полномо-
чиями. Народный К. – член правительства РСФСР (СССР), 
стоявший во главе Народного комиссариата; 2) в ряде госу-
дарств – должностное лицо, выполняющее административ-
ные или полицейские функции.

КОМИССАР АВАРИЙНЫЙ – см. АВАРИЙНЫЙ КОМИС-
САР.

КОМИССАР НАРОДНЫЙ – см. НАРОДНЫЙ КОМИССА-
РИАТ.

КОМИССАР ПОГРАНИЧНЫЙ – см. ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.

КОМИССАР РЕСПУБЛИКИ – во Франции – представи-
тель правительства Республики, осуществляющий надзор за 
деятельностью местных органов власти в регионах и депар-
таментах. Имеет право обжаловать решения соответствую-
щих местных органов власти в местные административные 
трибуналы или местную счетную палату.

КОМИССАРИАТ ВОЕННЫЙ – см. ВОЕННЫЙ КОМИС-
САРИАТ

КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ – в соот-
ветствии с регламентам палат Федерального Собрания РФ 
органы, создаваемые каждой из палат на определенный 
срок и (или) для выполнения конкретной задачи. Задачи, 
срок деятельности и персональный состав комиссии опре-
деляются постановлением соответствующей палаты. 

КОМИССИИ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР КОМИССИИ.
КОМИССИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ – см. ПАРЛАМЕНТ-

СКИЕ КОМИССИИ.
КОМИССИИ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ – см. ПРЕЗИДЕНТ-

СКИЕ КОМИССИИ.
КОМИССИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ – см. ТЕРРИТОРИ-

АЛЬНЫЕ КОМИССИИ.
КОМИССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА – способ организа-

ции местного самоуправления в США и ряде других стран 
англосаксонской системы права. Заключается в том, что му-
ниципальный совет для управления городом нанимает спе-
циалиста – менеджера, который часто тж. имеет титул мэра. 
Такой мэр полностью зависит от муниципального совета, 
являясь его чиновником, выполняя его поручения.

КОМИССИОНЕР (фр. comissionnaire от лат. comissio – 
поручение) – в гражданском праве – сторона договора ко-
миссии, которая обязуется по поручению другой стороны 
(комитента) за вознаграждение заключить с третьим лицом 
сделку от своего имени, но в интересах и за счет комитен-
та.

КО
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КОМИССИОННАЯ РИМЕССА – в международных рас-
четах – плата, взимаемая комиссионером за операции по 
расчетам в различной иностранной валюте. См. тж. РИМЕС-
СА.

КОМИССИОННАЯ ЦЕНА – цена, по которой реализуют-
ся товары через комиссионную торговлю.

КОМИССИОННЫЕ – плата клиента посреднику за со-
вершение по его поручению операций и оказание ему ус-
луг. 

КОМИССИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ – операции, выполняе-
мые банками или посредническими фирмами по поручению 
клиентов за определенную плату (комиссию). К таким опе-
рациям относятся расчеты, гарантии, торговые сделки, опе-
рации с валютой, инкассирование векселей и чеков, прием 
на хранение ценных бумаг.

КОМИССИЯ (лат. commissio – поручение) – 1) орган, 
создаваемый для выполнения каких-либо определенных 
функций (избирательная К., счетная К., ревизионная К.) или 
проведения специальных мероприятий; 2) в гражданском 
праве – договор, по которому одна сторона (комиссионер) 
обязуется по поручению другой стороны (комитента) за воз-
награждение заключить с третьим лицом сделку от своего 
имени, но в интересах и за счет комитента. См. тж. ДОГО-
ВОР КОМИССИИ.

КОМИССИЯ АРБИТРАЖНАЯ – см. АРБИТРАЖНАЯ КО-
МИССИЯ.

КОМИССИЯ БАНКОВСКАЯ – см. БАНКОВСКАЯ КО-
МИССИЯ.

КОМИССИЯ БРОКЕРСКАЯ – см. БРОКЕРСКАЯ КО-
МИССИЯ.

КОМИССИЯ ДУНАЙСКАЯ – см. ДУНАЙСКАЯ КОМИС-
СИЯ.

КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ – см. ЕВРОПЕЙСКАЯ КО-
МИССИЯ.

КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ, КЕС – ад-
министративный орган ЕС, обладающий широкими полно-
мочиями: готовит предложения для Совета Министров ЕС 
(Совета); осуществляет контроль за выполнением поста-
новлений Совета; принимает самостоятельные решения по 
отдельным вопросам. В своих действиях КЕС призвана ру-
ководствоваться интересами ЕС в целом. Штат КЕС – около 
11 тыс. человек, местонахождение – Брюссель (Бельгия). 
См. тж. ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО; ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КОМИССИЯ.

КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ.

КОМИССИЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ – см. КОНСТИТУ-
ЦИОННАЯ КОМИССИЯ.

КОМИССИЯ ЛИКВИДАЦИОННАЯ – см. ЛИКВИДАЦИ-
ОННАЯ КОМИССИЯ.

КОМИССИЯ МАНДАТНАЯ – см. МАНДАТНАЯ КОМИС-
СИЯ.

КОМИССИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – вспомога-
тельный орган Генеральной Ассамблеи ООН. Состоит из 34 
юристов-международников, «пользующихся признанным ав-
торитетом в области международного права». Члены К.м.п. 
избираются Генеральной Ассамблеей на 5-летний срок и 
выступают в личном качестве. При образовании случайной 
вакансии К.м.п. в соответствии со ст. II своего Положения 
сама заполняет эту вакансию. В задачу К.м.п. входит поощ-
рение прогрессивного развития международного права и 
его кодификации. Положение о К.м.п. предусматривает, что 
весь процесс ее деятельности должен быть подчинен задаче 
достижения таких результатов, которые были бы приемле-
мыми для заинтересованных государств. В основном К.м.п. 
занимается подготовкой проектов статей и конвенций в це-
лом. В начале работы она обращается к правительствам с 
просьбой направить ей тексты законов, судебных решений, 
договоров, дипломатической переписки и других докумен-
тов, необходимых при изучении кодифицируемого вопроса. 
Предусматривается издание документа Комиссии, содер-

жащего проекты наряду с пояснительными и вспомогатель-
ными материалами и информацией, представленной прави-
тельствами. К.м.п. обращается с просьбой к правительствам 
представить свои замечания по данному документу. Комис-
сия учитывает замечания правительств при составлении 
окончательного проекта, который представляется Генераль-
ной Ассамблее ООН для принятия соответствующего реше-
ния. К.м.п. подотчетна Генеральной Ассамблее и представ-
ляет ей доклады о своих сессиях.

КОМИССИЯ МЕРТВАЯ – см. МЕРТВАЯ КОМИССИЯ.
КОМИССИЯ НАТО-УКРАИНА (NATO-Ukraine 

Commission) – орган, созданный в рамках Хартии НАТО-Ук-
раина для наблюдения за ходом выполнения Хартии.

КОМИССИЯ ООН ПО ПРАВУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОР-
ГОВЛИ (ЮНСИТРАЛ) – вспомогательный орган Генераль-
ной Ассамблеи ООН, создана в 1966 г. в целях содействия 
развитию права международной торговли путем, в част-
ности, подготовки проектов международных конвенций и 
других документов. ЮНСИТРАЛ подготовила, среди прочих 
актов, Конвенцию об исковой давности в международной 
купле-продаже товаров 1974 г. и Протокол о поправках к 
ней 1980 г., Конвенцию о морской перевозке грузов 1978 г., 
Конвенцию ООН о договорах международной купли-прода-
жи товаров 1980 г. Генеральная Ассамблея предоставила 
Комиссии общий мандат, поручив ей содействовать про-
грессивному согласованию и унификации права между-
народной торговли. С тех пор Комиссия стала основным 
юридическим органом системы Организации Объединенных 
Наций в области права международной торговли. В состав 
Комиссии входят шестидесят госудaрств-членов, избирае-
мых Генеральной Ассамблеей. Структура членского состава 
Комиссии обеспечивает представительство различных гео-
графических регионов мира и его основных экономических 
и правовых систем. Члены Комиссии избираются на шесть 
лет, причем срок полномочий половины членов Комиссии 
истекает через каждые три года.

КОМИССИЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ – см. ПЕРЕСТРА-
ХОВОЧНАЯ КОМИССИЯ.

КОМИССИЯ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ (КТС) – в РФ – 
первичный орган по рассмотрению трудовых споров, воз-
никающих на предприятиях, в учреждениях, организациях 
(подразделениях), за исключением споров, по которым Тру-
довым кодексом РФ и другими законодательными актами 
установлен иной порядок их рассмотрения. КТС образуются 
по инициативе работников и (или) работодателя из равного 
числа представителей работников и работодателя. Пред-
ставители работников в КТС избираются общим собранием 
(конференцией) работников организации или делегируются 
представительным органом работников с последующим ут-
верждением на общем собрании (конференции) работников 
организации. Представители работодателя назначаются в 
комиссию руководителем организации. Индивидуальный 
трудовой спор рассматривается КТС, если работник само-
стоятельно или с участием своего представителя не урегу-
лировал разногласия при непосредственных переговорах с 
работодателем. Работник имеет право обратиться в КТС в 
течение 3 месяцев со дня, когда он узнал или должен был уз-
нать о нарушении своего права. КТС рассматривает жалобу 
в 10-дневный срок со дня ее подачи в присутствии работни-
ка и представителя администрации. Рассмотрение спора в 
отсутствие работника допускается лишь по его письменному 
заявлению. Решение КТС подлежит исполнению в течение 
трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на 
обжалование. В случае неисполнения решения комиссии в 
установленный срок работнику комиссией выдается удосто-
верение, являющееся исполнительным документом. Удосто-
верение не выдается, если работник или работодатель об-
ратился в установленный срок с заявлением о перенесении 
трудового спора в суд. На основании удостоверения, выдан-
ного КТС и предъявленного не позднее трехмесячного срока 
со дня его получения, судебный пристав приводит решение 
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КТС в исполнение в принудительном порядке. В случае про-
пуска работником установленного трехмесячного срока по 
уважительным причинам КТС, выдавшая удостоверение, 
может восстановить этот срок.

КОМИССИЯ РЕВИЗИОННАЯ – см. РЕВИЗИОННАЯ КО-
МИССИЯ.

КОМИССИЯ РЕФЕРЕНДУМА – коллегиальный орган, 
формируемый в порядке и сроки, которые установлены 
законом, организующий и обеспечивающий подготовку и 
проведение референдума; комиссия, осуществляющая под-
готовку и проведение Референдума, обеспечивающая реа-
лизацию и защиту права граждан Российской Федерации на 
участие в референдуме и входящая в систему комиссий ре-
ферендума, установленную Федеральным конституционным 
законом «О референдуме Российской Федерации».

КОМИССИЯ РЕФЕРЕНДУМА ВЫШЕСТОЯЩАЯ – см. 
ВЫШЕСТОЯЩАЯ КОМИССИЯ РЕФЕРЕНДУМА

КОМИССИЯ РЕФЕРЕНДУМА НИЖЕСТОЯЩАЯ – см. 
НИЖЕСТОЯЩАЯ КОМИССИЯ РЕФЕРЕНДУМА

КОМИССИЯ РЕФЕРЕНДУМА, ОРГАНИЗУЮЩАЯ РЕ-
ФЕРЕНДУМ (ОРГАНИЗУЮЩАЯ РЕФЕРЕНДУМ КОМИС-
СИЯ РЕФЕРЕНДУМА) – комиссия референдума, на которую 
законом, уставом муниципального образования возложено 
руководство деятельностью всех комиссий референдума по 
подготовке и проведению соответствующего референдума.

КОМИССИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ – см. СОГЛАСИТЕЛЬ-
НАЯ КОМИССИЯ.

КОМИССИЯ СЧЕТНАЯ – см. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.
КОМИССИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ – см. ФЕДЕРАЛЬНАЯ КО-

МИССИЯ.
КОМИТЕНТ (лат. committentis – поручающий) – лицо, по-

ручающее другому лицу (комиссионеру), заключить сделку 
от своего имени, но за счет К. См. тж. ДОГОВОР КОМИС-
СИИ.

КОМИТЕТ (от лат. committo – поручаю) – 1) коллегиаль-
ный выборный руководящий орган в политических партиях 
и общественных организациях; 2) государственный орган, 
образуемый для проведения специальных мероприятий или 
руководства какой-либо отраслью. 

КОМИТЕТ АРБИТРАЖНЫЙ – см. АРБИТРАЖНЫЙ КО-
МИТЕТ.

КОМИТЕТ БИРЖЕВОЙ – см. БИРЖЕВОЙ КОМИТЕТ.
КОМИТЕТ ВОЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (Defence 

Planning Committee) – один из главных политических и ру-
ководящих органов НАТО, в котором представлены все го-
сударства-участники, за исключением Франции. Заседания 
комитета обычно проходят на уровне постоянных представи-
телей, а также, не реже двух раз в год, на уровне министров 
обороны. На них рассматривается большая часть военных 
вопросов, связанных с планированием коллективной обо-
роны, а также издаются директивы руководящим военным 
органам НАТО. В рамках своих полномочий этот комитет 
имеет такие же функции, характерные черты и полномочия, 
что и Североатлантический совет по вопросам, входящим в 
его компетенцию.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СССР (КГБ) – одно из названий партийно-государственного 
органа, выполнявшего задачи по защите коммунистическо-
го режима советской России (СССР) от внутренних и вне-
шних врагов. В этих целях КГБ обеспечивал внутреннюю 
безопасность и осуществлял внешнюю разведку, что делало 
его одной из самых могущественных структур государства. 
Демократические государства традиционно отделяют свои 
службы внутренней безопасности от органов внешней раз-
ведки, полагая, что концентрация такой власти в одной госу-
дарственной организации может приводить к злоупотребле-
ниям и нарушению прав граждан. В США и Великобритании, 
например, Центральное разведывательное управление и 
Федеральное бюро расследований, МИ-6 (разведыватель-
ная служба, Интеллидженс сервис) и МИ-5 (служба контр-
разведки) всегда были отдельными органами. В этих стра-

нах государственные структуры следят (правда, не всегда 
успешно) за тем, чтобы разведка и органы безопасности 
стояли вне партийной политики и находились под контролем 
общества. Иначе обстояло с КГБ и его предшественниками, 
которые как «щит и меч» партии предназначались для обес-
печения монополии коммунистической партии на власть. 
Для этого вскоре после революции, 20 декабря 1917, совет-
ское правительство учредило Всероссийскую чрезвычайную 
комиссию (ВЧК или ЧК) под председательством Ф.Э. Дзер-
жинского. Задачу ЧК составляла борьба с контрреволюцией 
и саботажем. После переезда советского правительства из 
Петрограда в Москву в марте 1918 ЧК заняла помещение 
бывшей страховой компании на Большой Лубянке (сегодня 
там располагается Федеральная служба безопасности Рос-
сийской Федерации). К июню 1918 органы ЧК были созданы 
по всей стране, а 20 декабря 1920 ЧК организовала свое 
подразделение внешней разведки (Иностранный отдел, 
ИНО). С тех пор 20 декабря праздновалось КГБ как день его 
создания. В 1922 ЧК была преобразована в Государствен-
ное политическое управление (ГПУ) в составе Народного 
комиссариата внутренних дел (НКВД), но в 1923 ГПУ стало 
самостоятельным органом под названием Объединенное го-
сударственное политическое управление (ОГПУ) и подчиня-
лось непосредственно Совету народных комиссаров. Посте-
пенно ОГПУ расширялось, охватывая все репрессивные 
функции советского государства. В его состав входили орга-
ны, занимавшиеся политическим сыском, внешней развед-
кой, борьбой с нарушениями социалистической законности 
в экономике и общественной жизни, а также пограничная 
служба, управление тюрьмами и лагерями (ГУЛАГ), контр-
разведка в вооруженных силах и собственные суды для рас-
смотрения дел арестованных. В начале 1920-х годов главной 
задачей ГПУ/ОГПУ была ликвидация подпольных полити-
ческих групп внутри России и эмигрантских организаций за 
рубежом, которые подозревались в намерениях свергнуть 
коммунистический режим. Одной из самых успешных зару-
бежных операций ОГПУ было создание «антисоветской» ор-
ганизации под кодовым названием «Трест», с помощью ко-
торой удалось раскрыть планы эмигрантских групп, а также 
иностранных разведывательных служб, стремившихся ис-
пользовать их в своих целях. После того как Сталин занял 
место Ленина в руководстве страной, первоочередной зада-
чей ОГПУ под руководством В.Р. Менжинского стала борьба 
с теми элементами внутри коммунистической партии, кото-
рые выступали против сталинского политического курса и 
его методов руководства. Разгром оппозиции позволил Ста-
лину осуществить коллективизацию сельского хозяйства и 
ускоренную индустриализацию страны. Возникавшие из-за 
плохого руководства и недостаточной квалификации персо-
нала трудности в промышленном строительстве обычно спи-
сывались на «саботаж», доказательством которого станови-
лись сфабрикованные дела, строившиеся на «показаниях», 
вырванных ОГПУ у обвиняемых. Еще более трагические 
последствия имели проводившиеся ОГПУ репрессии против 
крестьян, сопротивлявшихся коллективизации. Физическое 
уничтожение или ссылка миллионов самых трудолюбивых 
крестьян («раскулачивание») – само по себе трагедия наро-
да с далеко идущими последствиями – привели к голоду в 
Поволжье и на Украине, унесшему жизни миллионов людей. 
Эти события вызвали новую оппозицию сталинской полити-
ке и роли, которую сыграло в них ОГПУ, и Сталин предпри-
нял маневр, формально упразднив ОГПУ, но фактически 
передав его репрессивные функции Главному управлению 
государственной безопасности (ГУГБ) в составе восстанов-
ленного с более широкими полномочиями НКВД, во главе 
которого был поставлен Г.Г. Ягода. Это новое управление 
государственной безопасности НКВД претерпело за после-
дующие годы не одно преобразование, пока в 1954 не соста-
вило основу КГБ. Помимо ГУГБ, новое НКВД включало ми-
лицию, пограничную охрану и ГУЛАГ. В ноябре 1934 в рам-
ках НКВД было создано Особое совещание – не предусмот-
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ренный законом судебный орган, наделенный правом выне-
сения приговоров о смертной казни, тюремном заключении 
или ссылке. После убийства в декабре 1934 С.М. Кирова – 
первого секретаря Ленинградского комитета партии, орга-
низованного, по всей вероятности, самим Сталиным, силы 
НКВД были брошены против оставшихся противников Ста-
лина, подлинных и мнимых. В августе 1936 был инсцениро-
ван широко разрекламированный судебный процесс над 
старыми большевиками Л.Б. Каменевым и Г.Е. Зиновьевым, 
который должен был доказать их связь с заклятым врагом и 
соперником Сталина – Л.Д. Троцким. Тем не менее, Сталин 
остался недоволен руководителем НКВД, и в декабре 1937 
Ягоду с его ближайшими помощниками арестовали за «из-
мену Родине и контрреволюционную деятельность», предъ-
явив им обвинение в связях с нацистами, а в 1938 они были 
расстреляны. С назначением нового наркома НКВД 
Н.И. Ежова репрессии стали носить еще более широкомас-
штабный характер. Получившие в СССР название «ежовщи-
ны», они ударили по всем уровням партийного аппарата, 
практически уничтожив то поколение, которое и совершило 
революцию. Красная армия и флот потеряли, по меньшей 
мере, несколько тысяч командиров, в том числе большую 
часть старшего, самого опытного командного состава, и это 
в то время, когда уже не оставалось сомнений в угрозе со 
стороны гитлеровской Германии, и было начато быстрое на-
ращивание советских вооруженных сил. Высшей точки 
«ежовщина» достигла в марте 1938. Сталин снова принял 
меры к тому, чтобы снять с себя ответственность за эти реп-
рессии, убрав Ежова и заменив его в конце 1938 Л.П. Бери-
ей. После этого машина репрессий обрушилась на сотрудни-
ков самого НКВД. Несмотря на потребность в информации 
об опасности, грозящей со стороны гитлеровской Германии, 
органы внешней разведки НКВД лишились многих видных 
разведчиков, павших жертвой репрессий. После нападения 
Германии на СССР в июне 1941 нарком НКВД Берия стал 
также членом Государственного комитета обороны, предсе-
дателем которого был Сталин. В начале 1943 из НКВД выде-
лился НКГБ, в составе которого появилось четвертое управ-
ление, занимавшееся саботажем и партизанским движени-
ем на оккупированной немцами территории. Помимо этого, 
наркомату обороны было передано управление военной 
контрразведки – «Смерш». Перед подразделениями 
«Смерш» стояла задача по выявлению изменников в воору-
женных силах, а также немецкой агентуры и вражеских по-
собников на освобожденных и оккупированных территориях. 
На протяжении 1945 «Смерш» провел тотальную проверку 
освобожденных военнопленных, «перемещенных лиц» (со-
ветских граждан, угнанных на работу в Германию), а также 
солдат и офицеров, вернувшихся после фронта домой и рас-
сказывавших о жизни за границей. Эта система военного 
времени существовала до весны 1946, когда наркоматы 
были переименованы в министерства, а НКГБ получил на-
звание МГБ. Контрразведывательные функции в вооружен-
ных силах вернули в МГБ; министром государственной безо-
пасности стал генерал В.С. Абакумов. Созданная в 1946 в 
рамках МГБ система контроля за внутренней безопасностью 
и контрразведки просуществовала до смерти Сталина. Пер-
вое управление МГБ (служба внешней разведки) в мае 1947 
было передано в ведение секретного Комитета информации 
(КИ) при Совете министров СССР; то же было сделано с 
Главным разведывательным управлением (ГРУ) Министерс-
тва обороны и соответствующими службами Министерства 
иностранных дел. Председателем КИ был назначен В.М. Мо-
лотов. Ведущую роль в новой организации играли офицеры 
разведки из МГБ, что вызывало нарекания выходцев из ГРУ, 
и в начале 1949 военную разведку вернули в ведение Гене-
рального штаба, а КИ подчинили Министерству иностран-
ных дел. В октябре 1949 все функции контрразведки за ру-
бежом, включая вопросы безопасности советских граждан, 
работающих в загранучреждениях СССР, были вновь пере-
даны МГБ. С этого времени в иностранных государствах со-

существовали две советские резидентуры – одна принадле-
жала КИ и занималась разведкой, а другая, контрразведы-
вательная, находилась в ведении МГБ. К ноябрю 1951 прак-
тически весь разведывательный персонал вернулся из КИ в 
МГБ, и в Министерстве иностранных дел остался небольшой 
КИ, занимавшийся исключительно аналитической работой и 
не имевший отношения к ведению внешней разведки. В кон-
це 1952 Сталин в последний раз реорганизовал разведку и 
контрразведку, санкционировав создание в МГБ Главного 
управления разведки, имевшего в своем составе разведы-
вательные и контрразведывательные управления. Реорга-
низация не успела еще развернуться, когда Сталин умер. 
Первым заместителем председателя Совета министров 
СССР и министром внутренних дел был назначен Берия. В 
этом едином министерстве (МВД) объединились все советс-
кие органы, ведавшие разведкой, службой безопасности и 
карательными учреждениями, а также пограничные и внут-
ренние войска и сопутствующие им службы и учреждения. 
На всех ключевых постах МВД Берия расставил своих лю-
дей, намереваясь в будущем руководить страной. Однако 26 
июня 1953 Берия со своими ближайшими помощниками был 
арестован. Созданное им МВД просуществовало только год. 
12 марта 1954 был организован Комитет государственной 
безопасности во главе с генералом И.А. Серовым, работав-
шим до этого с Н.С. Хрущевым на Украине и поддерживав-
шим его в борьбе за власть в послесталинский период. При 
Серове структура Комитета постепенно модифицировалась 
и наконец оформилась в том виде, в каком КГБ и просущес-
твовал до декабря 1991. Серовское КГБ состояло из глав-
ных управлений внешней разведки и значительно расши-
ренной внутренней контрразведки, военной контрразведки, 
наружного наблюдения, шифровальной и дешифровальной 
службы, управления охраны руководителей партии и прави-
тельства, пограничных войск, отдела правительственной 
связи и разных вспомогательных служб и подразделений. В 
1967 для борьбы с диссидентами было создано пятое управ-
ление; в 1981 было развернуто четвертое управление для 
контрразведки на транспорте, а в 1982 – шестое управление 
для контрразведывательной работы в промышленности. В 
1978 КГБ был придан статус министерства, и его председа-
тель стал членом Совета министров СССР. Независимо от 
изменений в названиях служба государственной безопас-
ности всегда была инструментом партийной политики и жес-
тко контролировалась Генеральным секретарем и Политбю-
ро ЦК КПСС. Самые сложные задачи пришлось решать Ко-
митету государственной безопасности в 1956, после выступ-
ления Хрущева на 20 съезде КПСС с «секретным докладом» 
о сталинских преступлениях. Коммунистические режимы в 
Польше и Венгрии выступили против своих лидеров, кото-
рые были назначены Сталиным. В Венгрии дело дошло до 
открытого восстания, и Серов был вынужден взять на себя 
руководство его подавлением. В конце 1958 Серова на пос-
ту председателя КГБ сменил А.Н. Шелепин, до этого первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ. Перед ним была поставлена задача 
ускорить десталинизацию и искоренить «нарушения социа-
листической законности». В декабре 1961 Хрущев заменил 
Шелепина его же преемником на посту первого секретаря 
ЦК ВЛКСМ, В.Е. Семичастным. Впоследствии Хрущеву при-
шлось пожалеть об этих назначениях, потому что и Шеле-
пин, и Семичастный присоединились к оппозиции, сместив-
шей его в октябре 1964. Вскоре завершил свою карьеру и 
Серов. В марте 1963 он был снят с поста начальника ГРУ в 
связи с делом полковника О. Пеньковского, который переда-
вал советские военные секреты английской и американской 
разведывательным службам. Полученная от него информа-
ция позволила американскому президенту Дж. Кеннеди по-
мешать планам Хрущева создать на Кубе советские ракет-
ные базы. Последние годы пребывания Семичастного на 
посту председателя КГБ прошли в условиях нарастающей 
волны диссидентства. Для борьбы с этим движением Поли-
тбюро ЦК КПСС направило на пост председателя КГБ Ю.В. 
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Андропова, руководящего работника ЦК КПСС и советского 
посла в Венгрии времен восстания 1956. Он возглавлял КГБ 
пятнадцать лет и создал пятое управление для борьбы с ина-
комыслящими. Неудачей обернулось советское вторжение 
1979 в Афганистан, а в Польше в 1981 пришлось вводить 
военное положение, чтобы противостоять движению «Соли-
дарность». В 1982 Андропов возвратился на руководящую 
партийную работу. Став Генеральным секретарем ЦК КПСС, 
он назначил главой КГБ своего бывшего сотрудника В.М. 
Чебрикова. При Чебрикове КГБ существенно расширил 
электронную разведку и сбор научно-технической информа-
ции и добился успехов в борьбе с ЦРУ. Его агентом стал со-
трудник контрразведывательного подразделения ЦРУ О. 
Эймс, который передавал советской разведке имена амери-
канских агентов. Масштабы проникновения ЦРУ в партийно-
государственные структуры СССР потрясли Генерального 
секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева, и вместо постепенных 
соответствующих мер, КГБ было приказано немедленно на-
чать аресты. Именно это заставило ЦРУ начать расследова-
ние, которое в конечном итоге привело к разоблачению и 
аресту советского агента. Чебриков не принял горбачевской 
политики перестройки и гласности, считая, что эта политика 
играет на руку западным разведывательным службам, це-
лью которых является подрыв советского общества. В ок-
тябре 1988 он уступил свой пост начальнику управления 
внешней разведки В.А. Крючкову. Год спустя была разруше-
на Берлинская стена, пришел конец восточногерманской 
службе безопасности «Штази» – самой эффективной орга-
низации, созданной КГБ в Восточной Европе, а затем после-
довало объединение Германии. С этого началась цепь собы-
тий, которые привели к неудавшемуся путчу августа 1991 и 
упразднению КГБ 3 декабря 1991. Организациями, ставши-
ми в Российской Федерации преемниками КГБ, являются 
Служба внешней разведки (СВР, бывшее первое главное 
управление) и Федеральная служба безопасности (ФСБ), 
вобравшая в себя второе главное управление КГБ (контр-
разведка), третье главное управление КГБ (военная контр-
разведка), четвертое управление (безопасность на транс-
порте), пятое управление (борьба с подрывной деятельнос-
тью), шестое управление (экономическая безопасность) и 
седьмое управление (наружное наблюдение). Восьмое глав-
ное управление (шифровальная и дешифровальная служба) 
объединилось с шестнадцатым (радиоперехват и электрон-
ная разведка), в результате чего образовалось Федераль-
ное агентство правительственной связи и информации 
(ФАПСИ). Девятое управление (охрана) теперь называется 
Главным управлением охраны, а Управление погранвойск – 
Федеральной пограничной службой. 

КОМИТЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – см. ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЙ КОМИТЕТ.

КОМИТЕТ МИНИСТРОВ – высший законосовещатель-
ный орган в Российской Империи, совещание Царя с высши-
ми чиновниками по всем вопросам управления государс-
твом. Учрежден в 1802 г. при Александре I. На рассмотрение 
К.м. выносились проекты новых указов, постановлений и 
правил, вопросы, затрагивавшие интересы одновременно 
нескольких ведомств, дела о крестьянских волнениях и ре-
волюционных выступлениях, дела по надзору за государс-
твенным аппаратом, дела по охранению и распространению 
православия, жалобы помещиков и крестьян и т.д. С 1872 г. 
К. м. являлся тж. высшей цензурной инстанцией. Упразднен 
в апреле 1906 г., а его дела были распределены между Со-
ветом министров и Государственным советом.

КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ООН – договорный 
орган, образованный в соответствии с ч. IV Международного 
пакта о гражданских и политических правах 1966 г. для на-
блюдения за выполнением государствами-участниками по-
ложений Пакта. Был создан на совещании государств – учас-
тников Международного пакта о гражданских и политичес-
ких правах 20 сентября 1976 г. К.п.п.ч. состоит из 18 членов-
граждан государств – участников Пакта , которые выступают 

в личном качестве. Срок полномочий членов – 4 года. Для 
выполнения своих функций К.п.п.ч. устанавливает собствен-
ные правила процедуры. В соответствии с Пактом на К.п.п.ч. 
возлагаются следующие функции: 1) получать и рассматри-
вать периодические доклады государств о выполнении ими 
своих обязательств по Пакту; 2) рассматривать сообщения 
государства-участника о том, что какое-либо другое госу-
дарство-участник не выполняет положений Пакта, и оказы-
вать заинтересованным странам добрые услуги в целях раз-
решения вопроса на основе соблюдения прав человека (эта 
функция распространяется только на те государства, кото-
рые в специальном заявлении признали эту компетенцию в 
соответствии со ст. 41 Пакта); 3) получать и рассматривать 
в соответствии с Факультативным протоколом к Междуна-
родному пакту о гражданских и политических правах сооб-
щения от отдельных лиц – граждан государств – участни-
ков Пакта, в которых, как они утверждают, закрепленные в 
Пакте права были нарушены; 4) контролировать выполне-
ние государствами-участниками Факультативного второго 
протокола, предусматривающего отмену смертной казни. 
Периодические доклады государств представляются, как 
правило: первый – в течение одного года с момента вступле-
ния Пакта в силу для данного государства, последующие – с 
интервалом в 5 лет. Рассмотрение докладов происходит на 
открытых заседаниях с участием представителей отчитыва-
ющегося государства. По итогам обсуждения К.п.п.ч. может 
принять предложения и рекомендации общего характера, 
которые направляются государству. Рассмотрение сообще-
нии по Факультативному протоколу проходит на закрытых 
заседаниях. После решения о приемлемости сообщения в 
соответствии с утвержденными критериями оно доводится 
до сведения государства, на которое подана жалоба, а то, 
в свою очередь, должно в течение 6 месяцев представить 
в К.п.п.ч. письменные заявления и объяснения по данному 
вопросу. После получения всей необходимой информации 
К.п.п.ч. рассматривает сообщение и формулирует свое 
мнение, которое сообщается лицу, подавшему жалобу, и 
соответственно государству-участнику. Любой член К.п.п.ч. 
может приложить свое собственное суждение относительно 
мнения К.п.п.ч. На конец 1992 г. Комитет рассмотрел более 
300 жалоб. К.п.п.ч. тж. формулирует общие комментарии к 
положениям Пакта. Для более детальной подготовки сес-
сий К.п.п.ч. образует рабочие группы (для предварительной 
подготовки вопросов к государствам-участникам при пред-
ставлении ими периодических докладов, для обработки и 
изучения сообщений и т.д.). Все решения Комитета носят 
рекомендательный характер и формально не налагают на 
государства каких-либо обязательств. Как правило, К.п.п.ч. 
проводит 3 сессии в год продолжительностью в 3 недели 
каждая. Ежегодно представляет доклад о своей работе Ге-
неральной Ассамблее ООН. Деятельность Комитета финан-
сируется за счет регулярного бюджета ООН.

КОМИТЕТ СЛЕДСТВЕННЫЙ – см. СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ.

КОМИТЕТ ТЕНДЕРНЫЙ – см. ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ.
КОМИТЕТА КРЕДИТОРОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – см. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМИТЕТА КРЕДИТОРОВ.
КОМИТЕТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН – вспо-

могательные органы Генеральной Ассамблеи ООН, которые 
учреждаются ею для осуществления своих функций. На каж-
дой сессии Ассамблея образует 7 главных комитетов, изби-
рает Генеральный комитет (в составе председателя Ассамб-
леи, 21 заместителя председателя и 7 председателей глав-
ных комитетов), а тж. Комитет по проверке полномочий (в 
составе 9 членов). Работа по главным комитетам Генераль-
ной Ассамблеи распределяется следующим образом: Пер-
вый комитет – вопросы разоружения и другие связанные с 
ними вопросы международной безопасности; Специальный 
политический комитет – вопросы, связанные с поддержани-
ем международного мира и безопасности; Второй комитет – 
экономические и финансовые вопросы; Третий комитет – со-
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циальные, гуманитарные вопросы и вопросы культуры; Чет-
вертый комитет – вопросы, относящиеся к несамоуправляю-
щимся территориям; Пятый комитет – административные и 
бюджетные вопросы; Шестой комитет – правовые вопросы. 
К. Г. А. ООН утверждают свой собственный порядок очеред-
ности обсуждения вопросов и проводят такое число засе-
даний, которое необходимо для завершения рассмотрения 
переданных им пунктов, утверждают программу работы и 
т.п. Помимо сессионных органов, Генеральной Ассамблеей 
учреждаются специальные комитеты ООН и комиссии как на 
временной, так и на постоянной основе (Комиссия по разо-
ружению, Специальный комитет по усилению эффективнос-
ти принципа неприменения силы в международных отноше-
ниях, Специальный комитет для Всемирной конференции по 
разоружению, Специальный комитет по Индийскому океану, 
Комитет по использованию космического пространства в 
мирных целях, Специальный комитет по операциям по под-
держанию мира, Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин, Комиссия международного права, Ко-
митет по сношениям со страной пребывания, Комитет по 
ликвидации расовой дискриминации, Специальный комитет 
по Уставу Организации Объединенных Наций и усилению 
роли Организации, Комитет по взносам, Административный 
трибунал ООН, Комитет по конференциям и др.).

КОМИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ – постоянно действующие органы палат Фе-
дерального Собрания РФ. Образуются из числа депутатов 
палат; осуществляют подготовку заключений по проектам 
законов (комитеты Совета Федерации тж. по принятым Го-
сударственной Думой законам), разрабатывают и предвари-
тельно рассматривают законопроекты, организуют проведе-
ние парламентских слушаний, решают вопросы организации 
деятельности палаты, способствуют реализации Конститу-
ции и законов РФ. Состав комитетов утверждается соот-
ветствующей палатой Федерального Собрания. Комитеты 
образуются на срок полномочий соответствующей палаты. 
Заседание комитета правомочно, если на нем присутствуют 
более половины общего числа членов комитета.

КОМИЦИИ (лат. ед. ч. comitia) – в Древнем Риме – на-
родное собрание, избиравшее должностных лиц, прини-
мавшее законы, решавшее вопросы войны и мира. Пред-
седательствовал на комиции обычно консул или претор. 
Первоначально решение собрания не имело законной силы 
без санкции сената, но с 3 в. до н.э. собрание стало неза-
висимым от сената, санкция которого сделалась простой 
формальностью. Голосование в собрании происходило по 
группам, а поскольку таких групп в Риме было три (курии, 
центурии, трибы), существовало также три вида К.: куриат-
ские К. – собрания по куриям, центуриатные К. – по центу-
риям, трибутные К. – собрания всех граждан по территори-
альным округам – трибам. Собрание 30 курий (каждая ку-
рия – объединение римских родов) было наиболее древним 
и наименее значимым. В историческое время функции кури-
атных К. свелись к формальности: например, это собрание 
санкционировало вступление магистратов в должность и 
регистрировало усыновления. Центуриатные К. зародились 
в римском войске (центурия – «сотня», армейское подраз-
деление) начиная с 5 в. до н.э. или еще раньше. В качестве 
гражданского органа центуриатные К. собирались вне черты 
города (обычно на Марсовом поле). Они избирали высших 
магистратов, в том числе цензоров, решали вопросы войны 
и мира, рассматривали апелляции приговоренных к смерт-
ной казни, принимали законопроекты. Основными единица-
ми здесь были центурии, которые различались по размерам. 
Принадлежность римлянина к той или иной центурии опре-
делялась его имущественным положением. Состоятельные 
римляне имели преимущество при голосовании, посколь-
ку были сведены в большее число центурий, чем бедняки. 
Первоначально центурий было 193, но позднее их число 
увеличилось. Процедура голосования была столь сложной, 
что собрание лишь изредка пользовалось правом зако-

нодательной инициативы. Собрание по трибам появилось 
позднее центуриатного, голосование здесь проходило по 
35 трибам, которые образовывались по территориальному 
принципу. Основной функцией этого собрания были выборы 
низших магистратов (квесторов, курульных эдилов, военных 
трибунов), но и это собрание имело право издавать законы 
и начинать судопроизводство по менее важным обвинениям. 
Трибутные народные К. созывались консулом или претором, 
что и отличало их от трибутных плебейских К., по образцу 
которых они были созданы. Трибутные плебейские К. созы-
вались трибунами, происходили без участия немногочислен-
ных патрициев и избирали исключительно плебейских долж-
ностных лиц (трибунов, эдилов). Здесь разбирались тяжбы 
и могли рассматриваться практически те же вопросы, что и 
на комициях всего народа. Начиная с 287 до н.э. решения 
трибутных плебейских К. сразу приобретали статус законов. 
Поскольку голосование могло происходить только посредс-
твом личного участия в народном собрании, с расширением 
размеров римского государства для граждан, обитавших 
вдали от Рима, такое участие становилось нереальным. В 
эпоху империи к концу I в. н.э. К. фактически потеряли вся-
кий политический вес, их роль в римском государстве стано-
вилась все более декоративной. 

КОМИЦИИ КУРИАТСКИЕ – см. КУРИАТСКИЕ КОМИ-
ЦИИ.

КОМИЦИИ ТРИБУТНЫЕ – см. ТРИБУТНЫЕ КОМИ-
ЦИИ.

КОМИЦИИ ЦЕНТУРИАТСКИЕ – см. ЦЕНТУРИАТСКИЕ 
КОМИЦИИ.

КОММАНДИТА АКЦИОНЕРНАЯ – см. АКЦИОНЕРНАЯ 
КОММАНДИТА.

КОММАНДИТИСТ – см. ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ.
КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО (фр. sosiete 

en commandite; нем. Kommanditegesellshaft; англ. limited 
partnership, commandite) – вид торгового товарищества, 
члены которого делятся на два типа: 1) комплиментарии, 
которые несут неограниченную ответственность всем своим 
состоянием (полные товарищи); 2) коммандитисты, которые 
несут ограниченную ответственность в пределах своего 
вклада. К.т. состоит, как минимум, из одного комплимента-
рия и одного коммандитиста. Руководят К.т. и осуществляют 
его представительство, как правило, комплиментарии. Фир-
менное наименование К.т. должно включать имена одного 
или нескольких комплиментариев. Включение в наименова-
ние товарищества имени коммандитиста делает его неогра-
ниченно и солидарно ответственным по делам К.т. См. тж. 
ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ.

КОММЕНДАЦИЯ (от лат. commendo – вверяю, пере-
даю) – в Западной Европе в период раннего средневековья 
акт передачи себя под покровительство более «сильного», 
могущественного, богатого человека. Мог оформлять как 
отношения вассалитета внутри феодального класса, так и 
личную зависимость крестьянина от феодала.

КОММЕРСАНТ (фр. commercant) – лицо, занимающееся 
частной торговлей, коммерцией, осуществляющее торговое 
предпринимательство. 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ – 1) подчинение деятельности 
целям извлечения прибыли; 2) широкое использование ком-
мерческих начал в экономике, расширение количества ком-
мерческих организаций; 3) первый этап на пути к приватиза-
ции государственного предприятия; на этом этапе управляю-
щие государственным предприятием несут ответственность 
за финансовые результаты деятельности предприятия, а 
государство прекращает предоставление дотаций на покры-
тие убытков от хозяйственной деятельности.

КОММЕРЦИЯ (лат. commercium – торговля) – предпри-
нимательская деятельность: торговая и торгово-посредни-
ческая деятельность, участие в продаже или содействие 
продаже товаров и услуг. 

КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ – см. ДОГОВОР КОМ-
МЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ.
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КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – в соответствии с 
гражданским законодательством РФ (ст. 50 ГК) – юридичес-
кое лицо, преследующее в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли. К.о. могут создаваться 
исключительно в тех организационных формах, которые 
предусмотрены в законе. Некоммерческие организации, 
напротив, могут создаваться как в формах, указанных в 
гражданском законодательстве, так и в других формах. К.о. 
могут создаваться в формах: хозяйственных товариществ 
и обществ; производственных кооперативов; государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий. Допускается 
создание объединений коммерческих и (или) некоммерчес-
ких организаций в форме ассоциаций и союзов.

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА – 1) конфиденциальность ин-
формации, позволяющая ее обладателю при существующих 
или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке 
товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую вы-
году. В соответствии с гражданским законодательством РФ 
К.т. – один из объектов гражданских прав. В соответствии со 
ст. 139 ГК РФ информация составляет К.т. в следующих слу-
чаях: когда информация имеет действительную или потен-
циальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее 
третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном 
основании и обладатель информации принимает меры к ох-
ране ее конфиденциальности. Сведения, которые не могут 
составлять К.т., определяются законом и иными правовыми 
актами. Не могут составлять К.т.: учредительные документы 
и устав; документы, дающие право заниматься предприни-
мательской деятельностью (регистрационные удостовере-
ния, лицензии, патенты); сведения по установленным фор-
мам отчетности о финансово-хозяйственной деятельности 
и иные сведения, необходимые для проверки правильности 
исчисления и уплаты налогов и других обязательных пла-
тежей в государственную бюджетную систему; документы 
о неплатежеспособности; сведения о численности, составе 
работающих, их заработной плате и условиях труда, а также 
о наличии свободных мест; документы об уплате налогов и 
обязательных платежах; сведения о загрязнении окружаю-
щей среды, нарушении антимонопольного законодательс-
тва, несоблюдении безопасных условий труда, реализации 
продукции, причиняющей вред здоровью населения, а также 
о других нарушениях законодательства Российской Федера-
ции и размерах причиненного при этом ущерба; сведения об 
участии должностных лиц предприятия в кооперативах, ма-
лых предприятиях, товариществах, акционерных обществах, 
объединениях и других организациях, нанимающихся пред-
принимательской деятельностью. ГК РФ предусматривает 
особый режим защиты К.т. Информация, составляющая К.т., 
защищается способами, предусмотренными ГК РФ и дру-
гими законами. Лица, незаконными методами получившие 
информацию, которая составляет К.т., обязаны возместить 
причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на 
работников, разгласивших К.т. вопреки трудовому догово-
ру, в том числе контракту, и на контрагентов, сделавших это 
вопреки гражданско-правовому договору. См. тж. ДОСТУП 
К ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ 
ТАЙНУ; ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕС-
КУЮ ТАЙНУ; 2) оговоренная в условиях контракта строгая 
конфиденциальность всех операций по контракту (финансо-
вых, производственных, торговых) и документации по нему.

КОММЕРЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ – счет-фактура (ин-
войс), отгрузочные и упаковочные листы и иные документы, 
которые используются в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации или обычаями делового оборота 
при осуществлении внешнеторговой и иной деятельности 
и которые в силу закона, соглашения сторон или обычаев 
делового оборота используются для подтверждения совер-
шения сделок, связанных с перемещением товаров через 

таможенную границу, если из норм Таможенного кодекса не 
вытекает иное.

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПОЛЕТАХ – права авиапредприятия осуществлять между-
народные авиаперевозки пассажиров, багажа, грузов и поч-
ты за плату. Предоставление коммерческих прав является 
прерогативой государства, на территорию или с территории 
которого осуществляются авиаперевозки. В зависимости 
от размеров или форм осуществляемой коммерческой де-
ятельности различают следующие К. п. при м. п.: 1) право 
транзитного беспосадочного полета через территорию госу-
дарства, предоставляющего это право; 2) право транзитного 
пролета через иностранную территорию с посадкой на ней 
в некоммерческих целях; 3) право высаживать на иност-
ранной территории пассажиров, выгружать грузы и почту, 
взятые на борт судна на территории государства, чью наци-
ональность имеет воздушное судно; 4) право принимать на 
иностранной территории пассажиров для перевозки на свою 
территорию, а тж. адресуемые туда же грузы и почту; 5) пра-
во принимать на иностранной территории пассажиров, гру-
зы и почту для доставки третьему государству, а тж. право 
доставлять на иностранную территорию пассажиров, грузы 
и почту из третьих государств; 6) право осуществлять пере-
возки пассажиров, грузов, почты через свою территорию 
между третьими странами; 7) право осуществлять перевоз-
ки пассажиров, грузов и почты между третьими странами, 
минуя свою территорию; 8) каботаж – авиаперевозки меж-
ду пунктами иностранного государства. К. п. при м. п. часто 
называются «свободами воздуха». Пятая «свобода возду-
ха» как наиболее обширная по своему содержанию в пол-
ном объеме практически не предоставляется. За нее идет 
ожесточенная конкурентная борьба между авиакомпаниями. 
Некоторые специалисты рассматривают шестую и седьмую 
«свободы воздуха» как разновидности пятой. Иностранным 
авиапредприятиям восьмая «свобода воздуха» практически 
не предоставляется.

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ – затраты, связанные с 
отгрузкой и реализацией товаров, и включающие стоимость 
тары, приобретаемой на стороне, при затаривании на скла-
дах, оплату упаковки изделий сторонними организациями, 
расходы на доставку продукции до места, обозначенного в 
договоре, погрузку в транспортные средства, оплату транс-
портно-экспедиционных организаций, комиссионные сборы 
и отчисления, затраты на рекламу, прочие расходы по сбы-
ту. 

КОММЕРЧЕСКИЕ ТОВАРЫ – в таможенном праве – 
1) товары, полученные в результате переработки давальчес-
ких товаров; 2) товары, которые экспортируются, импорти-
руются, перемещаются транзитом в целях купли-продажи 
во внешнеторговом обороте. Движение К.т. обусловливает 
перемещение валюты, которой оплачиваются внешнеторго-
вые поставки.

КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ – документ, составляемый в слу-
чае обнаружения в пункте назначения недостачи, поврежде-
ния или порчи, хищения груза (багажа) при перевозках; К.а. 
служит основанием для предъявления требований о возме-
щении убытков стороне, допустившей порчу груза (багажа). 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК – по сложившейся в РФ тер-
минологии – название всех банков, кроме Центрального 
банка РФ; негосударственное кредитное учреждение, спе-
циализирующееся на приеме депозитов, краткосрочном 
кредитовании и расчетном обслуживании клиентов, зани-
мающееся также посредническими операциями, осущест-
вляющее универсальные банковские операции для пред-
приятий всех отраслей, главным образом, за счет денежных 
капиталов и сбережений, привлеченных в виде вкладов. К.б. 
проводят расчетные и платежные операции, эмиссию цен-
ных бумаг, предоставляют ссуды и гарантии и т.д. К.б. по 
форме собственности подразделяются на частные (индиви-
дуальные и акционерные) и государственные. Проводимые 
банками операции делятся на 3 группы: пассивные (привле-
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чение средств), активные (размещение средств): комисси-
онно-посреднические (выполнение операций по поручению 
клиентов с уплатой комиссии). Основное место в активных 
операциях занимает кредитование промышленных и торго-
вых предприятий. В современных условиях наряду с ростом 
краткосрочных кредитов все большее значение приобрета-
ют средне- и долгосрочные кредиты, кредитование населе-
ния. Важнейшие посреднические операции – инкассовые, 
аккредитивные, переводные и торгово-комиссионные. Осо-
бое место в деятельности банков занимают доверительные 
операции и лизинг. 

КОММЕРЧЕСКИЙ ВЕКСЕЛЬ – 1) вексель, возникающий 
на основе торговой сделки, выдаваемый заемщиком креди-
тору под залог товара; 2) простой или переводной вексель 
корпорации, правительственного агентства или банковской 
холдинг-компании, как правило, не имеющий специального 
обеспечения, но подкрепленный неиспользованными бан-
ковскими кредитными линиями и применяемый для краткос-
рочного кредитования; такие векселя имеют срок действия 
до 270 дней; продаются с дисконтом к номиналу непосредс-
твенно инвестору или дилерам, последние, в свою очередь, 
продают их инвесторам. 

КОММЕРЧЕСКИЙ ГРАФИК – документ, определяющий 
подачу судов для перевозки внешнеторговых грузов; состав-
ляется ежемесячно и отдельно по линейным и рейсовым 
(нелинейным) судам; включает наименования судов, время 
подачи под погрузку и выгрузку, вид и количество груза, на-
именование отправителя и т.д.

КОММЕРЧЕСКИЙ КОД – совокупность буквенных и 
цифровых шифров, других условных обозначений, применя-
емых в документации, переписке для удобства и экономии 
времени; в последнее время широко используются штрихо-
вые коды: черные и белые вертикальные штрихи.

КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ – кредит, который предо-
ставляется продавцом покупателю в виде отсрочки платежа 
за реализованные товары. Выдается в вексельной форме 
или по открытому счету. В первом случае покупатель, полу-
чив товарные документы, акцептирует переводной вексель 
(тратту), выставленный продавцом или оформляет простой 
вексель. Во втором случае продавец не получает долговых 
обязательств покупателя, а открывает счет по задолженнос-
ти. Погашение происходит периодически платежами с ко-
роткими промежутками времени. В гражданском праве РФ 
К.к. – разновидность кредитного договора. В соответствии 
со ст. 823 ГК РФ договорами, исполнение которых связано с 
передачей в собственность другой стороне денежных сумм 
или других вещей, определяемых родовыми признаками, 
может предусматриваться предоставление кредита, в т.ч. в 
виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассроч-
ки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), 
если иное не установлено законом. К К.к. соответственно 
применяются правила ГК РФ о кредитном договоре, если 
иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого 
возникло соответствующее обязательство, и не противоре-
чит существу такого обязательства.

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП – экономическое преступ-
ление, направленное против интересов службы в коммер-
ческой или иной организации и состоящее в незаконной 
передаче лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг 
имущественного характера за совершение действий (без-
действия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 
лицом служебным положением. Второй формой совершения 
данного преступления является незаконное получение ли-
цом, выполняющим управленческие функции в коммерчес-
кой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного иму-
щества, а равно незаконное пользование услугами имущес-
твенного характера за совершение действий (бездействия) 
в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом слу-
жебным положением. Лицо, совершившее вышеуказанные 

деяния, освобождается от уголовной ответственности, если 
в отношении него имело место вымогательство или если это 
лицо добровольно сообщило о полкупе органу, имеющему 
право возбудить уголовное дело. Ответственность за К.п. 
предусмотрена ст. 204 УК РФ.

КОММЕРЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – см. КОММЕР-
ЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.

КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА ПРОВОКАЦИЯ – см. 
ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ ЛИБО КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУ-
ПА.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО – см. ТОРГОВОЕ ПРАВО.
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – в граждан-

ском праве – особый вид представительства. В соответствии 
со ст. 184 ГК РФ коммерческим представителем является 
лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее 
от имени предпринимателей при заключении ими договоров 
в сфере предпринимательской деятельности. Одновремен-
ное К.п. разных сторон в сделке допускается с согласия этих 
сторон и в других случаях, предусмотренных законом. При 
этом коммерческий представитель обязан исполнять данные 
ему поручения с заботливостью обычного предпринимате-
ля. Коммерческий представитель вправе требовать уплаты 
обусловленного вознаграждения и возмещения понесенных 
им при исполнении поручения издержек от сторон договора 
в равных долях, если иное не предусмотрено соглашением 
между ними. К.п. осуществляется на основании договора, 
заключенного в письменной форме и содержащего указа-
ния на полномочия представителя, а при отсутствии таких 
указаний – тж. и доверенности. Коммерческий представи-
тель обязан сохранять в тайне ставшие ему известными све-
дения о торговых сделках и после исполнения данного ему 
поручения.

КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ ДОГОВОР – см. ДОГО-
ВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ.

КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ РАЗГЛАШЕНИЕ – см. РАЗ-
ГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕР-
ЧЕСКУЮ ТАЙНУ.

КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ РЕЖИМ – см. РЕЖИМ КОМ-
МЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ.

КОММИВОЯЖЕР (фр. commis voeageur) – разъездной 
посредник по сбыту товаров продавца (клиента), предлага-
ющий имеющиеся у него образцы продукции и получающий 
вознаграждение пропорционально эффективности совер-
шенных сделок.

КОММУНА (фр. commune от лат. communis – общий) – 
во Франции, Италии, Бельгии, Алжире, Сенегале и ряде дру-
гих государств – поселение городского или сельского типа, 
образующее низшую административно-территориальную 
единицу. В большинстве стран управление К. осуществляет 
выборный муниципальный совет, который организует де-
ятельность коммунальных служб (в области здравоохране-
ния, образования, городского транспорта, водоснабжения и 
др.), проведения общественных работ местного значения и 
т.д. Исполнительным органом муниципального совета явля-
ется мэр (или бургомистр), избираемый самим советом или 
назначаемый правительством. Мэр одновременно является 
государственным чиновником, представляющим интересы 
центрального правительства.

КОММУНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ – см. СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОММУНА.

КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА – квартира, которую в ка-
честве самостоятельных нанимателей занимают две и более 
семей, либо в которой имеется два и более собственников 
жилых помещений, не являющихся членами одной семьи. 

КОММУНАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – то же, что и му-
ниципальная собственность (собственность местных само-
управлений). 

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОСТЬ ТО-
ВАРОВ И УСЛУГ – см. ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕ-
ЛЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНО-
ГО КОМПЛЕКСА.

КОМ
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КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОРГАНИЗАЦИЯ – см. 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПОТРЕБИТЕЛИ ТО-
ВАРОВ И УСЛУГ – см. ПОТРЕБИТЕЛИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СФЕРЕ 
ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ, УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТО-
ВЫХ ОТХОДОВ.

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПРОИЗВОДСТВЕН-
НАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ – см. ПРОИЗВОДС-
ТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНО-
ГО КОМПЛЕКСА.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – совокупность пред-
приятий, служб и хозяйств по обслуживанию населения го-
родов, поселков и сел. Включает в себя санитарно-техничес-
кие предприятия, жилищно-коммунальное хозяйство, город-
ской транспорт, энергетические предприятия, сооружения 
внешнего благоустройства, гостиницы и др.

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНО-
ГО РАЗВИТИЯ – см. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗ-
ВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ – см. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОРГА-
НИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО РАЗВИ-
ТИЮ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ .

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ – 
см. СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ – платежи населения и 
арендаторов помещений за пользование коммунальными 
услугами (тепло-, газо- и водоснабжение, канализацию). 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ – услуги, оказываемые 
населению и связанные с поддержанием и обеспечением 
бытовых условий в местах домашнего пребывания людей 
(водоснабжение, теплоснабжение и др.). 

КОММУНАЛЬНЫЙ – в большинстве словосочетаний 
означает то же, что и «муниципальный», т.е. относящийся к 
местному самоуправлению (например, коммунальная собс-
твенность, коммунальное хозяйство и т.п.).

КОММУНИЗМ – гипотетический общественный и эко-
номический строй, основанный на полном равенстве, обще-
ственной собственности на средства производства, реали-
зующий принцип «от каждого но способностям – каждому 
по потребностям». Практически реализовать такой строй не 
удалось ни в одной стране мира. 

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ (от лат. communicatio – кон-
такт, связь) – способность человека устанавливать деловые 
контакты, связи, отношения. 

КОММУНИКАЦИИ (от лат. communicatio – контакт, 
связь) – средства сообщения и связи, информационные кон-
такты. В современном мире особенно возросла роль инфор-
мационных К., в частности через системы связи происходят 
контакты «клиент-банк» от уровня региона до межгосударс-
твенного через специализированную банковскую телеком-
муникационную систему SWIFT. 

КОММУНИКАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ – см. ИН-
ТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ

КОММУНИКАЦИИ КРИЗИСНЫЕ – см. КРИЗИСНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ.

КОММУНИКАЦИИ МОДЕЛЬ – см. МОДЕЛЬ КОММУНИ-
КАЦИИ

КОММУНИКАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ – см. 
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОММУНИКАЦИИ

КОММУНИКАЦИИ СИСТЕМА – см. СИСТЕМА КОММУ-
НИКАЦИИ

КОММУНИКАЦИИ ТЕОРИЯ – см. ТЕОРИЯ КОММУНИ-
КАЦИИ

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНДИКАТОРЫ – в избира-
тельной кампании – индикаторы, предназначенные для 

описания коммуникационного пространства округа. Вот на-
иболее важные показатели этого пространства: а) однород-
ность коммуникаций. Этот индикатор отражает, насколько 
однороден округ, каковы социальные дистанции избирате-
лей этого округа. Чем более неоднороден округ, чем больше 
социальные дистанции между отдельными группами, тем 
меньше общих тем для округа, тем выше уровень взаимно-
го непонимания между отдельными группами; б) социаль-
ная солидарность. Даже если округ и однороден, это еще 
не значит, что избиратели чувствуют свою общность, что у 
них существуют общие проблемы, общие ценности или об-
щие цели. Тем не менее, во время судьбоносных событий, 
будь то атака террористов или стихийное бедствие, уровень 
социальной солидарности резко повышается. Избиратели 
начинают чувствовать себя единым целым; в) плотность 
коммуникаций. Чем выше плотность, тем больше общаются 
между собой избиратели, тем более будут успешны техноло-
гии, рассчитанные на управление устными коммуникациями. 
Очевидно, что в деревнях плотность выше, чем в мегаполи-
сах; г) подверженность влиянию. Наименее повержены вли-
янию лидеры мнений, с помощью этого индикатора возмож-
но выявление этих лидеров, а так же наиболее податливых 
групп избирателей. Индикаторы получаются в результате 
статистической обработки специальных групп вопросов, за-
даваемых респондентам в ходе социологического исследо-
вания. Среди статистических методов обработки можно ре-
комендовать такие методы, как надежность и позиционный 
анализ, многомерное шкалирование и другие. К сожалению, 
пока не существует устоявшихся и общепринятых шкал для 
измерения этих индикаторов, поэтому имеет смысл сравни-
вать их значения только в рамках одного исследования или, 
по крайне мере, исследований, проводимых с помощью од-
них и тех же инструментов.

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПОТОК – см. ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЙ ПОТОК.

КОММУНИКАЦИЯ – процесс обмена информацией, кон-
тактная линия связи. 

КОМПАКТ (лат. compactus) – сделка, договор. 
КОММЮНИКЕ (фр. communique) – официальное сооб-

щение о событиях международного характера. Может иметь 
характер информационного сообщения о тех или иных 
международных событиях, участником которых является 
государство (или другой субъект международного права), 
публикующее данное К. Например, К. о ходе текущих во-
енных действий, о начале, ходе или завершении собраний 
(съездов, сессий и т.д.) международных организаций или 
их органов. Совместное К. имеет характер официального 
сообщения по итогам международных переговоров (кон-
сультаций, встреч и т.п.) между полномочными представи-
телями субъектов международного права или их органов. 
Совместное К. официально публикуется, как правило, од-
новременно в каждой стране – участнице данных перегово-
ров. Содержание совместного К. наряду с информационным 
материалом обычно содержит указание на позицию сторон 
по рассматриваемым ими вопросам международной жизни, 
заявления об их намерениях, оценках и т.п. К. может фикси-
ровать обязательства сторон о соответствующем характере 
и образе их действий и поведении, совместных усилиях в 
достижении определенных целей. В этих частях К. может 
носить международно-правовой характер и иметь междуна-
родно-правовое значение. Термин «К.» нередко использу-
ется для названия официального документа, принимаемого 
международной организацией (ее органами) по проблемам 
международной жизни.

КОМНАТА СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ – см. СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
КОМНАТА.

КОМПАНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ – см. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ УПРАВ-
ЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.

КОМПАНИЯ (фр. compagnie; англ. company) – объеди-
нение юридических или физических лиц для проведения 
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совместной экономической (производственной, торговой, 
посреднической, финансовой, страховой) деятельности. Под 
К. понимают предприятия, имеющие разные организацион-
но-правовые формы (формы деловой организации работы, 
деятельности). К. имеет статус юридического лица. 

КОМПАНИЯ ЗАКРЫТАЯ – см. ЗАКРЫТАЯ КОМПАНИЯ.
КОМПАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ – см. ИНВЕСТИЦИ-

ОННАЯ КОМПАНИЯ.
КОМПАНИЯ КОНТРОЛИРУЕМАЯ – см. КОНТРОЛИРУ-

ЕМАЯ КОМПАНИЯ.
КОМПАНИЯ МАТЕРИНСКАЯ – см. МАТЕРИНСКАЯ 

КОМПАНИЯ.
КОМПАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ – см. ТРАНСНА-

ЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ.
КОМПАНИЯ ФИНАНСОВАЯ – см. ФИНАНСОВАЯ КОМ-

ПАНИЯ.
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГОВАЯ – см. ХОЛДИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ.
КОМПАНЬОН (фр. compagnon) – совладелец предпри-

ятия, фирмы. 
КОМПАНЬОНАЖИ (франц. compagnonnages, от 

compagnon – подмастерье) – союзы подмастерьев во Фран-
ции, по большей части тайные. Возникли в XII-XIII вв., в сере-
дине XIX в. уступили место профсоюзам.

КОМПАРАТИВИЗМ – см. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕ-
ДЕНИЕ.

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА – де-
нежная реформа, предусматривающая обмен денежных 
знаков. 

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ПОШЛИНА – см. КОМПЕНСА-
ЦИОННАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ – часть произ-
веденной при выполнении соглашения продукции, которая 
не должна превышать 75 процентов общего количества 
произведенной продукции, а при добыче на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации – 90 процентов обще-
го количества произведенной продукции, передаваемой в 
собственность инвестора для возмещения понесенных им 
расходов (возмещаемые расходы), состав которых устанав-
ливается соглашением.

КОМПЕНСАЦИОННАЯ СДЕЛКА – обмен товаров на 
другие товары или услуги такой же стоимости, взаимное 
удовлетворение интересов контрагентов в той либо иной 
форме. В основе К.с. лежит компенсационный договор, ко-
торый может предусматривать частичное денежное покры-
тие. Это отличает К.с. от бартерной сделки. К.с. характерны 
при строительстве крупных промышленных объектов с рас-
платой их продукцией.Списки взаимопоставленных товаров 
или услуг, их количество и цена прилагаются к договору. В 
отличие от бартерных сделок К.с. обычно предусматривают 
частичную денежную оплату товаров. Во внешнеторговых 
отношениях между государствами могут заключаться ком-
пенсационные соглашения.

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА – 
пошлина, взимаемая в случаях ввоза на таможенную терри-
торию данной страны товаров, при производстве или вывозе 
которых прямо или косвенно использовались субсидии, если 
такой ввоз наносит или может нанести ущерб отечествен-
ным производителям подобных товаров либо препятствует 
организации или расширению производства подобных това-
ров.

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ – получение экс-
портером в счет причитающегося ему платежа товара из 
страны – импортера, т.е. система торговли, при которой 
покупатель товаров оплачивает их стоимость поставками 
других товаров. К.т. относится, главным образом, к области 
внешней торговли.

КОМПЕНСАЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ – возмещение 
международных кредитов и услуг в определенные сроки и 
на определяемых условиях; вид внешнеторговых соглаше-
ний, при которых покупатель товара оплачивает его стои-

мость поставками других товаров. Существуют два вида 
К.с.: коммерческая компенсация (товарообменная основа 
соглашения) и промышленная компенсация (сооружение 
промышленного объекта с поставкой для него комплектного 
оборудования). См. тж. ВСТРЕЧНАЯ ТОРГОВЛЯ.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ – 1) любые выплаты, 
призванные компенсировать ранее понесенные потери, на-
несенный ущерб. Представляют денежное возмещение не-
дополученного дохода, неиспользованного отпуска, затрат 
на переезд и др. Возможна также денежная компенсация 
нанесенного морального ущерба; 2) в трудовом праве – сум-
мы по возмещению работникам дополнительных расходов, 
связанных с выполнением трудовых обязанностей (напри-
мер, при командировках – суточные, квартирные) либо при 
переводе на работу в другую местность (например, едино-
временное пособие); 3) платежи, которые осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» в случаях, если страховая выплата 
по обязательному страхованию не может быть осуществле-
на.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ИМПОРТНЫЕ СБОРЫ – разно-
видность таможенных сборов; применяются странами Ев-
росоюза для ограничения импорта сельскохозяйственных и 
других товаров, потребности в которых могут быть удовлет-
ворены за счет собственного производства. Размер К.и.с. 
изменяется в зависимости от динамики мировых и единых 
цен ЕС на соответствующие товары: при их понижении – по-
вышается, а при их повышении – снижается.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ АККРЕДИТИВ – 1) аккредитив, 
открываемый покупателем в пользу продавца под обеспече-
ние безотзывного аккредитива, открытого лицом, которому 
покупатель перепродал товар; 2) кредит, открытый банком 
или другим финансовым институтом за счет другого креди-
та. Иностранный импортер представляет соответствующие 
документы, на основании которых открывается кредит экс-
портеру.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ БАЛАНС – выраженная в про-
центах часть коммерческого кредита, которую заемщик обя-
зан держать в банке в качестве депозита. 

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ДОГОВОР – разновидность 
встречной торговли или бартерных операций, при которых 
часть товара оплачивается деньгами (или валютой).

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ЗАЕМ – соглашение о предо-
ставлении займа в иностранной валюте с целью предотвра-
тить или нейтрализовать валютный риск или валютные огра-
ничения, при этом возможны потери в результате различия 
процентных ставок по займу. 

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КРЕДИТ – взаимный кредит, 
предоставляемый друг другу фирмами разных стран в своей 
национальной валюте на эквивалентные суммы. Цель этого 
кредита – защитить средства от валютного риска в случае 
их заблокированности в развивающихся государствах.

КОМПЕНСАЦИЯ (лат. compensatio – уравновешивание, 
возмещение) – в гражданском праве – возмещение убытков, 
возникших вследствие нарушения гражданско-правовой 
обязанности (гибель вещи, длительная просрочка в достав-
ке товаров и др.), а тж. выплаты рабочим и служащим, про-
изводимые в установленных законом случаях (компенсаци-
онные выплаты).

КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА – в гражданс-
ком праве РФ – один из способов защиты нематериальных 
благ. В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину 
причинен моральный вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, нарушающими его личные неиму-
щественные права либо посягающими на принадлежащие 
гражданину другие нематериальные блага, а тж. в других 
случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной компенсации указанного 
вреда. Моральный вред, причиненный действиями (бездейс-
твием), нарушающими имущественные права гражданина, 
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подлежит компенсации в случаях, предусмотренных зако-
ном (ст. 1099 ГК РФ). При определении размеров К.м.в. суд 
принимает во внимание степень вины нарушителя и иные 
заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен тж. 
учитывать степень физических и нравственных страданий, 
связанных с индивидуальными особенностями лица, кото-
рому причинен вред. К.м.в. осуществляется независимо от 
вины причинителя вреда в случаях, когда: а) вред причинен 
жизни или здоровью гражданина источником повышенной 
опасности; б) вред причинен гражданину в результате его не-
законного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 
ответственности, незаконного применения в качестве меры 
пресечения заключения под стражу или подписки о невыез-
де, незаконного наложения административного взыскания 
в виде ареста или исправительных работ; в) вред причинен 
распространением сведений, порочащих честь, достоинство 
и деловую репутацию; г) в иных случаях, предусмотренных 
законом.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ (от лат. competens – соответствую-
щий) – знания, опыт в той или иной области. 

КОМПЕТЕНЦИЯ (от лат. competens – соответствующий 
от compete – добиваюсь, соответствую, подхожу) – сово-
купность юридически установленных полномочий (прав и 
обязанностей) управляющего органа, должностного лица; 
круг вопросов, по которым они обладают правом принятия 
решений. Зона полномочий тех или иных органов и лиц ус-
танавливается законами, другими нормативными актами, 
положениями, инструкциями, уставами.

КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВА ВНУТРЕННЯЯ – см. 
ВНУТРЕННЯЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВА.

КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА – со-
вокупность его прав и обязанностей. Компетенция различ-
ных государственных органов существенно отличается: одни 
руководят промышленностью, другие – обороной и безопас-
ностью страны и т.д. Компетенция органов государственной 
власти и управления закрепляется в специальных законах и 
положениях. Например, компетенция прокуроров закрепле-
на в Законе о прокуратуре РФ. Компетенция высших органов 
власти и управления закреплена и Конституции РФ 1993 г. 
В зависимости от характера и объема их компетенции орга-
ны Российской Федерации подразделяются на следующие 
основные виды: 1. Органы государственной власти – Прези-
дент и Федеральное Собрание. 2. Органы государственного 
управления – Правительство РФ, министерства, государс-
твенные комитеты, ведомства, агентства, администрация 
государственных предприятий и учреждений. Их называют 
исполнительно-распорядительными органами, так как они 
осуществляют распорядительную деятельность во вверен-
ной им сфере. 3. Органы надзора и контроля включают в 
себя Конституционный суд РФ, Генерального прокурора РФ, 
которые осуществляют надзор и контроль за соблюдением 
Конституции, общефедеральных законов, фактическим ис-
полнением решений государства. 4. Органы охраны право-
порядка (правоохранительные органы) – суд, арбитраж, ор-
ганы внутренних дел. Это органы, которые стоят на страже 
законности, предупреждают и пресекают правонарушения, 
привлекают к ответственности лиц, нарушающих законода-
тельство. К числу правоохранительных органов относят тж. 
прокуратуру, которая соединяет функцию надзора за соблю-
дением законов и других нормативных актов с борьбой за 
правопорядок. Она возбуждает уголовные дела и занима-
ется расследованием некоторых категорий преступлений. 
5. Органы защиты государства: армия, внешняя разведка и 
контрразведка, пограничная и таможенная служба – защи-
щают государство от нападений извне, разоблачают и пре-
секают подрывную деятельность иностранных разведслужб, 
ведут борьбу с терроризмом, бандитизмом и международ-
ной наркомафией.

КОМПИЛЯЦИЯ (лат. compilatio, букв. – ограбление) – со-
ставление сочинений на основе чужих исследований или 
чужих произведений (литературная К.) без самостоятельной 

обработки источников, а также работа, составленная таким 
методом.

КОМПЛЕКС (лат. complexus – связь, сочетание) – 1) груп-
па взаимосвязанных отраслей, подотраслей, предприятий, 
производящих продукцию единой природы (многоотрасле-
вой комплекс, межотраслевой комплекс, производственный 
комплекс); 2) совокупность, сочетание объектов, предметов, 
действий, тесно связанных и взаимодействующих между со-
бой, образующих единую целостность.

КОМПЛЕКС ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ – см. ВОЕН-
НО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

КОМПЛЕКС ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ – 
комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», предна-
значенный для проведения электронного голосования, авто-
матизированного подсчета голосов избирателей, участников 
референдума, установления итогов голосования и составле-
ния протокола участковой комиссии об итогах голосования.

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА – набор поддающихся конт-
ролю факторов маркетинга, используемых фирмой для до-
стижения своих целей. 

КОМПЛЕКС ПРИРОДНЫЙ – см. ПРИРОДНЫЙ КОМП-
ЛЕКС

КОМПЛЕКСНАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ – опера-
ция, включающая в себя в качестве составляющих элемен-
тов операции различных типов – инвентарные, администра-
тивные, информационные. 

КОМПЛЕКСНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ – гу-
манитарный кризис в стране, регионе или обществе, где 
произошло полное или значительное разрушение структур 
власти в результате внутреннего или внешнего конфликта, 
требующего принятия мер на международном уровне, кото-
рые выходят за пределы мандата или возможностей любого 
отдельного органа и/или текущей программы ООН для этой 
страны.

КОМПЛЕКСНОСТЬ (от лат. complexus – связь, сочета-
ние) – полнота, системность, взаимосвязанность анализа, 
планирования, управления. 

КОМПЛЕКСНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭКСПОР-
ТИРУЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ – система патентно-правовой защи-
ты экспортных сделок, которая позволяет фирме гарантиро-
ванно производить и продавать за рубеж продукцию с ис-
пользованием запатентованных элементов, а тж. продавать 
свои патентные права.

КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ГАС «ВЫ-
БОРЫ» – совокупность взаимосвязанных программно-тех-
нических средств, предназначенных для сбора, обработки, 
накопления, хранения, поиска и передачи информации. 

КОМПЛЕКТНАЯ ПОСТАВКА – взаимоувязанная пос-
тавка всех компонентов предмета сделки; поставка целых 
производственных участков, цехов, предприятий, и др. объ-
ектов, технологическое оборудование которых позволяет 
получать определенную готовую продукцию; поставка ма-
шин, станков, агрегатов, аппаратов, полностью укомплек-
тованных необходимыми приборами, инструментами и др. 
техническими средствами и приспособлениями. Включает 
систему проектно-изыскательских и исследовательских ра-
бот, поставку материалов и механизмов, передачу ноу-хау и 
лицензий и т.д.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ – совокуп-
ность мероприятий государства по удовлетворению пот-
ребностей вооруженных сил в личном составе, а в более 
широком понимании также в вооружении, военной технике 
и других материальных средствах. Принятая в государстве 
система К.в.с. является важнейшей составной частью воен-
ного строительства и устройства его вооруженных сил, оп-
ределяющей состояние их боевой готовности и боеспособ-
ности. Задачи К.в.с. в мирное время – поддержание по уста-
новленным штатам численности армии и флота, накопление 
военно-обученного запаса; при переводе вооруженных сил 
на военное положение – обеспечение своевременного и пол-
ного мобилизационного развертывания; в условиях войны, 
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главным образом, – восполнение потерь действующих ар-
мии и флота, а также обеспечение личным составом новых 
формирований. Основные элементы К.в.с.: способы ком-
плектования; призывной возраст; отбор и распределение 
призывных контингентов; принципы комплектования; сроки 
военной службы; количество призывов граждан на военную 
службу в год; возраст пребывающих в запасе. Вооруженные 
силы РФ комплектуются на основе воинской обязанности 
граждан (по призыву) и путем их добровольного поступле-
ния на военную службу (по контракту). При этом применяет-
ся экстерриториальный принцип комплектования.

КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ БЛАГА – взаимодополняющие 
друг друга товары, например, телевизор и электрический 
ток. 

КОМПЛИМЕНТАРИЙ – полный член общества (товари-
щества), несущий неограниченную ответственность всем 
своим состоянием. См. тж. КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕС-
ТВО.

КОМПОНЕНТ (лат. componens – составляющий) – со-
ставная часть ч.-л. 

КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ – земля, недра, 
почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный 
воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а 
также озоновый слой атмосферы и околоземное космичес-
кое пространство, обеспечивающие в совокупности благо-
приятные условия для существования жизни на Земле.

КОМПОНОВКА – расположение отдельных частей в со-
стоящем из них объекте. 

КОМПРАДОР (исп. comprador – покупатель) – местный 
торговец, посредник между развивающимся национальным 
рынком и владельцами иностранного капитала, проникаю-
щими на этот рынок. Первоначально К. – богатая прослойка 
граждан, сформировавшаяся в колониальных странах Азии 
и Африки, осуществлявшая торговое посредничество меж-
ду иностранными фирмами и внутренним рынком (XVII–XX 
века).

КОМПРОМЕТАЦИЯ (от фр. compromette) – подрыв репу-
тации, распространение порочащих сведений. 

КОМПРОМИСС (лат. compromissum) – соглашение на 
основе взаимных уступок. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – преступления в 
сфере компьютерной информатики. Предусмотрены гл. 28 
УК РФ. К К.п. относятся неправомерный доступ к компью-
терной информации (ст. 272 УК), создание, использование 
и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 
УК), нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети (ст. 274 УК). Данные преступления имеют об-
щий объект посягательства – нормальное, безопасное фун-
кционирование компьютерных информационных систем. В 
криминологии к К.п. часто относят тж. деяния, выходящие 
за рамки компьютерной информатики, но при совершении 
которых компьютерная техника используется как средство 
(например, мошенничество в банках, на предприятиях).

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВЗЛОМ – несанкционированное 
проникновение в компьютерную сеть с целью получения 
собственной выгоды, например, хищения денег с банковс-
ких счетов. 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС – программа ЭВМ, способ-
ная без ведома пользователя и вопреки его желанию само-
произвольно размножаться и распространяться, нарушая 
работоспособность программного обеспечения ЭВМ. Пер-
вые К.в. появились в начале 1980-х гг. в США. В настоящее 
время насчитывается несколько десятков тысяч разновид-
ностей К.в. Для борьбы с ними разрабатываются специаль-
ные антивирусные программы. Ст. 273 УК РФ устанавливает 
уголовную ответственность за создание программ для ЭВМ 
или внесение изменений в существующие программы, за-
ведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, 
блокированию, модификации либо копированию информа-
ции, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, а 

равно использование либо распространение таких программ 
или машинных носителей с такими программами. 

КОНВЕЙЕР (англ. conveyer – перевозчик) – 1) специали-
зированный участок серийного и массового производства, 
сконцентрированного вокруг непрерывно или периодически 
продвигающегося транспортного устройства; 2) технология 
и технические средства, позволяющие вести последова-
тельную обработку и сборку путем перемещения изделия от 
одного работника к другому.

КОНВЕНТ (англ. convention – собрание, съезд) – в 
США – название учредительного собрания, которое в 1787 г. 
выработало текст Конституции США, Конституция США (ст. 
5) предусматривает возможность созыва К. по требованию 
2/3 штатов для внесения изменений в федеральную Конс-
титуцию.

КОНВЕНЦИИ КОНСУЛЬСКИЕ – см. КОНСУЛЬСКИЕ 
КОНВЕНЦИИ.

КОНВЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. МЕЖДУНА-
РОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ.

КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ – в конституционном 
праве – нормы, содержащиеся в т.н. конституционных со-
глашениях. Совокупность К.н. иногда называют «конвенцио-
нальной конституцией».

КОНВЕНЦИОННЫЕ СТАВКИ – выработанные путем 
соглашения (конвенции) между государствами ставки та-
моженного тарифа; на весь период действия соглашения не 
подлежат изменению.

КОНВЕНЦИОННЫЙ ПРИОРИТЕТ – дата, на которую ус-
танавливается новизна объекта патентного права; порядок, 
предусмотренный Парижской конвенцией по охране про-
мышленной собственности. Возник в связи с повсеместным 
предъявлением к изобретениям (а тж. к полезным моделям, 
промышленным образцам и торговым знакам) требований 
новизны. Право К.п. признается за конкретным лицом. Ст. 4 
Парижской конвенции по охране промышленной собствен-
ности от 20 марта 1883 г. предусматривает льготное правило 
для облегчения патентования в странах-участницах на дату 
подачи первоначальной заявки на патент на изобретение, 
полезный образец или товарный знак в одной из этих стран 
(а не на реальную дату подачи заявки в других странах-
участницах). К.п. по Парижской конвенции действует лишь 
в течение 12-месячного срока со дня подачи первоначаль-
ной заявки на патент на изобретение и 6-месячного срока 
со дня подачи заявки на патент на полезный образец или 
товарный знак. Условие предоставления К.п. – правильное 
оформление национальной подачи заявки в соответствии с 
внутренним законодательством страны, где заявка первона-
чально подается.

КОНВЕНЦИОННЫЕ ТАРИФЫ – ставки таможенных 
пошлин, устанавливаемые в торговых договорах или со-
глашениях между государствами для отдельных товаров, 
ввозимых с территории одного договаривающегося госу-
дарства на территорию другого. Ставки К.т. ниже ставок ав-
тономного тарифа, устанавливаемого односторонним актом 
соответствующего государства.

КОНВЕНЦИОННЫЙ ФАКТОРИНГ – универсальная 
система финансового обслуживания клиентов банками, 
фактор-компаниями, при которой они принимают на себя не 
только кредитование до возврата долга и получение самого 
долга, но и бухгалтерское, сбытовое, рекламное, страховое, 
кредитное обслуживание клиентов с тем, чтобы клиент мог 
сосредоточиться на выполнении производственных функ-
ций. Поскольку клиенты факторных компаний могут отка-
заться от сохранения собственного штата служащих, вы-
полняющих те функции, что принимает на себя факторная 
компания, возникает экономия, которая в сочетании с выго-
дами от дисконтирования фактур компенсирует достаточно 
высокую стоимость факторного обслуживания (последняя 
варьируется в зависимости от размера акционерного ка-
питала, финансового положения клиента, вида продукции, 
объема работы и т.п.). См. тж. ФАКТОРИНГ.

КОМ-КОН
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КОНВЕНЦИОННЫЙ ШТРАФ – возмещение убытков 
или упущенной выгоды одного из участников договора (час-
то – посредством оговоренного в договоре фиксированного 
К.ш.). См. тж. ПАУШАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ.

КОНВЕНЦИЯ (лат. conventio – соглашение) – 1) между-
народный договор на уровне правительств стран, предус-
матривающий соблюдение общих, согласованных правил 
торговли, денежного обращения, трудовых отношений, взи-
мания налогов и пошлин, ценообразования на экспортируе-
мую и импортируемую продукцию (товары и услуги); 2) до-
говор между предприятиями, фирмами по урегулированию 
производства, сбыта продукции, распределения заказов. 

КОНВЕНЦИЯ ООН О ДОГОВОРАХ МЕЖДУНАРОД-
НОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ – см. ВЕНСКАЯ КОН-
ВЕНЦИЯ ООН О ДОГОВОРАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ.

КОНВЕНЦИЯ ООН ПО МОРСКОМУ ПРАВУ – принята 
III Конференцией ООН по морскому праву 30 апреля 1982 г. 
130 голосами. Против голосовали США, Израиль, Венесу-
эла и Турция; воздержались – 17 государств, в т.ч. СССР, 
БССР, УССР, ФРГ и др. 10 декабря 1982 г. Конвенция была 
открыта для подписания в столице Ямайки Монтего-Бей. В 
первый же день ее подписали 117 государств, в т. ч. и СССР. 
16 ноября 1994 г., через год после сдачи на хранение 60-го 
документа о ее ратификации, Конвенция вступила в силу. 
15 лет потребовалось на подготовку текста и принятие Кон-
венции и 12 лет на ратификацию и вступление в силу. В 
специальной литературе эту Конвенцию нередко называют 
‘’конституцией для океанов». Она состоит из 320 статей, 9 
приложений и охватывает почти все вопросы, касающие-
ся морского пространства и его использования, включая 
мореплавание и пролет, разведку и освоение ресурсов, 
защиту морской среды от загрязнения, рыболовство и су-
доходство. Конвенция регулирует поведение государств в 
Мировом океане, определяя морские зоны, устанавливая 
правила делимитации морских границ, права, обязанности 
и ответственность государств и устанавливая механизм для 
урегулирования споров. Вместе с тем Конвенция содержит 
достаточно обременительные экономические обязательства 
по вопросам эксплуатации ресурсов дна за пределами на-
циональной юрисдикции, а тж. объявляет эти ресурсы т.н. 
общим наследием человечества, что может иметь далеко 
идущие негативные последствия для развитых государств. 
была ратифицирована РФ 26 февраля 1997 года.

КОНВЕНЦИЯ ТАМОЖЕННАЯ – см. ТАМОЖЕННАЯ 
КОНВЕНЦИЯ.

КОНВЕРГЕНЦИЯ (от лат. convergens – сходящийся) – 
сближение различных экономических систем, стирание раз-
личий между ними, обусловленное общностью социально-
экономических проблем и наличием единых объективных 
закономерностей развития. 

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ – 1) обмен (купля-про-
дажа) валют; осуществляются банками и другими кредитно-
финансовыми институтами, торгово-промышленными кор-
порациями, частными лицами при посредничестве валют-
ного рынка (сделки банков с клиентурой и межбанковские 
сделки), а также на биржах. На международном межбанков-
ском рынке такие операции проводятся по поручению других 
банков и по собственной инициативе банков. Подразделя-
ются на наличные валютные операции («спот») и срочные 
валютные сделки. Особое место занимают интервенцион-
ные операции центральных банков; 2) операции, связанные 
с конверсией ценных бумаг, заменой одних ценных бумаг на 
другие, например, операции по превращению краткосроч-
ных обязательств в долгосрочные.

КОНВЕРСИЯ (лат. conversio – превращение, измене-
ние) – существенное преобразование, изменение условий, 
замена одних объектов производства или ценных бумаг дру-
гими. Основными видами К. являются: К. валют и ценных бу-
маг – обмен одной валюты на другую или одних видов акций 
на другие. К. займа – изменение первоначальных условий 

займа или обмен облигаций с целью изменения срока его 
погашения и размера заемного процента. К. внешнего дол-
га – сокращение общей величины внешней задолженности 
государства посредством изменения условий предоставле-
ния кредита, форм и сроков его возвращения, процентных 
ставок. К. военного производства, оборонного комплекса 
(реконверсия) – перевод предприятий, выпускающих воен-
ную продукцию, на производство гражданской, мирной про-
дукции; обмен одной валюты на другую по существующему 
валютному курсу (К. валюты).

КОНВЕРСИЯ ЗАЙМОВ – замена ранее выпущенных го-
сударственных займов новыми; изменение первоначальных 
условий займов (процента, срока погашения). Производится 
государством в связи с изменениями на рынке кредита в це-
лях сокращения расходов на выплату процентов по займу. 
При К.з. их облигации или обмениваются на новые, или вы-
купаются по нарицательной стоимости. Проводится с целью 
удлинения сроков погашения займа и изменения (как прави-
ло, понижения) размера заемного процента.

КОНВЕРСИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА – сово-
купность действий, направленных на расширение использо-
вания радиочастотного спектра радиоэлектронными средс-
твами гражданского назначения.

КОНВЕРСИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ – обмен акций или об-
лигаций одного типа на ценные бумаги другого типа, но 
эмитированные одной и той же компанией. В соглашении о 
выпуске облигаций и привилегированных акций часто пре-
дусматривается право К., которое позволяет держателям 
этих ценных бумаг обменивать их на другие бумаги, обычно 
простые акции, по определенному курсу (цене К.). 

КОНВЕРТАЦИЯ АКЦИЙ – замена акций одной кате-
гории на другую. При конвертации акций необходимо соб-
людение ряда условий: 1) в уставе акционерного общества 
должно содержаться положение о возможности выпуска ак-
ций различных категорий и их конвертации; 2) К.а. может 
происходить только с согласия собственника ценной бумаги. 
Положение о К.а. должно содержаться в уставе общества, 
при отсутствии такого положения в уставе администрация 
общества не вправе ставить вопрос о К.а. Принятие реше-
ния о конвертации принимается общим собранием акционе-
ров при наличии письменного согласия каждого акционера 
на конвертацию.

КОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА – см. СВОБОДНО КОН-
ВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА.

КОНВЕРТИРУЕМАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, кото-
рая выпускается под заемный капитал с правом конверсии 
через определенный срок по заранее установленной цене в 
обычные или привилегированные акции.

КОНВЕРТИРУЕМАЯ ЦЕНА – цена акции в конвертиру-
емой валюте, определенная в момент эмиссии и служащая 
эквивалентом для последующих трансакций. 

КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ – 1) возможность обмена наци-
ональной валюты на валюту других стран и одной иностран-
ной валюты на другую по действующему курсу. К. предпо-
лагает возможность оплаты иностранных товаров и услуг 
национальной валютой; 2) обратимость акций и облигаций, 
возможность обмена одного их вида на другой на рынке цен-
ных бумаг; 3) размен банковских билетов на золото, то есть 
возможность обменять их на золото в соответствии с золо-
тым стандартом. 

КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ ВАЛЮТЫ – законодательно за-
крепленная способность национальной валюты к свободно-
му обмену в процессе внешнеэкономической деятельности 
на иностранные денежные единицы в соответствии с офи-
циальным валютным курсом. В настоящее время из более 
чем 150 стран – членов МВФ полностью конвертируемыми 
валютами обладают лишь несколько наиболее развитых 
стран мира (США, Канада, Япония и ряд государств Евро-
пы). Примерно 50 государств имеют валюту с ограниченной 
конвертируемостью. 

КОН
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КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ ВНУТРЕННЯЯ – см. ВНУТРЕН-
НЯЯ КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ ВАЛЮТЫ

КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ ЧАСТИЧНАЯ – см. ЧАСТИЧНАЯ 
КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ.

КОНВЕРТИРУЕМЫЕ АКЦИИ – акции, которые мож-
но обменять на привилегированные или обычные акции по 
фиксированной цене в определенный срок. Условия конвер-
сии, привилегии и срок их действия подробно указываются в 
проспекте эмиссии. Большинство К.а. являются возвратны-
ми. Если истек срок конверсии, то такие акции становятся 
обыкновенными.

КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ – облигации, кото-
рые выпускаются под заемный капитал с правом конверсии 
их через определенный срок по заранее установленной цене 
в другие ценные бумаги (как правило, обыкновенные, реже – 
привилегированные акции). 

КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ФОНДЫ – взаимные фонды, учас-
тники которых покупают друг у друга облигации или приви-
легированные акции с правом их замены. 

КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ – облигации и 
преференциальные акции, которые можно обменять на дру-
гие ценные бумаги (на облигации и, как правило, на обыкно-
венные акции) по фиксированной цене или в фиксированной 
пропорции.

КОНВЕРТИРУЕМЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, позволяю-
щий инвесторам конвертировать один вид долга в другой и 
обратно.

КОНГЛОМЕРАТ (лат. conglomeratus – собранный) – 1) 
форма союза, объединения под единым финансовым кон-
тролем не связанных технологически между собой фирм 
разного профиля, оперирующих в разных секторах рынка. В 
условиях К. сохраняется высокая степень самостоятельнос-
ти входящих в него фирм и децентрализации управления; 2) 
диверсифицированная компания; 3) холдинговая компания.

КОНГРЕГАЦИЯ (лат. congregatio – союз, объединение), 
собрание, братство, частный союз монастырей, следующих 
одним и тем же правилам.

КОНГРЕСС (англ. congress – съезд) – название двухпа-
латного парламента в США, Парагвае и ряде других госу-
дарств.

КОНГРЕСС ДЕПУТАТОВ – название нижней палаты 
парламента Испании.

КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ КОНГРЕСС.

КОНГРЕСС НАЦИОНАЛЬНЫЙ – см. НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОНГРЕСС.

«КОНДИЦИИ» – соглашение, подписанное Анной Ио-
анновной с Верховным тайным советом при восшествии ее 
на русский престол и заключавшее ограничения царской 
власти. Как только Анна Иоанновна стала императрицей, 
она разорвала «К.», разогнала Верховный тайный совет, а 
«верховников» подвергла жесточайшим гонениям.

КОНДИЦИЯ (лат. conditio) – 1) соответствие товара нор-
мам качества, требованиям согласно стандарту или услови-
ям договора. Товар, не соответствующий таким требовани-
ям, называют некондиционным, а соответствующий – конди-
ционным; 2) условие договора найма. 

КОНДОМИНИУМ, КОНДОМИНАТ – 1) в международном 
праве – владение определенной территорией двумя или бо-
лее государствами, которые совместно осуществляют над 
ней свой суверенитет. Особенность К. состоит в том, что 
эта территория одновременно принадлежит двум или более 
государствам. Соответственно каждое из этих государств 
осуществляет свою власть в пределах К. на основе соот-
ветствующего соглашения между ними Известны К. Фран-
ции и Испании над несколькими пограничными островами 
на р. Бидасса; К. Австрии и Пруссии над Лауэнбургом; К. 
Великобритании и Египта над Суданом и т.п.; 2) совместное 
владение, обладание единым объектом, чаще всего недви-
жимым имуществом; 3) единый комплекс недвижимого иму-
щества, включающий земельный участок в установленных 

границах и расположенное на нем жилое здание, иные объ-
екты недвижимости, в котором отдельные части, предназна-
ченные для жилых или иных целей (помещения), находятся 
в собственности граждан, юридических лиц, Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований (домовладельцев) – частной, государственной, 
муниципальной и иной формах собственности, а остальные 
части (общее имущество) находятся в их общей долевой 
собственности. См. тж. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИ-
КОВ ЖИЛЬЯ.

КОНДУИТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – выпуск государс-
твенным учреждением ценных бумаг для содействия финан-
сированию проекта через третьих лиц. Выпуск обычно обес-
печивается кредитами частной промышленной компании, на 
развитие которой направлено финансирование. 

КОНКЛАВ (от лат. conclave – запертая комната) – собра-
ние (с 1274 г.) кардиналов, созываемое после смерти Папы 
римского для избрания нового. Происходит в изолирован-
ном от внешнего мира помещении.

КОНКЛЮДЕНТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (от лат. conclude – за-
ключаю, делаю вывод) – действия лица, выражающие его 
волю установить к.-л. правоотношение (например, совер-
шить сделку), но не в форме устного или письменного во-
леизъявления, а поведением, из которого можно сделать 
заключение о таком намерении. 

КОНКОРДАТ (позднелат. concordatum – соглаше-
ние) – договор между Папой римским как главой католичес-
кой церкви и к.-л. государством, регулирующий правовое 
положение католической церкви в данном государстве и его 
отношения с папским престолом.

КОНКРЕТНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР – см. 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР.

КОНКУБИНАТ (лат. concubinatus, от con (cum) – вместе 
и cubo – лежу, сожительствую) – в римском праве – одна 
из форм брака: регулировавшееся законом фактическое 
сожительство мужчины и женщины (в отличие от полноцен-
ного брака (cum manu)) с намерением установить брачные 
отношения. К. как юридический институт связан с изданным 
в 18 г. до н.э. законом, установившим строгое наказание 
за прелюбодеяние. От наказания освобождались только 
мужчины, сожительствовавшие с намерением установить 
брачные отношения, но не имевшие возможности вступить 
в брак из-за законодательных запретов (например, закон за-
прещал брак лиц сенаторского сословия с вольноотпущен-
ницей). Дети, рожденные в К., имели ограниченное право 
наследования после родителей (1/3 наследственной массы), 
устанавливался порядок их узаконения (другие категории 
внебрачных детей полностью лишались имущественных 
прав).

КОНКУРЕНТ (лат. concurriens – состязающийся) – пред-
приятие, лицо, соперничающее в достижении идентичных 
целей, в стремлении обладать теми же ресурсами, благами, 
занимать положение на рынке. 

КОНКУРЕНТНАЯ ЗАЯВКА – в конкурентной заявке ука-
зываются: вид заявки; код дилера или инвестора; направле-
ние сделки (покупка или продажа); количество облигаций, 
выраженное в штуках; цена за одну облигацию, выраженная 
в процентах от номинальной стоимости облигации с точнос-
тью до сотых долей процента; позиция «депо» и денежная 
позиция, в счет которых подана данная заявка. 

КОНКУРЕНТНАЯ ЦЕНА ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ – 
цена, по которой финансовая услуга может быть оказана в 
условиях конкуренции.

КОНКУРЕНТНЫЙ ЛИСТ – вид внешнеторговой инфор-
мации, обобщающей данные о ценах, технико-экономичес-
ких показателях, качестве и коммерческих условиях реали-
зации экспортируемой и импортируемой продукции, доку-
мент, обобщающий информацию о технико-экономических 
показателях, качестве, ценах и коммерческих условиях при 
реализации товара. Используется при заключении контрак-
тов, в целях рекламы.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОКАЗАТЕЛИ – см. 
ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА ОЦЕНКА – см. 
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ – способность товаров 
отвечать требованиям конкурентного рынка, запросам по-
купателей в сравнении с другими аналогичными товара-
ми, представленными на рынке. К. определяется, с одной 
стороны, качеством товара, его техническим уровнем, пот-
ребительскими свойствами и, с другой стороны, ценами, 
устанавливаемыми продавцами товаров. Кроме того, на 
К. влияют мода, продажный и послепродажный сервис, рек-
лама, имидж производителя, ситуация на рынке, колебания 
спроса. К. товара является важнейшим критерием целесо-
образности выхода фирмы на товарные рынки.

КОНКУРЕНЦИИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИЗНАКИ – см. 
ПРИЗНАКИ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ.

КОНКУРЕНЦИИ ПРАВИЛА – см. ПРАВИЛА КОНКУРЕН-
ЦИИ.

КОНКУРЕНЦИИ ПРИЗНАКИ ОГРАНИЧЕНИЯ – см. 
ПРИЗНАКИ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ.

КОНКУРЕНЦИЯ (позднелат. concurrentia – столкнове-
ние, от concurrere – сталкиваться) – состязание между эконо-
мическими субъектами, когда их самостоятельные действия 
эффективно ограничивают возможность каждого из них 
односторонне воздействовать на общие условия обраще-
ния товаров на соответствующем товарном рынке: борьба 
за рынки сбыта товаров с целью получения более высоких 
доходов, прибыли, других выгод. К. представляет цивилизо-
ванную, легализованную форму борьбы за существование 
и один из наиболее действенных механизмов отбора и ре-
гулирования в рыночной экономике. Различают следующие 
виды К.: чистая, идеальная, совершенная – К., имеющая 
место на рынке с множеством продавцов и покупателей схо-
жего, взаимозаменяемого товара. На таком рынке ни один 
из продавцов и покупателей не способен оказать решающе-
го влияния на цену и масштабы продаж; монополистичес-
кая – К., имеющая место на рынке с большим количеством 
продавцов и покупателей при значительном разнообразии 
товаров, продаваемых по разным ценам: олигополистичес-
кая – К., имеющая место на рынке с небольшим количес-
твом крупных продавцов товара, способных оказывать су-
щественное влияние на цены, по которым продается данный 
товар; недобросовестная – К., участники которой нарушают 
принятые на рынке правила и нормы конкуренции, вступают 
в сговор против других конкурентов, стремятся их опоро-
чить, дискредитировать, используют ложную рекламу своей 
продукции, устанавливают дискриминационные, иногда де-
мпинговые цены. Недобросовестную К. в наиболее простых 
формах называют хищнической; несовершенная – К. в ус-
ловиях рынка, значительно отличающихся от идеальных, не 
соответствующая теоретическим представлениям о чистой 
К.; неновая – К., осуществляемая посредством снижения 
цен; неценовая – К., осуществляемая посредством улучше-
ния качества продукции и условий продажи при неизменных 
ценах. 

КОНКУРЕНЦИЯ (КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА) НА МИ-
РОВОМ РЫНКЕ – борьба товаропроизводителей и постав-
щиков за наиболее выгодные условия производства, сферы 
приложения капитала, источники сырья, рынки сбыта.

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ – 
состязательность между финансовыми организациями, при 
которой их самостоятельные действия эффективно ограни-
чивают возможность каждой из них односторонне воздейс-
твовать на общие условия предоставления финансовых ус-
луг на рынке финансовых услуг.

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ – см. НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОН-
КУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ.

КОНКУРЕНЦИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ – см. НЕДОБ-
РОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ.

КОНКУРЕНЦИЯ НЕЦЕНОВАЯ – см. НЕЦЕНОВАЯ КОН-
КУРЕНЦИЯ.

КОНКУРЕНЦИЯ ЦЕНОВАЯ – см. ЦЕНОВАЯ КОНКУ-
РЕНЦИЯ.

КОНКУРС (лат. concursus – стечение, столкновение) – 
1) отбор ограниченного количества участников из общего 
числа претендующих на заключение договора, получение 
заказа, приобретение товара, приватизацию имуществен-
ных ценностей, занятие должности и т.д. См. тж. ПУБЛИЧ-
НЫЙ КОНКУРС; 2) порядок заявления и удовлетворения 
претензий кредиторов к несостоятельным должникам.

КОНКУРС ПУБЛИЧНЫЙ – см. ПУБЛИЧНЫЙ КОН-
КУРС.

КОНКУРСНАЯ МАССА – имущество должника, на кото-
рое может быть обращено взыскание в процессе конкурс-
ного производства, т.е. добровольной или принудительной 
ликвидации несостоятельного предприятия. К.м. охватывает 
все имущество должника, включая объекты социально-куль-
турной сферы, которые находятся на его балансе. Исклю-
чение составляют жилищный фонд, детские дошкольные 
учреждения, отдельные жизненно важные для данного ре-
гиона объекты производства и коммунальной инфраструк-
туры. Соответствующее имущество, если иное не предус-
мотрено законом, принимается на баланс органов местного 
самоуправления или органов государственной власти. Не 
входит в конкурсную массу и имущество, которое находит-
ся у должника в аренде или принято им на ответственное 
хранение, а тж. имущество работников предприятия (кроме 
того, на которое в силу законодательства или учредитель-
ных документов может быть обращено взыскание по обя-
зательствам должника). К.м. распределяется в следующем 
порядке: вне очереди – расходы, связанные с конкурсным 
производством, выплатой вознаграждений арбитражному и 
конкурсному управляющим, продолжением функционирова-
ния предприятия-должника; в первую очередь – требования 
граждан, перед которыми должник несет ответственность 
за причинение вреда их жизни или здоровью, путем капи-
тализации соответствующих повременных платежей; во 
вторую очередь – расходы по оплате труда работников, по 
отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
по выплате пособий в течение одного года до дня открытия 
конкурсного производства и по выплате вознаграждений, 
причитающихся по авторским и лицензионным договорам: в 
третью очередь – расходы по погашению задолженности по 
обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, 
возникшей в течение одного года до дня открытия конкурс-
ного производства; в четвертую очередь – требования кон-
курсных кредиторов; в пятую очередь – требования членов 
трудового коллектива предприятия-должника, обладающих 
вкладом в его имущество; в шестую очередь – требования 
прочих собственников; в седьмую очередь – все остальные 
требования. Кредиторы первой, второй, третьей очереди яв-
ляются привилегированными. Требования каждой очереди 
удовлетворяются после полного погашения требования пре-
дыдущей очереди. При недостаточности взысканной суммы 
для полного удовлетворения всех требований кредиторов 
соответствующей очереди эти требования удовлетворяются 
пропорционально сумме, причитающейся каждому из них. 

КОНКУРСНЫЙ КРЕДИТОР – физическое или юриди-
ческое лицо, имеющее имущественные требования к долж-
нику и не являющееся носителем залоговых прав. 

КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – процедура банк-
ротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, 
в целях соразмерного удовлетворения требований креди-
торов; процедура, направленная на принудительную или 
добровольную ликвидацию несостоятельного предприятия, 
в результате которой осуществляется распределение кон-
курсной массы между кредиторами. К.п. осуществляется 
с целью соразмерного удовлетворения требований креди-
торов и объявления должника свободным от долгов, а тж. 
с целью охраны сторон от неправомерных действий в от-
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ношении друг друга. Арбитражный суд, признав должника 
несостоятельным (банкротом), принимает решение о его 
принудительной ликвидации и об открытии К.п. С момента 
признания должника несостоятельным (банкротом) и приня-
тия решения об открытии К.п.: запрещается передача либо 
другое отчуждение имущества должника (кроме случаев, 
когда разрешение на отчуждение дано собранием кредито-
ров), погашение его обязательств; сроки исполнения всех 
долговых обязательств должника считаются наступивши-
ми; прекращается начисление пени и процентов по всем 
видам задолженности предприятия-должника. Все претен-
зии имущественного характера с этого момента могут быть 
предъявлены должнику только в рамках К.п. Открыв К.п., 
арбитражный суд назначает конкурсного управляющего, 
выполняющего функции руководителя предприятием-долж-
ником и распоряжающегося его имуществом. Участниками 
К.п. являются конкурсный управляющий, собрание (комитет) 
кредиторов, должник, члены трудового коллектива и другие 
заинтересованные лица. Все имущество (активы) должника, 
указанное в бухгалтерском балансе либо заменяющих его 
документах, образует основу для формирования конкурсной 
массы, из которой происходит удовлетворение претензий 
кредиторов в установленной законом очередности.

КОНКУРСНЫЙ КРЕДИТОР – кредитор по денежным 
обязательствам, за исключением уполномоченных органов, 
граждан, перед которым должник несет ответственность за 
причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, 
имеет обязательства по выплате вознаграждения по авто-
рским договорам, а также учредителей (участников) долж-
ника по обязательствам, вытекающим из такого участия.

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ – - арбитражный уп-
равляющий, утвержденный арбитражным судом для прове-
дения конкурсного производства и осуществления иных ус-
тановленных Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» полномочий. См. тж. КОНКУРСНОЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВО.

КОНОСАМЕНТ (фр. connaissement) – 1) документ, со-
держащий условия договора морской перевозки. Нормы о 
К. содержатся в Международной конвенции об унификации 
некоторых правил о коносаменте 1924 г. (с изменениями в 
соответствии с Брюссельским протоколом 1968 г.), а тж. в 
Кодексе торгового мореплавания РФ; 2) товарораспоряди-
тельный документ, предоставляющий его держателю пра-
во распоряжаться грузом. Распространен во внешней тор-
говле. Выдается перевозчиком отправителю после приема 
груза и удостоверяет факт заключения договора. В К. оп-
ределены правоотношения между перевозчиком и грузопо-
лучателем. Если обязательные условия для получателя в К. 
не излагаются, то делается ссылка на документ, в котором 
они содержатся (как правило, чартер). Может составлять-
ся: на предъявителя, на имя получателя (именной); приказу 
отправителя или получателя (ордерный). К. на предъяви-
теля передается в обмен на груз путем простого вручения. 
Именной К. – по индоссаменту или в иной форме, но с соб-
людением правил, установленных для передачи долгового 
требования. По ордерному К. груз выдается либо приказу 
отправителя (получателя) груза, либо приказу банка. Если 
не указано, что К. составлен «приказу получателя», то он 
считается составленным «приказу отправителя». Обычно К. 
составляется в нескольких экземплярах, причем в каждом 
делается пометка об их числе. После выдачи груза по одно-
му из экземпляров К. остальные теряют силу. К. относится 
к ценным бумагам. К. называют «чистым», если перевозчик 
не сделал в нем замечаний, претензий к количеству и ка-
честву товара, и «нечистым», если в нем сделаны оговорки 
о состоянии перевозимого товара, груза. В.К. указываются: 
наименование транспортного средства, перевозчик, отпра-
витель, получатель, место приема или погрузки, назначе-
ние груза, его наименование, фрахт и др. причитающиеся 
перевозчику платежи, время и место выдачи К., число со-
ставленных экземпляров. Передача К. осуществляется по 

правилам передачи ценных бумаг (именной, ордерный К. 
или К. на предъявителя) и равносильна передаче груза. К. 
является одним из основных документов, необходимых при 
таможенном контроле за грузами, перевозимыми морским 
сообщением.

КОНОСАМЕНТ ЗАСТРАХОВАННЫЙ – см. ЗАСТРАХО-
ВАННЫЙ КОНОСАМЕНТ.

КОНОСАМЕНТ ИНДОССИРОВАННЫЙ – см. ИНДОС-
СИРОВАННЫЙ КОНОСАМЕНТ.

КОНОСАМЕНТ ОБОРОТНЫЙ – см. ОБОРОТНЫЙ КО-
НОСАМЕНТ.

КОНОСАМЕНТ ОРДЕРНЫЙ – см. ОРДЕРНЫЙ КОНОСА-
МЕНТ.

КОНОСАМЕНТ ПОРТОВЫЙ – см. ПОРТОВЫЙ КОНО-
САМЕНТ.

КОНОСАМЕНТ С ОГОВОРКОЙ – коносамент, содержа-
щий пункт договора, по которому груз должен быть выдан 
приказу отправителя либо получателя. См. тж. ОРДЕРНЫЙ 
КОНОСАМЕНТ.

КОНОСАМЕНТ СКВОЗНОЙ – см. СКВОЗНОЙ КОНОСА-
МЕНТ.

КОНОСАМЕНТ ЧИСТЫЙ – см. ЧИСТЫЙ КОНОСА-
МЕНТ.

КОНРАДА ОТГОНА СТАТУТ – см. СТАТУТ КОНРАДА 
ОТГОНА.

КОНСАЛТИНГ (англ. consulting) – консультирование 
по широкому кругу вопросов экономической деятельности 
предприятий, фирм, организаций. Консалтинговые фирмы 
предоставляют услуги по исследованию и прогнозированию 
рынка (товаров услуг, лицензий ценных бумаг); цен, по раз-
работке технико-экономических обоснований на различные 
объекты; проведению маркетинговых исследований; разра-
ботке экспортной стратегии и т. д. Консалтинговые фирмы 
могут быть специализированными по отдельным профилям 
консультационной деятельности. Также К. может состоять в 
подготовке пакетов учредительных документов при созда-
нии новых организаций.

КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ – компания, выполня-
ющая услуги по исследованию и прогнозированию рынков, 
разработке маркетинговых программ, оценке эффективнос-
ти проектов, созданию и преобразованию организационных 
структур, поиску путей выхода из кризисных ситуаций, оцен-
ке стоимости объектов, а также по многим другим пробле-
мам. 

КОНСЕНСУАЛЬНАЯ СДЕЛКА (от лат. consensus – со-
гласие, соглашение) – сделка, для признания совершения 
которой требуется лишь согласие ее участников. Передача 
вещи, совершение действий осуществляются с целью их 
исполнения. Консенсуальными являются сделки купли-про-
дажи, а тж. многие сделки по выполнению работ и оказанию 
услуг (договор подряда, договор комиссии и т.п.). Противо-
положный вид сделок – реальные сделки.

КОНСЕНСУС (лат. consensus – согласие, общее мне-
ние) – 1) согласие по поводу условий осуществления опе-
рации, деятельности, в которой заинтересованы несколько 
сторон; 2) принятие решения или текста договора на меж-
дународных конференциях, совещаниях и в международных 
организациях на основе общего согласия участников без 
проведения формального голосования, если против него не 
выступает ни один из участников данного форума. К. приме-
няется тж. как средство обеспечения единства позиций госу-
дарств до проведения голосования по обсуждаемым вопро-
сам, которое в этом случае отсрочивается на время процес-
са согласования. К. предполагает принятие решений всеми 
государствами на основе добровольных компромиссов, ува-
жения суверенитета друг друга, равенства и взаимного при-
знания интересов сторон, исключает диктат, давление или 
принятие решений механическим большинством голосов на 
международной конференции или в международной органи-
зации. Метод К. принят в ряде органов ООН и проводимых в 
рамках ООН международных конференций. 
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КОНСЕНСУС СОЦИАЛЬНЫЙ – см. СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОНСЕНСУС

КОНСИГНАНТ – владелец товара, продаваемого за гра-
ницу через посредничество комиссионера (консигнатора).

КОНСИГНАТОР – комиссионер (посредник), который 
по поручению владельца товара (консигнанта) осуществля-
ет продажу товара со своего склада (т.н. консигнационный 
склад). В консигнационном договоре оговариваются не толь-
ко наименование товара, но и его цена, срок продажи и т.п. 
К услугам К. прибегают, как правило, во внешнеторговых 
операциях. В отличие от других комиссионеров консигнатор 
осуществляет продажу товаров по ценам, устанавливаемым 
владельцем товара (комитентом).

КОНСИГНАЦИОННАЯ ПОСТАВКА ТОВАРОВ – вид 
поставок товаров, при которых право собственности на них 
остается за поставщиком вплоть до момента фактической 
продажи и не передается получателю товара. Подобная 
операция защищает поставщика от риска, связанного с воз-
можной неплатежеспособностью или банкротством заказчи-
ка; такие товары рассматриваются как активы поставщика.

КОНСИГНАЦИОННЫЙ АГЕНТ – см. ФАКТОР-АГЕНТ.
КОНСИГНАЦИЯ (лат. consignatio – письменное доказа-

тельство, документ) – 1) форма комиссионной продажи то-
варов путем их передачи владельцем товара (консигнантом) 
комиссионеру (консигнатору) для продажи со склада комис-
сионера, играющего роль посредника. Право собственности 
на товар вплоть до его продажи остается за поставщиком 
товара. Хранение товара на складе и предпродажная под-
готовка осуществляются за счет владельца, однако, забота 
о продаже товаров, а именно маркетинг, в частности, рек-
лама, осуществляется консигнатором за его счет. Расчет с 
консигнантом производится за проданный товар, иногда К. 
предусматривает обязательный, но лишь отложенный пла-
теж; 2) условие продажи товаров через консигнационные 
склады посредников, когда право собственности на товар, 
поступивший на склад посредника, остается за продавцом 
до момента продажи товара покупателю. Хранение товара 
на складе и его предпродажная подготовка осуществляются 
за счет продавца. Поставка товаров на склад производится 
до контрактации продажи с покупателем. Если в оговорен-
ный период товар не будет продан, он возвращается собс-
твеннику за его счет. К. применяется в тех случаях, когда 
важно не упустить время продажи, оптимальное с точки зре-
ния эффективности сделки, или когда фактор немедленной 
поставки товара имеет большое значение.

КОНСОЛИДАЦИЯ (лат. consolidatio – укрепление, сра-
щивание) – 1) форма систематизации, при которой проис-
ходит объединение нескольких нормативно-правовых актов, 
регулирующих одну и ту же область общественных отно-
шений, в единый сводный акт без изменения содержания. 
В лучшем случае проводится их редакционная правка: уст-
раняются противоречия, повторы, длинноты, объединяются 
в один пункт тождественные по содержанию нормативные 
предложения и др.; 2) использование прибылей, получен-
ных от торговли спекулятивными акциями путем вложения 
капитала в более надежные акции; 3) замена национальной 
валюты в валютных резервах страны на новые международ-
ные денежные активы; 4) метод бухгалтерского учета, ис-
пользуемый при подготовке отчета; 5) слияние или объеди-
нение двух или более фирм или компаний. 

КОНСОЛИДАЦИЯ АКЦИЙ – в акционерном праве – опе-
рация акционерного общества, в результате которой две или 
более размещенных акций общества конвертируются в одну 
новую акцию той же категории (типа). При этом в устав об-
щества вносятся соответствующие изменения относительно 
номинальной стоимости и количества объявленных акций 
общества. К.а. проводится по решению общего собрания 
акционеров.

КОНСОЛИДАЦИЯ ДОЛГА – продление срока действия 
долга, займа посредством превращения долга в более дол-
госрочный или бессрочный, объединение нескольких долгов 

(займов) в единый с возможным изменением величины ссуд-
ного (заемного) процента. Применяется как метод управле-
ния государственным долгом. 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС – сводная бухгал-
терская отчетность о деятельности и финансовых результа-
тах материнского и дочерних обществ в рамках корпорации 
в целом. Взаимный оборот ассоциированных внутри корпо-
рации компаний исключается из К.б. во избежание двойного 
счета. Особое значение приобрели К.б. банковских монопо-
лий в связи с тем, что материнские общества часто являются 
холдинг-компаниями, основные активы которых – участие в 
капитале дочерних предприятий. В большинстве стран бан-
ки обязаны предоставлять консолидированную отчетность 
национальным и межгосударственным органам контроля. 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ – объединенный, 
сводный бюджет территориальных единиц, образующих 
единую административно-территориальную совокупность 
(автономию, республику, государство); свод бюджетов всех 
уровней бюджетной системы на соответствующей террито-
рии.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ДОЛГ – часть общей суммы 
государственной задолженности, образующейся в результа-
те выпуска долгосрочных займов; продления срока действия 
краткосрочных и среднесрочных займов; унификации (объ-
единения) ранее выпущенных среднесрочных и краткосроч-
ных займов в один долгосрочный займ. 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СЧЕТ – счет, отражающий 
деятельность нескольких взаимосвязанных хозяйствующих 
субъектов и аккумулирующий операции, проводимые ими 
между собой (наряду с внешними операциями). 

КОНСОРЦИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – см. КОНСОРЦИ-
УМ.

КОНСОРЦИАЛЬНЫЙ БАНК – совместное многонаци-
ональное банковское предприятие акционерного типа, при-
надлежащее нескольким банкам, финансовым компаниям. 
К.б. являются самостоятельными компаниями, занимающи-
мися преимущественно международной деятельностью (ев-
ровалютные операции, проектное финансирование, сделки 
на валютных рынках и рынках ссудных капиталов, кредито-
вание внешней торговли и т.д.). 

КОНСОРЦИУМ (лат. consortium – соучастие, сообщест-
во) – временное объединение (соглашение) самостоятель-
ных предприятий, создаваемое для реализации проектов, в 
том числе инвестиционных, научно-технических, природо-
охранных и др. В него могут входить предприятия и орга-
низации разных форм собственности, профиля и размера. 
Участники К. сохраняют свою полную хозяйственную само-
стоятельность и могут входить в состав любых других добро-
вольных организаций. К. создает единые финансовые и ма-
териальные фонды за счет взносов участников. Кроме того, 
К. получает бюджетные средства и кредиты банка. Членами 
К. часто бывают организации финансово-кредитной систе-
мы. Основной целью создания К. является повышение уров-
ня конкурентоспособности объединившихся фирм и компа-
ний одной или нескольких стран на рынках товаров и услуг. 
Организация К. (или международного К.) оформляется со-
глашением. Координация возлагается на лидера К., обычно 
наиболее крупную предпринимательскую структуру. Лидер 
представляет интересы всех участников К., действует в пре-
делах предоставленных ему полномочий и получает за это 
соответствующие отчисления по результатам совместной 
деятельности. Функции и полномочия лидера определяются 
консорциальным соглашением, принятым всеми его участ-
никами. Лидер созывает совещания, проводит согласование 
по всем принципиальным вопросам, при необходимости уч-
реждает представительство К. в стране заказчика и на мес-
те сооружения объекта, контролирует и координирует дейс-
твия членов при исполнении обязательств контракта.

КОНСОРЦИУМ БАНКОВСКИЙ – см. БАНКОВСКИЙ 
КОНСОРЦИУМ.
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КОНСТЕБЛЬ (англ. constable) – 1) низший полицейский 
чин в Великобритании и США; 2) в Великобритании – комен-
дант крепости или дворца; 3) в феодальной Англии – высший 
придворный чин, первоначально – «великий конюший».

КОНСТИТУАНТА (фр. constituant) – одно из названий Уч-
редительного собрания.

КОНСТИТУЦИИ ДЕЙСТВИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ – 
см. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ.

КОНСТИТУЦИИ, ПРИНИМАВШИЕСЯ В РОССИИ ПОС-
ЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 г. – Конституция РСФСР 1918 г. (это 
была конституция классовой борьбы, Гражданской войны), 
Конституция СССР 1924 г. (закрепившая создание СССР на 
тех основаниях, которые в начале 90-х гг. привели к его рас-
паду), Конституция РСФСР 1925 г. (как части СССР), Кон-
ституция СССР 1936 г. (так называемая «сталинская», на 
самом деле написанная Бухариным,–«конституция победив-
шего социализма»). Конституция РСФСР 1937 г. (республи-
канский вариант Конституции СССР), Конституция СССР 
1977 г. («манифест развитого социализма»), Конституция 
РСФСР 1978 г. (республиканский вариант союзного «ма-
нифеста»). Наконец, после краха «развитого социализма» 
в декабре 1993 г. в результате референдума была принята 
нынешняя Конституция РФ, закрепившая основы конститу-
ционного строя в условиях рыночной экономики, построения 
правового демократического государства. Советскому этапу 
конституционного развития России свойственны следующие 
характеристики: воплощение идей классовой борьбы, пос-
троения социализма; следование конституционной истории 
СССР; идеологичность; политизированность; вместе с тем 
наличие демократических мотивов, не предназначенных для 
реального воплощения в жизнь; фиктивность ряда принци-
пов и норм; отсутствие непосредственного прямого дейс-
твия; отсутствие контроля за выполнением конституционных 
норм.

КОНСТИТУЦИЙ ВИДЫ – см. ВИДЫ КОНСТИТУЦИЙ.
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ – закрепление к.-л. поло-

жений в тексте конституции, придание им конституционной 
силы.

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ – 1) форма правления, поли-
тическая система, опирающаяся на конституцию, конститу-
ционные методы правления; 2) политико-правовая теория, 
обосновывающая необходимость установления конститу-
ционного строя; учение о конституции как основном инстру-
менте политической власти. В широком смысле К. включает 
следующие темы: согласие народа, ограниченное прави-
тельство, открытое общество, неприкосновенность личнос-
ти, правовые нормы, преемственность, проведение в жизнь 
конституции, общественный контроль над правительством, 
разделение властей, федерализм, судебный надзор. Для 
истинного К. весьма существенным является гражданское 
образование населения. К. в России начался с провозгла-
шения манифеста 17 октября 1905 г. Населению обеща-
лись «незыблемые основы гражданской свободы на нача-
лах действительной неприкосновенности личности». Народ 
получил право принять действенное участие в управлении 
государством через Государственную Думу (представи-
тельную и законодательную власть). Манифест 17 октября 
явился частью Основных государственных законов, которые 
были приняты вскоре и стали играть роль неписаной конс-
титуции наподобие статуарного (государственного) права 
Великобритании.

КОНСТИТУЦИОННАЯ АССАМБЛЕЯ (фр. constituant) – 
одно из названий Учредительного собрания.

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЖАЛОБА – одно из процессуаль-
ных средств защиты конституционных прав и свобод граж-
дан. В соответствии со ст. 96 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции» от 21 июля 1994 г. правом на обращение в Конституци-
онный Суд РФ с индивидуальной или коллективной жалобой 
на нарушение конституционных прав и свобод обладают 
граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, приме-

ненным или подлежащим применению в конкретном деле, и 
объединения граждан, а тж. иные органы и лица, указанные 
в федеральном законе. Жалоба на нарушение законом кон-
ституционных прав и свобод граждан допустима, если: 1) за-
кон затрагивает конституционные права и свободы граждан; 
2) закон применен или подлежит применению в конкретном 
деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде 
или ином органе, применяющем закон. Конституционный 
Суд РФ, приняв к рассмотрению жалобу на нарушение за-
коном конституционных прав и свобод граждан, уведомля-
ет об этом суд или иной орган, рассматривающий дело, в 
котором применен или подлежит применению обжалуемый 
закон. Уведомление не влечет за собой приостановления 
производства по делу. Суд или иной орган, рассматриваю-
щий дело, в котором применен или подлежит применению 
обжалуемый закон, вправе приостановить производство до 
принятия решения Конституционным Судом РФ. По итогам 
рассмотрения К.ж. Конституционный Суд РФ принимает 
одно из следующих решений: 1) о признании закона либо 
отдельных его положений соответствующими Конституции 
РФ; 2) о признании закона либо отдельных его положений 
не соответствующими Конституции РФ. В случае если Кон-
ституционный Суд РФ признал закон, примененный в конк-
ретном деле, не соответствующим Конституции РФ, данное 
дело во всяком случае подлежит пересмотру компетентным 
органом в обычном порядке. В случае признания закона 
либо отдельных его положений не соответствующими Кон-
ституции РФ судебные расходы граждан и их объединений 
подлежат возмещению в установленном порядке.

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЗАКОННОСТЬ – режим неукос-
нительного соблюдения конституции и иных конституцион-
но-правовых актов всеми субъектами конституционно-пра-
вовых отношений.

КОНСТИТУЦИОННАЯ КОМИССИЯ – в РФ в 1990-
1993 гг. – постоянно действующий орган Съезда народных 
депутатов РФ по подготовке проекта новой Конституции РФ. 
Образована постановлением первого Съезда народных де-
путатов РСФСР от 16 июня 1990 г. Проект Конституции РФ, 
подготовленный К.к. и одобренный Верховным Советом РФ, 
принят в первом чтении (одобрены его основные положения) 
на шестом Съезде народных депутатов РФ 18 апреля 1992 г. 
Прекратила существование с расстрелом Верховного Сове-
та РФ в октябре 1993 г.

КОНСТИТУЦИОННАЯ МОНАРХИЯ – разновидность 
монархической формы правления, государство, в котором 
власть монарха значительно ограничена выборным предста-
вительным органом (парламентом). Обычно это определяет-
ся конституцией, которую монарх не вправе изменить. Как 
правило, К.м. предполагает наличие также и независимой 
судебной системы. К.м. впервые возникла в Великобритании 
в конце XVII в. в результате буржуазной революции. Приме-
ром таких монархий являются многие государства Европы и 
Азии: Великобритания, Дания, Бельгия, Испания, Норвегия, 
Швеция, Япония и др. В современном мире К.м. существует 
в двух своих формах: парламентарной М. и дуалистической 
М. Последняя как форма государственного правления прак-
тически изживает себя. См. тж. МОНАРХИЯ.

КОНСТИТУЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – особый 
вид социальной ответственности, имеющей сложный поли-
тико-правовой характер и наступающей за конституционный 
деликт (правонарушение). Выражается в особых негативных 
последствиях для субъекта конституционного правонару-
шения. Субъектами К.о. могут быть высшие должностные 
лица и органы государственной власти. Формами (санкци-
ями) К.о. являются: отмена или приостановление антикон-
ституционного акта, отрешение от должности (например, в 
порядке импичмента), признание выборов или результатов 
референдума недействительными, официальное признание 
работы государственных органов, высших должностных лиц 
неудовлетворительной (в т.ч. путем выражения вотума недо-
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верия правительству), досрочное расформирование подот-
четного органа.

КОНСТИТУЦИОННАЯ СИСТЕМА – совокупность от-
ношения общества к конституции и образцов поведения и 
институтов, взращенных вокруг конституции. Очень важно, 
чтобы конституционные положения были постоянными аргу-
ментами при разрешении различных конфликтов, дел, на-
пример, в суде. Никакой К.с. не складывается, если консти-
туция представляет собой идеологическую декларацию (как 
это было с советскими конституциями). В центре К.с. должна 
находиться действующая и действенная конституция.

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЮСТИЦИЯ – одна из основных 
форм осуществления конституционного надзора: конститу-
ционный надзор, осуществляемый в форме конституцион-
ного судопроизводства специальными судебными органа-
ми – конституционными судами, а тж. квазисудебными орга-
нами – конституционными советами и некоторыми др., а тж. 
сами эти органы. В РФ к органам К.ю. помимо Конституци-
онного Суда РФ относятся тж. конституционные (уставные) 
суды субъектов РФ.

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ДОКТРИНАЛЬНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ – см. ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ КОН-
СТИТУЦИОННОГО ПРАВА.

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ ОСНОВЫ – см. ОСНО-
ВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО – ведущая отрасль, ос-
нова российской правовой системы. Нормы К.п. регулируют 
основные принципы социально-экономического, политичес-
кого и территориального устройства государства, порядка 
его отношений с институтами гражданского общества, осу-
ществление основных прав и свобод человека и гражданина 
в РФ и определяют систему органов государственный влас-
ти. В РФ и ряде других стран для обозначения этой отрасли 
права используется тж. термин «государственное право». 
Основными принципами К.п. РФ являются: республиканская 
форма правления, народный суверенитет, приоритет и неру-
шимость прав и свобод человека и гражданина, разделение 
властей, федерализм. Основными источниками К.п. в РФ 
являются Конституция РФ 1993 г., федеральные конститу-
ционные законы РФ «О референдуме Российской Федера-
ции», «О Конституционном Суде РФ», федеральные законы 
РФ «О выборах Президента Российской Федерации», «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», «О порядке формирова-
ния Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации», «Об основных гарантиях избирательных прав 
граждан Российской Федерации».

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ (ДЕЛИКТ) – 
виновное поведение субъекта конституционного права, на-
рушающее предписания (нормы) конституционного права 
и не составляющее при этом ни уголовного преступления, 
ни административного, гражданского или дисциплинарного 
правонарушения. Является основанием для наступления 
конституционной ответственности.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ – см. КОНСТИТУ-
ЦИОННАЯ ЮСТИЦИЯ.

КОНСТИТУЦИОННОЕ СОБРАНИЕ – представитель-
ный орган РФ, обладающий полномочиями учредительной 
власти. Согласно ст. 135 Конституции РФ К.с. созывается 
в соответствии с федеральным конституционным законом в 
случае, если предложение о пересмотре положений глав 1, 
2 и 9 Конституции РФ (соответственно «Основы конституци-
онного строя», «Права и свободы человека и гражданина», 
«Конституционные поправки и пересмотр Конституции») бу-
дет поддержано 3/5 голосов от общего числа членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы. К ведению 
К.с. относятся: 1) подтверждение неизменности Конститу-
ции РФ; 2) разработка проекта новой Конституции РФ; 3) 
принятие проекта новой Конституции России 2/3 голосов от 
общего числа членов К.с.; 4) вынесение проекта новой Кон-
ституции России на всенародное голосование; 5) установле-

ние порядка вступления в силу новой Конституции России. 
Состав и основы порядка работы К.с. определяются специ-
альным федеральным конституционным законом.

КОНСТИТУЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ – конференция 
представителей органов государственной власти, местного 
самоуправления и общественных организаций, созванная 
Президентом РФ в 1993 г. для завершения подготовки про-
екта новой Конституции РФ (т.н. «президентский проект»). 
К.с. включало представителей федеральных органов госу-
дарственной власти РФ, органов государственной власти 
республик в составе РФ – краев, областей, автономной 
области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, местного самоуправления, политических партий, 
профсоюзных, молодежных, иных общественных организа-
ций, массовых движений и религиозных конфессий, товаро-
производителей и предприятий. К.с. открылось в г. Москве 
5 июня 1993 г. в условиях острейшего конституционного 
кризиса и политической конфронтации с Верховным Сове-
том РФ. Первый этап деятельности К.с. завершился подпи-
санием участниками К.с. 12 июля 1993 г. доработанного и 
согласованного на нем проекта Конституции РФ. В октябре-
ноябре 1993 г. проект Конституции РФ прошел окончатель-
ную доработку в специальных органах К.с.: Общественной и 
Государственной палатах К.с., Комиссии конституционного 
арбитража К.с., после чего был вынесен Президентом РФ на 
всенародное голосование 12 декабря 1993 г.

КОНСТИТУЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ – в ряде госу-
дарств (Великобритания, Новая Зеландия и др.) – один из 
источников конституционного права, разновидность пра-
вового обычая. Представляет собой правила политической 
практики, которые неукоснительно соблюдаются и счита-
ются обязательными для тех, кого они касаются. Установ-
ленные К.с. предписания не могут быть принудительно осу-
ществлены через суд.

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (основные элементы) – федеральная 
учредительная власть, территориальное верховенство РФ, 
федеральная правовая система, система высших федераль-
ных органов государственной власти, федеральное граж-
данство, федеральный бюджет, федеральные налоги и сбо-
ры, федеральная государственная собственность, единая 
кредитно-денежная система, единые Вооруженные Силы 
РФ, государственный язык (русский), государственные сим-
волы РФ (флаг, герб, гимн, столица).

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕ-
КА – совокупность гарантируемых конституцией прав и 
свобод, а тж. устанавливаемых конституцией обязанностей 
человека. Основными принципами К.-п.с.ч. в современных 
демократических государствах являются неотъемлемость 
прав и свобод человека (см. НЕОТЧУЖДАЕМОСТЬ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА), свобода человека в осуществлении принадле-
жащих ему прав и свобод, гарантированность прав и свобод 
человека, равноправие, единство и взаимосвязь прав, сво-
бод и обязанностей человека.

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОБЫЧАИ – правила 
поведения основных субъектов конституционного права, 
не записанные в качестве таковых в официальных издани-
ях, однако в течение длительного времени применяемые и 
молчаливо санкционируемые государством. Чаще всего эти 
правила представляют собой определенный способ реали-
зации конституционно-правовых норм. К.-п.о. не подлежат 
принудительному осуществлению через суд. Особо широкое 
распространение получили К.-п.о. в конституционном праве 
Великобритании (Конституционные соглашения), где они 
считаются официальными источниками права, а тж. в неко-
торых других странах англосаксонской системы права.

КОНСТИТУЦИОННО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО – в 
ряде государств (например, в Германии) – обособленная со-
вокупность норм (подотрасль) конституционного права, ре-
гулирующих производство дел в конституционных судах. 
Нормы К.-п.п. содержатся, как правило, в законах о конс-
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титуционном суде и регламентах конституционного суда. В 
более широком смысле К.-п.п. охватывает тж. и нормы пар-
ламентской процедуры.

КОНСТИТУЦИОННОСТЬ – режим соблюдения консти-
туции как высшего закона общества и государства; соот-
ветствие норм права или к.-л. действий нормам и принципам 
конституции.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – 
в современных демократических государствах совокупность 
установленных конституцией процессуальных прав, служа-
щих средством защиты основных материальных прав и сво-
бод человека, а тж. установленные конституцией правоза-
щитные институты и основные принципы их деятельности; 
содержащиеся в конституции особые правила, устанавли-
вающие пределы и условия возможного ограничения прав 
и свобод человека. К числу первых в демократических го-
сударствах обычно относят право на судебную защиту прав 
и свобод (в т.ч. право на обжалование в суд незаконных 
действий и решений органов государственной власти и мес-
тного самоуправления, а тж. их должностных лиц), право на 
рассмотрение своего дела в том суде и тем судьей, к под-
судности которых данное дело отнесено законом, право на 
защиту, право на получение квалифицированной юридичес-
кой помощи (в т.ч. право пользоваться услугами адвоката с 
момента задержания, ареста или предъявления обвинения), 
право на обжалование в суде незаконного ареста, право 
не свидетельствовать против самого себя и своих близких, 
право считаться невиновным, пока обратное не будет дока-
зано и установлено вступившим в законную силу пригово-
ром суда (презумпция невиновности), право на возмещение 
государствам вреда, причиненного незаконными действия-
ми (бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц, право обращаться в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны 
все внутригосударственные средства правовой защиты. К 
числу институциональных К.г.п.ч. в демократическом госу-
дарстве обычно относятся независимый и беспристрастный 
суд, а тж. институт парламентского уполномоченного по 
правам человека (см. ОМБУДСМАН). Третий вид К.г.п.ч. со-
ставляют правила, устанавливающие основания и пределы 
возможного ограничения прав и свобод человека. Согласно 
этим правилам, закон, устанавливающий или отягчающий 
ответственность, обратной силы не имеет; никто не может 
нести ответственность за деяние, которое в момент его со-
вершения не признавалось правонарушением; перечисле-
ние в конституции определенных прав и свобод не должно 
толковаться как отрицание или умаление других общепри-
знанных прав и свобод человека; права и свободы человека 
и гражданина могут быть ограничены законом лишь в той 
мере, в какой это необходимо для защиты конституционного 
строя, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны и безопасности государства. Кроме того, новейшие 
конституции (включая Конституцию РФ 1993 г.) конкретно 
указывают, какие из закрепленных в них прав и свобод чело-
века могут быть ограничены или приостановлены в период 
действия различного рода режимов чрезвычайного положе-
ния, а какие не подлежат ограничению ни в каких случаях.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИ-
НА РОССИИ – обязанности неотделимы от прав, поскольку 
лишь в совокупности составляют основу правового стату-
са гражданина. В Конституции РФ 1993 г. зафиксированы 
следующие обязанности гражданина России: соблюдать 
Конституцию РФ и законы (п. 2 ст. 15); заботиться о детях, 
их воспитании, о нетрудоспособных родителях (ст. 38); за-
ботиться о сохранении исторического и культурного насле-
дия (ст. 44); платить законно установленные налоги и сбо-
ры (ст. 57); охранять природу и окружающую среду (ст. 58); 
защищать Отечество и нести военную службу (ст. 59). См. 
тж. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА – выраженные в конституционно-правовых 
нормах притязания конкретного государства к поведению 
любых лиц, находящихся на территории данного государс-
тва, либо только к поведению граждан данного государства 
независимо от места их нахождения. В РФ К.о. каждого, 
кто находится на ее территории, согласно Конституции РФ 
1993 г., являются: соблюдение Конституции РФ и законов 
(п. 2 ст. 15); забота о детях, их воспитании, о нетрудоспособ-
ных родителях (ст. 38); забота о сохранении исторического 
и культурного наследия (ст. 44); уплата законно установлен-
ных налогов и сборов (ст. 57); охрана природы и окружаю-
щей среды (ст. 58). К.о. только граждан РФ является защита 
Отечества (ст. 59).

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ – выраженные в 
конституции конкретного государства общие основопола-
гающие начала, определяющие содержание общественных 
отношений, являющихся объектом конституционно-правово-
го регулирования. К.п. могут относиться как к конституцион-
ному строю государства в целом (т.н. «основы конституцион-
ного строя»), так и к его отдельным элементам (институтам), 
таким, как политическая система, правовой статус человека 
и гражданина, территориальная организация государства, 
экономическая система и т.д. К.п. подчиняют себе логичес-
ки и юридически все содержание конституции и издаваемых 
в ее развитие законов. В РФ в соответствии с Конституцией 
РФ 1993 г. основы конституционного строя составляют сле-
дующие К.п.: республиканская форма правления (республи-
канизм), народный суверенитет, приоритет и нерушимость 
прав и свобод человека и гражданина, разделение властей, 
федерализм.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН – в ряде государств – 
один из главных источников конституционного права. В од-
них государствах (страны французского языка, Румыния и 
др.) К.з. – это закон, вносящий изменение в конституцию, в 
других (РФ, Казахстан и др.) К.з. принимаются по вопросам, 
предусмотренным конституцией. В первом случае процеду-
ра принятия К.з. совпадает с процедурой изменения конс-
титуции, во втором случае К.з. принимается в специальном 
усложненном порядке, обычно отличающемся от процедуры 
изменения конституции. В отдельных странах К.з. называ-
ются законы, составляющие в совокупности конституцию 
данного государства (например, в Швеции – Акт о престо-
лонаследии 1810 г., Форма правления 1974 г., Акт о свободе 
печати 1949 г.). См. тж. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОН-
НЫЙ ЗАКОН.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ – см. КОНСТИТУ-
ЦИОННЫЙ НАДЗОР.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР – особый вид правоох-
ранительной деятельности в государстве, заключающийся в 
проверке соответствия законов и иных нормативных актов 
конституции данного государства. К.н. может осуществлять-
ся: а) всеми судами общей юрисдикции (например, США, 
Аргентина, Дания, Мексика, Норвегия, Япония); б) верхов-
ным судом, являющимся высшей судебной инстанцией 
(например, Австралия, Боливия, Индия, Ирландия, Канада, 
Филиппины, Швейцария); в) специальными конституционны-
ми судами, для которых К.н. является их главной функцией 
(РФ, Австрия, ФРГ, Италия, Турция, Кипр); г) особым орга-
ном несудебного характера (например, Конституционный 
совет во Франции). Объектами К.н. могут быть обычные 
законы, поправки к конституции, международные договоры, 
регламенты палат, нормативные акты исполнительных ор-
ганов власти (в тех государствах, где отсутствует система 
административной юстиции). В федеративных государствах 
к объектам К.н. относятся тж. вопросы разграничения ком-
петенции между союзом и субъектами федерации. По со-
держанию К.н. может быть формальным (проверяется соб-
людение процедурных правил, установленных для принятия 
законов и других нормативных актов) или материальным 
(проверяется содержание законов и других нормативных 
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актов с точки зрения соответствия их смыслу конституции), 
а тж. абстрактным (осуществляется по инициативе к.-л. из 
уполномоченных субъектов без конкретного повода) или 
конкретным (осуществляется только в связи с к.-л. конкрет-
ным судебным делом). В практике современных государств 
применяется последующий К.н., когда проверке подверга-
ются законы, принятые и вступившие в силу (в США, Италии, 
ФРГ), или предварительный – проверке подвергаются зако-
ны, находящиеся на рассмотрении парламента (в Швеции, 
Финляндии). Во Франции, Мавритании, Габоне и некоторых 
др. странах К.н. подвергаются принятые парламентом зако-
ны до их промульгации. Орган, осуществляющий К.н., может 
признать противоречащими конституции либо весь закон, 
либо его часть, эти нормы теряют свою юридическую силу и 
перестают применяться судами и другими государственный 
органами.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР ПОСЛЕДУЮЩИЙ – см. 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НЫЙ – см. КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС – 1) в широком смыс-
ле – вся деятельность высших органов государственной 
власти, протекающая в формах, установленных нормами 
конституционного права, а тж. процесс развития и усовер-
шенствования всех конституционно-правовых институтов в 
конкретном обществе или в мире в целом; 2) в узком смыс-
ле – урегулированная процессуальными нормами консти-
туционного права деятельность конституционных судов и 
квазисудебных органов конституционного контроля по рас-
смотрению и разрешению конституционно-правовых споров 
и дел о конституционных правонарушениях. В этом случае 
применим тж. термин «конституционно-судебный процесс».

КОНСТИТУЦИОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ – см. РЕФЕРЕН-
ДУМ.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ – особый квазисудебный 
орган конституционного контроля, существующий во Фран-
ции и ряде ее бывших колоний. К.с. рассматривает вопрос о 
конституционности того или иного закона, административ-
ного акта или иного мероприятия не путем обсуждения по 
правилам судебной процедуры, а посредством обсуждения 
доклада, представленного одним из членов Совета по дан-
ному вопросу (т.н. «система досье»). К.с., подобно консти-
туционному суду, формируется, как правило, на смешанных 
началах: часть членов назначается президентом республи-
ки, часть председателями палат парламента или иными ор-
ганами.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ – представленная в со-
ответствующих структурах государства и общества и их 
институтов и закрепленная нормами Основного закона и 
другими конституционно-правовыми актами система осно-
вополагающих общественных отношений. К.с. – это единый 
государственно-правовой организм, который базируется на 
определенной форме общественных отношений, закреплен-
ный нормами Конституции. Он характеризуется рядом черт 
и особенностей, которые обусловлены конкретно-истори-
ческим стечением обстоятельств. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД – в ряде государств – осо-
бый орган, единственной или главной функцией которого яв-
ляется осуществление конституционного надзора. Впервые 
был учрежден в Австрии в 1920 г. С тех пор этот институт 
получил широкое распространение в Западной и Восточной 
Европе, а тж. был воспринят некоторыми странами Азии, 
Африки и Америки. В отличие от обычных верховных судов, 
К.с. не входит в систему судов общей юрисдикции. В одних 
странах (РФ) К.с. считается судом особой категории и входит 
соответственно в судебную систему, в других (ФРГ, Италия, 
Румыния, Болгария, Монголия) – особым органом контроля, 
не относящимся к судебной власти. Члены К.с. либо изби-
раются парламентом (ФРГ, Хорватия), либо назначаются 
главой государства (Кипр); иногда члены К.с. назначаются 
парламентами и другими органами власти и юстиции (напри-

мер, в Италии К.с. в равных долях назначается президентом, 
парламентом и магистратурой). Наряду с осуществлением 
конституционного надзора К.с. в различных странах имеет 
право толкования конституций, решает вопрос, соответству-
ет ли конституции деятельность политических партий, рас-
сматривает споры о компетенции и т.д.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ – судебный орган конс-
титуционного контроля, самостоятельно и независимо осу-
ществляющий судебную власть посредством конституци-
онного судопроизводства. Создан в 1991 г. в целях защиты 
основ конституционного строя, основных прав и свобод че-
ловека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого 
действия Конституции РФ на всей территории РФ. Полномо-
чия, порядок образования и деятельности К.С. РФ опреде-
ляются Конституцией РФ и Федеральным конституционным 
законом «О Конституционном Суде РФ» от 12 июля 1994 г. 
К.С. РФ разрешает дела о соответствии Конституции РФ фе-
деральных законов, нормативных актов Президента РФ, Со-
вета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, 
конституций и нормативных актов субъектов РФ, изданных 
по вопросам, относящимся к ведению органов государствен-
ной власти РФ и к совместному ведению, договоров между 
органами государственной власти РФ и субъектов РФ, до-
говоров между органами государственной власти субъектов 
РФ, не вступивших в силу международных договоров РФ; 
разрешает споры о компетенции между федеральными ор-
ганами государственной власти, между органами государс-
твенной власти РФ и субъектов РФ, между высшими орга-
нами государственной власти субъектов РФ, по жалобам на 
нарушение конституционных прав и свобод граждан и по за-
просам судов проверяет конституционность закона, приме-
ненного или подлежащего применению в конкретном деле; 
дает толкование Конституции РФ; дает заключение о соб-
людении установленного порядка выдвижения обвинения 
Президента РФ в государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления: выступает с законодательной 
инициативой по вопросам своего ведения. К.С. РФ состоит 
из девятнадцати судей, назначаемых на должность Советом 
Федерации по представлению Президента РФ сроком на 
двенадцать лет. Основными принципами деятельности К.С. 
РФ являются: независимость, коллегиальность, гласность, 
состязательность и равноправие сторон.

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ОГРАНИЧЕ-
НИЕ – см. ОГРАНИЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И 
СВОБОД.

КОНСТИТУЦИЯ (лат. constitutio – установление, уст-
ройство) – основной закон государства, выражающий в сжа-
то-концентрированной форме волю господствующего класса 
или (теоретически) всего общества и закрепляющий основы 
общественного и государственного строя, права и свободы 
человека и гражданина. К. – первичный политический и пра-
вовой документ государства. Это акт долговременного дейс-
твия, учреждающий и закрепляющий политическую форму 
существования общества, систему государственных орга-
нов, устанавливающий порядок их формирования и способ 
функционирования, закрепляющий права и свободы челове-
ка и гражданина. Когда цели, намеченные в К., достигаются, 
когда перед обществом выдвигаются новые задачи, лишь 
тогда возникает необходимость в принятии новой К. К. – на-
ивысшая правовая форма, в которой официально закрепля-
ются ценности, институты и нормы конституционного строя, 
основы государственно-правового регулирования качест-
венных общественных связей и отношений государственной 
власти. Нередко ее положения имеют прямое действие, т.е. 
не требуют для реализации непременной «расшифровки», 
конкретизации в соответствующих правовых актах (такова 
нынешняя Конституция РФ). Роль конституции как юриди-
ческого документа весьма велика. Она – основа всего зако-
нодательства страны, наделена высшей юридической силой. 
Все остальные законы государства принимаются в точном 
соответствии с ее положениями. Нарушения конституцион-
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ных положений являются очень серьезными правонаруше-
ниями. В РФ вопросы соответствия тех или иных действий, 
правовых актов Конституции рассматривает Конституци-
онный Суд РФ. Принято различать понятия юридической и 
фактической К. Юридическая К. – это определенная система 
правовых норм, регулирующих указанный выше круг обще-
ственных отношений. Фактическая К. – это сами такие отно-
шения, т.е. то, что реально существует. По форме К. делятся 
на кодифицированные, некодифицированные и смешанно-
го типа. Кодифицированной является К., представляющая 
собой единый писаный акт, регулирующий все основные 
вопросы конституционного характера, Если те же вопросы 
регулируются несколькими писаными актами, то К. является 
некодифицированной. К. смешанного типа включают в себя 
не только парламентские законы и судебные прецеденты, 
но тж. обычаи и доктринальные толкования, т.е. являются 
частично писаными. По способу внесения в них изменений 
К. делятся на гибкие и жесткие. Гибкие К. могут быть изме-
нены путем принятия обычного закона, а жесткие – только 
путем специальной усложненной процедуры, требующей, 
как правило, квалифицированного большинства голосов 
членов парламента, а иногда тж. проведения референдума 
для утверждения поправок к К., ратификации этих поправок 
определенным числом субъектов федерации и т.п. 

КОНСТИТУЦИЯ НАРОДНАЯ – см. НАРОДНАЯ КОНС-
ТИТУЦИЯ.

КОНСТИТУЦИЯ ОКТРОИРОВАННАЯ – см. ОКТРОИ-
РОВАННАЯ КОНСТИТУЦИЯ.

КОНСТИТУЦИЯ ПЕРВАЯ В МИРЕ ПИСАНАЯ – см. ПЕР-
ВАЯ В МИРЕ ПИСАНАЯ КОНСТИТУЦИЯ.

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1993 г. – 
основной закон Российской Федерации, имеет высшую юри-
дическую силу, прямое действие и применяется на всей тер-
ритории РФ. Состоит из преамбулы, двух разделов, 9 глав, 
137 статей и 9 параграфов переходных и заключительных по-
ложений. К. РФ содержит сжатую, глубокую по содержанию 
характеристику российского общества. Закрепляя наиболее 
важные общественные отношения и основополагающие ус-
тои общества, конституция служит правовой базой для теку-
щего законодательства, в котором преломляются, раскрыва-
ются и конкретизируются положения конституции. При этом 
конституционные нормы сохраняют свою определенность и 
высшую юридическую силу по отношению к нормам текуще-
го законодательства. Стабильность и долговечность консти-
туции как Основного Закона российского государства обус-
ловлены двумя обстоятельствами: 1. В силу абстрактного 
содержания ее положений, она не подвержена частым изме-
нениям. 2. Жесткая процедура по внесению в нее изменений 
и дополнений служит гарантом ее долговечности, стабиль-
ности и жизнеспособности. (см. КОНСТИТУЦИЯ РФ: ВНЕ-
СЕНИЕ ПОПРАВОК). Поэтому все текущее законодательс-
тво и правовые предписания властных структур государства 
должны соответствовать конституции – их правовой основе. 
Те же из них, что противоречат конституционным принципам 
и нормам, подлежат отмене или их действие временно при-
останавливается. Конституция 1993 г. представляет собой 
нормативно-правовой акт, закрепляющий и определяющий 
основные права и свободы человека и гражданина, основы 
общественного и конституционного строя РФ, национально-
государственное устройство и административно-территори-
альное деление страны, систему государственной власти и 
местное самоуправление. Как и всякий правовой акт, Кон-
ституция обладает его характеристиками. Это содержащи-
еся в ней нормы права, которые носят общеобязательный 
характер. Как и всякий иной нормативно-правовой акт, 
Конституция характеризуется неконкретностью адресата. 
Ее нормы действуют независимо от их выполнения. Нако-
нец, их действие обеспечивается принудительной силой 
государства. Конституция, будучи основным законом госу-
дарства, базируется на государственной воле российского 
общества. Поэтому ее можно рассматривать как правовую 

форму выражения и закрепления общеобязательной воли 
народов Российской Федерации. Конституция обладает вы-
сшей юридической силой, юридическим верховенством. Это 
означает, что все иные нормативно-правовые акты, включая 
законы и указы президента, должны соответствовать основ-
ному закону (что и закреплено в статье 4 К. РФ 1993 г.). Кон-
ституция является базой всего текущего законодательства и 
служит источником его норм. Текущее законодательство не 
наполняет конституционные нормы новым содержанием и 
не развивает их, а лишь конкретизирует основополагающие 
положения Конституции в соответствующей сфере право-
вой жизни общества, детализируя конституционные нормы 
лишь и рамках их специфического содержания и не выводя 
свои предписания за границы конституционных норм. Конс-
титуцию 1993 г. характеризует особый порядок принятия и 
внесения поправок и изменений. Впервые в истории России 
Конституция была принята в результате всенародного голо-
сования (референдума) 12 декабря 1993 г. Особый порядок 
внесения поправок и изменений в Конституцию состоит в 
том, что для принятия федерального закона, вносящего из-
менение или дополнение в текст Основного Закона, требу-
ется квалифицированное большинство 2/3 голосов общего 
числа депутатов Государственной Думы и членов Совета 
Федерации – палат Федерального Собрания. Для приня-
тия же обычных законов достаточно простого большинства 
(50% плюс один голос) от общего числа депутатов палат Фе-
дерального Собрания.

КОНСТИТУЦИЯ РФ: ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК – поправ-
ки в Конституцию РФ могут быть внесены только в главы 
3–8 в порядке, предусмотренном для принятия Федераль-
ного конституционного закона, и вступают с силу после их 
одобрения органами законодательной власти не менее чем 
двумя третями субъектов РФ. Положения глав 1, 2 и 9 Конс-
титуции РФ не могут быть пересмотрены Федеральным Соб-
ранием. Если предложение о пересмотре положении глав 1, 
2 и 9 Конституции РФ будет поддержано тремя пятыми голо-
сов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы, то в соответствии с Федеральным 
конституционным законом созывается Конституционное 
Собрание. Оно либо подтверждает неизменность Конститу-
ции РФ, либо разрабатывает проект новой Конституции РФ, 
который принимается Конституционным Собранием двумя 
третями голосов от общего числа его членов или выносит-
ся на всенародное голосование, при котором Конституция 
считается принятой, если наберет более половины голосов, 
принявших участие в голосовании, при условии, что на из-
бирательные участки придет более половины списочного 
состава избирателей.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ – особая 
форма вотума недоверия главе правительства, выражаю-
щаяся в избрании ему преемника большинством голосов от 
числа членов парламента или той его палаты, перед которой 
ответственно правительство. Предусмотрен конституциями 
ФРГ, Словении, Папуа-Новой Гвинеи и некоторых других 
стран. Позволяет избегать частых правительственных кри-
зисов.

КОНСТРУКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ – см. ЮРИДИЧЕС-
КАЯ КОНСТРУКЦИЯ.

КОНСУЛ (лат. consul) – 1) должностное лицо государства, 
назначенное в какой-либо район (округ) другого государства 
с определенно выраженного согласия последнего для защи-
ты там интересов своей страны, ее юридических лиц и граж-
дан, содействия развитию политических, экономических, на-
учных, культурных и прочих связей между представляемым 
и принимающим государствами, наблюдения и информации 
об экономическом положении и социально-политических 
процессах в районе своего пребывания. Некоторые госу-
дарства наделяют К. функцией по развитию торговых отно-
шений и даже предоставляют ему право заключения торго-
вых сделок. Обычно К. аккредитуется при МИД государства 
пребывания, хотя повседневные контакты поддерживает с 

КОН



- 348 -

местными властями. Он не должен нарушать местный пра-
вопорядок, обычаи и традиции. Его деятельность контроли-
руется посольством представляемого государства и, если 
таковой имеется, генеральным консулом. К. – должностное 
лицо, когда он возглавляет отдельное консульство, или ранг, 
когда он входит в персонал генерального консульства (см. 
КОНСУЛЬСКИЕ РАНГИ). Во втором случае К. может быть 
несколько, а объем и характер их работы определяется гла-
вой консульского учреждения; 2) в Древнем Риме одно из 
двух высших должностных лиц, избиравшихся на 1 год. К. 
обладали высшей гражданской и военной властью. В эпоху 
Империи утратили реальное значение, звание К. преврати-
лось в почетный титул (число К. увеличилось); 3) во Франции 
в период после переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) до 
установления империи (1804 г.) – титул трех лиц (триумвира-
та), облеченных неограниченной исполнительной властью.

КОНСУЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – см. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОН-
СУЛ 

КОНСУЛ НЕШТАТНЫЙ – см. НЕШТАТНЫЙ КОНСУЛ.
КОНСУЛ ОТДЕЛЬНЫЙ – см. ОТДЕЛЬНЫЙ КОНСУЛ.
КОНСУЛ ПОЧЕТНЫЙ – см. НЕШТАТНЫЙ КОНСУЛ.
КОНСУЛ ШТАТНЫЙ – см. ШТАТНЫЙ КОНСУЛ.
КОНСУЛАТ – см. КОНСУЛЬСТВО.
КОНСУЛЬСКАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ – см. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ.
КОНСУЛЬСКАЯ ФАКТУРА – счет, выписываемый про-

давцом товара, который заверяется консульским учрежде-
нием государства, на территорию которого товар направля-
ется: документ, подготовленный экспортером в своей стране 
и представляемый в дипломатическое представительство 
страны-импортера для утверждения (с уплатой консуль-
ского сбора) и затем используемый импортером в связи с 
ввозом указанного в счете товара. Оформляется в случае, 
когда требуется специальное подтверждение (легализация) 
страны-импортера на предмет соответствия импортному ли-
цензированию, для упрощения таможенных процедур либо 
в целях сбора средств на содержание местных консульств. 
Невыполнение требования о выдаче импортером легализо-
ванных К.ф. в странах, где это принято, может повлечь за 
собой осложнения при таможенной очистке товаров либо 
наложение на импортера крупного штрафа. Требования об 
оформлении К.ф. чаще всего предъявляются в странах Ла-
тинской Америки.

КОНСУЛЬСКАЯ ЭКЗЕКВАТУРА (от лат. exsequor – вы-
полняю) – разрешение государства пребывания, обычно 
выдаваемое через ведомство внешних сношений, на допуск 
консульского учреждения к выполнению его функций в пре-
делах консульского округа, какую бы форму такое разре-
шение ни имело. До получения К.э. глава консульского уч-
реждения может быть допущен к выполнению своих обязан-
ностей временно. Государство пребывания может отказать 
в выдаче К.э., а тж. в любое время взять ее обратно. При 
этом оно не обязано объяснять причины такого действия. К 
К.э. приравнивается сообщение в официальном печатном 
органе о том, что глава консульского учреждения приступил 
к исполнению своих обязанностей.

КОНСУЛЬСКИЕ КОНВЕНЦИИ – соглашения, заклю-
чаемые между государствами. Они содержат нормы кон-
сульского права, определяющие порядок учреждения кон-
сульских представительств, назначения и отозвания, круг 
деятельности, права, привилегии и иммунитеты консульских 
должностных лиц и сотрудников консульства. Число их в на-
стоящее время превысило тысячу. В принципе, структура 
и содержание К.к. совпадают. Имели место попытки раз-
работки многосторонних К.к. Результатом было принятие 
Каракасской конвенции о консульских функциях 1911 г. и 
Гаванской конвенции о консульских чиновниках 1928 г. Эти 
К.к., однако, не являлись универсальными. Региональный 
характер носит тж. Европейская конвенция о консульских 
функциях 1967 г., заключенная между странами ЕЭС. В 1963 
г. в рамках ООН была разработана и 19 марта 1967 г. всту-
пила в силу Венская конвенция о консульских сношениях. 

Российская консульская практика идет по пути заключения 
двусторонних К.к. 

КОНСУЛЬСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ – особые преимущес-
тва, предоставляемые в государстве пребывания консуль-
ским представительствам, консульским должностным лицам 
и членам их семей на основании правовых норм или правил 
международной вежливости. К К.п. относятся: обязанность 
принимать меры для защиты от посягательств и оскорбле-
ний; право пользоваться государственным флагом, консуль-
ским щитом, эмблемой; право на использование различных 
средств связи, в т. ч. курьеров и шифров, право на почетные 
встречи; освобождение от таможенных досмотров, право 
свободного доступа к самолетам и судам своей страны и т.п. 
К.п. предоставляются, как правило, на основе взаимности 
для эффективного отправления консульским учреждением 
возложенных на него функций.

КОНСУЛЬСКИЕ РАНГИ – звания консульских должнос-
тных лиц, связанные с их служебным положением. К.р. глав 
консульских учреждений зависят от статуса этих учреж-
дений. В этом практика государств едина: по соглашению 
сторон определяется класс консульского учреждения, про-
изводным от которого является ранг его главы (генеральный 
консул, консул, вице-консул, консульский агент). Остальной 
консульский персонал, свободно назначаемый представля-
емым государством по своему усмотрению (если по дого-
воренности численность такового не ограничена), не имеет 
жесткой международно-правовой классификации; в своей 
основе присвоение К.р. является внутренним делом пред-
ставляемого государства и регулируется его законодатель-
ством. Таким образом, в рамках генерального консульства 
могут быть лишь один генеральный консул – глава учрежде-
ния и любое число сотрудников других консульских рангов. 
В ряде случаев требуется формальное признание их статуса 
со стороны государства пребывания, связанное, однако, не с 
присвоением К.р., а с допуском к отправлению тех или иных 
конкретных функций (торговых, культурных, научных и т.д.) 
на территории этого государства. Глава консульского учреж-
дения через дипломатическое представительство сообщает 
в МИД государства пребывания порядок старшинства меж-
ду должностными лицами консульства. В отдельных странах 
(Франция, Швеция, Швейцария, Эквадор) К.р. еще подраз-
деляются на классы. В РФ не существует специальных К.р., 
т. к. все работники российских консульских учреждений со-
стоят на дипломатической службе и им присваиваются дип-
ломатические ранги.

КОНСУЛЬСКИЕ СБОРЫ – платежи, взимаемые в соот-
ветствии с установленным тарифом за действия, которые 
консульское учреждение выполняет по просьбе граждан 
представляемого ими государства или иностранных граж-
дан. За действия, совершенные вне консульского учреж-
дения, размер К.с., как правило, увеличивается. На основе 
взаимности заинтересованные государства договариваются 
об освобождении от К.с. за те или иные действия. Кроме 
того, решение освободить от К.с. может быть принято кон-
сулом, если к этому есть основание. Размер К.с. с иностран-
ных граждан одинаков, не зависит от их гражданства, если 
на основе взаимности компетентным органом представляе-
мого государства не принято иное решение.

КОНСУЛЬСКИЙ ИММУНИТЕТ – изъятия из требований 
законов государства пребывания, распространяемые на кон-
сульских должностных лиц, членов их семей и имущество в 
отношении принудительных судебных, административных и 
фискальных мер органов государства пребывания, таких, в 
частности, как арест, иски, обыск, допрос, налоги, эмбарго, 
реквизиция, постой. К.и. носит, как правило, функциональ-
ный характер, т.е. связан с отправлением консульских фун-
кций. Он начинается с момента вступления консульского ра-
ботника на территорию государства пребывания и кончается 
по завершении им консульской миссии.

КОНСУЛЬСКИЙ КОРПУС – оперативный персонал всех 
консульских учреждений, находящихся в каком-то опреде-
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ленном пункте (порт, город) государства пребывания. Во 
главе К.к. стоит старшина, старший по рангу и по времени 
получения консульской экзекватуры. Он имеет в основном 
церемониальные функции, в которые входит: представи-
тельство всего К.к. при коллективных выступлениях; защита 
прав членов К.к. в случае их нарушения властями страны 
пребывания; ознакомление вновь прибывших членов К.к. с 
особенностями и традициями государства пребывания; раз-
решение возможных внутренних проблем в рамках К.к. К.к. 
не должен использоваться для каких-либо совместных по-
литических действий в отношении государства пребывания. 
В К.к., где это уместно, входят нештатные (почетные) консу-
лы и работники консульских отделов посольств. В широком 
смысле в К.к. входят члены семей упомянутых консульских 
работников, на которых распространяются соответствующие 
привилегии и иммунитеты.

КОНСУЛЬСКИЙ ОКРУГ – определенная территория 
государства пребывания, на которой в соответствии с со-
глашением между договаривающимися государствами кон-
сульское должностное лицо выполняет возложенные на него 
обязанности. В ряде случаев К.о. может определяться и в 
силу применения условия о наибольшем благоприятство-
вании. В российской практике К.о. определяется на основе 
конкретной конвенционной нормы. Выполнение консульских 
функций вне пределов К.о. возможно лишь с согласия госу-
дарства пребывания. Консульское учреждение должно нахо-
диться в своем К.о. Режим пребывания и передвижения кон-
сульских должностных лиц в пределах К.о. устанавливается 
по соглашению между заинтересованными государствами.

КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА – учреждаемый 
при посольстве отдел, ведающий отправлением консульских 
функций в столице государства пребывания или в каких-
либо иных частях этого государства при отсутствии отде-
льного консульского учреждения в этих районах. Для работы 
в К.о.п. выделяются дипломатические и административно-
технические работники посольства, которые сохраняют за 
собой статус, предоставленный им в силу принадлежности 
к посольству. При назначении главы К.о.п. делается сооб-
щение МИД страны пребывания с указанием его личных и 
должностных данных. В этом случае, как правило, нет не-
обходимости в представлении консульского патента или по-
лучении экзекватуры. Главы, а обычно и другие оператив-
ные сотрудники К.о.п. входят в консульский корпус страны 
пребывания. Особого разрешения на организацию К.о.п. не 
требуется, т. к. установление дипломатических отношений 
означает тж. установление консульских отношений. В РФ со-
здание К.о.п. закреплено ныне действующим Консульским 
уставом СССР 1976 г.

КОНСУЛЬСКИЙ ПАТЕНТ – документ, подтверждаю-
щий, что данное лицо назначается на должность главы кон-
сульского учреждения. К.п. направляется дипломатическим 
или иным путем в МИД или другой компетентный орган 
государства пребывания. В нем содержится информация о 
должности владельца К.п., его полное имя, консульский ранг 
или класс, консульский округ и местопребывание консуль-
ства. Национальное законодательство определяет, какой 
государственный орган (лицо) выдает К.п. В РФ это право 
предоставлено министру иностранных дел. Государство пре-
бывания, как правило, выдавая консульскую экзекватуру, 
возвращает К.п. главе консульского представительства, у 
которого он в дальнейшем хранится.

КОНСУЛЬСКИЙ УСТАВ – свод правил, регулирующих 
организацию и работу консульских учреждений, а тж. опре-
деляющих функции и порядок их отправления консульскими 
должностными лицами. Первым советским К.у. был декрет 
СНК РСФСР от 18 октября 1918 г. «Об организации кон-
сульств». В 1926 г. в СССР был принят новый К.у. Советские 
консульства были освобождены от отправления торговых 
функций, но за ними сохранились обязанности направлять 
информацию по экономическим вопросам. В целом этот 
К.у. соответствовал мировой консульской практике. 25 июня 

1976 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР был 
утвержден К.у., вступивший в силу 1 сентября того же года. 
В нем учтены те изменения, которые произошли в консуль-
ской практике в последнее время, особенно после Второй 
Мировой войны. В РФ этот устав продолжает действовать в 
настоящее время.

КОНСУЛЬСКИЙ ЩИТ – вывеска, как правило, метал-
лическая, с изображением герба своей страны и названием 
консульского учреждения на языках представляемого госу-
дарства и в большинстве случаев государства пребывания. 
К.щ. вывешивается на внешней стороне главного входа на 
территорию консульского представительства.

КОНСУЛЬСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПЕРСО-
НАЛ – см. ПЕРСОНАЛ КОНСУЛЬСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
СТВА.

КОНСУЛЬСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФУНКЦИИ – 
см. ФУНКЦИИ КОНСУЛЬСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

КОНСУЛЬСКОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – любое лицо 
консульского учреждения, включая его главу, которому пору-
чено выполнение консульских функций и которое признано в 
этом качестве государством пребывания. В отдельных слу-
чаях, когда речь идет о сбалансировании числа лиц, облада-
ющих консульскими привилегиями и иммунитетами, статус 
К.д.л. может быть распространен и на технических работ-
ников консульства. В соответствии с российской практикой 
лица, прикомандированные к консульскому представительс-
тву РФ для подготовки к консульской работе (стажеры), тж. 
являются К.д.л. Все К.д.л. российских консульских учрежде-
ний состоят на дипломатической службе. В зависимости от 
характера консульского учреждения К.д.л. могут быть штат-
ными или нештатными (почетными). Все российские К. д.л. 
являются штатными.

КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО – совокупность принципов и 
норм, регулирующих правовое положение консульского уч-
реждения, а тж. определяющих порядок назначения (отзы-
ва), функции, привилегии и иммунитеты консульских долж-
ностных лиц. Источниками К.п. являются международные 
договоры, обычаи и законодательство государств. Влияние 
на становление норм К.п. оказывают постановления меж-
дународных органов и национальные правовые доктрины. 
В 1963 г. на конференции ООН в Вене была разработана и 
принята большим числом государств Конвенция о консуль-
ских сношениях. Ряд положений этой конвенции, однако, из-
лишне ограничивал привилегии и иммунитеты консульского 
учреждения и его должностных лиц, ущемляя, таким обра-
зом, суверенные права государств. В силу этого СССР не 
стал ее участником. Консульские отношения РФ с другими 
государствами, как правило, регулируются двусторонними 
консульскими конвенциями. В РФ основным внутригосу-
дарственным актом, относящимся к данной сфере, является 
Положение о дипломатических и консульских представи-
тельствах иностранных государств на территории СССР от 
23 мая 1966 г. и Консульский устав СССР 1976 г.

КОНСУЛЬСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – орган вне-
шних сношений государства, который организуется в ре-
зультате установления консульских отношений между двумя 
государствами. Его местонахождение, а в отдельных случа-
ях и численность персонала согласуются между представ-
ляемым правительством и правительством государства 
пребывания. Согласованию подлежит тж. округ, в котором 
К.п. отправляет свои функции, а тж. режим пребывания и 
передвижения в нем консульских должностных лиц. Разли-
чаются следующие классы К.п.: генеральное консульство, 
консульство, вице-консульство и консульское агентство. Со-
ответственно этому К.п. возглавляются генеральным консу-
лом, консулом, вице-консулом и консульским агентом. Рабо-
та К.п. направляется МИД и посольством представляемого 
государства. Она не должна противоречить законам и пра-
вилам государства пребывания. К.п. может быть штатным 
или нештатным (почетным). Статус К.п. определяется двус-
торонними соглашениями и иными действующими нормами 
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международного права (в основном Венской конвенцией о 
консульских сношениях 1963 г.).

КОНСУЛЬСКОЙ ВАЛИЗЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ – см. ПЕ-
РЕМЕЩЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПОЧТЫ И КОНСУЛЬ-
СКОЙ ВАЛИЗЫ.

КОНСУЛЬСТВО – 1) то же, что и консульское предста-
вительство; 2) звание и должность консула; 3) в истории 
Древнего Рима – период управления консулов; 4) в истории 
Франции – период от государственного переворота 9 нояб-
ря 1799 г. (18 брюмера) до провозглашения Наполеона Бо-
напарта императором (18 мая 1804 г.). Номинально власть 
принадлежала трем консулам, избранным на 10 лет (с авгус-
та 1802 г. – пожизненно), фактически одному консулу – Бо-
напарту.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОД-
НОГО СУДА ООН – заключения, которые дает Международ-
ный Суд ООН по различным юридическим вопросам в со-
ответствии с поступающими к нему запросами. Правом ис-
прашивать заключения обладают в соответствии с Уставом 
ООН Совет Безопасности ООН и Генеральная Ассамблея 
ООН, а тж. другие органы и специализированные учрежде-
ния ООН с разрешения Генеральной Ассамблеи. В настоя-
щее время такое право предоставлено ЭКОСОС, некоторым 
другим органам ООН, всем специализированным учрежде-
ниям ООН, а тж. МАГАТЭ. Вопросы, по которым испраши-
вается заключение, представляются Суду в письменном 
заявлении, содержащем их точное изложение. К заявлению 
прилагаются все необходимые документы. Государствам, 
имеющим право доступа в Суд, а тж. международным орга-
низациям, которые, по мнению Суда, могут дать сведения по 
рассматриваемому вопросу, предлагается представить свои 
письменные или устные доклады, которые учитываются при 
вынесении заключений. Консультативные заключения не 
имеют обязательной силы, однако, по некоторым междуна-
родным договорам они признаются решающими для сторон 
в споре (так, в соответствии с Конвенцией о привилегиях и 
иммунитетах Объединенных Наций 1946 г. в случае возник-
новения разногласий между ООН и государствами-членами 
эти заключения имеют решающую силу). За время своего 
существования Суд вынес около 20 консультативных заклю-
чений по запросам Совета Безопасности, Генеральной Ас-
самблеи, а тж. ЮНЕСКО, ВОЗ, ИМО и других организаций. 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ – см. РЕФЕРЕН-
ДУМ.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ РЫНОК – см. КОНСАЛ-
ТИНГ.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ – см. ЮРИДИЧЕС-
КАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ТАМОЖЕН-
НОГО ДЕЛА – консультирование по вопросам, входящим в 
компетенцию таможенных органов Российской федерации, 
осуществляемое работниками таможенных органов РФ, та-
моженных лабораторий, научно-исследовательских и учеб-
ных заведений Федеральной таможенной службы РФ. См. 
тж. ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ТАМОЖЕННОГО 
ДЕЛА.

КОНСУМЕНТ (от англ. consume – потреблять) – потреби-
тель товаров и услуг. 

КОНСЮМЕРИЗМ – организованное движение за расши-
рение прав и влияния потребителей, покупателей по отно-
шению к продавцам и производителям товаров, создание 
обществ потребителей. 

КОНТАКТА ЦЕНА – см. ЦЕНА КОНТАКТА
КОНТАНГО – 1) форвардэйшн: соотношение цен, при 

котором цены по сделкам на срок превышают цены на на-
личный товар, цены на товар с отдаленными сроками пос-
тавки выше, чем с ближними (антоним – бэквардэйшн). Осо-
бенностью такого соотношения цен является то, что цена на 
товар с более отдаленным сроком поставки не может пре-
вышать цену ближнего на величину большую, чем расходы, 
связанные с хранением товара от одного срока поставки до 

другого; 2) вознаграждение, выплачиваемое брокеру за от-
срочку исполнения обязательств без оплаты или поставки 
ценных бумаг.

КОНТЕЙНЕРОВ СТРАХОВАНИЕ – см. СТРАХОВАНИЕ 
КОНТЕЙНЕРОВ.

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ – один из видов документального 
исследования. Объект исследования – содержание сообще-
ний, статей и других материалов различных средств мас-
совой информации. Как правило, изучают печатные СМИ, 
агитационно-печатные материалы, а также материалы Ин-
тернет-сайтов и электронных СМИ. Методов изучения два – 
реферирование содержания статей и других сообщений, а 
также анализ частоты употребления слов и словосочетаний. 
К примеру, можно выяснить, чья фамилия употребляется 
чаще – политика «А» или «Б», и в каких контекстах (пози-
тивных или негативных) употребляются их фамилии. О важ-
ности частоты повтора фамилии можно сказать следующее. 
С одной стороны, в массовом сознании тот политик, чья 
фамилия употребляется чаще, считается более активным 
и деятельным, к тому сильнее приковано внимание. А тот, 
к кому приковано больше внимания, имеет больше шансов 
стать темой новостей и других материалов, и его фамилия 
чаще употребляется в СМИ. То же касается актуализирован-
ных в общественном сознании тем – чем чаще о ней говорят, 
тем более важной она кажется. И наоборот. Основную идею 
контент-анализа прессы можно сформулировать так: мы 
предполагаем, что пресса, с одной стороны, отражает обще-
ственное мнение, а с другой стороны, выражает интересы 
определенных политических группировок. Поэтому, изучая 
содержание прессы, мы изучаем и общественное мнение, и 
стратегии влияния на него различных политических групп. 
Контент-анализ позволяет выявить: повестку дня; нейтраль-
ность и тенденциозность СМИ; контекст упоминания той или 
иной политической фигуры; наиболее раскрученные в СМИ 
персоналии и темы; интерпретацию значимых событий. Дан-
ный метод исследования требует высокой квалификации 
аналитика, достаточно трудоемок, но при этом недорог (за-
траты – на приобретение СМИ и работу аналитика). Ко всему 
прочему требует много времени. Облегчает его применение 
специальное программное обеспечение.

КОНТИНГЕНТ (лат. contingens – соприкасающийся) – 1) 
совокупность лиц, образующих однородную группу, катего-
рию; 2) во внешнеэкономических связях – устанавливаемая 
государственными органами предельная норма ввоза, вы-
воза, транзита некоторых товаров в определенные страны. 
К. определяется в физическом или денежном измерении. 
Государственное регулирование внешней торговли в форме 
установления экспортных и импортных квот – контингентов 
называют контингентированием. Контингентированием на-
зывают также другие виды устанавливаемых государством 
количественных ограничений. Например, контингентирова-
ние эмиссии есть законодательное ограничение эмиссии 
банкнот, контингентированные налоги – налоги, общая ве-
личина которых устанавливается в целом, а затем они рас-
кладываются по налогоплательщикам. 

КОНТИНГЕНТИРОВАНИЕ (от лат. contingens – достаю-
щийся на долю) – государственное регулирование внешней 
торговли с помощью установления импортных и экспортных 
квот (контингентов). Цель К. – защита интересов националь-
ной промышленности. Это достигается путем разрешения 
ввоза или вывоза тех или иных товаров. Торговля товара-
ми в пределах установленных контингентов осуществляется 
по лицензиям. Обычно эта форма регулирования вводится 
на определенный срок или в связи с каким-либо событием. 
Контингенты на импорт вводятся для защиты интересов 
национальной промышленности в связи с необходимостью 
улучшить платежный баланс страны. Контингенты вводят-
ся на товары, дефицитные на местном рынке, или в связи 
с принимаемыми правительством торгово-политическими 
мерами.

КОН
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КОНТИНГЕНТНЫЕ ДОГОВОРЫ – договоры, гарантиру-
ющие государству возможность вывоза, ввоза или транзита 
определенного количества товаров.

КОНТИНГЕНТЫ ТАРИФНЫЕ – см. ТАРИФНЫЕ КОН-
ТИНГЕНТЫ.

КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА ПРИРОДНЫЕ РЕ-
СУРСЫ – см. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КОНТИНЕНТАЛЬ-
НОГО ШЕЛЬФА.

КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА РАЗГРАНИЧЕНИЕ – 
см. РАЗГРАНИЧЕНИЕ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА.

КОНТИНЕНТАЛЬНОЕ ПРАВО – романо-германская 
система права, принятая в ряде стран, прежде всего во 
Франции и Германии, как следствие влияния римского пра-
ва. Гражданское право стран этой группы имеет ряд общих 
признаков и существенных отличий от других систем права. 
К.п. – это прежде всего свод писаных законов, образующих 
систему гражданского права, которое регулирует и дого-
ворные отношения. Другие источники права (администра-
тивные акты, обычаи и т.д.) играют незначительную роль, а 
судебная практика вообще не считается источником права. 
Соотношения и различия К.п. и общего права меняются в 
процессе исторического развития. Российское право тж. от-
носится к континентальной системе права.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ – прилегающий к терри-
ториальным водам район морского дна, включая его недра, 
определенной ширины, в котором прибрежное государство 
осуществляет определенные суверенные права. Внешняя 
граница К.ш. в соответствии с Конвенцией ООН по морско-
му праву 1982 г. проходит по внешней границе подводной 
окраины континентального материка или на расстоянии 200 
морских миль от берега, когда внешняя граница подводной 
окраины материка не простирается на такое расстояние. 
Внешняя граница К.ш. должна находиться не далее 350 мор-
ских миль от берега во всех случаях или не далее 100 морс-
ких миль от 2500-метровой изобаты. Женевская конвенция 
о континентальном шельфе 1958 г. давала несколько иное 
определение внешней границы К.ш. Прибрежное государс-
тво осуществляет в отношении К.ш. суверенные права в 
целях разведки и разработки его природных ресурсов. Эти 
права являются исключительными в том смысле, что неза-
висимо от того, производит прибрежное государство или 
не производит разведку К.ш., разрабатывает его природ-
ные ресурсы или не разрабатывает, никто другой не может 
делать этого без определенно выраженного согласия при-
брежного государства. Природные ресурсы К.ш. включают 
минеральные и другие неживые ресурсы морского дна и его 
недр, а тж. живые организмы, относящиеся к «сидячим ви-
дам». Прибрежное государство обладает исключительным 
правом разрешать и регулировать бурильные работы на 
К.ш. для любых целей. Права прибрежного государства на 
К.ш. не затрагивают правового статуса покрывающих вод 
и воздушного пространства над этими водами. Реализация 
этих прав прибрежным государством не должна ущемлять 
осуществление судоходства и иных прав и свобод других го-
сударств, предусмотренных в Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г., или приводить к неоправданным помехам в их 
использовании. Все государства имеют право прокладывать 
подводные кабели и трубопроводы на К.ш. в соответствии 
с положениями Конвенции. Конкретные вопросы прокладки 
согласовываются с соответствующим прибрежным госу-
дарством. Морские научные исследования на К.ш. прово-
дятся тж. с согласия этого государства. В РФ статус К.ш. 
тж. определен Федеральным законом «О континентальном 
шельфе Российской Федерации» от 25 октября 1995 г. УК 
РФ предусматривает уголовную ответственность за неза-
конное использование К.ш.

КОНТИНУИТЕТ (англ. continuity от лат continium – не-
прерывность) – 1) правило парламентской процедуры, со-
гласно которому, если законопроект не утвержден до конца 
той сессии парламента, на которой он был внесен, его рас-
смотрение должно быть возобновлено с соответствующей 

стадии на следующей сессии, т.е. окончание сессии лишь 
приостанавливает, а не прерывает законодательный про-
цесс. Правилу К. противоположно правило дисконтинуитета; 
2) в международном праве – продолжение осуществления 
государством-продолжателем или правопреемником пре-
дусмотренных в договорах прав и обязательств государс-
тва-предшественника. Так, Россия является продолжателем 
международных прав и обязательств бывшего СССР, вклю-
чая постоянное членство в Совете Безопасности, и других 
международных организациях.

КОНТИНУИТЕТА ТЕОРИЯ – см. ТЕОРИЯ КОНТИНУИ-
ТЕТА.

КОНТИРОВКА – определение и запись корреспондиру-
ющих счетов по каждой хозяйственной операции, отражен-
ной в документе. 

КОНТОКОРРЕНТ, КОНТОКОРРЕНТНЫЙ СЧЕТ (итал. 
conto corrente – текущий счет) – единый активно-пассивный 
счет клиента в банке, на котором учитываются все операции 
банка с клиентом, производимые как за счет собственных 
средств клиента, так и за счет кредитов банка. На К. отража-
ются, с одной стороны, ссуды банка и все платежи со счета 
по поручению клиента, а с другой – средства, поступающие 
в банк в виде вкладов, возврата ссуд и т.п. Представляет 
собой сочетание текущего счета со ссудным. Расчеты по К. 
осуществляются не по каждой отдельной сделке, а периоди-
чески (например, ежеквартально) на основе сальдо. Банк, 
открывая клиенту К., определяет условия предоставления 
ему кредита (при дебетовом сальдо счета) или пользования 
средствами клиента (при кредитовом сальдо счета).

КОНТОКОРРЕНТНЫЙ КРЕДИТ – кредит, предоставля-
емый банками своим постоянным клиентам, имеющими в 
банке единый расчетный (контокоррентный) счет, на кото-
ром учитываются все поступления и платежи клиента. 

КОНТРАБАНДА (ит. contrabando, от contra – против и 
bando – правительственный указ) – уголовное преступление 
в сфере таможенного дела. К. признается: 1) перемещение в 
крупном размере через таможенную границу Российской Фе-
дерации товаров или иных предметов, совершенное помимо 
или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным 
использованием документов или средств таможенной иден-
тификации либо сопряженное с недекларированием или 
недостоверным декларированием; 2) перемещение через 
таможенную границу Российской Федерации наркотичес-
ких средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, ради-
ационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 
оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массо-
вого поражения, средств его доставки, иного вооружения, 
иной военной техники, а также материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иного вооруже-
ния, иной военной техники, в отношении которых установ-
лены специальные правила перемещения через таможен-
ную границу Российской Федерации, стратегически важных 
сырьевых товаров или культурных ценностей, в отношении 
которых установлены специальные правила перемещения 
через таможенную границу Российской Федерации, если это 
деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного 
контроля либо с обманным использованием документов или 
средств таможенной идентификации либо сопряжено с не-
декларированием или недостоверным декларированием. 

КОНТРАБАНДА БЕСХОЗЯЙНАЯ – см. БЕСХОЗЯЙНАЯ 
КОНТРАБАНДА.

КОНТРАБАНДА ВОЕННАЯ – см. ВОЕННАЯ КОНТРА-
БАНДА.

КОНТРАГЕНТ (лат. contrahens – договаривающийся) – 
сторона договора в гражданских правоотношениях, партнер, 
который противостоит другому участнику сделки.

КОНТРАГЕНТ ИНОСТРАННЫЙ – см. ИНОСТРАННЫЙ 
КОНТРАГЕНТ.
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КОНТРАКТ (лат. contractus) – 1) синоним понятия «дого-
вор» в гражданских и трудовых правоотношениях. См. ДО-
ГОВОР; 2) договор, заключенный головным исполнителем 
(исполнителем) с исполнителем (другим исполнителем) и 
предусматривающий обязательства сторон и их ответствен-
ность за выполнение оборонного заказа.

КОНТРАКТ ВАЛЮТНЫЙ – см. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРАКТ.
КОНТРАКТ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ – см. ВНЕШНЕТОР-

ГОВЫЙ ДОГОВОР.
КОНТРАКТ ГЛОБАЛЬНЫЙ – см. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТ-

РАКТ.
КОНТРАКТ ДОЛГОСРОЧНЫЙ – см. ДОЛГОСРОЧНЫЙ 

КОНТРАКТ.
КОНТРАКТ ОБЛИГАЦИОННЫЙ – см. ОБЛИГАЦИОН-

НЫЙ КОНТРАКТ.
КОНТРАКТ ОПЦИОННЫЙ – см. ОПЦИОННЫЙ КОНТ-

РАКТ.
КОНТРАКТ ТРУДОВОЙ – см. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

(КОНТРАКТ).
КОНТРАКТА БАЗА – см. БАЗА КОНТРАКТА.
КОНТРАКТА ВАЛЮТНЫЕ УСЛОВИЯ – см. ВАЛЮТНЫЕ 

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА.
КОНТРАКТА ТЩЕТНОСТЬ – см. ТЩЕТНОСТЬ КОНТ-

РАКТА.
КОНТРАКТА УСЛОВИЯ – см. УСЛОВИЯ КОНТРАКТА.
КОНТРАКТА ЦЕНА – см. ЦЕНА КОНТРАКТА.
КОНТРАКТАНТ (англ. contractor) – организация или 

лицо, принимающие на себя определенные обязательства 
по контракту.

КОНТРАКТАЦИИ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР КОНТРАК-
ТАЦИИ.

КОНТРАКТАЦИЯ – заключение договора между пред-
приятиями, производящими продукцию, и организациями, 
заготовляющими и сбывающими эту продукцию. В общем 
случае под К. понимается заключение любого договора. См. 
тж . ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ.

КОНТРАКТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ответствен-
ность, возникающая вследствие нарушения обязательств по 
контракту. Ответственность при неисполнении или несвое-
временном исполнении обязательств не наступает, если 
должник сможет доказать, что это произошло из-за действия 
непреодолимой силы. В соответствии с российским граж-
данским правом ответственность наступает, если должник 
не может доказать отсутствие его вины. В западноевропейс-
ких странах используется понятие вины, которое базируется 
на оценке отклонения поведения нарушителя контракта от 
«стандартного поведения», основанного на принципах «ра-
зумного или заботливого хозяина».

КОНТРАКТНАЯ СТАВКА – в морском судоходстве – 
льготная фрахтовая ставка, применяемая в отношении пе-
ревозимых товаров фирмы, которая заключила ограничи-
тельный контракт с судовладельцем. 

КОНТРАКТНАЯ ЦЕНА – цена, фиксируемая в контракте. 
К.ц. являются ценами реальных сделок, поэтому они пред-
ставляют наиболее достоверную информацию о ценах. Как 
правило, являются коммерческой тайной. См. также ДОГО-
ВОРНАЯ ЦЕНА.

КОНТРАССИГНАТУРА (КОНТРАССИГНАЦИЯ) – скреп-
ление акта главы государства подписью министра, означаю-
щее, что юридическую и политическую ответственность за 
данный акт несет скрепивший его министр. К. формально 
объясняется тем, что глава государства юридически не от-
ветственен за свои действия (за исключением случаев госу-
дарственной измены и иных преступлений, если речь идет 
о президенте). Встречающаяся значительно реже К. актов 
главы правительства соответствующими министрами объяс-
няется стремлением усилить солидарность кабинета и при-
дать акту премьер-министра форму коллективного выступ-
ления правительства.

КОНТРАФАКЦИЯ (позднелат. contrafactio – подделка; 
фр. contrefaction) – 1) незаконное использование отдельны-

ми фирмами известных на рынке товарных фирменных зна-
ков с целью извлечения доходов от производства и реализа-
ции товаров, сходных с товарами известных фирм в целях 
недобросовестной конкуренции и введения в заблуждение 
покупателя; 2) ведение дела под чужим именем, незаконное 
использование чужого патента при изготовлении и продаже 
товаров. Термин применяется в праве многих стран. К. пре-
следуется по закону соответствующей страны.

КОНТРИБУЦИЯ (лат. contributio) – принудительные пла-
тежи или имущественные изъятия с побежденного в войне 
государства после окончания войны. В основу К. положено 
«право победителя», независимо от того, справедливую или 
несправедливую войну вело победившее государство. Раз-
мер, условия и формы выплаты К. определялись исключи-
тельно по усмотрению победителя. К. возникла как средс-
тво, с помощью которого население побежденного города 
или страны откупалось от разграбления. С целью ограни-
чить безудержный грабеж населения были разработаны ст. 
47-51 Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной 
войны 1907 г., которые ограничили взимание К. Однако во 
время Первой и Второй мировых войн эти статьи грубо нару-
шались. Женевская конвенция о защите гражданского насе-
ления во время войны 1949 г. не предусматривает взимания 
К. Страны Антанты при разработке Версальского мирного 
договора 1919 г. были вынуждены формально отказаться 
от К., заменив ее репарациями. Мирные договоры 1947 г. 
последовательно проводят принцип недопущения К. На сме-
ну К. пришли репарации, реституции, субституции и другие 
формы материальной ответственности государств.

КОНТРОЛЕР ФИНАНСОВ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – см. ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЕР ФИНАНСОВ.

КОНТРОЛИРУЕМАЯ КОМПАНИЯ – компания, боль-
шинством голосующих акций которой владеет другая ком-
пания или лицо.

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПОСТАВКА – см. КОНТРОЛИРУ-
ЕМЫЕ ПОСТАВКИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХО-
ТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОСТАВКИ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ – метод пресе-
чения международного незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ и выявления лиц, участву-
ющих в таком обороте. Практикуется таможенными орга-
нами Российской Федерации в каждом отдельном случае в 
соответствии с договоренностями с таможенными и иными 
компетентными органами иностранных государств или на 
основе международных договоров РФ и заключается в кон-
тролируемом ввозе в РФ, вывозе из РФ или транзите через 
ее территорию наркотических средств и психотропных ве-
ществ, включенных в незаконный оборот. 

КОНТРОЛЬ (фр. conlrolе – проверка) – 1) составная часть 
управления объектами и процессами с целью проверки со-
ответствия наблюдаемого состояния объекта желаемому и 
необходимому положению, предусмотренному законами, 
инструкциями, другими нормативными актами, а также про-
граммами, планами, договорами, проектами, соглашениями; 
2) контроль над объектом, реальная власть, сосредоточение 
прав управления объектом в одних руках. 

КОНТРОЛЬ БЮДЖЕТНЫЙ – см. БЮДЖЕТНЫЙ КОНТ-
РОЛЬ.

КОНТРОЛЬ ВАЛЮТНЫЙ – см. ВАЛЮТНЫЙ КОНТ-
РОЛЬ.

КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ) – система мер, 
направленная на предотвращение, выявление и пресечение 
нарушения законодательства в области охраны окружающей 
среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной 
и иной деятельности требований, в том числе нормативов 
и нормативных документов, в области охраны окружающей 
среды.

КОНТРОЛЬ ВНУТРЕННИЙ – см. ВНУТРЕННИЙ КОНТ-
РОЛЬ.
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КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ.

КОНТРОЛЬ ГРУНТОВОЙ – см. ГРУНТОВОЙ КОНТ-
РОЛЬ.

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ – 
контроль за депозитарной деятельностью со стороны лицен-
зирующих органов. Осуществляется в формах: регулярного 
предоставления депозитарием отчетности по депозитарным 
операциям в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов; проверок документов депозитария, пред-
ставленных по запросу лицензирующего органа; проверок 
деятельности депозитария со стороны лиц, уполномоченных 
лицензирующим органом. 

КОНТРОЛЬ КОНСТИТУЦИОННЫЙ – см. КОНСТИТУ-
ЦИОННЫЙ НАДЗОР.

КОНТРОЛЬ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА – ком-
плекс мероприятий, проводимых в целях добывания, сбора, 
обработки, анализа информации о космических объектах, 
системах в космическом пространстве, своевременной вы-
дачи требуемой информации о них и о космической обста-
новке в целом.

КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ – процесс взаимо-
действия между странами по вопросам ограничения, сокра-
щения, нераспространения, производства вооружений, раз-
вертывания и/или использования вооруженных сил. См. тж. 
РАЗОРУЖЕНИЕ.

КОНТРОЛЬ НАД МОРСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ – пре-
восходство, при котором одна сторона может беспрепятс-
твенно действовать в морском районе под водой, на воде 
и над водой, преследуя свои цели в течение определенного 
периода времени.

КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВА-
НИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ – проверка выполне-
ния юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем требований технических регламентов к продукции, 
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам 
проверки.

КОНТРОЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ – см. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ.

КОНТРОЛЬ ПАРЛАМЕНТСКИЙ – см. ПАРЛАМЕНТ-
СКИЙ КОНТРОЛЬ.

КОНТРОЛЬ ПОГРАНИЧНЫЙ – см. ПОГРАНИЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ.

КОНТРОЛЬ СЕМЕННОЙ – см. СЕМЕННОЙ КОНТРОЛЬ.
КОНТРОЛЬ СОРТОВОЙ – см. СОРТОВОЙ КОНТРОЛЬ.
КОНТРОЛЬ ТАМОЖЕННЫЙ – см. ТАМОЖЕННЫЙ КОН-

ТРОЛЬ.
КОНТРОЛЬ ТЕЛЕФОННЫХ И ИНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ – 

прослушивание и запись переговоров путем использования 
любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание фо-
нограмм.

КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВЫЙ – см. ФИНАНСОВЫЙ КОН-
ТРОЛЬ.

КОНТРОЛЬ ФИТОСАНИТАРНЫЙ – см. ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЙ КАРАНТИННЫЙ ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТ-
РОЛЬ.

КОНТРОЛЬ ЭКСПОРТНЫЙ – см. ЭКСПОРТНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ.

КОНТРОЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – в соответствии с одной из 
теорий в науке конституционного права – власть, занима-
ющая самостоятельное место в системе разделения влас-
тей наряду с законодательной, исполнительной и судебной 
властями. В большинстве государств К.в. представлена 
высшими органами государства особого рода (конституци-
онные суды, счетные палаты, государственные контролеры, 
суперинтенданты, омбудсманы). В отличие от ведомствен-
ного, административного контроля институты К.в. занимают 
самостоятельное место, они организационно обособлены от 
других ветвей власти. Специфика деятельности органов К.в. 
состоит в том, что они не устанавливают общих правил по-

ведения, как это делает законодательная власть, не занима-
ются организаторской работой, что присуще исполнитель-
ной власти, не рассматривают конкретных уголовных дел, 
гражданских, трудовых и иных споров, что составляет сферу 
деятельности судебной власти. Органы контроля занимают-
ся лишь расследованием, проверкой, изучением состояния 
дел и не вправе вмешиваться в оперативную деятельность 
учреждений и предприятий. Обычно они докладывают о ре-
зультатах проверок иным органам государства, которые и 
принимают соответствующие меры к нарушителям. Сами же 
органы контроля, как правило, никаких наказаний назначать 
не могут.

КОНТРОЛЬНАЯ ОТМЕТКА – удостоверение осущест-
вления таможенного контроля товаров и транспортных 
средств.

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА – контрольно-
кассовые машины, оснащенные фискальной памятью, элек-
тронно-вычислительные машины, в том числе персональ-
ные, программно-технические комплексы; используемые 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт.

КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЙ РЕЕСТР – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ.

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ – структурное подразде-
ление союза потребительских обществ, осуществляющее 
проведение проверок деятельности организаций потреби-
тельской кооперации в соответствии с решениями правле-
ния союза.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА – постоянно дейс-
твующий орган государственного финансового контроля в 
городе Москве, образуемый Московской городской Думой и 
ей подотчетный. В рамках задач, определенных действую-
щим законодательством, К.-с.п. обладает организационной 
и функциональной независимостью. К.-с.п. является юриди-
ческим лицом, имеет печать с изображением герба Москвы 
и со своим наименованием.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ – часть общего коли-
чества выпущенных акционерным обществом акций, со-
средоточенная в руках одного лица и дающая ему право 
осуществлять фактический контроль над деятельностью 
акционерного общества, управлять им. Теоретически кон-
трольный пакет акций составляет не менее половины всех 
выпускаемых голосующих акций. Практически при широком 
распространении акций обладание более 20-30 % акций 
дает их владельцу контрольный пакет, так как не все акцио-
неры могут быть представлены на собрании и не все будут 
голосовать против предложений такого собственника. 

КОНТРОЛЬНЫЙ СОВЕТ В ГЕРМАНИИ – совместный 
орган СССР, США, Великобритании и Франции, утвержден-
ный ими в 1945 г. для осуществления верховной власти в 
Германии на период ее оккупации. Издал законы о демоно-
полизации, денацификации, искоренении германского ми-
литаризма и др. Работа К.с. была прекращена в марте 1948 
г. в связи с обострением отношений между СССР и запад-
ными державами.

КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОГО ЗОНА – см. ЗОНА ТАМО-
ЖЕННОГО КОНТРОЛЯ.

КОНТРОЛЯ ЭКСПОРТНОГО СИСТЕМА – см. СИСТЕМА 
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ.

КОНТРОСТАЛИЯ, КОНТРСТАЛИЯ – время простоя суд-
на в порту сверх обусловленного договором морской пере-
возки в связи с ожиданием погрузки или выгрузки, или под 
грузовыми работами. В отличие от стоянки судна в течение 
сталийного времени, которая не оплачивается, поскольку 
учтена при калькуляции фрахта, К. оплачивается по специ-
альной ставке-демерреджу. 

КОНТРОФЕРТА – встречное предложение, сделанное 
на основании полученной оферты, ответ покупателя на по-
лученное предложение продавца, содержащий неполное 
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согласие с предложенными условиями и ряд новых условий 
для заключения сделки.

КОНТРПУБЛИЧНОСТЬ – социально-политический ин-
дикатор, отражающий уровень недоверия избирателя к пуб-
личной политике, к публичным заявлениям политиков. Изби-
ратели с высоким уровнем недоверия к публичной политике 
склонны видеть во всех действиях и заявлениях политиков 
злой умысел, «двойное дно» и т.п. Отношение к политикам 
у таких людей примерно одинаковое: «да все они одним ми-
ром мазаны». Нет прямой однозначной зависимости между 
уровнем К. и политической активностью, оппозиционными 
настроениями или уровнем скептицизма. Все эти индикато-
ры обладают определенной независимостью.

КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – де-
ятельность органов Федеральной службы безопасности в 
пределах своих полномочий по выявлению, предупрежде-
нию, пресечению разведывательной и иной деятельности 
специальных служб и организаций иностранных государств, 
а тж. отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба бе-
зопасности Российской Федерации.

КОНТРРЕКЛАМА – опровержение ненадлежащей рек-
ламы, распространяемое в целях ликвидации вызванных ею 
последствий. В случае установления факта нарушения за-
конодательства РФ о рекламе нарушитель обязан осущест-
вить К. в срок, установленный федеральным антимонополь-
ным органом (его территориальным органом), вынесшим 
решение об осуществлении К.

КОНТР-ТЕХНОЛОГИИ – технологии, применяемые в 
ходе предвыборной борьбы и нацеленные на разрушение 
имиджа соперника, снижение его рейтинга или повышение 
его антирейтинга. Главная сложность – как отличить друг от 
друга «грязные» и контр-технологии. Обычно раздел между 
ними проходит либо в области морали, либо юриспруден-
ции. «Грязные» технологии – это те, что аморальны, да еще 
и запрещены законом. Данное деление условно, к тому же 
оно допускает множество разночтений, а дискуссия о четком 
определении «что есть что» уходит в совершенно иные (фи-
лософские) сферы. Правильным представляется деление 
по принципу «системность» – «несистемность». «Грязными» 
являются технологии, которые подрывают саму идею сво-
бодных демократических выборов, ставя под сомнение их 
социальную значимость. К таким технологиям относятся ис-
пользование административного ресурса, подкуп избирате-
лей, информационная блокада, быть может, электоральные 
провокации. К контр-технологиям же относятся такие, кото-
рые не ставят под сомнение ценность для общества свобод-
ных и демократических выборов, не подрывают их основы. 
Более того, дискриминационные технологии, например, спо-
собствуют санации власти. Применение контр-технологий на 
выборах способствует повышению критичности восприятия 
избирателем предвыборной агитации, в этом присутствует 
некий воспитательный эффект.

КОНФЕДЕРАЦИИ СТАТЬИ – см. СТАТЬИ КОНФЕДЕРА-
ЦИИ.

КОНФЕДЕРАЦИЯ (позднелат. confoederatio – союз, 
объединение) – временный союз суверенных государств, 
образованный для решения совместных политических, эко-
номических или военных задач. К. не образует единого госу-
дарства. Государства полностью сохраняют свою независи-
мость, имеют собственные органы государственной власти 
и управления; при этом они создают специальные объеди-
ненные органы для координации действий в определенных 
целях (военных, внешнеполитических и т.д.). К. – достаточно 
редкое и неустойчивое образование. Как правило, К. либо 
распадаются после реализации целей, ради которых созда-
вались (как это произошло с Египтом и Сирией, которые во 
время арабо-израильского конфликта образовали Объеди-
ненную Арабскую Республику (ОАР)), либо превращаются 
в федерацию (например, Швейцарская федерация, сущес-
твовавшая до 1848 г. в форме К.; США преобразовались в 

федерацию в 1787 г., а до этого – с 1781 г. – существовала 
К. штатов).

КОНФЕРЕНЦИИ ИМПЕРСКИЕ – см. ИМПЕРСКИЕ КОН-
ФЕРЕНЦИИ.

КОНФЕРЕНЦИЯ (позднелат. conferentia, от лат. confero – 
собираю в одном месте) – собрание, совещание представи-
телей какой-либо организации, групп, государств, а тж. от-
дельных лиц для обсуждения определенных вопросов.

КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ – см. 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

КОНФЕРЕНЦИЯ ООН ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ – 
см. ЮНКТАД.

КОНФЕССИОНАЛИЗМ (от лат. confessio – вероиспове-
дание) – в конституционном праве – термин, означающий 
организацию государственной власти в соответствии с де-
лением общества на религиозные общины. В настоящее 
время конфессиональная система государственного уст-
ройства сохраняется в Ливане, где в соответствии с т.н. На-
циональным пактом 1943 г. глава государства (президент) 
должен быть христианином-маронитом, председатель пар-
ламента – мусульманином-шиитом, премьер-министр – му-
сульманином-суннитом и т.д. Места в парламенте тж. под-
лежат распределению в установленной пропорции между 
представителями различных религиозных общин. На Кипре 
конфессиональный принцип государственного устройства 
действовал в 1960-1974 г.г. В обоих случаях К. в государс-
твенном устройстве привел к гражданской войне и расколу 
страны.

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ – 
политическая партия, объединяющая граждан по принципу 
общности вероисповедания. Существуют, как правило, в по-
ликонфессиональных государствах.

КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – при-
нцип организации представительной власти в отдельных по-
ликонфессиональных государствах, в соответствии с кото-
рым депутаты представительных учреждений представляют 
не все население страны или к.-л. ее отдельной территори-
альной части, а только свою религиозную общину (конфес-
сию), от которой они и избираются. Все места в представи-
тельных учреждениях, как правило, заранее распределены 
в определенной пропорции между конфессиями. См. тж. 
КОНФЕССИОНАЛИЗМ.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (от лат. 
confidentia – доверие) – документированная информация, 
доступ к которой ограничивается в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (от лат. 
confidentia – доверие) – сведения, составляющие коммер-
ческую, производственную, личную тайну, не подлежащие 
широкому оглашению. 

КОНФИРМАЦИЯ (англ. confirmation of offer) – согласие 
принять все условия полученного предложения без каких-
либо изменений (оговорок). В торговле К. действительна 
только в письменном виде, включая сообщения по телегра-
фу и телетайпу. Договор считается заключенным в момент 
получения предлагателем сообщения о принятии предложе-
ний без оговорок в пределах срока, указанного в нем. Та-
ким же образом заключается договор при подтверждении 
заказа.

КОНФИСКАЦИЯ (лат. confiscatio – отобрание имущес-
тва в казну) – 1) в административном праве – принудитель-
ное безвозмездное обращение в федеральную собствен-
ность или в собственность субъекта Российской Федерации 
не изъятых из оборота вещей. К. назначается судьей. К., 
как правило, направлена непосредственно на предмет ад-
министративного правонарушения. К. охотничьего оружия, 
боевых припасов и других дозволенных орудий охоты или 
рыболовства не может применяться к лицам, для которых 
охота или рыболовство является основным законным ис-
точником средств к существованию. Не является К. изъятие 
из незаконного владения лица, совершившего администра-
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тивное правонарушение, орудия совершения или предмета 
административного правонарушения: подлежащих в соот-
ветствии с федеральным законом возвращению их закон-
ному собственнику; изъятых из оборота либо находившихся 
в противоправном владении лица, совершившего админис-
тративное правонарушение, по иным причинам и на этом 
основании подлежащих обращению в собственность госу-
дарства или уничтожению; 2) в таможенном праве – один из 
видов взысканий, налагаемых за нарушение таможенных 
правил: принудительное и безвозмездное изъятие товаров 
и транспортных средств, являющихся непосредственными 
тайниками, использованными для перемещения через тамо-
женную границу Российской Федерации с сокрытием пред-
метов, являющихся непосредственными объектами наруше-
ния таможенных правил.

КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА (лат. confiscatio – отоб-
рание имущества в казну) – принудительное безвозмездное 
изъятие в собственность государства всего или части иму-
щества, принадлежащего гражданину в качестве санкции 
за правонарушение (преступление, административный про-
ступок и т.д.). В российском уголовном праве в настоящее 
время не предусмотрена.

КОНФЛИКТ ВОЕННЫЙ – см. ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ
КОНФЛИКТ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ – см. МЕЖНАЦИ-

ОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ
КОНФЛИКТА ЗАМОРАЖИВАНИЕ – см. ЗАМОРАЖИ-

ВАНИЕ КОНФЛИКТА
КОНФЛИКТА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ – см. ПРЕДОТВРА-

ЩЕНИЕ КОНФЛИКТА
КОНФЛИКТОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ – см. ЮРИДИ-

ЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ.
КОНФЛИКТУЮЩИЕ СТОРОНЫ – стороны, осущест-

вляющие враждебные действия в отношении друг друга 
или находящиеся в состоянии временного перемирия, но не 
достигшие взаимоприемлемых договоренностей по оконча-
тельному прекращению вооруженного конфликта.

КОНФЛИКТЫ ТРУДОВЫЕ – см. ТРУДОВЫЕ КОНФ-
ЛИКТЫ.

КОНФОРМИЗМ (от лат. conformis – подобный, сход-
ный) – приспособленчество, пассивное восприятие сущест-
вующего порядка вещей, господствующих мнений, гранича-
щее с угодничеством. 

КОНФРОНТАЦИЯ (лат. con – против и frons (frontis) – лоб, 
фронт) – противостояние, противоборство, столкновение. 

КОНФУЦИЙ – латинизированная форма китайского 
Кун Фу-цзы – «Учитель Кун», Кун-цзы, Кун Цю, Кун Чжунни 
(552/551–479 до н.э). Первый китайский философ, личность 
которого исторически достоверна, создатель конфуцианс-
тва. Родился в Цзоу в царстве Лу (совр. Цюйфу провинции 
Шаньдун). Происходил из родовитой, но обедневшей семьи, 
генеалогически восходившей к свергнутой в 11 в. до н.э. ди-
настии Инь. Конфуций уже в молодости стал первым в исто-
рии Китая профессиональным преподавателем и организа-
тором сообщества ученых-интеллектуалов (имел более трех 
тысяч учеников). Его педагогическая доктрина строилась 
на эгалитарно-демократическом принципе равных возмож-
ностей – «обучения вне зависимости от рода» обучаемого 
и предполагала минимальную плату – «связку сушеного 
мяса». В 50 лет, «познав небесное предопределение», Кон-
фуций попытался сделать карьеру государственного деятеля 
для практической реализации своей социально-политичес-
кой теории. В 496 он достиг поста первого советника в Лу, но 
вскоре был вынужден покинуть родину и 13 лет путешествуя 
с ближайшими учениками по другим царствам Китая безус-
пешно внушал их правителям свои идеи. Последние годы 
жизни он провел в Лу, занимаясь развитием своего учения, 
преподаванием и текстологической работой над канони-
ческими произведениями древности. Собственную истори-
ческую миссию Конфуций видел в сохранении и передаче 
потомкам древней культуры (вэнь), поэтому не занимался 
сочинительством, а редактировал и комментировал пись-

менное наследие прошлого, основу которого составляли 
историко-дидактические и художественные произведения, 
прежде всего Шу цзин и Ши цзин. Эта исходная ориентация 
определила такие фундаментальные особенности конфуци-
анства, как нормативность, опирающуюся на исторический 
прецедент, и беллетризированность. Творцами культуры 
Конфуций считал «святых-совершенномудрых» (шэн) прави-
телей полуреальной, полумифической «древности» (гу), что 
позволило ему трактовать «культурность» (вэнь) и правиль-
ное общественное устройство как две стороны одной меда-
ли – разные проявления единого «Пути» (дао) человека. В 
условиях как торжества, так и неосуществленности в Подне-
бесной этот «Путь» поддерживается учеными-интеллектуа-
лами (в идеале – чиновниками), чье наименование – «жу» 
стало обозначением конфуцианцев. При династии Хань во 
2 в. до н.э. подобный подход к культуре был высоко оценен 
государственной властью, конфуцианство получило статус 
официальной идеологии, а Конфуций – титулатуру, прирав-
нивавшую его к «совершенномудрым» правителям древнос-
ти («су ван» – «некоронованный царь» или «подлинный влас-
телин»). Взгляды Конфуция нашли аутентичное выражение 
в составленном в 5–4 вв. до н.э. и обретшем современную 
форму на рубеже нашей эры сборнике сентенций, диалогов, 
исторических описаний и бытовых сцен Лунь юй (Суждения 
и беседы), содержащем разнотемные высказывания само-
го Конфуция, его учеников и их учеников. Конфуций также 
приписывается авторство философских комментариев, вхо-
дящих в Чжоу и, и первой летописи Чунь цю (Весны и осени). 
Конфуций воздерживался от суждений о сверхъестествен-
ном, полагая высшей мироуправляющей силой божествен-
но-натуралистическое «безмолвное» Небо (тянь). Ниспосы-
лаемое им «предопределение» (мин) может и должно быть 
познано человеком, который только в таком случае способен 
стать «благородным мужем» (цзюнь цзы), то есть норматив-
ной личностью, сочетающей в себе идеальные духовно-мо-
ральные качества с правом на высокий социальный статус. 
Антагонист «благородного мужа» – «маленький (ничтожный) 
человек» (сяо жэнь), руководствующийся «выгодой» (ли), а 
не «должной справедливостью» (и), низкопоставленный и 
привязанный к конкретному делу. С точки зрения кардиналь-
ных личностных качеств, т.е. «благодати/добродетели» (дэ), 
свободный («безорудийный» – бу ци) «благородный муж» 
господствует над зашоренным («орудийным») «маленьким 
человеком», как ветер – над травой. В центре учения Конфу-
ция – человек, осмысляемый в единой социально-этической 
плоскости, к котоpoй сводятся и экзистенциальные пробле-
мы («еще не зная, что такое жизнь, как узнать, что такое 
смерть?»), и религиозные («еще не умея служить людям, как 
суметь служить навям?»), и гносеологические (знание – это 
«знание людей»). Человеческую «природу» (син) Конфуций, 
видимо, считал этически нейтральной («по природе люди 
близки друг другу, а по привычкам – далеки», ср. Мэн-цзы, 
Сюнь-цзы). Поэтому для формирования личности необходи-
мо «преодоление себя и возвращение к благопристойности 
(ли)», результатом чего становится торжество «гуманности» 
(жэнь) в Поднебесной. «Благопристойность» – «внешняя», 
ритуализованная этико-социальная норма и «гуманность» – 
«внутренняя» морально-психологическая установка на «лю-
бовь к людям» составляют двуединую ось конфуцианства, 
вокруг которой концентрируются его основополагающие ка-
тегории – «благодать/добродетель», «должная справедли-
вость», «сыновняя почтительность» (сяо). «верность» (чжун) 
и другие. Этика Конфуция подчинена принципам «средин-
ности» (чжун юн – «золотая середина») и «взаимности» 
(шу – «золотое правило морали»). Заложенная в последнем 
идея эквивалентного взаимосоответствия обусловила соци-
ально-гносеологическую концепцию «выправления имен» 
(чжэн мин), выдвигающую необходимое для политико-адми-
нистративного управления требование адекватности меж-
ду номинальным и реальным – «словом и делом». В целом 
социально-политическая доктрина Конфуция зиждется на 

КОН



- 356 -

приоритете моральных ценностей и норм – этико-ритуаль-
ной благористойности (ли) и церемониальной музыки (юэ) 
над любыми иными видами регуляции общественной жизни: 
административно-правовым, утилитарно-экономическим, 
естественно-природным, которые выдвигались на первый 
план критиковавшими конфуцианство философскими шко-
лами – соответственно легизмом (фа цзя), моизмом (мо 
цзя), даосизмом. Идейная и социальная победа конфуци-
анства над всеми конкурировавшими учениями обеспечила 
его создателю особый, сопряженный с религиозным культом 
статус культурного героя, духовного вождя нации, «некоро-
нованного царя» и святого мудреца («таинственного совер-
шенномудрого» – сюань шэн), сохранявшийся за ним в Ки-
тае до начала 20 в. Развившийся после падения империи в 
1911 негативизм по отношению к Конфуцию как главному 
символу консерватизма и традиционализма достиг апогея в 
кампании «критики Линь Бяо и Конфуция», развернувшейся 
в КНР в 1960-е годы. Однако в 1980-х годах эта тенденция 
сменилась на противоположную, стало усиливаться внима-
ние к Конфуцию как родоначальнику национальной идеи. В 
1985 в КНР был создан научно-исследовательский институт 
Конфуция (Кун-цзы яньцзюсо). С 1986 Китайским фондом 
Конфуция (Чжунго Кун-цзы цзицзиньхуэй), учрежденным 
в 1984, начал издаваться ежеквартальник «Исследования 
Конфуция» («Кун-цзы яньцзю», Цзинань). 

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ – место массового 
заключения гражданского населения либо военнопленных, 
обычно во внесудебном порядке. В отличие от обычных мест 
лишения свободы К.л. создаются тоталитарными в период 
террора либо колониальными режимами в период военных 
действий. Заключение в К.л. не носит обычно характера уго-
ловного наказания и, соответственно, не имеет целью пере-
воспитание заключенных. Первые К.л. были организованы 
испанцами в 1895 г. в начале антиколониального восстания 
на Кубе, англичанами – в ходе англо-бурской войны 1899-
1902 гг. в целях изоляции населения противника от повс-
танцев. В России К.л. были созданы постановлением СНК 
РСФСР «О красном терроре» (сентябрь 1918 г.); в последу-
ющем назывались лагерями особого назначения и получили 
распространение в период массовых репрессий (см. ГУЛАГ). 
Целями содержания в К.л. могут быть тж. массовое унич-
тожение политических противников и геноцид иностранного 
населения.

КОНЦЕНТРАЦИЯ КАПИТАЛА НА РЫНКЕ ФИНАНСО-
ВЫХ УСЛУГ – слияние, присоединение финансовых ор-
ганизаций, приобретение ими активов или акций (долей в 
уставном капитале) друг друга, а также приобретение треть-
ими лицами активов или акций (долей в уставном капитале) 
финансовой организации.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – см. ЭКОНОМИ-
ЧЕСКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ.

КОНЦЕПЦИИ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ – а) поли-
тический маркетинг. Сторонники этой концепции придержи-
ваются того мнения, что программа кандидата должна ре-
шать наиболее важные проблемы округа, а имидж кандида-
та должен отвечать чаяниям электората; б) информационная 
война. Сторонники этой концепции рассматривают округ как 
поле битвы, а предвыборную агитацию как соревнование, 
как битву. Задача – выстроить собственную оборону, найти 
в обороне соперника бреши и провести правильную атаку. 
В средствах массовой коммуникации важно создать инфор-
мационное преимущество; в) предвыборная дипломатия. 
Сторонники этой концепции считают своей главной задачей 
договориться со всеми более или менее значимыми фигура-
ми. С политиками – о публичной поддержке, с директорами 
предприятий – об агитации их устами среди подчиненных, с 
председателями избирательных комиссий о том, «чтобы всё 
было в мою пользу», с соперниками – «не мочить друг дру-
га» и т.д. На практике используются методы и инструменты 
каждой из концепций. 

КОНЦЕПЦИЯ (лат. conceptio) – 1) замысел, определяю-
щий стратегию действий при осуществлении реформ, про-
ектов, планов, программ; 2) система взглядов на процессы и 
явления в природе и в обществе. 

КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – политический документ, из-
лагающий систему официальных взглядов на обеспечение в 
РФ безопасности личности, общества и государства от вне-
шних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельнос-
ти. В Концепции сформулированы важнейшие направления 
государственной политики РФ. Принята в январе 2000.

КОНЦЕПЦИЯ ТАБУЛА РАЗА (лат. tabula rasa – чистая 
доска) – в международном праве – концепция, предполагаю-
щая, что вновь образовавшееся государство не обременено 
никакими обязательствами своего предшественника перед 
другими государствами. В настоящее время это положение 
в определенной мере нашло отражение в Венской конвен-
ции о правопреемстве государств в отношении договоров 
1978 г. применительно к новым государствам, возникшим 
в результате достижения независимости. На этой концеп-
ции в значительной мере основана и Венская конвенция о 
правопреемстве государств в отношении государственной 
собственности, государственных архивов и государствен-
ных долгов 1983 г. Применять принцип табула раза в чистом 
виде невозможно: он является слишком категоричным, т.к. 
предусматривает отмену всех предыдущих обязательств го-
сударства-предшественника, что при буквальном примене-
нии может повлечь слишком серьезные осложнения в меж-
дународных отношениях, подорвать устои международного 
правопорядка.

КОНЦЕРН (англ. concern – участие, интерес) – добро-
вольное объединение предприятий, осуществляющее сов-
местную деятельность на основе централизации функций 
научно-технического и производственного развития, а так-
же инвестиционной, финансовой и внешнеэкономической 
деятельности, организации хозрасчетного обслуживания 
предприятий. В отличие от конгломерата К. характеризуется 
единством собственности и контроля, наличием технологи-
ческих и производственных связей между предприятиями-
участниками, меньшей диверсификацией. Часто такая груп-
па предприятий объединяется вокруг сильного головного 
предприятия (холдинга, материнской компании), которое 
держит в своих руках акции этих предприятий. Номинально 
входящие в К. предприятия, производящие отдельные това-
ры, расположенные в разных регионах, сохраняют хозяйс-
твенную самостоятельность, остаются юридическими лица-
ми, являясь дочерними компаниями, филиалами головной 
компании. К. имеет общие финансовые ресурсы для раз-
вития, единый научно-технический потенциал и устойчивые 
кооперативные связи между входящими в его состав орга-
низациями. К. могут быть отраслевыми и межотраслевыми, 
объединяют предприятия разной специализации, находящи-
еся в устойчивых кооперированных связях. Фактически в 
рамках К. наблюдается высокая степень централизации уп-
равления и хозяйственного подчинения, особенно в области 
управления финансами, инвестициями. Международные К. 
известны под названием транснациональных. К., в которые 
входят участники из многих стран, именуются мультинацио-
нальными. 

КОНЦЕССИОНЕР – владелец концессии. См. тж. КОН-
ЦЕССИОННЫЙ ДОГОВОР

КОНЦЕССИОННЫЙ ДОГОВОР (от лат. concessio – раз-
решение, уступка) – договор на сдачу государством иност-
ранной фирме в эксплуатацию на определенных условиях 
природных ресурсов, предприятий и других объектов. Из 
суверенитета государства над природными ресурсами вы-
текает право государств как на предоставление концессий 
своим гражданам и иностранцам, так и на изменение и до-
срочное прекращение действия К.д. Вопрос о прекращении 
К.д. в соответствии с принципами международного права 

КОН
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должен решаться прежде всего на основе внутреннего зако-
нодательства государства.

КОНЦЕССИЯ (лат. concessio – разрешение, уступ-
ка) – 1) форма привлечения капитала, как правило, иност-
ранного, когда государство (местные органы власти) сдают 
в эксплуатацию на конкретный срок на возмездных условиях 
землю, источники природных богатств, предприятия, другие 
хозяйственные объекты иностранным фирмам или частным 
лицам. Концессионер вкладывает свои средства в разработ-
ку полезных ископаемых и освоение районов, организацию 
производства каких-либо изделий, получая за это соответс-
твующую прибыль и уплачивая оговоренную договором пла-
ту государству, сдавшему ему в концессию объект. По мере 
развития концессионной территории часто возникают сов-
местные предприятия с использованием капитала концес-
сионера и предприятия страны или государства. Согласно 
международному праву государство может прекратить дейс-
твие К. по истечении договорного срока; 2) вознаграждение, 
получаемое банками за организацию продажи вновь выпу-
щенных ценных бумаг. 

КОНЦЕССИЯ КОММЕРЧЕСКАЯ – см. ДОГОВОР КОМ-
МЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ.

КОНЪЮНКТУРА, КОНЪЮНКТУРА РЫНКА (лат. 
conjunctura – связывать) – экономическая ситуация на рын-
ке, характеризуемая уровнями спроса и предложения, ры-
ночной активностью, ценами, объемами продаж. 

КОНЪЮНКТУРА МИРОВОГО РЫНКА – уровень спро-
са, предложения, цен на мировых товарных рынках, условия 
продажи на этих рынках, тенденции изменения этих пока-
зателей. 

КОНЪЮНКТУРА ТОВАРНОГО РЫНКА – временная 
экономическая ситуация, характеризующаяся совокупнос-
тью признаков, выражающих состояние рынка товаров в 
определенный момент времени. К этим признакам относят-
ся: изменения во внутренней и внешней торговле; динамика 
производства и строительства; движение товарных запасов; 
динамика цен; численность занятых и безработных; динами-
ка издержек производства; денежные доходы населения и 
др.

КООПЕРАТИВ (англ. cooperative от лат. cooperatio – со-
трудничество) – объединение лиц с целью совместной хо-
зяйственной деятельности или совместного потребления 
товаров и услуг. К. является юридическим лицом. По орга-
низационно-правовой форме К. подразделяются на произ-
водственные (коммерческие) и потребительские (некоммер-
ческие). По характеру своей деятельности К. подразделя-
ются на сельскохозяйственные, промысловые, сбытовые, 
снабженческие, кредитные, жилищно-строительные и др. 
Средства К. образуются из паевых и членских взносов, при-
были от хозяйственной деятельности.

КООПЕРАТИВ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ – см. ЖИВОТ-
НОВОДЧЕСКИЙ КООПЕРАТИВ.

КООПЕРАТИВ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ – см. ЖИ-
ЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ.

КООПЕРАТИВ ЖИЛИЩНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ – см. 
ЖИЛИЩНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ.

КООПЕРАТИВ КРЕДИТНЫЙ – см. КРЕДИТНЫЙ КОО-
ПЕРАТИВ.

КООПЕРАТИВ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ – см. ОБСЛУЖИ-
ВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ.

КООПЕРАТИВ ОГОРОДНИЧЕСКИЙ – см. ОГОРОДНИ-
ЧЕСКИЙ КООПЕРАТИВ.

КООПЕРАТИВ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ – см. ПЕРЕРА-
БАТЫВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ.

КООПЕРАТИВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ – см. ПОТРЕБИ-
ТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ.

КООПЕРАТИВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – см. ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ.

КООПЕРАТИВ САДОВОДЧЕСКИЙ – см. САДОВОД-
ЧЕСКИЙ КООПЕРАТИВ.

КООПЕРАТИВ СБЫТОВОЙ – см. СБЫТОВОЙ (ТОРГО-
ВЫЙ) КООПЕРАТИВ.

КООПЕРАТИВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – см. 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ.

КООПЕРАТИВ СНАБЖЕНЧЕСКИЙ – см. СНАБЖЕН-
ЧЕСКИЙ КООПЕРАТИВ.

КООПЕРАТИВ СТРАХОВОЙ – см. СТРАХОВОЙ КООПЕ-
РАТИВ.

КООПЕРАТИВ ТОРГОВЫЙ – см. СБЫТОВОЙ (ТОРГО-
ВЫЙ) КООПЕРАТИВ.

КООПЕРАТИВ: УЧАСТИЕ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ – см. УЧАСТИЕ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА.

КООПЕРАТИВА АССОЦИИРОВАННЫЙ ЧЛЕН – см. АС-
СОЦИИРОВАННЫЙ ЧЛЕН КООПЕРАТИВА.

КООПЕРАТИВА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – см. ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ КООПЕРАТИВА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН НА ПРИОБРЕТЕ-
НИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

КООПЕРАТИВА НЕДЕЛИМЫЙ ФОНД – см. НЕДЕЛИ-
МЫЙ ФОНД КООПЕРАТИВА.

КООПЕРАТИВА ЧЛЕН – см. ЧЛЕН КООПЕРАТИВА.
КООПЕРАТИВА ЧЛЕН АССОЦИИРОВАННЫЙ – см. АС-

СОЦИИРОВАННЫЙ ЧЛЕН КООПЕРАТИВА.
КООПЕРАТИВА ЧЛЕНОВ СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТС-

ТВЕННОСТЬ – см. СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА.

КООПЕРАТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО – см. КООПХОЗ.
КООПЕРАТИВНЫЕ ВЫПЛАТЫ – 1) часть прибыли ко-

оператива, распределяемая между его членами пропорци-
онально их личному трудовому участию либо участию в хо-
зяйственной деятельности кооператива (ФЗ «О сельскохо-
зяйственной кооперации» от 15 ноября 1995 г.); 2) часть до-
ходов потребительского общества, распределяемая между 
пайщиками пропорционально их участию в хозяйственной 
деятельности потребительского общества или их паевым 
взносам, если иное не предусмотрено уставом потребитель-
ского общества (ФЗ «О потребительской кооперации (пот-
ребительских обществах, их союзах) в Российской Федера-
ции» от 19 июня 1992 г.).

КООПЕРАТИВНЫЙ БАНК – специальный кредитно-фи-
нансовый институт, создаваемый товаропроизводителями 
на долевых началах для удовлетворения взаимных потреб-
ностей в кредите и других банковских услугах. К.б. представ-
ляют финансово-организационные центры кооперативных 
кредитных учреждений, объединяющихся, как правило, по 
отраслевому или территориальному признакам. Законода-
тельство РФ не выделяет К.б. в качестве особой категории 
банков.

КООПЕРАТИВНЫЙ УЧАСТОК – участок (часть потреби-
тельского общества), в котором объединено определенное 
число пайщиков и который может создаваться, как прави-
ло, по территориальному признаку, определяемому уставом 
потребительского общества.

КООПЕРАЦИЯ – 1) в законодательстве – термин, обоз-
начающий совокупность кооперативов в какой-либо сфере: 
например, «потребительская кооперация», «кредитная коо-
перация» и т.д.; 2) универсальная форма организации сов-
местного или взаимосогласованного производства с учас-
тием иностранных партнеров двух или нескольких стран, 
основанная на распределении производства продукции, 
коммерческом сотрудничестве, взаимной гарантии рисков, 
общей защиты инвестиций и промышленных секретов; 3) 
объединение физических лиц на основе добровольного 
членства для коллективного предпринимательства.

КООПЕРАЦИЯ КРЕДИТНАЯ – см. КРЕДИТНАЯ КООПЕ-
РАЦИЯ.

КООПЕРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ – см. ПОТРЕБИ-
ТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ.

КООПЕРАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ – см. 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ.

КОН-КОО
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КООПЕРИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЕЖДУНА-
РОДНОЕ – см. МЕЖДУНАРОДНОЕ КООПЕРИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА.

КООПТАЦИЯ (лат. cooptatio – довыборы) – пополнение 
выборного органа, включение в состав нового лица собс-
твенным решением, без проведения новых выборов.

КООПХОЗ (кооперативное хозяйство) – сельскохозяйс-
твенный кооператив, созданный главами крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и (или) гражданами, ведущими личные 
подсобные хозяйства, на основе добровольного членства 
для совместной деятельности по обработке земли, произ-
водству животноводческой продукции или для выполнения 
иной деятельности, связанной с производством сельскохо-
зяйственной продукции и основанной на личном трудовом 
участии членов К. и объединении их имущественных паевых 
взносов. В паевой фонд К. не передаются земельные учас-
тки, которые остаются в собственности (владении, аренде) 
крестьянских (фермерских) или личных подсобных хозяйств, 
за исключением земель, предназначенных для общекоопе-
ративных нужд. Фирменное наименование К. должно содер-
жать его наименование и слово «КООПХОЗ».

КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЭКСПОРТНОМУ 
КОНТРОЛЮ – см. КОКОМ.

КООРДИНАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОС-
ТИ – согласование действий хозяйствующих субъектов 
третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним 
из таких хозяйствующих субъектов. Не являются К.э.д. осу-
ществляемые в соответствии с федеральными законами 
действия саморегулируемой организации по установлению 
для своих членов условий доступа на товарный рынок или 
выхода из товарного рынка.

КОПЕЙКА – русская денежная единица, одна сотая 
часть рубля, применяемая с XVI в. Название произошло от 
изображения на оборотной части монеты Георгия Победо-
носца, копьем поражающего змея. К. чеканилась из сереб-
ра, золота, меди. Замена серебра на медь в 1655-1663 гг. 
привела к «медному бунту». 

КОПИЯ ЗАВЕРЕННАЯ – см. ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ.
КОПОТЬ ПОРОХОВАЯ – см. ПОРОХОВАЯ КОПОТЬ.
КОРАБЕЛЬНЫЙ ПОЛИС – морской страховой полис, 

действие которого распространяется на суда, принадлежа-
щие одному владельцу или управляемые одним лицом. 

КОРАБЛЬ ВОЕННЫЙ – см. ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ.
КОРАБЛЬ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИЙ – см. ВОЗ-

ДУШНО-КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ
КОРАБЛЬ ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ – см. ПРОТИВОЛО-

ДОЧНЫЙ КОРАБЛЬ
КОРАН – главная священная книга мусульман, собра-

ние проповедей, обрядовых и юридических установлении, 
молитв, назидательных рассказов и притч, произнесенных 
пророком Мухаммедом в Мекке и Медине. Самые ранние со-
хранившиеся списки относятся к рубежу VII-VIII вв. В насто-
ящее время в отдельных арабских государствах (например, 
в Саудовской Аравии) официально считается конституцией 
государства. В ряде мусульманских государств, стоящих на 
принципах исламского фундаментализма (Иран, Судан, Аф-
ганистан и др.), К. рассматривается как важнейший норма-
тивно-правовой акт, имеющий силу закона.

КОРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ – одно из 
оснований для одностороннего прекращения международ-
ного договора или выхода из него. На К.и.о. можно ссылать-
ся лишь в случаях, когда: а) наличие таких обстоятельств со-
ставляло существенное основание согласия участников на 
обязательность для них договора; б) последствия изменения 
обстоятельств коренным образом изменяют сферу действия 
обязательств, все еще подлежащих выполнению по догово-
ру. На К.и.о. недопустимо ссылаться, если договор устанав-
ливает границу или если К.и.о., на которое ссылается участ-
ник, является результатом нарушения этим участником либо 
обязательства по договору, либо иного международного 
обязательства, взятого им на себя по отношению к любому 

другому участнику договора. Такое понимание практическо-
го применения доктрины К.и.о. отражено в ст. 62 Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г. К.и.о. 
само по себе не ведет автоматически к прекращению дого-
вора и превращению его в недействительный.

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ – термин, вошедший в междуна-
родно-правовой лексикон с принятием в 1957 г. Конвенции 
МОТ N 107 «О защите и интеграции коренного и другого на-
селения, ведущего племенной и полуплеменной образ жиз-
ни, в независимых странах». Дальнейшее упрочение пози-
ций этого понятия в международном праве произошло пос-
ле пересмотра Конвенции 1957 г., когда в новой Конвенции, 
принятой в 1989 г., речь уже шла о «коренных народах». В 
соответствии с этими конвенциями под К.н. понимаются на-
роды, обитавшие на своих землях до прихода туда пересе-
ленцев из других районов. К.н. живут во всех частях земного 
шара (эвенки – на Дальнем Востоке, эскимосы и алеуты – в 
Приполярье, саами – в Скандинавии, маори – в Новой Зелан-
дии, индейцы – в обеих Америках). Их насчитывается около 
300 млн. В России это в первую очередь т.н. малочислен-
ные народы. С 1970 г. в рамках ООН началось специальное 
изучение прав К.н. В результате в 1982 г. Экономический и 
Социальный Совет ООН создал в рамках Подкомиссии по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств при 
Комиссии ООН по правам человека Рабочую группу по К.н. 
В 1985 г. Генеральная Ассамблея ООН учредила Доброволь-
ный фонд для К.н. Он предоставляет помощь представите-
лям общин и организаций К.н. Он управляется Генеральным 
секретарем ООН с помощью Совета попечителей из 5 чле-
нов от 5 государств. 

КОРЕШОК АКЦИИ – талон, прикрепленный к акции (об-
лигации), дающий право на получение нового комплекта ку-
понов после использования предыдущего комплекта. 

КОРЗИНА ВАЛЮТНАЯ – см. ВАЛЮТНАЯ КОРЗИНА.
КОРИДОРЫ МОРСКИЕ – см. МОРСКИЕ КОРИДОРЫ.
КОРМЧИЕ КНИГИ (от церк.-слав. кормчий, старослав. 

кръмьчий – рулевой) – сборники церковных и светских за-
конов, являвшихся руководством при управлении церковью 
и в церковном суде ряда славянских стран. Восходят к ви-
зантийскому «Номоканону», составленному в VI в. Во 2-й 
пол. IX в. Номоканон был переведен на славянский язык 
для болгарской церкви и затем распространен на Руси. Этот 
перевод после появления христианства в Киевской Руси 
впервые был введен в употребление русской православной 
церковью в XI в. под названием «Кормчая книга, глаголемая 
греческим языком Номоканон». С конца XIII в. Номокано-
ны в русской переработке получили название «К. к.». Они 
дополнялись нормами светского права. Представляя собой 
памятник церковного законодательства, возникший в эпоху 
раннего византийского Средневековья, К.к. уже в XVIII в. пе-
рестали играть для церкви роль свода действующих церков-
ных законов и правил.

КОРНЕР (англ. corner – угол) – скупка лицом, фирмой, 
группой лиц акций, биржевых контрактов и реального това-
ра с целью захвата в свои руки контроля над ходом биржево-
го процесса и взвинчивания цен путем создания искусствен-
ного дефицита товаров на рынке и последующей перепро-
дажи. Такие действия биржевыми правилами официально 
запрещены.

КОРОЛЕВСТВО – разновидность монархии: государс-
тво, во главе которого стоит монарх, имеющий титул короля. 
С первых веков средневековья королевствами были Фран-
ция, Германия, Англия, ряд государств на территории Испа-
нии, несколько позднее – Дания, Швеция, Норвегия. Из сов-
ременных государств королевствами являются, например, 
Великобритания, Бельгия, Швеция, Нидерланды, Иордания, 
Саудовская Аравия.

КОРОЛЬ (от имени Карла Великого)- глава монархичес-
кого государства, имеющего статус королевства, высший 
после императора монархический титул. Власть К. (у сла-
вянских народов – князя, у скандинавских – конунга) заро-
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дилась в период разложения первобытнообщинного строя 
(выросла из власти вождя племени); по мере образования 
классового общества она переросла из органа военной де-
мократии в орган государственной власти. 

КОРОНА (от лат. corona – венец) – 1) драгоценный го-
ловной убор – знак монаршего достоинства; 2) термин, 
употребляющийся в государственном праве ряда монархи-
ческих государств для обозначения власти (прерогативы) 
монарха, а тж. назначаемых им и действующих от его имени 
лиц гражданской администрации, вооруженных сил и судов 
(коронный суд, министры короны и т.д.). Термин «К.» (crown) 
особенно широко применяется в английском праве.

КОРОНЕР (англ. coroner) – в Великобритании, США и 
ряде некоторых других стран – специальный судья, в обя-
занность которого входит выяснение причины смерти, про-
исшедшей при необычных или подозрительных обстоятель-
ствах. При установлении факта насильственной смерти К. 
передает дело в суд.

КОРОТКАЯ ПОЗИЦИЯ – 1) бирж.: ситуация, когда то-
вар, валюта или ценная бумага была продана и требуется 
покрыть продажу соответствующей покупкой; 2) превыше-
ние продаж над покупками на открытом рынке. 

КОРОТКИЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, оплачиваемый при 
предъявлении или в течение короткого срока (обычно не бо-
лее 10 дней).

КОРПОРАТИВНАЯ АВТОНОМИЯ – один из двух видов 
экстратерриториальной (культурно-национальной) автоно-
мии. В К.а. этнические меньшинства вправе создавать свои 
органы, представляющие их интересы на общегосударс-
твенном уровне. Так, в Финляндии существует Шведская 
народная ассамблея (75 членов), Саамский парламент (25 
членов). Саамские парламенты существуют тж. в Швеции и 
Норвегии. Советы различных национальных меньшинств су-
ществуют при правительстве Австрии. Все они избираются 
из кандидатов, выдвигаемых общественными организация-
ми различных этнических групп.

КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА – 
информационная система, участниками которой может быть 
ограниченный круг лиц, определенный ее владельцем или 
соглашением участников этой информационной системы.

КОРПОРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО – термин, исполь-
зуемый для обозначения одной из государственных форм 
авторитарного режима. Концепция К.г. восходит к. теории 
солидаризма Л. Дюги. Идеи корпоративизма были наиболее 
полно воплощены в жизнь в государствах с фашистским ре-
жимом. В фашистской Италии, где «Хартия труда» 1927 г. 
провозгласила основные положения фашистского К.г. как 
выражение единства нации, с 1934 г. в отдельных отрас-
лях экономики были созданы добровольные корпорации 
во главе с центральным корпоративным советом под пред-
седательством Б. Муссолини. В 1939 г. парламент Италии 
был заменен «палатой фаший и корпораций», состоявшей 
из членов центрального корпоративного совета, руководс-
тва фашистской партии и министров. Некоторые элементы 
К.г. существовали тж. в национал-социалистической Герма-
нии, где были образованы «трудовой фронт», «культурные 
палаты» и другие организации, охватившие всех занятых и 
определенной сфере экономики. Во франкистской Испании 
до 1975 г. представительство по принципу К.г. сохранялось 
в кортесах, где были представлены контролируемые госу-
дарством профсоюзы, торговая палата и Национальный 
экономический совет, образуемый предпринимателями. В 
салазаровской Португалии консультативные законодатель-
ные функции до революции 1974 г. выполняла Корпоратив-
ная палата, состоявшая, в частности, из предпринимателей 
и назначаемых «представителей рабочих». В современном 
мире черты К.г. можно найти в государственном устройстве 
Индонезии.

КОРПОРАТИВНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 
налоговое планирование для юридических лиц и групп граж-
дан (организаций).

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО – 1) элемент гражданско-
го права, совокупность юридических норм, регулирующих 
правовой статус, порядок создания и деятельности хозяйс-
твенных обществ и товариществ. В этом смысле понятие 
К.п. шире, чем «акционерное право», поскольку его нормы 
относятся помимо акционерных обществ тж. к иным видам 
коммерческих организаций; 2) система правил, установлен-
ных собственником или администрацией предприятия (ком-
мерческой организации) и регулирующих различные внут-
рифирменные отношения (правила трудового распорядка, 
положения о порядке премирования и т.п.).

КОРПОРАТИВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – принцип 
организации представительной власти, в соответствии с 
которым депутаты представительных учреждений представ-
ляют не все население страны или ее отдельных территори-
альных частей, а определенные профессиональные группы 
(корпорации), от которых они непосредственно и избирают-
ся. К.п. имеет многовековую историю и было окончательно 
отвергнуто конституционной практикой демократических 
государств только в ХХ в., поскольку оно нарушает принцип 
равного представительства, а значит, и конституционный 
принцип равноправия граждан. В ХХ в. принцип К.п. широко 
применялся в фашистских государствах (где было провозг-
лашено создание «корпоративного государства»). В настоя-
щее время существует в Индонезии. Элементы К.п. предус-
мотрены тж. конституцией Словении 1991 г. (при формиро-
вании т.н. Национального совета, играющего роль верхней 
палаты парламента).

КОРПОРАТИВНЫЙ – в наиболее распространенном 
значении – принадлежащий юридическому лицу или отно-
сящийся к нему (например, «К. ценные бумаги», «К. коллек-
ции»).

КОРПОРАТИЗМ – система организации деятельности, 
при которой ведущая роль и регламентирующая власть при-
надлежат объединенным профессиональным организациям 
работодателей или наемных работников. 

КОРПОРАЦИЯ (лат. corporatio – объединение) – 1) со-
вокупность лиц, объединившихся для достижения общих 
целей, осуществления совместной деятельности и образу-
ющих самостоятельный субъект права – юридическое лицо. 
Чаще всего К. организуются в форме акционерного обще-
ства. В частной К. большинство акций принадлежит одному 
владельцу, семье или узкой группе акционеров. Ее собс-
твенники не отвечают своим имуществом по долгам К. (при-
нцип ограниченной ответственности). К. объединяют основ-
ных производителей однотипной продукции, что приводит к 
монополизации производства. К. содействуют концентра-
ции инвестиционного капитала, обеспечивают научно-тех-
ническое развитие и непосредственно влияют на развитие 
производства, повышение технического уровня продукции 
и обеспечение конкурентоспособности. Они получают уско-
ренное развитие в тех отраслях, где происходит освоение 
производства при освоении новых поколений изделий. К. 
объединяет промышленные, научные, финансовые и другие 
предприятия и учреждения, а тж. предприятия и организа-
ции непроизводственной сферы. Высший орган управления 
К. – собрание акционеров, которое созывается не реже од-
ного раза в год. Собрание акционеров выбирает распоря-
дительный орган управления. К. – Совет директоров. Число 
его членов зависит от размера К. и колеблется от 1-3- до 
25 чел. Совет директоров назначает на одни год админист-
рацию К., которая является исполнительным органом. Глава 
администрации – главный управляющий. В администрацию 
входят тж. президент, один или несколько вице-президентов, 
главный юридический советник, казначей, секретарь. Адми-
нистрация является оперативным штабом управления К.; 2) 
в правовой терминологии США и ряда других стран понятие, 
обычно означающее юридическое лицо, организацию. Тер-
мином «К.» пользуются всякий раз, когда хотят подчеркнуть, 
что организация, называемая этим именем, рассматривает-
ся как единое целое и может выступать участником в граж-
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данском обороте. Все К., например, в США, делятся на четы-
ре группы: публичные (public), полупубличные (quasi-public), 
предпринимательские (business) и непредпринимательские 
(non-profit). В российском законодательстве термин «К.» 
употребляется только как составная часть собственного на-
звания государственных коммерческих организаций.

КОРПОРАЦИЯ ЛЛОЙДА – официально зарегистриро-
ванная (с 1871 г.) страховая корпорация частных страхов-
щиков. Проводит все виды страхования, в том числе опера-
ции, связанные с выдачей гарантий. Для вступления в К.Л. 
необходимо внесение депозита, от суммы которого зависит 
размер участия в страховании. Размещение страхований 
осуществляется брокерами, аккредитованными при корпо-
рации. Кроме страховых операций, К.Л. занимается консуль-
тационной деятельностью.

КОРПОРАЦИЯ ЗАКРЫТАЯ – см. ЗАКРЫТАЯ КОРПО-
РАЦИЯ

КОРПОРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ – см. МУНИЦИ-
ПАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ.

КОРПОРАЦИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ – см. ТРАНС-
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ.

КОРПОРАЦИЯ ФИНАНСОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ – 
см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ.

КОРПУС – форма организации войск в оперативном 
звене; оперативно-тактическое (высшее тактическое) объ-
единение или соединение. Входит в состав более крупных 
объединений или является отдельным. Состоит обычно из 
соединений и частей нескольких родов войск, частей, под-
разделений и учреждений боевого, технического и тылового 
обеспечения.

КОРПУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ – см. ДИПЛОМАТИ-
ЧЕСКИЙ КОРПУС.

КОРПУС ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
КОРПУС.

КОРПУС КОНСУЛЬСКИЙ – см. КОНСУЛЬСКИЙ КОР-
ПУС.

КОРПУС ЮРИС КАНОНИЦИ (лат. Corpus juris canonici) – 
в католичестве – собрание церковных правовых норм. Был 
полностью опубликован по распоряжению папы Григория XIII 
в 1582 г. К.ю.к. содержит расположенные в историческом по-
рядке источники церковного права со времени его возникно-
вения на Западе и до 1582 г. В более позднее время к К.ю.к. 
присоединялись новые папские декреталии и другие церков-
но-правовые акты. См. тж. КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО.

КОРПУС ЮРИС ЦИВИЛИС (лат. Corpus juris civilis) – ла-
тинское название кодификации Юстиниана.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ БАЗОВОЙ 
ДОХОДНОСТИ – коэффициенты, показывающие степень 
влияния того или иного условия на результат предприни-
мательской деятельности, облагаемой единым налогом на 
вмененный доход: а) К1 – устанавливаемый на календарный 
год коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение пот-
ребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской 
Федерации в предшествующем периоде. Коэффициент-де-
флятор определяется и подлежит официальному опублико-
ванию в порядке, установленном Правительством Российс-
кой Федерации; б) К2 – корректирующий коэффициент базо-
вой доходности, учитывающий совокупность особенностей 
ведения предпринимательской деятельности, в том числе 
ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим ра-
боты, фактический период времени осуществления деятель-
ности, величину доходов, особенности места ведения пред-
принимательской деятельности, площадь информационного 
поля электронных табло, площадь информационного поля 
наружной рекламы с любым способом нанесения изображе-
ния, площадь информационного поля наружной рекламы с 
автоматической сменой изображения, количество автобусов 
любых типов, трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых 
автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-роспус-
ков, речных судов, используемых для распространения и 
(или) размещения рекламы, и иные особенности.

КОРРЕСПОНДЕНТ (от лат. corrcspondare – осведом-
лять) – банк или иная финансовая организация, представ-
ляющая в данном регионе интересы другой такого рода 
организации за ее счет и выполняющая ее финансовые и 
коммерческие поручения. 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ – договорные 
отношения между кредитными учреждениями, устанавлива-
емые в целях осуществления платежно-расчетных операций 
по поручению друг друга. При установлении К.о. банки обме-
ниваются письмами, договариваются, по каким счетам будут 
производиться взаимные расчеты, обмениваются образцами 
подписей должностных лиц, тарифами комиссионного воз-
награждения. Кредитное учреждение может рассчитываться 
со своим партнером выставленным им поручением. 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПО ЦЕННЫМ 
БУМАГАМ – отношения между двумя депозитариями, рег-
ламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, 
помещенные на хранение депозитарием-домицилиантом в 
депозитарий-домицилиат. Порядок осуществления коррес-
пондентских отношений по ценным бумагам между депози-
тариями регулируется договором между ними. 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ ДОГОВОР – соглашение меж-
ду двумя или несколькими кредитными учреждениями внут-
ри страны или за ее пределами об осуществлении платежей 
и расчетов одним из них по поручению и за счет другого. 
При заключении такого соглашения банки договариваются, 
по каким счетам будут производиться временные расчеты, 
обмениваются образцами подписей должностных лиц и 
тарифами комиссионного вознаграждения. Практикуются 
кредитные договоры, срочные (с правом продления) и бес-
срочные. При заключении К.д. определяется валюта рас-
четов, правила перевода остатка средств на счета в третьи 
страны, порядок пополнения счета и другие условия. На ос-
нове К.д. производятся расчеты по внешней торговле, в том 
числе аккредитивам, переводным векселям, иностранным 
денежным переводам. В предусмотренные договором сроки 
банки-корреспонденты взаимно сверяют записи по коррес-
пондентским счетам. 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ – банковский счет, отра-
жающий расчеты, произведенные одним кредитным учреж-
дением по поручению и за счет другого на основе заключен-
ного корреспондентского договора. К.с. по международным 
расчетам подразделяются на два вида: счета «Лоро» и счета 
«Ностро» (см.). Открываются преимущественно коммерчес-
кими банками, которые активно осуществляют переводы, 
аккредитивные, инкассовые и другие операции по расчетам 
за товары, услуги. Платежи по К.с. осуществляются в преде-
лах остатка по счету либо с превышением остатка за счет 
овердрафта. 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ ДЕПО – счет депо, пред-
назначенный для учета в совокупности облигаций владель-
цев, которым в субдепозитарии открыты счета владельцев. 
К.с.д. открывается только субдепозитарию в головном депо-
зитарии. На корреспондентском счете открывается «основ-
ной» раздел. 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СУБСЧЕТ – субсчет, открыва-
емый преимущественно банками, которые активно проводят 
операции по расчетам за товары и услуги. Платежи по этим 
субсчетам осуществляются, как правило, в пределах остат-
ка денежных средств.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СУБСЧЕТ ДЕПО – субсчет 
депо, открытый депозитарием члену секции фондового рын-
ка ММВБ на его счете депо, предназначенный для учета об-
щего количества ценных бумаг, принадлежащих клиентам 
члена секции. 

КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА ДЕПОНЕНТ – см. ДЕ-
ПОНЕНТ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ПИСЬМЕННАЯ – см. ПИСЬМЕН-
НАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ – связь между счетами 
бухгалтерского учета при проведении хозяйственных опера-
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ций, выражающаяся в изменениях в двух объектах учета и 
более. Иными словами, К.с. – это двойная запись операции, 
метод ведения бухгалтерского учета, составления бухгал-
терских счетов, когда каждая бухгалтерская операция отра-
жается одной и той же суммой в двух счетах: дебете одно-
го и кредите другого. Между счетами возникает взаимная 
связь, которая и называется К.с., что позволяет повысить 
надежность учета, помогает лучшему уяснению сути хозяйс-
твенных операций. К.с. на соответствующую сумму является 
бухгалтерской проводкой. 

КОРРУПЦИЯ (лат. corruptio – подкуп) – сращивание го-
сударственных структур со структурами преступного мира в 
сфере экономики, а тж. продажность и подкуп политических 
и общественных деятелей, государственных чиновников. 
Чаще всего под К. подразумевают получение взяток, неза-
конных денежных доходов, государственными бюрократами, 
которые вымогают их у граждан ради личного обогащения. 
Однако в более общем смысле слова участниками корруп-
ционных отношений могут быть не только государственные 
чиновники, но и, например, менеджеры фирм; взятки могут 
давать не деньгами, а в иной форме; инициаторами корруп-
ционных отношений часто выступают не госчиновники, а 
предприниматели. К. является оборотной стороной деятель-
ности любого централизованного государства, которое пре-
тендует на широкий учет и контроль. В первобытных и ран-
неклассовых обществах плата жрецу, вождю или военачаль-
нику за личное обращение к их помощи рассматривалась 
как универсальная норма. Ситуация стала меняться по мере 
усложнения и профессионализации государственного аппа-
рата. Правители высшего ранга требовали, чтобы нижестоя-
щие «служащие» довольствовались только фиксированным 
«жалованием». Напротив, чиновники низших рангов предпо-
читали тайно получать от просителей (или требовать у них) 
дополнительную плату за исполнение своих служебных обя-
занностей. На ранних этапах истории античных обществ 
(древнегреческие города-государства, республиканский 
Рим), когда еще не было профессиональных государствен-
ных чиновников, К. почти отсутствовала. Это явление нача-
ло расцветать лишь в эпоху упадка античности, когда появи-
лись такие государственные чиновники, о которых говорили: 
«Он приехал бедным в богатую провинцию, а уехал богатым 
из бедной провинции». В этот время в римском праве поя-
вился специальный термин «corrumpire», который был сино-
нимом слов «портить», «подкупать» и служил для обозначе-
ния любых должностных злоупотреблений. Там, где власть 
центрального правительства была слабой (например, в Ев-
ропе в эпоху раннего средневековья), использование слу-
жебного положения для личных поборов с населения часто 
становилось общепринятой нормой. Так, в средневековой 
России «кормления» воевод и присвоение ими платы за раз-
решение конфликтов считались обычным доходом служи-
вых людей, наряду с жалованием из казны или получением 
поместий. Чем более централизованным являлось государс-
тво, тем более строго оно ограничивало самостоятельность 
граждан, провоцируя чиновников низшего и высшего звена 
к тайному нарушению закона в пользу подданных, желаю-
щих избавиться от строгого надзора. Показательные нака-
зания коррумпированных чиновников обычно не давали поч-
ти никакого результата, потому что на место устраненных 
(разжалованных или казненных) появлялись новые вымога-
тели взяток. Поскольку у центрального правительства обыч-
но не было сил для тотального контроля за деятельностью 
чиновников, оно обычно довольствовалось поддержанием 
некоей «терпимой нормы» К., пресекая лишь слишком опас-
ные ее проявления. Наиболее ярко эта умеренная терпи-
мость к К. заметна в обществах азиатского способа произ-
водства. В странах доколониального Востока, с одной сторо-
ны, правители претендовали на всеобщий «учет и контроль», 
но, с другой стороны, постоянно сетовали на жадность чи-
новников, которые путают собственный карман с государс-
твенной казной. Именно в восточных обществах появляются 

первые исследования К. Так, автор Артхашастры выделял 
40 средств хищений государственного имущества жадными 
чиновниками и с грустью констатировал, что «подобно тому, 
как нельзя не воспринять мед, если он находится на языке, 
так и имущество царя не может быть, хотя и в малости, не 
присвоено ведающими этим имуществом». Коренной пере-
лом в отношении общества к личным доходам государствен-
ных чиновников произошел только в Западной Европе эпохи 
нового времени. Идеология общественного договора про-
возглашала, что подданные платят налоги государству в об-
мен на то, что оно разумно вырабатывает законы и строго 
следит за их неукоснительным выполнением. Личные отно-
шения стали уступать место чисто служебным, а потому по-
лучение чиновником личного дохода, помимо положенного 
ему жалования, начали трактовать как вопиющее наруше-
ние общественной морали и норм закона. Кроме того, обос-
нованная представителями неокласической экономической 
теории идеология экономической свободы требовала, чтобы 
государство «предоставило людям самим делать свои дела 
и предоставило делам идти своим ходом». Если у чиновни-
ков уменьшались возможности для регулирующего вмеша-
тельства, то падали и их возможности вымогать взятки. В 
конечном счете в централизованных государствах нового 
времени К. чиновников хотя и не исчезла, но резко сократи-
лась. Новым этапом в эволюции К. в развитых странах стал 
рубеж 19 и 20 вв. С одной стороны, начался новый подъем 
мер государственного регулирования и, соответственно, 
власти чиновников. С другой, рождался крупный бизнес, ко-
торый в конкурентной борьбе стал прибегать к «скупке госу-
дарства» – уже не к эпизодическому подкупу отдельных 
мелких государственных служащих, а к прямому подчине-
нию деятельности политиков и высших чиновников делу за-
щиты интересов капитала. По мере роста значения полити-
ческих партий в развитых странах (особенно, в странах За-
падной Европы после Второй мировой войны) получила 
развитие партийная К., когда за лоббирование своих инте-
ресов крупные фирмы платили не лично политикам, а в пар-
тийную кассу. Крупные политики стали все чаще рассматри-
вать свое положение как источник личных доходов. Так, в 
Японии и в наши дни политические деятели, помогающие 
частным корпорациям получать выгодные контракты, рас-
считывают на получение процента от сделки. В это же время 
начала расти самостоятельность внутрифирменных служа-
щих, которые также имеют возможности злоупотреблять 
своим положением. Во 2-ой половине 20 в., после появления 
большого числа политически самостоятельных стран «тре-
тьего мира», их государственный аппарат, как правило, из-
начально оказался сильно подвержен системной К. Дело в 
том, что на «восточные» традиции личных отношений между 
начальником и просителями здесь наложились огромные 
бесконтрольные возможности, связанные с государствен-
ным регулированием многих сфер жизни. Например, прези-
дент Индонезии Сухарто был известен как «Мистер 10 про-
центов», поскольку всем действующим в этой стране иност-
ранным корпорациям предлагалось платить четко обозна-
ченную взятку президенту и членам его семейного клана. 
Типичной была К. «снизу вверх», когда начальник мог сва-
лить всю вину на нижестоящих, но встречалась и К. «сверху 
вниз», когда коррумпированные чиновники высших рангов 
совершенно не стеснялись открыто брать взятки и даже де-
литься ими с подчиненными (такая система К. существова-
ла, например, в Южной Корее). В «третьем мире» появились 
клептократические режимы (на Филиппинах, в Парагвае, на 
Гаити, в большинстве африканских стран), где К. тотально 
пронизывала все виды социально-экономических отноше-
ний, и без взятки просто ничего не делалось. Рост мирохо-
зяйственных отношений также стимулировал развитие К. 
При заключении контрактов с зарубежными покупателями 
крупные транснациональные корпорации стали даже ле-
гально включать в издержки переговоров расходы на «по-
дарки». В 1970-е на весь мир прогремел скандал с амери-
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канской фирмой «Локхид», которая для продажи своих не 
слишком хороших самолетов давала крупные взятки высо-
копоставленным политикам и чиновникам ФРГ, Японии и 
других стран. Примерно с этого времени К. стала осозна-
ваться как одна из глобальных проблем современности, ме-
шающая развитию всех стран мира. Еще более актуальной 
проблема стала в 1990-е, когда постсоциалистические стра-
ны продемонстрировали размах К., сопоставимый с ситуа-
цией в развивающихся странах. Часто возникала парадок-
сальная ситуация, когда одно и то же лицо одновременно 
занимало важные посты и в государственном, и в коммер-
ческом секторах экономики; в результате многие чиновники 
злоупотребляли своим положением, даже не принимая взя-
ток, а непосредственно защищая свои личные коммерчес-
кие интересы. Таким образом, общие тенденции эволюции 
коррупционных отношений в 20 в. – это постепенное умно-
жение их форм, переход от эпизодической и низовой К. к 
систематической верхушечной и международной. Теорети-
ческие основы экономики К. были заложены в 1970-е в рабо-
тах американских экономистов неоинституционального на-
правления. Главная их идея заключалась в том, что К. появ-
ляется и растет, если существует рента, связанная с госу-
дарственным регулированием различных сфер экономичес-
кой жизни (введением экспортно-импортных ограничений, 
предоставлением субсидий и налоговых льгот предприяти-
ям или отраслям, наличием контроля над ценами, политикой 
множественных валютных курсов и т.д.). При этом на К. 
сильнее нацелены те чиновники, которые получают низкую 
зарплату. Позднее эмпирические исследования подтверди-
ли, что масштабы К. снижаются, если в стране мало внешне-
торговых ограничений, если промышленная политика стро-
ится на принципах равных возможностей для всех предпри-
ятий и отраслей, а также если зарплата чиновников выше, 
чем у работников частного сектора той же квалификации. В 
современной науке принято отмечать множественность при-
чин К., выделяя экономические, институциональные и соци-
ально-культурные факторы. Масштабы К. довольно трудно 
оценить. Это связано, прежде всего, с тем, что она (как и 
другие виды теневой экономической деятельности) в при-
нципе укрыта от официального статистического учета. Пос-
кольку у государственных чиновников больше возможностей 
скрыть свои правонарушения, чем у рядовых граждан, то К. 
отражена в криминальной статистике слабее многих других 
видов преступлений. Кроме того, многие виды К. даже не 
связаны прямо с выплатой денежных вознаграждений, а по-
тому не могут получить стоимостную оценку. Чтобы полу-
чить сравнительные данные о степени развития К. в разных 
странах, чаще всего используют социологические опросы и 
экспертные оценки. В настоящее время наибольшим авто-
ритетом пользуется индекс восприятия К. (Corruption 
Perceptions Index – CPI), который рассчитывается междуна-
родной организацией Transparency International (в букваль-
ном переводе – «Международная прозрачность»). Эта не-
коммерческая неправительственная организация по изуче-
нию К. и борьбе с нею интегрирует данные научных исследо-
ваний, проводимых по разным странам отдельными эконо-
мистами и организациями за 3 года, предшествующие рас-
чету сводного индекса. Эти исследования сравнивают дава-
емые бизнесменами и аналитиками субъективные оценки 
степени коррумпированности разных стран. В процессе 
обобщения данных отдельных исследований каждая страна 
получает оценку по 10-балльной шкале, где 10 баллов озна-
чают отсутствие К. (наиболее высокую «прозрачность» эко-
номики), а 0 баллов – самую высокую степень К. (минималь-
ную «прозрачность»). К. сильно и, как правило, негативно 
влияет на экономическое и социальное развитие любой 
страны. Экономический вред от К. связан, прежде всего, с 
тем, что она является препятствием для реализации макро-
экономической политики государства. В результате К. низ-
ших и средних звеньев системы управления центральное 
правительство перестает получать достоверную информа-

цию о реальном положении дел в экономике страны и не мо-
жет добиться реализации намеченных целей. К. серьезно 
искажает сами мотивы государственных решений. Коррум-
пированные политики и чиновники в большей мере склонны 
направлять государственные ресурсы в такие сферы де-
ятельности, где невозможен строгий контроль и где выше 
возможность вымогать взятки. Они скорее склонны финан-
сировать производство, например, боевых самолетов и дру-
гие крупные инвестиционные проекты, чем издание школь-
ных учебников и повышение зарплаты учителей. Известен 
анекдотический пример, когда в 1975 в Нигерии щедро под-
купленное правительство сделало за рубежом заказы на 
столь гигантское количество цемента, которое превосходи-
ло возможности его производства во всех странах Западной 
Европы и в СССР вместе взятых. Сравнительные межстра-
новые исследования подтверждают, что К. сильно деформи-
рует структуру государственных расходов: коррумпирован-
ные правительства выделяют средства на образование и 
здравоохранение гораздо меньше, чем некоррумпирован-
ные. Главным негативным проявлением экономического 
воздействия К. является увеличение затрат для предприни-
мателей (в особенности, для мелких фирм, более беззащит-
ных перед вымогателями). Так, трудности развития бизнеса 
в постсоциалистических странах связаны во многом именно 
с тем, что чиновники заставляют предпринимателей часто 
давать взятки, которые превращаются в своего рода допол-
нительное налогообложение. Даже если предприниматель 
честен и не дает взяток, он несет урон от К., поскольку вы-
нужден тратить много времени на общение с нарочито при-
дирчивыми госчиновниками. Наконец, К. и бюрократическая 
волокита при оформлении деловых документов тормозят 
инвестиции (особенно, зарубежные) и, в конечном счете, 
экономический рост. Впрочем, четкой отрицательной корре-
ляции между уровнем К. и уровнем экономического разви-
тия все же нет, эта связь заметна лишь как общая законо-
мерность, из которой есть много исключений. Что касается 
социальных негативных последствий К., то она, как обще-
признанно, ведет к несправедливости – к нечестной конку-
ренции фирм и к неоправданному перераспределению дохо-
дов граждан. Дело в том, что дать более крупную взятку 
может не самая эффективная легальная фирма, или даже 
преступная организация. В результате растут доходы взят-
кодателей и взяткополучателей при снижении доходов зако-
нопослушных граждан. Наиболее опасна К. в системе сбора 
налогов, позволяя богатым уклоняться от них и переклады-
вая налоговое бремя на плечи более бедных граждан. Пос-
кольку государственная К. стала одним из тормозов разви-
тия не только отдельных стран, но и мирового хозяйства в 
целом, она начала рассматриваться начиная примерно с 
1980-х как одна из главных забот международной политики. 
Цели борьбы с К. могут выбираться по-разному: немедлен-
ное повышение эффективности в частном секторе, долго-
срочная динамическая эффективность экономики, ее рост, 
социальная справедливость, политическая стабильность. 
Соответственно избранной цели используют наиболее под-
ходящие меры по борьбе с К. В качестве наиболее простого 
инструмента часто выбирают реформы законодательства – 
не только и не столько ужесточение наказаний за К., сколько 
упрощение и уменьшение государственного контроля 
(уменьшение частоты проверок, понижение налогов) для 
снижения самих возможностей злоупотреблять служебным 
положением. В арсенале государственных мер по борьбе с 
К. есть и довольно простые меры по элементарному ужесто-
чению контроля. В постсоветской Грузии, например, введена 
система, в соответствие с которой правительственные чи-
новники обязаны декларировать свои доходы, когда они 
вступают в должность, так же как и тогда, когда они покида-
ют свои посты. Международной борьбе против К. серьезно 
мешают различия между правовыми системами разных 
стран в трактовке К. как экономического правонарушения. 
Так, в одних странах (например, в Тайване) наказывают 

КОР



- 363 -

только взяткополучателей, а предложение взятки не являет-
ся уголовно наказуемым деянием. В других странах (напри-
мер, в Чили) ситуация диаметрально противоположная: дача 
взятки – уголовное преступление, а получение взятки тако-
вым не считается, если только чиновник не совершил иные 
злоупотребления. Помимо расхождений в признаках уголов-
но наказуемого коррупционного правонарушения есть силь-
ные отличия в мерах наказания за него. Хотя эти меры долж-
ны осуществляться центральным правительством, они тре-
буют также поддержки со стороны гражданского общества. 
Когда воля политических лидеров опирается на активную 
общественную поддержку, то удается в достаточно короткий 
срок добиться сильных изменений (как это было в 1990-е в 
Италии при проведении компании «Чистые руки»). Напро-
тив, если граждане возлагают все надежды на «мудрых пра-
вителей», а сами пассивно ждут результата, то шумная ком-
пания борьбы с К. может закончиться еще большим ее рос-
том (именно так произошло в нашей стране в начале 1990-х) 
или вылиться в репрессии против политических противников 
правящего режима. Однако законодательные действия госу-
дарства принципиально не могут внести решающего пере-
лома в борьбу с К. (хотя бы потому, что борьбу с К. могут 
«возглавить» сами коррумпированные чиновники). Решаю-
щий успех возможен только путем повышения зависимости 
государства от граждан. Для этого необходимы такие долго-
срочные институциональные реформы, как сокращение чис-
ла и размеров государственных органов управления и их 
штатов, создание специальных или даже независимых от 
государства институтов, уполномоченных расследовать об-
винения в К. (как, например, институт омбудсмана в Швеции 
и в некоторых других странах), введение системы этических 
стандартов для государственных служащих и т.д. Наконец, 
борьба с К. невозможна без помощи добровольных осведо-
мителей. В США осведомитель получает от 15 до 30% стои-
мости выявленного по его доносу материального ущерба и 
защищен от преследований со стороны разоблаченных им 
нарушителей. Возможность реализации этих мер зависит не 
столько от политической воли правителей, сколько от куль-
туры управляемого общества. Например, в странах Востока 
со слабыми традициями самоуправления лучше делать 
ставку на престижность и высокую оплату государственной 
службы. Именно этим путем пошла Япония и «азиатские тиг-
ры» (особенно, Сингапур и Гонконг), где высокий авторитет 
госчиновников позволил создать высокоэффективную эко-
номическую систему при относительно малочисленном уп-
равленческом аппарате и слабой К. В западных же странах 
с характерным для них недоверием к «государственной муд-
рости», напротив, чаще акцентируют внимание на развитии 
действий неправительственных организаций, гражданского 
самоуправления и контроля. Успешная борьба с К. дает не-
медленные выгоды, которые во много раз превышают свя-
занные с нею расходы. Согласно некоторым оценкам, затра-
та одной денежной единицы (доллара, фунта стерлингов, 
рубля) на противодействие К. приносит в среднем 23 едини-
цы при борьбе с К. на уровне отдельной страны и около 250 
при борьбе с нею на международном уровне. В настоящее 
время общепризнанно, что ни отдельные страны, ни между-
народные организации не могут справиться с К. самостоя-
тельно, без помощи друг другу. Победить К. в отдельной 
стране почти невозможно, так как сопротивление бюрокра-
тии оказывается слишком сильным. Даже если и существует 
политическая воля к подавлению К., недостаток практичес-
кого опыта, информации и финансовых ресурсов снижает ее 
эффективность. Интернациональные организации – такие 
как Организация Объединенных Наций, Европейский Союз, 
Всемирный Банк и др. – активно стимулируют борьбу с К., но 
и они с их опытными штатами, информированностью и боль-
шими финансами не могут успешно противостоять К. в ка-
кой-либо стране, если ее правительство и граждане не про-
являют воли и решимости к борьбе. Данная проблема может 
быть разрешена только в тесном сотрудничестве между от-

дельными странами и международными организациями. На 
волне скандальных разоблачений по делу «Локхид» в 1977 в 
США был принят Закон о К. за рубежом, согласно которому 
американские служащие и чиновники наказывались штра-
фами или лишением свободы за дачу взяток служащим дру-
гих государств. Хотя этот закон принимался в надежде, что 
другие страны-инвесторы последуют примеру США, но тог-
да этого так и не произошло. Лишь в феврале 1999 вступила 
в силу запрещающая использовать подкуп при заключении 
зарубежных сделок Конвенция ОЭСР против взяточничест-
ва, которую подписали 35 государства. Однако распростра-
нение информации о ней происходило довольно медленно: 
когда в 2002 проводили опрос среди менеджеров стран 
«третьего мира», активно работающих с зарубежными пред-
принимателями, только 7% респондентов продемонстриро-
вали хорошее знакомство с Конвенцией, в то время как 42% 
даже не слышали о ее существовании. Для отечественной 
истории характерна высокая зараженность государственно-
го аппарата коррупционными отношениями. Повальные взя-
точничество и вороватость чиновников впервые были осоз-
наны как препятствие развитию страны еще во времена 
Петра I. Известен исторический анекдот: император решил 
сгоряча издать указ, согласно которому следует вешать лю-
бого чиновника, укравшего сумму, равную цене веревки; 
однако его сподвижники в один голос заявили, что в таком 
случае государь останется без подданных. Характерно, что 
возглавивший по личному указанию императора борьбу с 
казнокрадством и взяточничеством обер-фискал Нестеров 
сам в конце концов был казнен за взятки. Смешение госу-
дарственной казны с личным карманом оставалось типич-
ным не только в 18-м, но и в 19-м веке. Лишь после Великих 
реформ 1860-х уровень коррумпированности российского 
чиновничества начал понижаться, хотя и оставался все же 
выше «среднеевропейского» уровня. В Советском Союзе от-
ношение к К. было довольно двойственным. С одной сторо-
ны, злоупотребление служебным положением рассматрива-
лось как одно из наиболее тяжелых нарушений, поскольку 
оно подрывало авторитет советской власти в глазах граж-
дан. С другой, государственные управляющие очень быстро 
сформировались в СССР в своеобразный государство-
класс, противостоящий «простым людям» и неподвластный 
их контролю. Поэтому, с одной стороны, в советском законо-
дательстве предусматривались гораздо более жестокие, 
чем в других странах, наказания взяточникам – вплоть до 
смертной казни. С другой же стороны, представители но-
менклатуры были фактически неподсудны и не слишком бо-
ялись наказаний. В 1970-е К. стала приобретать системный, 
институциональный характер. Должности, дающие широкий 
простор для злоупотреблений, стали кое-где буквально про-
даваться. В крахе советского режима большую роль сыграл 
именно шок от выявленных в конце 1980-х злоупотреблений 
на самом высоком уровне («рашидовское дело», «дело Чур-
банова»). Хотя радикальные либералы во главе с 
Б.Н.Ельциным шли к власти под лозунгами борьбы со зло-
употреблениями, однако сами они, оказавшись во власти, 
заметно «перекрыли» достижения своих предшественников. 
Удивленные иностранцы даже заявляли, будто в России 
1990-х «большинство государственных служащих попросту 
не догадываются, что личное обогащение на службе являет-
ся криминалом». Для подобных оценок имелось много осно-
ваний. Дело в том, что доходы госчиновников оставались 
довольно скромными, но при этом без их благоволения за-
ниматься бизнесом было практически невозможным. Осо-
бенно богатые возможности для злоупотреблений возникли 
во время проведения приватизации, когда ее организаторы 
могли буквально «назначать в миллионеры» понравившихся 
им людей. Наиболее негативной чертой постсоветской К. ис-
следователи считают не столько высокую интенсивность вы-
могательства, сколько его децентрализованный характер. 
Если, например, в Китае или в Индонезии предпринимателю 
достаточно «подмазать» нескольких высокопоставленных 
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администраторов, то в России приходится платить поборы в 
карман не только им, но и массе «мелких начальников» (типа 
санитарных и налоговых инспекторов). В результате разви-
тие постсоветского бизнеса приобрело очень уродливый ха-
рактер. Проведенное в 2000–2001 фондом «Информатика 
для демократии» исследование показало, что на взятки в 
России ежегодно тратят около 37 млрд. долл. (примерно 34 
млрд. – взятки в сфере бизнеса, 3 млрд. – бытовая корруп-
ция), что почти равно доходам госбюджета страны. Хотя эта 
оценка одними специалистами была сочтена завышенной, а 
другими заниженной, она показывает масштаб постсоветс-
кой К. В начале 2000-х правительство РФ начало демонстри-
ровать желание ограничить К., однако, ввиду широкого раз-
маха этого явления, понизить уровень коррупции до средне-
мировых стандартов удастся, видимо, еще не скоро. В уго-
ловном законодательстве РФ К. является не самостоятель-
ным составом преступления, а собирательным понятием, 
охватывающим ряд должностных преступлений (взяточни-
чество, злоупотребление служебным положением).

КОРТЕСЫ – первые в Западной Европе сословно-пред-
ставительные собрания. Впервые возникли в Кастилии в 
1137 г.

КОРЫСТЬ (КОРЫСТНЫЕ ПОБУЖДЕНИЯ) – в уголов-
ном праве – один из возможных мотивов преступления, со-
стоящий в стремлении к наживе, обогащению путем совер-
шения преступления. К. является отягчающим ответствен-
ность обстоятельством (например, в случае убийства).

КОСВЕННАЯ АГРЕССИЯ – в международном праве – 
агрессия, совершаемая вооруженными бандами, группами, 
регулярными силами или наемниками, формально не вхо-
дящими в состав регулярных вооруженных сил какого-либо 
государства или скрывающими свою принадлежность к ним, 
хотя они организуются определенным государством либо 
действуют от его имени или по его поручению. На К.а. не 
распространяется норма международного права, в соответс-
твии с которой государство вправе уклониться от ответс-
твенности за действия лиц, не обладающих качеством его 
органа. К К.а. нередко относят действия, предусмотренные 
ст. 3 (g) Определения агрессии 1974 г., а именно засылку 
государством или от имени государства вооруженных банд, 
групп и регулярных сил или наемников, которые осущест-
вляют акты применения вооруженной силы против другого 
государства, носящие столь серьезный характер, что это 
равносильно актам агрессии, или значительное участие го-
сударства в подобных действиях. Совет Безопасности ООН 
вправе определить, что другие случаи К.а. тж. представляют 
собой агрессию, согласно положениям Устава ООН.

КОСВЕННАЯ РЕКЛАМА – неявная реклама, рекламиро-
вание товаров и услуг посредством интервью, публикаций, 
радио- и телепередач, в которых упоминается рекламируе-
мый товар; при этом сообщаются сведения о предмете рек-
ламы и его производителях. 

КОСВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО – 1) вид дедуктивно-
го доказательства, при котором некоторое суждение (тезис) 
доказывается посредством опровержения к.-л. других суж-
дений, связанных с доказываемым. Различают апагогичес-
кое К.д. (доказательство от противного), при котором из от-
рицания тезиса выводится заведомо ложное суждение (на-
пример, противоречие), и разделительное К. д., при котором 
опровергаются все альтернативы тезиса. (О К.д. (уликах) в 
праве – см. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА).

КОСВЕННЫЕ ВЫБОРЫ – разновидность избиратель-
ной системы, при которой депутаты представительного ор-
гана избираются нижестоящими выборными органами или 
избирательными коллегиями, в состав которых входят либо 
избранные населением выборщики, либо депутаты нижес-
тоящих представительных органов, либо и те, и другие. К.в. 
могут иметь две и более ступеней, хотя выборы в три или 
четыре ступени встречаются в настоящее время довольно 
редко. Двухстепенными выборами избираются, например, 
президенты США, Финляндии, верхняя палата парламента 

Индии. Трехстепенными выборами формируется часть сена-
та Франции: избиратели голосуют за муниципальных совет-
ников, последние назначают делегатов, которые избирают 
сенаторов.

КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ – налоги на товары и услуги, 
устанавливаемые в виде надбавок к цене товаров или к та-
рифам на услуги и не зависящие от доходов налогоплатель-
щиков (в отличие от прямых налогов, связанных с дохода-
ми). При введении К.н. производители (продавцы) товаров 
и услуг продают их по ценам и тарифам с учетом налоговой 
надбавки, которую затем передают государству. Таким обра-
зом, производители и продавцы выступают в роли сборщика 
налогов, уполномоченного на то государством, а покупатель 
становится плательщиком этого налога. Наиболее распро-
странены К.н. в виде акцизов, налога на добавленную сто-
имость, налога с продаж, фискальных пошлин, таможенных 
сборов. 

КОСВЕННЫЙ ВОТУМ – порядок определения результа-
тов голосования при пропорциональной системе выборов, 
состоящий в том, что голоса, поданные за определенного 
кандидата и превышающие избирательную квоту, причисля-
ются другому кандидату из того же партийного списка. См. 
тж. ВОТУМ.

КОСВЕННЫЙ ДОХОД – доход, получаемый физическим 
лицом в результате побочной (не основной) деятельности.

КОСВЕННЫЙ ИМПОРТ – импорт комплектующих или 
полуфабрикатов, использованных в машинах и оборудова-
нии, ввезенных в данную страну.

КОСМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – любая деятель-
ность, связанная с непосредственным проведением работ 
по исследованию и использованию космического пространс-
тва, включая Луну и другие небесные тела. В РФ К.д. отно-
сится к ведению федеральных органов государственной 
власти и управления.

КОСМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА – совокупность всех 
космических объектов, факторов и условий космического 
пространства, которые могут оказать влияние на подготов-
ку, ход и исход функционирования космических аппаратов 
(орбитальных станций, космических комплексов и др.). По 
масштабу К.о. может быть стратегической и оперативной 
(тактической). Стратегическая К.о. – обстановка, склады-
вающаяся в околоземном космическом пространстве и по-
зиционных районах космических сил сторон. Оперативная 
(тактическая) К.о. – обстановка, складывающаяся к опреде-
ленному времени в зоне (районе) формирования космичес-
ких сил сторон. Оценка космической обстановки включает 
изучение и анализ группировок космических сил, факторов 
и условий, влияющих на выполнение задач в космосе и из 
космоса.

КОСМИЧЕСКИЙ ФОНД – см. РОССИЙСКИЙ КОСМИ-
ЧЕСКИЙ ФОНД.

КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ РЕГИСТРАЦИЯ – см. РЕ-
ГИСТРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.

КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА КОНТРОЛЬ – см. 
КОНТРОЛЬ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА.

КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО – см. РОССИЙСКОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО.

КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО.

КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО – пространство за 
пределами воздушной сферы Земли, правовой режим ко-
торого определяется международным космическим правом. 
Общепризнанного международно-правового определения 
К.п. в настоящее время не существует. Режим К.п. опре-
делен действующими международными соглашениями. В 
соответствии с ними К.п. открыто для исследования и ис-
пользования всеми государствами на основе равенства без 
какой бы то ни было дискриминации. Оно не подлежит на-
циональному присвоению ни путем провозглашения на него 
суверенитета, ни путем использования оккупации, ни любы-
ми другими средствами. Деятельность по исследованию и 

КОР-КОС



- 365 -

использованию К.п. должна осуществляться в соответствии 
с международным правом, включая Устав ООН, в интере-
сах поддержания международного мира и безопасности и 
развития международного сотрудничества и взаимопони-
мания. В К.п. запрещено испытание ядерного оружия, а тж. 
размещение ядерного оружия и любых других видов оружия 
массового уничтожения. При исследовании и использовании 
К.п. государства должны руководствоваться принципом со-
трудничества и взаимной помощи.

КОТИРОВАЛЬНАЯ КОМИССИЯ – см. БИРЖЕВАЯ КО-
ТИРОВАЛЬНАЯ КОМИССИЯ.

КОТИРОВАЛЬНАЯ ЦЕНА – цена, определенная на осно-
ве котировок, используемая обычно в качестве ориентира. 

КОТИРОВАНИЕ ЦЕН – публичное предложение цен по-
купателем и продавцом на бирже с их последующей регист-
рацией. К.ц. необходимо для проведения расчетов по сдел-
кам, обеспечивает открытость и поддержание конкурентных 
условий торговли. 

КОТИРОВКА – 1) установление курсов иностранных 
валют, ценных бумаг или цен товаров на биржах. К. осу-
ществляют уполномоченные государственные учреждения, 
специальные органы на валютных, фондовых и товарных 
биржах, крупные компании и банки – на неорганизованном 
рынке. На фондовой бирже термин «котировка» означает 
также привилегию – предоставленное советом биржи дан-
ной ценной бумаге право официально обращаться на бирже. 
Полная К. фиксирует установление цен, предлагаемых про-
давцами и покупателями и включает курс покупателя и курс 
продавца, по которым котирующая организация купит или 
продаст ценные бумаги, валюту или товар. Разница между 
курсами покупателя и продавца представляет источник до-
хода для котирующей организации. К. бывает твердой, т. е. 
обязывающей котирующую организацию совершить сделку 
в соответствии с ней, или номинальной, т. е. необязательной 
для котирующей организации. Выделяют следующие виды 
К.: К. акций – установление рыночной цены акций на фондо-
вой бирже; К. валюты – установление рыночного валютно-
го курса, либо курса, определяемого центральным банком 
и нормативно-правовыми актами правительства страны; К. 
курсов – официальная регистрация на определенный пери-
од курса иностранной валюты или ценных бумаг на основе 
рыночных курсов; К. облигаций – установление курсовой 
цены облигаций, продаваемых и покупаемых на фондовой 
бирже; К. официальная – единый курс валюты и ценных бу-
маг на определенный день, используемый для внебиржевых 
расчетов; К. твердая – К. отдельных видов ценных бумаг, 
осуществляемая вне биржи наиболее важными участника-
ми биржевого рынка; – К. товарная – цены биржевых това-
ров, регистрируемые и публикуемые котировочной комис-
сией биржи; 2) в страховании – ставка премии, по которой 
страховщик готов принять на страхование соответствующий 
риск. К. может быть получена от нескольких страховщиков 
с целью установления наиболее приемлемых условий стра-
хования.

КОТИРОВКА АКЦИЙ – см. КОТИРОВКА 
КОТИРОВКА БИРЖЕВАЯ – см. БИРЖЕВАЯ КОТИРОВ-

КА.
КОТИРОВКА ВАЛЮТНАЯ – см. ВАЛЮТНАЯ КОТИРОВ-

КА.
КОТИРОВКА ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ – установление 

курса иностранных валют в национальной валюте. В миро-
вой практике известны два вида К.и.в.: прямая и обратная 
(косвенная). При прямой котировке определенное количест-
во иностранной валюты выражается в национальных денеж-
ных единицах. При обратной котировке национальная денеж-
ная единица выражается в иностранных денежных единицах 
(практически используется только в Великобритании).

КОТИРОВОЧНАЯ КОМИССИЯ – комиссия при бирже, 
регистрирующая и публикующая курсы ценных бумаг или 
цены товаров. 

КОТИФ – соглашение западноевропейских железных 
дорого по перевозке грузов и пассажиров (договорной акт 
по координации деятельности).

КОЭФФИЦИЕНТ ВАЛЮТНЫЙ – см. ВАЛЮТНЫЙ КО-
ЭФФИЦИЕНТ.

КОЭФФИЦИЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕГО ДОЛ-
ГА – показатель, характеризующий издержки, которые не-
сет государство в связи с обслуживанием внешней задол-
женности, в т.ч. задолженности частных предпринимателей 
и долга, гарантированного государством. Издержки, вклю-
чающие выплату процентов и погашение основной суммы 
долга, соотносятся с экспортными поступлениями. Точно 
определить максимальную допустимость задолженности до-
статочно трудно, однако считается, что 20 % валютной вы-
ручки от экспорта является предельной величиной.

КРАЖА – в уголовном праве – тайное хищение чужого 
имущества. Преступник, совершающий К., уверен, что он 
действует незаметно для потерпевшего и других лиц. В этом 
смысле К. отличается от грабежа и разбоя. Квалифициру-
ющими признаками К. являются: повторность, совершение 
К. по предварительному сговору группой лиц, или с проник-
новением в жилище, помещение либо иное хранилище, а 
равно с причинением значительного ущерба потерпевшему. 
К числу особо квалифицированных видов К. относится К., 
совершенная в крупных размерах, или организованной груп-
пой, или особо опасным рецидивистом.

КРАЙ – 1) в Российской Империи в XVIII – начале XX вв. – 
название окраинных территорий, состоявших из нескольких 
губерний (наместничеств и генерал-губернаторств); 2) в 
РСФСР с 1924 г. – крупная административно-территориаль-
ная единица; 3) с 1992 г. – один из шести видов субъектов 
РФ. В настоящее время в состав РФ входят шесть К.: Алтай-
ский, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Ставро-
польский, Хабаровский. По своему государственно-правово-
му статусу К. ничем не отличается от такого вида субъектов 
РФ, как область. Различие в названиях носит исторический 
характер. Согласно Конституции РФ К. имеет свой устав и 
законодательство.

КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕ-
ЛОВ – см. ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ КРАЙНЕЙ НЕОБХО-
ДИМОСТИ.

КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ – в российский уголовном 
праве (ст. 39 УК РФ) – одно из обстоятельств, исключающих 
преступность деяния: состояние, при котором лицо причиня-
ет вред охраняемым уголовным законом интересам для уст-
ранения опасности, непосредственно угрожающей личности 
и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом 
интересам общества или государства, но при том, что эта 
опасность не могла быть устранена иными средствами и не 
было допущено превышения пределов К.н. При К.н. проис-
ходит коллизия двух интересов: угроза причинения больше-
го вреда одним интересам устраняется путем причинения 
меньшего вреда другим. К.н. предполагает, что грозящая 
опасность является наличной, т.е. уже возникшей и еще не 
окончившейся, а тж. реальной, т.е. фактически существую-
щей, а не мнимой, кажущейся. Если путем причинения вреда 
опасность не предотвращена, то уголовная ответственность 
за причиненный вред не исключается, однако мотив его при-
чинения – стремление предотвратить опасность – рассмат-
ривается как смягчающее ответственность обстоятельство. 
В соответствии с гражданским законодательством РФ вред, 
причиненный в состоянии К.н., должен быть возмещен ли-
цом, причинившим его. Исходя из конкретных обстоятельств 
дела, суд может возложить обязанность возмещения вреда 
на лицо, по вине которого возникла опасность причинения 
вреда или в интересах которого действовал причинивший 
вред, либо частично или полностью освободить его от воз-
мещения вреда. Правила о К.н. применяются тж. в отно-
шении административной ответственности. Превышением 
пределов К.н. признается причинение вреда, явно не соот-
ветствующего характеру и степени угрожавшей опасности и 
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обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда 
указанным интересам был причинен вред равный или более 
значительный, чем предотвращенный. Такое превышение 
влечет за собой уголовную ответственность только в случа-
ях умышленного причинения вреда.

КРАСНАЯ КНИГА РФ – государственный реестр особо 
редких объектов животного и растительного мира. Ведется 
Министерством природных ресурсов РФ на основе система-
тически обновляемых данных о состоянии и распростране-
нии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
(подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих рас-
тений и грибов, обитающих (произрастающих) на террито-
рии РФ, на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне РФ. К.К.РФ – официальный документ, 
содержащий свод сведений об указанных объектах живот-
ного и растительного мира, а тж. о необходимых мерах по их 
охране и восстановлению. Объекты животного и раститель-
ного мира. занесенные в К.К.РФ, подлежат особой охране.

КРАСНАЯ ЦЕНА – цена сделки, удовлетворившая и про-
давцов и покупателей. 

КРАСНОЕ СТОРНО – бухгалтерская запись, сделанная 
красными чернилами для исправления ошибок в учетных 
регистрах, ведомостях. Числа, написанные красным, вычи-
таются, «сторнируются». См. тж. СТОРНО.

КРАСНОЕ УСЛОВИЕ – условие аккредитива, согласно 
которому банк соглашается выплатить авансом часть суммы 
аккредитива против представления складской расписки или 
другого подобного документа вместо коносамента. 

КРАСНЫЕ ЛИНИИ – в градостроительном законода-
тельстве – линии, которые обозначают существующие, пла-
нируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы терри-
торий общего пользования, границы земельных участков, на 
которых расположены линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопрово-
ды, автомобильные дороги, железнодорожные линии и дру-
гие подобные сооружения (далее – линейные объекты).

КРАСНЫЙ КРЕСТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ.

КРАТКОСРОЧНАЯ ССУДА – ссуда, предоставляемая на 
срок меньше года. 

КРАТКОСРОЧНАЯ ТРАТТА – тратта, которая подлежит 
оплате по требованию или в течение очень короткого пери-
ода. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – обязательства 
фирмы, подлежащие удовлетворению, оплате в течение од-
ного операционного цикла или одного года. 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, подлежащий 
оплате по требованию или в течение очень короткого пери-
ода времени.

КРАТКОСРОЧНЫЙ ЗАЕМ – предоставление денег в 
долг на небольшой срок с уплатой низкой процентной став-
ки. 

КРАТКОСРОЧНЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ ВЕКСЕЛЬ – крат-
косрочная правительственная ценная бумага, сроком не 
более года, регулярно поступающая в обращение; основа 
денежно-кредитной политики государства. 

КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – в избирательной кам-
пании – ряд методик, направленных на создание творчес-
кой составляющей любой кампании, начиная от стратегии и 
идеологии кампании и заканчивая конкретными их воплоще-
ниями: текстами листовок и публикаций, дизайном и верс-
ткой агитационно-печатной продукции, съемкой роликов и 
т.п. Практика проведения кампаний позволяют выделить 
следующие формы технологий, в которых сфокусированы 
основные идеи организации творческого процесса: а) фрак-
тальный. Один и тот же метод может использоваться для раз-
работки и стратегии, и слогана «наружки»; б) реакционный. 
В этом случае поиск креативных решений осуществляется 
как реакция на изменения внешних условий или течения 
избирательной кампании: «а какую бы листовку выпустить 
следующей». При этом очень распространено «заимствова-

ние» чужих креативных решений, чуть ли не полное копиро-
вание чужих кампаний; в) иерархический. Отбор вариантов 
конкретных воплощений стратегии и идеологии в материа-
лах осуществляется по целевому принципу: насколько точно 
данный текст работает на общую цель, на стратегию. Все 
эти формы являются не взаимоисключающими, а взаимо-
дополняющими. Эта часть работы предвыборного штаба са-
мая «неосязаемая» для заказчика и кандидата, но и самая 
важная с точки зрения консультантов. Реально затрачивае-
мые усилия на поиск творческих идей стороннему наблюда-
телю оценить практически невозможно. Из-за этого иногда 
и складывается мнение, что консультанты берут деньги «ни 
за что».

КРЕДИТ (ит. credit – ссуда от лат. credit – он верит) – 
1) ударение на первом слоге – часть счета бухгалтерского 
учета. На активных счетах по кредиту записывается умень-
шение объекта учета, а на пассивных – увеличение; 2) уда-
рение на втором слоге – предоставление в долг денег или 
товаров на условиях возвратности и, как правило, с упла-
той процентов. В практике имеют место следующие формы 
К.: краткосрочный, выдаваемый обычно на срок до года, 
предназначенный в основном для формирования оборот-
ных средств предприятий, фирм; долгосрочный, предостав-
ляемый на срок свыше года и используемый, как правило, 
в качестве инвестиционного капитала; гарантированный, 
предоставляемый под гарантию, под соответствующее 
обеспечение; государственный, когда в качестве заемщика 
выступает государство, а в роли кредитора – физические и 
юридические лица, приобретающие государственные цен-
ные бумаги; банковский, представляемый банками в денеж-
ной форме; потребительский, выдаваемый потребителям 
товаров и услуг для удовлетворения потребительских нужд; 
коммерческий, предоставляемый юридическими и физичес-
кими лицами друг другу по долговым обязательствам или 
в товарной форме продавцами покупателям (продажа в 
рассрочку); международный, предоставляемый продающей 
стороной покупателям в форме аванса для закупки товаров 
у продающей стороны; ипотечный, предоставляемый под за-
лог недвижимости. См. тж. КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР.

КРЕДИТ АВАЛЬНЫЙ – см. АВАЛЬНЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ АКЦЕПТНО-РАМБУРСНЫЙ – см. АКЦЕПТНО-

РАМБУРСНЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ АКЦЕПТНЫЙ – см. АКЦЕПТНЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ БАНКОВСКИЙ – см. БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ БЕЗОТЗЫВНЫЙ – см. БЕЗОТЗЫВНЫЙ КРЕ-

ДИТ.
КРЕДИТ БЛАНКОВЫЙ – см. БЛАНКОВЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ БРОКЕРСКИЙ – см. БРОКЕРСКИЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ БЮДЖЕТНЫЙ – см. БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ ВЕКСЕЛЬНЫЙ – см. ВЕКСЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ ВЕЩНЫЙ – см. ВЕЩНЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ ГАРАНТИЙНЫЙ – см. ГАРАНТИЙНЫЙ КРЕ-

ДИТ.
КРЕДИТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ ИНОСТРАННЫЙ ЦЕЛЕВОЙ – см. ЦЕЛЕВОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ КРЕДИТ (ЗАИМСТВОВАНИЕ).
КРЕДИТ ИПОТЕЧНЫЙ – см. ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ КОММЕРЧЕСКИЙ – см. КОММЕРЧЕСКИЙ 

КРЕДИТ.
КРЕДИТ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ – см. КОМПЕНСАЦИ-

ОННЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ ЛОМБАРДНЫЙ – см. ЛОМБАРДНЫЙ КРЕ-

ДИТ.
КРЕДИТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. МЕЖГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ НАЛОГОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ – см. ИН-

ВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ.

КРА-КРЕ
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КРЕДИТ-НОТА – расчетный документ, содержащий из-
вещение, посылаемое одной из находящихся в расчетных 
отношениях сторон другой, о записи в кредит счета послед-
ней определенной суммы ввиду наступления какого-либо 
обстоятельства, создавшего у другой стороны право требо-
вания этой суммы.

КРЕДИТ ОБЕСПЕЧЕННЫЙ – см. ОБЕСПЕЧЕННЫЙ 
КРЕДИТ.

КРЕДИТ ОНКОЛЬНЫЙ – см. ОНКОЛЬНЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ ОТКРЫТЫЙ – см. ОТКРЫТЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ ПЛАТЕЖНЫЙ – см. ПЛАТЕЖНЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ ПОКУПАТЕЛЯ – форма банковского кредита, 

заключающаяся в предоставлении банком экспортера кре-
дита непосредственно импортеру или обслуживающему его 
банку. К.п. охватывает до 80-85 % контрактной цены. Он 
сопровождается предоставлением банковских гарантий и 
страховых полисов специализированных страховых учреж-
дений.

КРЕДИТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ – см. ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИЙ КРЕДИТ.

КРЕДИТ РАМБУРСНЫЙ – см. РАМБУРСНЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ РЕВОЛЬВЕРНЫЙ – см. РЕВОЛЬВЕРНЫЙ 

КРЕДИТ.
КРЕДИТ РОЛЛ-ОВЕРНЫЙ – см. РОЛЛ-ОВЕРНЫЙ КРЕ-

ДИТ.
КРЕДИТ СМЕШАННЫЙ – см. СМЕШАННЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ СРОЧНЫЙ – см. СРОЧНЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ ТАМОЖЕННЫЙ – см. ТАМОЖЕННЫЙ КРЕ-

ДИТ.
КРЕДИТ ТОВАРНО-ЗАЛОГОВЫЙ – см. ТОВАРНО-ЗА-

ЛОГОВЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ ТОВАРНЫЙ – см. ТОВАРНЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТ ЦЕЛЕВОЙ ИНОСТРАННЫЙ – см. ЦЕЛЕВОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ КРЕДИТ (ЗАИМСТВОВАНИЕ).
КРЕДИТ ЭКСПОРТНЫЙ – см. ЭКСПОРТНЫЙ КРЕДИТ.
КРЕДИТА ЗАКРЫТИЕ – см. ЗАКРЫТИЕ КРЕДИТА.
КРЕДИТА ОБЕСПЕЧЕНИЕ – см. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕ-

ДИТА.
КРЕДИТА ПОЛУЧЕНИЕ НЕЗАКОННОЕ – см. НЕЗАКОН-

НОЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА.
КРЕДИТА СРОК – см. СРОК КРЕДИТА.
КРЕДИТА СТОИМОСТЬ – см. СТОИМОСТЬ КРЕДИТА.
КРЕДИТА СУММА – см. СУММА КРЕДИТА.
КРЕДИТНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ – создание кредито-

ром менее благоприятных условий получения, использова-
ния или возврата заемных средств для одних заемщиков в 
сравнении с другими посредством кредитных ограничений, 
применения худшего режима кредитования. Среди них: ус-
тановление повышенных процентных ставок, комиссий, сбо-
ров; сокращение объемов и сроков кредита или льготного 
периода; требование от заемщика предоставить обеспече-
ние по кредиту в повышенном размере, оформить залог или 
представить гарантии третьей стороны, предъявление к по-
лучателю кредита особых предварительных условий. 

КРЕДИТНАЯ ДИСЦИПЛИНА – соблюдение заемщика-
ми правил кредитования и обязательств, вытекающих из ус-
ловий кредитной сделки. При нарушении К.д. применяются 
кредитные санкции. 

КРЕДИТНАЯ ЗАЯВКА – заявление-ходатайство клиен-
та о выдаче займа. К.з. составляется в произвольной форме, 
в которой обязательно указываются: полное название кли-
ента, его юридический адрес и банковские реквизиты, теле-
фоны и факсы, цель кредита, сумма, предполагаемый срок и 
процентная ставка, указание о предоставлении банку залога 
(сумма, качество, вид, место хранения), иного гарантийного 
обязательства (сумма, вид, платежеспособность гаранта), 
или страхового полиса (сумма, платежеспособность страхо-
вой компании) и обязательства о соблюдении правил креди-
тования и погашении кредита в срок, а тж. дата составления 
документа. Заявление составляется на имя председателя 
правления банка и подписывается первым лицом и главным 

бухгалтером организации, которая хочет получить в банке 
кредит. В ряде банков применяются специальные бланки 
заявления на выдачу кредита или заявления-обязательства 
строго установленной формы, содержащие перечисленные 
выше реквизиты. К К.з. прикладываются технико-экономи-
ческое обоснование, срочное обязательство клиента, стра-
ховой полис, гарантийное письмо или договор залога. 

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ – информация, состав которой 
определен Федеральным законом «О кредитных историях», 
и которая характеризует исполнение заемщиком принятых 
на себя обязательств по договорам займа (кредита) и хра-
нится в бюро кредитных историй.

КРЕДИТНАЯ КАРТОЧКА – именной денежный доку-
мент; форма расчетов, при которой банк берет на себя риск 
немедленной оплаты товаров и услуг своих вкладчиков; 
именной платежный документ, выпущенный банковским 
учреждением, в виде пластикового прямоугольника с маг-
нитной полосой, вмещающей данные, необходимые для рас-
четов за товар. К.к. удостоверяет наличие счета владельца 
кредитной карточки и дает право на приобретение товаров 
и услуг в розничной торговой сети без оплаты наличными 
деньгами. К.к. применяется клиентом банка в рамках уста-
навливаемого лимита для заимствования денег или покуп-
ки товаров и получения услуг в кредит. Процентная ставка 
за кредит составляет около 20 %. За пользование К.к. банк 
взимает с клиентов плату. При покупке товара карточка 
вставляется в щель кассовой машины системного кассового 
терминала, имеющего связь с банком, по каналу связи со-
общается номер счета владельца К.к., подтверждается его 
платежеспособность и дается команда на списание со счета 
указанной суммы. После чего карточка возвращается вла-
дельцу. При вводе К.к. в машину набирается личный код, из-
вестный только владельцу. Характерны три основных вида 
К.к.: массовые образцы, расчеты по которым производятся 
на базе открытого учреждениями-эмитентами револьвер-
ного кредита; К.к. дорожного типа, для которых характерен 
тот же принцип кредитования при расширенной сфере при-
менения и ограниченном круге держателей; дебетовые К.к., 
платежи по которым осуществляются в пределах остатков 
средств на текущих счетах клиентов. К.к. делятся на внут-
ренние (используются в пределах страны) и международ-
ные. К.к. (пластина, купонная книжка) содержит номер, имя 
владельца, образец его подписи, срок действия.

КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ – объединение мелких то-
варопроизводителей для удовлетворения потребностей его 
членов в кредите. Средства ее формируются за счет паевых 
взносов и вкладов членов, процентов по ссудам, кредитов 
банков и субсидий государства. Помимо ссудных операций 
кооперативы занимаются посредничеством в купле-прода-
же. 

КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ – юридически оформленное обя-
зательство банка перед заемщиком предоставлять ему в 
течение определенного периода кредиты (открыть кредит-
ную линию) в пределах согласованного лимита. К.л. обычно 
открывается в пределах определенного крупного контракта, 
исполняемого в течение длительного срока или в пределах 
фиксированного срока кредитных отношений банка с клиен-
том. К.л. имеет преимущество перед разовым соглашением 
для обеих сторон: для заемщика – это более определенная 
перспектива коммерческой деятельности, экономия наклад-
ных расходов и времени, неизбежно связанных с ведением 
переговоров и заключением каждого отдельного кредитного 
соглашения. То же относится и к банку-кредитору. Вместе с 
тем последний принимает на себя риск, связанный с колеба-
ниями конъюнктуры рынка ссудных капиталов, т.к. незави-
симо от ситуации обязан выполнить свои обязательства пе-
ред заемщиком и предоставить ему кредит в соответствии с 
соглашением о кредитной линии.

КРЕДИТНАЯ МАРЖА – разница между зафиксирован-
ной в договорах займа стоимостью товара и величиной ссу-
ды, выданной под закупку товара. 
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КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – юридическое лицо, ко-
торое для извлечения прибыли как основной цели своей 
деятельности на основании специального разрешения (ли-
цензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка 
России) имеет право осуществлять банковские операции, 
предусмотренные федеральным законом. К.о. образуется 
на основе любой формы собственности как хозяйственное 
общество. К.о. подразделяются на банки, осуществляющие 
весь спектр банковских операций, и небанковские К.о., име-
ющие право осуществлять отдельные банковские операции. 
Допустимые сочетания банковских операций для небанков-
ских К.о. устанавливаются Банком России. К.о. подлежат 
государственной регистрации в Банке России. Банк России 
осуществляет государственную регистрацию К.о. и ведет 
Книгу государственной регистрации кредитных организа-
ций. К.о. получают право осуществления банковских опе-
раций с момента получения лицензии, выдаваемой Банком 
России. См. тж. БАНК.

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕБАНКОВСКАЯ – см. 
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

КРЕДИТНАЯ РЕСТРИКЦИЯ – ограничение банками и 
государством размеров кредита в целях предотвращения 
утечки золотых запасов за границу, избежания краха банков 
и инфляционных процессов.

КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА – совокупность кредитных от-
ношений, существующих в стране, форм и методов кредито-
вания, банков или других кредитных учреждений, организу-
ющих и осуществляющих такого рода отношения. В К.с. про-
мышленно развитых стран входят: а) банки; б) специализи-
рованные небанковские кредитно-финансовые учреждения: 
в) страховые компании, использующие взносы страховате-
лей для вложений в ценные бумаги и предоставления долго-
срочных ссуд; г) пенсионные фонды; д) сберегательные кас-
сы, централизующие и превращающие в ссудный капитал 
сбережения различных слоев общества; е) ломбарды и др.

КРЕДИТНОЕ ПИСЬМО – документ, представляющий со-
бой поручение адресату открыть кредит указанному в нем 
лицу. Лицо, выдавшее письмо, является гарантом по любо-
му кредиту, предоставленному таким способом.

КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – договор между креди-
тором и заемщиком, определяющий размер и условия пре-
доставления кредита, права и обязанности субъектов кре-
дитных отношений. В К.с. обычно фиксируются размер и 
валюта кредита, порядок его использования, сроки и формы 
погашения, процентная ставка. 

КРЕДИТНОЕ СТРАХОВАНИЕ – особый вид страхова-
ния на случай смерти, при котором банк или ссудная касса, 
выдавая кредит, одновременно страхуют лиц, получивших 
ссуду. Из страховой суммы уплачивается задолженность 
умершего должника.

КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ ЗАПИСЬ – см. ЗАПИСЬ КРЕ-
ДИТНОЙ ИСТОРИИ.

КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ ИСТОЧНИК ФОРМИРОВА-
НИЯ – см. ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ИС-
ТОРИИ.

КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ КОД СУБЪЕКТА – см. КОД 
СУБЪЕКТА КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ.

КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – см. ПОЛЬ-
ЗОВАТЕЛЬ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ.

КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ СУБЪЕКТ – см. СУБЪЕКТ КРЕ-
ДИТНОЙ ИСТОРИИ.

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЛИАЛ – см. ФИЛИАЛ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

КРЕДИТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ – административные или 
законодательные меры, предпринимаемые казначействами 
и центральными банками по ограничению объемов кредита. 
Используются в качестве инструмента антиинфляционной 
политики, предотвращения «перегрева» экономики, стаби-
лизации денежно-кредитной системы и регулирования лик-
видности банков. Прямые К.о. – количественные ограниче-
ния, непосредственно лимитирующие права коммерческих 

банков предоставлять кредиты сверх разрешенных объ-
емов. Косвенные ограничения проявляются в удорожании 
стоимости заемных средств и включают, как правило, по-
вышение учетных ставок и увеличение норм обязательных 
резервов банка. 

КРЕДИТНЫЕ САНКЦИИ – меры воздействия, применя-
емые банками в случае нарушения их контрагентами кредит-
ной дисциплины. Существуют различные виды К.с.: перевод 
на особый режим кредитования, досрочное взыскание вы-
данных ссуд, взыскание просроченных платежей в бесспор-
ном порядке, временное прекращение кредитования и др.

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР – гражданско-правовой дого-
вор, по которому банк или иная кредитная организация (кре-
дитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) 
заемщику в размере и на условиях, предусмотренных дого-
вором, а заемщик обязуется возвратить полученную денеж-
ную сумму и уплатить проценты на нее. К.д. является особой 
разновидностью договора займа, однако в отличие от пос-
леднего он является консенсуальным, а не реальным дого-
вором. Кроме того, особенностью К.д. является то, что его 
предметом всегда являются деньги (кроме случая товарного 
кредита). Заемщик вправе отказаться от получения креди-
та полностью или частично, уведомив об этом кредитора до 
установленного договором срока его предоставления, если 
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 
или К.д. Разновидностями К.д. являются товарный кредит и 
коммерческий кредит.

КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ – один из видов потреби-
тельских кооперативов. К.к. образуются для кредитования и 
сбережения денежных средств своих членов.

КРЕДИТНЫЙ ОТЧЕТ – документ, который содержит 
информацию, входящую в состав кредитной истории, и ко-
торый бюро кредитных историй предоставляет по запросу 
пользователя кредитной истории и иных лиц, имеющих пра-
во на получение указанной информации в соответствии с 
Федеральным законом «О кредитных историях».

КРЕДИТНЫЙ РИСК – риск неуплаты заемщиком ос-
новного долга и процентов, причитающихся кредитору. К.р. 
связан как с просрочкой платежа по вине заемщика, так и с 
причинами политического характера. К специфическим от-
носят риски, возникающие при выходе на новые рынки, вы-
званные непредвиденным ростом издержек производства 
или изменением валютного курса. Защита от К.р. обеспе-
чивается путем лимитирования кредитов, диверсификации 
кредитных вложений, получения обеспечения по выдавае-
мым кредитам, анализа платежеспособности заемщика. 

КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ БЮРО – см. БЮРО КРЕДИТ-
НЫХ ИСТОРИЙ.

КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ – 
см. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ.

КРЕДИТОВ РАСПОРЯДИТЕЛЬ – см. РАСПОРЯДИТЕЛЬ 
КРЕДИТОВ.

КРЕДИТОВ ЭКСПОРТНЫХ ГАРАНТИРОВАНИЕ – см. 
ГАРАНТИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ.

КРЕДИТОВ ЭКСПОРТНЫХ СТРАХОВАНИЕ – см. СТРА-
ХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ.

КРЕДИТОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ – предостав-
ление кредитных средств в денежной или товарной форме 
на определенный срок для осуществления внешнеторговых 
операций; является одним из средств поощрения внешней 
торговли.

КРЕДИТОР (лат. creditor – заверитель, заимодавец) – 
1) в гражданском праве – сторона в обязательстве, которая 
имеет право требовать от другой стороны – должника ис-
полнения обязанности совершить определенные действия 
(передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и 
т.п.) либо воздержаться от совершения определенных дейс-
твий. В двусторонних договорах К. являются обе стороны. В 
обязательстве может быть несколько К. (т.н. «множествен-
ность К.»). В этом случае, поскольку иное не вытекает из 
закона или договора, каждый из них имеет право требовать 
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исполнения обязательства в равной доле с другими; 2) в уз-
ком смысле – юридическое или физическое лицо – сторона 
кредитного договора, предоставляющая другой стороне (за-
емщику (дебитору)) денежные средства (кредит) на услови-
ях возвратности и платности.

КРЕДИТОР КОНКУРСНЫЙ – см. КОНКУРСНЫЙ КРЕ-
ДИТОР.

КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ – наличие у заемщика реаль-
ных возможностей получить кредит и возвратить его в срок. 
Обеспечивается экономическим положением компании, на-
личием ликвидных активов, возможностью мобилизации де-
нежных ресурсов. Понятие «К.» относится к предприятиям, 
которые претендуют на получение банковского кредита и 
обязываются соблюдать условия договора о кредитовании. 
Принимая решение о предоставлении кредита заемщикам, 
коммерческие банки обращают внимание прежде всего на 
их К., для чего анализируют отчетные балансы предприятий, 
исследуют показатели, характеризующие их финансовое 
положение, хозяйственную деятельность. 

КРЕДИТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ НЕФИНАНСОВЫЕ – см. НЕФИНАНСОВЫЕ 
КРЕДИТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ.

КРЕДИТЫ СВЯЗАННЫЕ – см. СВЯЗАННЫЕ КРЕДИТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, БАНКОВ И 
ФИРМ.

КРЕДИТЫ СИНДИЦИРОВАННЫЕ – см. СИНДИЦИРО-
ВАННЫЕ КРЕДИТЫ.

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861 г. – главная из ре-
форм 1860-1870-х гг., отменившая крепостное право в Рос-
сии. Проводилась на основе «Положений 19 февраля 1861» 
(опубликованы 5 марта). Крестьяне получили личную сво-
боду и право распоряжаться своим имуществом. Помещи-
ки сохраняли собственность на принадлежащие им земли, 
полученные от помещиков наделы крестьяне обязаны были 
выкупать, что в ряде мест встретило сопротивление крес-
тьянства. До выкупа крестьяне назывались временнообя-
занными и несли повинности в пользу помещика. На местах 
реформу проводили мировые посредники, контролировав-
шие составление уставных грамот на каждое имение.

КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 
СОБСТВЕННОСТЬ – см. СОБСТВЕННОСТЬ КРЕСТЬЯНС-
КОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА.

КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО – объ-
единение граждан, связанных родством и (или) свойством, 
имеющих в общей собственности имущество и совместно 
осуществляющих производственную и иную хозяйствен-
ную деятельность (производство, переработку, хранение, 
транспортировку и реализацию сельскохозяйственной про-
дукции), основанную на их личном участии. К.(ф.)х. может 
быть создано одним гражданином. К.(ф.)х. осуществля-
ет предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица. К предпринимательской деятельности 
К.(ф.)х., осуществляемой без образования юридического 
лица, применяются правила гражданского законодательс-
тва, которые регулируют деятельность юридических лиц, 
являющихся коммерческими организациями, если иное не 
вытекает из федерального закона, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации или существа правовых 
отношений. К.(ф.)х. может признаваться сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Членами К.(ф.)х. могут быть: 
1) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также 
дедушки и бабушки каждого из супругов, но не более чем 
из трех семей. Дети, внуки, братья и сестры членов фермер-
ского хозяйства могут быть приняты в члены фермерского 
хозяйства по достижении ими возраста шестнадцати лет; 
2) граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского 
хозяйства. Максимальное количество таких граждан не мо-
жет превышать пять человек. В состав имущества К.(ф.)х. 
могут входить земельный участок, насаждения, хозяйствен-

ные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, 
продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственные 
и иные техника и оборудование, транспортные средства, 
инвентарь и иное необходимое для осуществления деятель-
ности фермерского хозяйства имущество. Плоды, продук-
ция и доходы, полученные К.(ф.)х. в результате использо-
вания его имущества, являются общим имуществом членов 
хозяйства. Имущество К.(ф.)х. принадлежит его членам на 
праве совместной собственности, если соглашением между 
ними не установлено иное. Доли членов К.(ф.)х. при долевой 
собственности на имущество фермерского хозяйства уста-
навливаются соглашением между членами фермерского хо-
зяйства. Перечень объектов, входящих в состав имущества 
К.(ф.)х., порядок формирования имущества фермерского 
хозяйства устанавливаются членами фермерского хозяйс-
тва по взаимному согласию. Члены К.(ф.)х. сообща владеют 
и пользуются имуществом фермерского хозяйства. Порядок 
владения, пользования и распоряжения имуществом К.(ф.)х. 
определяется соглашением, заключенным между членами 
фермерского хозяйства. Распоряжение имуществом К.(ф.)х. 
осуществляется в интересах фермерского хозяйства главой 
фермерского хозяйства. По сделкам, совершенным гла-
вой К.(ф.)х. в интересах фермерского хозяйства, отвечает 
фермерское хозяйство своим имуществом. Сделка, совер-
шенная главой К.(ф.)х., считается совершенной в интересах 
фермерского хозяйства, если не доказано, что эта сделка 
заключена главой фермерского хозяйства в его личных ин-
тересах.

КРИЗИС (лат. crisis) – в государственном праве – внут-
ригосударственная или международная обстановка, при ко-
торой существует угроза основным ценностям, интересам 
или целям заинтересованных сторон.

КРИЗИС ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ – см. ПРАВИТЕЛЬС-
ТВЕННЫЙ КРИЗИС.

КРИЗИСА ИНТЕНСИВНОСТЬ – см. ИНТЕНСИВНОСТЬ 
КРИЗИСА

КРИЗИСА СЕРЬЕЗНОСТЬ – см. СЕРЬЕЗНОСТЬ КРИ-
ЗИСА

КРИЗИСА СТАДИИ – см. СТАДИИ КРИЗИСА
КРИЗИСА ЦИКЛ РАЗВИТИЯ – см. ЦИКЛ РАЗВИТИЯ 

КРИЗИСА
КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЕ – см. УПРАВ-

ЛЕНИЕ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИЕЙ
КРИЗИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ – одно из самых моло-

дых направлений в коммуникационных дисциплинах, кото-
рое изучает различные коммуникационные стратегии в ус-
ловиях кризисов. Кризисом могут быть как форс-мажорные 
обстоятельства, такие как природные катаклизмы или кри-
зисы на финансовых рынках, а так же кризисы, связанные с 
деятельностью самих корпораций или персон. Отличитель-
ной особенностью кризисов является радикальное измене-
ние природы коммуникации. Это связано, во-первых, с рез-
ко возрастающей потребностью в информации, что ведет к 
значительному ее дефициту. Традиционные и отработанные 
схемы информирования при этом не работают. Это связано 
и с косностью традиционных и официальных средств массо-
вой коммуникации, и со стратегией поведения официальных 
лиц. Первой и чаще всего единственной реакцией официаль-
ных лиц является стремление заблокировать какую бы то ни 
было информацию, уклонится от комментариев, в общем – 
состояние полной информационной самоизоляции, что толь-
ко подливает масло в огонь, поскольку в условиях дефицита 
информации общественное мнение переключается на слу-
хи, а в данном случае слухи являются чуть ли единственным 
источником информации. Таким образом, общественное 
внимание всецело переключается с традиционных и офици-
альных источников на нетрадиционные (слухи) и неофици-
альные. Возрастает недоверие к официальным источникам. 
Еще одной немаловажной составляющей является желание 
найти крайнего, виноватого во всех бедах. Причем эта стра-
тегия поведения в условиях кризиса характерно не только 
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для обывателей, но и для публичных персон. Только в случае 
публичных персон «виноватым» всегда оказывается кто-то 
другой. Третьей особенностью К.к. является возрастающее 
значение невербальной информации (панические попытки 
представителей власти спасти свое имущество, а не людей 
во время природной или техногенной катастрофы, к приме-
ру). Общественное мнение делает выводы на основе того, 
что видит, а не того, что ей говорят официальные источники. 
Трудность успешного разрешения кризиса связана с непред-
сказуемостью в развитии событий и с резким сокращением 
«точек контроля», сокращением управляемых параметров 
общественных, техногенных и природных систем. Практика 
разрешения разного рода кризисных ситуаций позволяют 
выделить следующие линии поведения (стратагемы), как 
эффективные, так и контр-эффективные:

1. Отрицание негативной информации о субъекте, рас-
пространяемой как в виде слухов, так и посредством других 
средств массовой коммуникации. Кандидат или политик со-
бирают пресс-конференции, выпускают пресс-релизы или в 
личных встречах отрицают негативную информацию.

2. Отказ от комментариев характерен для «закрытой» 
политики, политики самоизоляции. В случае природных и 
техногенных катаклизмов такая позиция официальных лиц 
подливает масла в огонь, еще сильнее разжигает слухи и 
делает ситуацию еще более неуправляемой. В случае же об-
винений и компрометации общественное мнение может все 
«переиначить» на свой лад по принципу «на воре и шапка 
горит».

3. Репрессии против источника информации. Если воз-
можно выявить источник негативной информации, то велик 
соблазн его наказать, «заткнуть ему рот» и т.п. Спектр реп-
рессивных воздействий крайне широк: от угроз физической 
расправы до экономического банкротства СМИ.

4. Игнорирование негативной информации в некоторых 
ситуациях может оказаться эффективной стратегией: если 
нет условий для распространения слухов, если повод незна-
чителен, если источник негативной информации менее зна-
чителен, чем тот, против кого она направлена.

5. Асимметричный ответ используется тогда, когда ре-
сурсы для ответных действий превышают ресурсы распро-
странителя негативной информации. Эффект асимметрич-
ного ответа строится на том, что значимость и даже прав-
дивость информации в общественном сознании связана с 
ее количеством. «Общеизвестные истины» – это не то, что 
соответствует положению вещей, а то, что постоянно всеми 
повторяется.

6. Расследования негативной информации, для чего со-
здаются различные комиссии и комитеты. Такая стратегия 
поведения скорее характерна для субъектов, придерживаю-
щихся принципов открытой политики, что нехарактерно для 
российских реалий. 

7. Создание контр-события. Стратегия создание контр-
события применяется с целью переключить общественное 
внимание с одной темы на другую. Скандал, разгоравшийся 
вокруг сексуальных похождений Б. Клинтона, или связан-
ный с финансовыми злоупотреблениями «семьи» Б. Ельци-
на приводил к активизации военных действий в Персидском 
заливе или Чечне.

8. Затягивание решения. Эта стратагема строится на 
том, что ни одно информационное событие не может долго 
удерживаться в центре общественного внимания. Даже если 
к нему «подогревать» интерес, через три-четыре месяца ин-
терес к нему исчезнет. Поэтому вполне возможна стратегия 
уклонения, откладывание разбирательства, затягивание ре-
шения и т.п.

9. Подрыв доверия к источнику негативной информа-
ции. Эта стратегия ставит своей задачей за счет изменения 
контекста (внушить недоверие к источнику) изменить смысл 
информации. Подорвать доверие можно, убедив обществен-
ное мнение в том, что источник преследует свои корыстные 

цели, показав, что он уже не раз был уличен во лжи или в 
том, что источник некомпетентен в данных вопросах.

Все стратагемы можно условно объединить в три боль-
шие группы. Первая из них – это стратагемы, отражающие 
неуверенность в своих силах субъекта, его слабость, незна-
ние, непонимание и неспособность найти выход из сложив-
шейся ситуации. Все эти стратагемы (отрицание негативной 
информации, отказ от комментариев и репрессии в отноше-
нии источника информации) контрэффективны, они дости-
гают, чаще всего, обратного результата и лишь усугубляют 
кризис. Следующая группа объединяет стратагемы прямого 
действия, так сказать «лобового удара» (Игнорирование не-
гативной информации, асимметричного ответа и расследо-
вания негативной информации). Залог их успеха в том, что-
бы использовать всю мощь и всю силу имеющихся ресурсов. 
И достичь успеха можно только при значительном превос-
ходстве ресурсов. Третья группа стратагем опирается на 
стратегию непрямых действий. Главное в данном случае не 
сила или мощь ресурсов, а хитрость, искусство сглаживать 
острые углы, переключать общественное внимание с одной 
темы. Недаром многие из этих стратагем разрабатывались 
сторонниками манипуляции общественным мнением.

КРИЗИСНЫХ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ – см. 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КРИЗИСОВ

КРИЗИСОВ УРЕГУЛИРОВАНИЕ – см. УРЕГУЛИРОВА-
НИЕ КРИЗИСОВ

КРИМИНАЛИСТИКА (лат. criminalis – относящийся к 
преступлению) – прикладная юридическая наука, разра-
батывающая систему специальных приемов, методов и 
средств собирания, фиксации, исследования и использова-
ния судебных доказательств при рассмотрении уголовных и 
гражданских дел.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ОДОРОЛОГИЯ (от лат. 
odor – запах и греч. logos – слово, учение) – в криминалис-
тике – учение о запахах для установления с помощью обо-
няния служебно-розыскных собак лиц (запахоносителей), 
присутствовавших на месте преступления и оставивших там 
свою запаховую информацию, а тж. их вещей, следов, пред-
метов. К.о. основывается на присущем каждому человеку 
свойстве обладать «букетом запахов» – индивидуальным и 
относительно устойчивым для данного лица. В К.о. впервые 
разработана методика отбора запаха на месте преступления 
с орудий преступлений, с предметов, к которым прикасал-
ся преступник, а тж. образцов запаха подозреваемых лиц; 
консервации в течение длительного времени этих запахов; 
их транспортировки и т.д. К.о. применяется в розыскной и 
следственной деятельности при раскрытии особо опасных 
преступлений (убийств, изнасилований, грабежей, хищений, 
краж и др.). 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА – прикладное уче-
ние о психологических и тактических принципах и методах 
раскрытия и предупреждения преступлений; система при-
емов, позволяющих наиболее эффективно использовать 
возможности каждого следственного и судебного действия 
и оперативно-розыскных мероприятий с учетом конкретной 
обстановки по делу. К.т. включает не только меры обнару-
жения, раскрытия и расследования уголовно наказуемых 
деяний (репрессивная деятельность), но и меры предупре-
дительной борьбы с преступностью (превентивная деятель-
ность). К.т. в уголовном процессе охватывает исходную 
ситуацию предварительного расследования, заявления о 
совершенном преступлении или собственного восприятия 
преступного случая, далее собственно расследование и, на-
конец судебный процесс. К.т. охватывает следующие основ-
ные правила: планомерность и быстроту действий, осмотр 
места преступления, фиксацию и оценку следов, получение 
доказательств в виде показаний лиц (допросы), индивиду-
альное планирование, правомерность действий, специали-
зацию и единообразие действий.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА – прикладная об-
ласть криминалистики, включающая систему специальных 
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приемов и научно-технических средств по собиранию, фик-
сации и исследованию доказательств. К К.т. относятся су-
дебная баллистика, трасология, судебное почерковедение, 
дактилоскопия, судебная фотография, техника производс-
тва криминалистической экспертизы, криминалистическая 
одорология и др.

КРИМИНАЛЬНАЯ МИЛИЦИЯ – в РФ – один из двух ви-
дов милиции (наряду с милицией общественной безопаснос-
ти (местной милицией)). Основными задачами К.м. являют-
ся: предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 
по делам о которых обязательно производство предвари-
тельного следствия, а тж. организация и осуществление ро-
зыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия 
и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, 
без вести пропавших и иных лиц в случаях, предусмотрен-
ных законодательством. В состав К.м. входят оперативно-
розыскные, научно-технические и иные подразделения, не-
обходимые для решения стоящих перед ней задач и оказа-
ния помощи милиции общественной безопасности (местной 
милиции). 

КРИМИНОЛОГИЯ (от лат. criminis – преступление и греч. 
logos – слово, учение) – наука о преступности, ее причинах, 
личности преступника, путях и средствах предупреждения 
преступности и перспективах ее ликвидации. К. исследует 
преступность как социальное явление, заключающееся в 
общественно опасном поведении людей, противоречащем 
требованиям уголовного закона. К. исследует данные о пре-
ступности в целом, а тж. по отдельным видам и группам пре-
ступлений и по отдельным криминологическим проблемам 
(например, преступность несовершеннолетних, рецидивная 
преступность, групповая преступность). Предмет К. состав-
ляют тж. причины преступности, т.е. те социальные факто-
ры, явления и процессы, которые влияют на существование 
преступности в целом и на совершение конкретных преступ-
лений. К. изучает личность преступника, т, е. совокупность 
социальных и социально значимых свойств, черт, качеств, 
связей и отношений, характеризующих лиц, совершающих 
различные преступления и так или иначе влияющих на их 
поведение. Важное место в К. занимает проблема предуп-
реждения преступлений – одного из главных направлений 
борьбы с преступностью в современном демократическом 
обществе.

КРИТЕРИИ ДОСТАТОЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТОВА-
РА – в таможенном праве – один из принципов определения 
страны происхождения товаров; находит применение в тех 
случаях, когда в производстве товара участвуют две и более 
страны. Не отвечают критериям достаточной переработки: 
1) операции по обеспечению сохранности товаров во время 
их хранения или транспортировки; 2) операции по подготов-
ке товаров к продаже и транспортировке (деление партии, 
формирование отправок, сортировка, переупаковка); 3) про-
стые сборочные операции и иные операции, осуществление 
которых существенно не изменяет состояние товара, по пе-
речню, определяемому Правительством Российской Феде-
рации; 4) смешивание товаров, происходящих из различных 
стран, если характеристики конечной продукции существен-
но не отличаются от характеристик смешиваемых товаров. 
Для определения страны происхождения товаров также ис-
пользуются в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации, следующие критерии достаточной пе-
реработки: 1) выполнение определенных производственных 
или технологических операций, достаточных для того, чтобы 
страной происхождения товаров считалась страна, где эти 
операции имели место; 2) изменение стоимости товаров, ког-
да процентная доля стоимости использованных материалов 
или добавленной стоимости достигает фиксированной доли 
в цене конечной продукции (правило адвалорной доли). В 
остальных случаях применяется общее правило: товар счи-
тается происходящим из данной страны, если в результате 
осуществления операций по переработке или изготовлению 
товаров произошло изменение классификационного кода 

товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности на уровне любого из первых четырех знаков. 
При установлении порядка применения критериев достаточ-
ной переработки для отдельных товаров, ввозимых из стран, 
которым Российская Федерация предоставляет тарифные 
преференции, в целях предоставления тарифных преферен-
ций Правительство Российской Федерации вправе опреде-
лять условия применения правил непосредственной закупки 
и прямой отгрузки.

КРИТЕРИЙ (греч. critεrion) – признак, на основании кото-
рого формируется оценка качества объекта, процесса, ме-
рило такой оценки. Например, К. эффективности характе-
ризует уровень эффективности системы, а К. оптимальнос-
ти – насколько система близка к оптимальному состоянию. 

КРИТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – см. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУС-
ТИМАЯ (КРИТИЧЕСКАЯ) НАГРУЗКА.

КРОВАВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – законы против 
бродяг и нищих, издававшиеся в Англии в конце XV-XVI вв. 
Тюдорами. Этими законами вводились жестокие наказания 
для лиц, обвиненных в бродяжничестве и в собирании ми-
лостыни без разрешения властей. Их бичевали, клеймили, 
отдавали в рабство (на время, а в случае побега – пожизнен-
но, при третьей поимке казнили). Главными жертвами этих 
репрессий были крестьяне, согнанные с земли в результате 
огораживаний. Начало «кровавым законам» положил статут 
1495 г. Генриха VII. Особой жестокостью отличались статуты 
1536 и 1547 гг. Закон 1576 г. предусматривал организацию 
работных домов для нищих. Парламентский «Акт о наказа-
ниях бродяг и упорных нищих» 1597 г. дал окончательную 
формулировку закона о бедняках и бродягах (действовал в 
таком виде до 1814 г.). Аналогичные законы существовали 
и в других странах, вставших на путь капиталистического 
развития в XVI-XVIII вв. (Нидерланды, Франция). «Кровавые 
законы» не могли приостановить роста пауперизма и бро-
дяжничества. Но они достигали другой цели: подавляли со-
противление экспроприированных, превращали согнанных с 
земли крестьян в людей, готовых к наемному труду на лю-
бых условиях.

КРОВИ ПРАВО – см. ПРАВО КРОВИ.
КРОВНАЯ МЕСТЬ – обычай, сложившийся при родовом 

строе как универсальное средство защиты чести, достоинс-
тва и имущества рода. Состоит в обязанности родственни-
ков убитого отомстить убийце или его родным. В РФ сущест-
вует среди некоторых народов Северного Кавказа. В УК РФ 
мотив К.м. является одним из отягчающих обстоятельств 
убийства.

КРОВОСМЕШЕНИЕ (ИНЦЕСТ) – половая связь между 
ближайшими родственниками. На протяжении столетий ка-
ралось у всех цивилизованных народов как преступление. 
Действующее уголовное законодательство РФ не рассмат-
ривает К. как преступление.

КРОНА – 1) старинная золотая монета, чеканившаяся 
во Франции, Англии, других странах; 2) бывшая денежная 
единица Австро-Венгрии, Австрии, Венгрии; 3) современная 
денежная единица ряда государств. 

КРОССИРОВАННЫЙ ЧЕК – см. КРОСС-ЧЕК 
КРОСС-КУРС – обменный курс двух валют, установ-

ленный через курс каждой из них по отношению к третьей 
валюте. 

КРОСС-УСЛОВИЕ – условие кредитного соглашения, 
заключающееся в том, что невыполнение заемщиком обяза-
тельств по другим соглашениям рассматривается как невы-
полнение данного соглашения. 

КРОСС-ЧЕК – чек с двумя параллельными чертами по 
диагонали, по которому банк согласно приказу владельца 
чека переводит деньги другому банку или своему клиенту – 
владельцу текущего счета путем зачисления суммы чека на 
их счета, не прибегая к оплате наличными. Применяется для 
того, чтобы затруднить использование чека другими лица-
ми в случае потери или кражи. На чеке допускается только 
одно кроссирование. Кроссирование может быть общим, 
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если между линиями нет никакого обозначения или имеет-
ся пометка «банк», или специальным, если между линиями 
вписано наименование плательщика. Общее кроссирование 
может быть превращено в специальное путем вписывания 
между линиями наименования плательщика. Специальное 
кроссирование не может быть превращено в общее. Зачер-
кивание кроссирования или наименования банка считается 
недействительным. Чек, имеющий общее кроссирование, 
может быть оплачен плательщиком только банку или своему 
клиенту. Держатель чека, имеющего специальное кросси-
рование, может предъявить его только банку, наименова-
ние которого указано между линиями. Банк может принять 
кроссированный чек только от своего клиента или от другого 
банка.

КРУПНОГАБАРИТНЫЙ ГРУЗ – груз, который с учетом 
габаритов транспортного средства превышает установлен-
ные на территории Российской Федерации габариты для 
движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам.

КРУПНОМАСШТАБНАЯ ВОЙНА – война с участием 
значительного количества государств различных регионов 
мира, направленная на достижение радикальных военно-по-
литических целей.

КРЫЛАТАЯ РАКЕТА – управляемая ракета с аэродина-
мическими несущими поверхностями (крылом). Подразде-
ляют на: стратегические (дальность свыше 1500 километ-
ров), оперативно-тактические (от 150 до 1500 километров) и 
тактические (до 150 километров); дозвуковые и сверхзвуко-
вые; наземные, зенитные, авиационные, противотанковые, 
противокорабельные, противолодочные, противорадиоло-
кационные. В зависимости от взаимного расположения и 
размеров несущих и управляющих поверхностей, К.р. может 
иметь ракетную или самолетную аэродинамическую схе-
му. Самолетная схема применяется обычно у К.р. большой 
дальности полета, летящих на малой высоте.

КУЛАЧНОЕ ПРАВО (нем. Faustrecht) – право сильного, 
в XI-XIII вв. наиболее распространенная (особенно в Герма-
нии) форма судебного поединка – решение споров силой 
оружия.

КУЛЬТУР НАРОДОВ ДОСТОИНСТВО – см. ДОСТО-
ИНСТВО КУЛЬТУР НАРОДОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.

КУЛЬТУР НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ДОСТОИНСТВО – 
см. ДОСТОИНСТВО КУЛЬТУР НАРОДОВ И НАЦИОНАЛЬ-
НЫХ ГРУПП.

КУЛЬТУРА ПРАВОВАЯ – см. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА.
КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ (КУЛЬТУРНО-НАЦИО-

НАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ) – в конституционном праве – пре-
доставление к.-л. обособленной этнической общности, 
составляющей меньшинство в данном государстве, опре-
деленной самостоятельности в вопросах организации обра-
зования и других форм культурной жизни (право создания 
национальных школ, библиотек, театров и т.д.). Такая авто-
номия строится на экстратерриториальной основе, т.е. рас-
пространяется не на к.-л. конкретную территорию, а на всех 
представителей определенной национальности. Реализует-
ся через такие организационные формы, как национальные 
культурные центры, землячества, национальные обществен-
ные советы и ассоциации (например, Союз российских не-
мцев в РФ). В Бельгии осуществляется через особые сооб-
щества (фламандское, валлонское и немецкое), являющие-
ся одним из двух видов субъектов бельгийской федерации.

КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность по со-
хранению, созданию, распространению и освоению культур-
ных ценностей.

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА – см. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА .

КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ НАРОДОВ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ – совокупность культурных ценностей, 
а тж. организации, учреждения, предприятия культуры, ко-
торые имеют общенациональное (общероссийское) значе-
ние и в силу этого безраздельно принадлежат Российской 

Федерации и ее субъектам без права их передачи иным 
государствам и союзам государств с участием Российской 
Федерации. Состав (перечень) К.д.н. РФ определяется Пра-
вительством РФ по представлению субъектов РФ. К.д.н. РФ 
находится на особом режиме охраны и использования в со-
ответствии с законодательством РФ.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РФ – матери-
альные и духовные ценности, созданные в прошлом, а тж. 
памятники и историко-культурные территории и объекты, 
значимые для сохранения и развития самобытности Рос-
сийской Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую 
цивилизацию.

КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ – см. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА.

КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ – 
перспективы социально-экономических, научно-технических 
и других программ развития с точки зрения воздействия ре-
зультатов их реализации на сохранение и развитие культу-
ры, а также влияния самой культуры на эти результаты.

КУЛЬТУРНЫЕ БЛАГА – условия и услуги, предоставля-
емые организациями, другими юридическими и физически-
ми лицами для удовлетворения гражданами своих культур-
ных потребностей.

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – особый комплекс 
прав и свобод человека, представляющих собой гаранти-
рованные конституцией или законом возможности саморе-
ализации человека в сфере культурной и научной жизни. В 
международном праве закреплены во Всеобщей деклара-
ции прав человека 1948 г. (ст. 27) и Пакте об экономичес-
ких, социальных и культурных правах 1966 г. В общем виде 
К.п.ч. заключаются в том, что каждый человек имеет право 
на участие в культурной жизни, право пользоваться резуль-
татами научных открытий. Поэтому государства должны 
принимать меры для охраны, развития и распространения 
достижений науки и культуры, уважать свободу научных 
исследований и творческой деятельности. Каждый человек 
имеет право пользоваться результатами своей научной и 
творческой деятельности. К К.п.ч. относятся право на обра-
зование, свобода преподавания (академическая свобода), 
свобода творчества, право на участие в культурной жизни 
и пользование учреждениями культуры, право на доступ к 
культурным ценностям. В РФ К.п.ч. закреплены в ст.ст. 43 и 
44 Конституции РФ.

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ – 1) нравственные и эсте-
тические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диа-
лекты и говоры, национальные традиции и обычаи, истори-
ческие топонимы, фольклор, художественные промыслы и 
ремесла, произведения культуры и искусства, результаты 
и методы научных исследований культурной деятельности, 
имеющие историко-культурную значимость здания, соору-
жения, предметы и технологии, уникальные в историко-
культурном отношении территории и объекты; 2) движимые 
предметы материального мира, находящиеся на территории 
Российской Федерации, а именно: К.ц., созданные отдельны-
ми лицами или группами лиц, которые являются гражданами 
Российской Федерации; К.ц., имеющие важное значение для 
Российской Федерации и созданные на территории Россий-
ской Федерации иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, проживающими на территории Российской 
Федерации; К.ц., обнаруженные на территории Российской 
Федерации; К.ц., приобретенные археологическими, этноло-
гическими и естественно-научными экспедициями с согла-
сия компетентных властей страны, откуда происходят эти 
ценности; К.ц., приобретенные в результате добровольных 
обменов; К.ц., полученные в качестве дара или законно при-
обретенные с согласия компетентных властей страны, отку-
да происходят эти ценности.

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ВВОЗ – см. ВВОЗ КУЛЬ-
ТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ – 
см. ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.
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КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ВЫВОЗ – см. ВЫВОЗ 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЗАЩИТА ВО ВРЕМЯ ВОЙ-
НЫ – см. ЗАЩИТА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ВО ВРЕМЯ 
ВОЙНЫ.

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ КОЛЛЕКЦИЯ – см. КОЛ-
ЛЕКЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

КУМУЛЯТИВНАЯ АКЦИЯ, КУМУЛЯТИВНАЯ ПРИВИ-
ЛЕГИРОВАННАЯ АКЦИЯ – привилегированная акция, об-
ладателю которой могут выплачиваться дивиденды, накоп-
ленные за ряд лет, когда компания-эмитент из-за плохого 
финансового состояния не могла их выплачивать. Задол-
женность должна быть полностью погашена до выплаты ди-
видендов по обыкновенным акциям компании.

КУМУЛЯТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – порядок голосова-
ния на общем собрании акционеров, позволяющий акцио-
неру голосовать по ряду вопросов (кандидатур) не одним, а 
несколькими голосами в результате их накопления за счет 
отказа голосовать по другим вопросам (кандидатурам). При-
меняется для охраны прав мелких акционеров. При прове-
дении К.г. на каждую голосующую акцию общества должно 
приходиться количество голосов, равное общему числу чле-
нов совета директоров (наблюдательного совета) общества. 
Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему 
акциям полностью за одного кандидата или распределить 
их между несколькими кандидатами в члены совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества. Избранными в 
состав совета директоров (наблюдательного совета) обще-
ства считаются кандидаты, набравшие наибольшее число 
голосов. В РФ К.г. является обязательным при выборах чле-
нов совета директоров (наблюдательного совета) общества 
с числом акционеров – владельцев обыкновенных акций 
общества более одной тысячи. В обществе с числом акци-
онеров – владельцев обыкновенных акций общества менее 
одной тысячи такой порядок голосования может быть пре-
дусмотрен уставом.

КУМУЛЯТИВНЫЙ ВОТУМ – порядок голосования в 
многомандатных избирательных округах, при котором изби-
ратель имеет право объединять часть или все имеющиеся у 
него голоса и отдавать их за одного из кандидатов.

КУМУЛЯЦИЯ – в страховании – совокупность рисков, 
при которой большое количество застрахованных объек-
тов или несколько объектов со значительными страховыми 
суммами могут быть затронуты одним и тем же страховым 
случаем, в результате чего возникает очень крупный убыток 
(наводнение, ураган, землетрясение). К. может иметь мес-
то и по одному объекту (перевозка на одном судне грузов, 
совокупная страховая сумма по которым может достигать 
значительных размеров; совокупная страховая сумма по 
предприятию и т.п.). В перестраховании К. возникает в тех 
случаях, когда страховое общество участвует в ряде пе-
рестраховочных и ретроцессионных договоров, в которые 
включены одни и те же риски.

КУПЕЧЕСКИЕ СОТНИ – средневековые корпоративные 
организации русского купечества XII – н. XVIII в. В XII-XV вв. 
существовали в Киеве, Новгороде, Полоцке и др. городах. 
Играли важную роль в их политической жизни. Крупным ку-
печеским объединением было «Иванское сто» в Новгороде. 
В Москве К.с. известны с XIV в. (сурожане, суконники). Во 
2-й пол. XVI-XVII вв. верхушка купечества России объеди-
нялась в три общегосударственные корпорации – гостей, 
гостиную сотню и суконную сотню, которые обладали фак-
тической монополией внешней торговли и выполняли пору-
чения государственной власти по сбору налогов и ведению 
казенной торговли. Включение купцов в эти К.с. производи-
лось царскими указами, права и привилегии членов этих со-
тен определялись жалованными грамотами. Ликвидированы 
в 1720-х. 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР КУПЛИ-
ПРОДАЖИ.

КУПЛИ-ПРОДАЖИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ: 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ – см. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛО-
ВИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ КУПЛИ-ПРОДА-
ЖИ.

КУПЛЯ-ПРОДАЖА – в гражданском праве – один из 
наиболее распространенных договоров, согласно которому 
продавец обязуется передать имущество в собственность 
покупателю, а покупатель – принять имущество и уплатить 
за него определенную денежную сумму. См. тж. ДОГОВОР 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

КУПЛЯ – ПРОДАЖА АКЦИЙ – сделки купли-продажи 
акций подлежат регистрации. Право собственности по такой 
сделке у нового владельца акций возникает в момент регис-
трации сделки. Сделка купли-продажи акций оформляется 
путем заполнения бланка установленной формы с подпися-
ми сторон и посредника. Сделки с акциями, совершаемые 
без участия инвестиционных посредников, совершаются в 
простой письменной форме. Договор купли-продажи акций 
служит основанием к внесению записи в реестр акционеров 
о новом собственнике акций. Отказ от внесения записей в 
реестр акционеров может быть обжалован в ревизионную 
комиссию акционерного общества, в суд или арбитражный 
суд. По решению ревизионной комиссии суда или арбитраж-
ного суда держатель реестра акционеров в обязан внести в 
реестр соответствующую запись. В закрытых акционерных 
обществах отчуждение (купля-продажа) акций возможно 
лишь при наличии согласия других акционеров. Акционеры 
закрытого акционерного общества имеют преимуществен-
ное право приобретения акций, продаваемых другими акци-
онерами этого общества. Устав закрытого акционерного об-
щества может допускать уступку акций как другим акционе-
рам, так и третьим лицам, либо только другим акционерам. 

КУПОН (фр. coupon) – 1) часть облигационного серти-
фиката в виде отрезного талона, которая при отделении от 
последнего дает право владельцу на получение процентов 
или дивидендов, право на получение которых дает ценная 
бумага. К. обычно прикрепляется к облигации, иногда может 
покупаться и продаваться самостоятельно. В любом случае 
он должен быть идентифицирован с облигацией, к которой 
относится, и содержать соответствующие реквизиты: наиме-
нование фирмы-должника, название и номер облигации, имя 
оплачивающего банка, сумму К., порядковый помер и срок 
действия. Величина процента и дата его выплаты указаны 
на К. Купонный лист состоит из отдельных К., на которых 
указаны сроки платежа; 2) вспомогательная ценная бумага, 
представляющая собой свидетельство и дающая право на 
получение дохода по основной ценной бумаге. 

КУПОН ДИВИДЕНДНЫЙ – см. ДИВИДЕНДНЫЙ КУ-
ПОН.

КУПОННАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, содержащая 
отрезные купоны, по которым после определенного срока 
выплачивается процентный доход. См. тж. ОБЛИГАЦИЯ НА 
ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ.

КУПОННЫЙ ЛИСТ – часть ценной бумаги (акции или 
облигации), которая отрезается от нее и предъявляется 
владельцем для получения дивиденда или процентов. К.л. 
состоит из отдельных купонов, на которых указан срок пла-
тежа. С наступлением срока соответствующие купоны от-
резаются и предъявляются к оплате эмитенту либо банку, 
который по его поручению оплачивает купоны.

КУПЧАЯ – договор купли-продажи недвижимости, офор-
мленный нотариальным образом; 2) купчая крепость – в 
России в XII – начале XX вв. – акт приобретения имущества 
в собственность.

КУПЮРА (фр. coupure) – денежный знак (бумажные де-
ньги), акция, облигация, банкнота, или другая ценная бумага 
с обозначенной на ней нарицательной стоимостью. 

КУРЕНИЕ ТАБАКА – вдыхание дыма тлеющих табачных 
изделий.

КУРИАЛ – член городских советов италийских и про-
винциальных городов Римской империи К. составляли вы-
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сший слой городского населения. Термин «К.» употреблялся 
главным образом во времена поздней империи. В эту эпоху, 
характеризующуюся упадком городской жизни, К. должны 
были вести расходы по городскому хозяйству и следить за 
правильным поступлением государственных налогов, уп-
лачивая недоимки из своих средств. Уклонение К. от этих 
обязанностей приводило к прикреплению их к месту житель-
ства и к закреплению этих должностей по наследству. См. 
тж. ДЕКУРИОН.

КУРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА – существовавшая в течение 
долгого времени в ряде государств система выборов в пред-
ставительные учреждения. Характеризовалась делением 
избирателей на несколько разрядов или курий по сослов-
ному или цензовому (или тому и другому вместе) принципу, 
а тж. несоответствием между нормами представительства, 
предоставленными законом отдельным куриям, и их числен-
ностью. 

КУРИАТСКИЕ КОМИЦИИ (лат. Comitia curiata) – в Древ-
нем Риме – собрание, в котором участвовало тридцать пат-
рициев (по числу курий).

КУРИЯ – 1) объединение мужчин-воинов в Древнем 
Риме, одно из древнейших подразделений римского народа. 
Согласно традиционным представлениям, Ромул разделил 
римлян на три трибы, Тиции, Рамны и Луцеры, а каждую из 
триб – на 10 К., которые были, в свою очередь, образованы 
группами семей, или родами (gentes). Таким образом, деле-
ние основывалось на родстве, и господствовали при таком 
устройстве патрицианские роды. Тем не менее не опроверг-
нуто предположение, что каждая К. была связана с опреде-
ленной местностью, поскольку названия некоторых из них, 
например Велийская или Форийская, явно на это указыва-
ют. Каждая из 30 К. имела по голосу в архаической фор-
ме народного собрания, куриатных комициях, и, вероятно, 
в качестве единиц, подчиненных трибам, К. были основой 
первоначальной войсковой организации. Как политические 
и военные подразделения К. были вытеснены позднейшей 
организацией римских граждан по окружным трибам, так 
что высшим законодательным органом в Риме сделались 
центуриатные и трибутные комиции. Место собрания К. так-
же называлось курией, и святилища их назывались Curiae 
Veteres и Curiae Novae (Древние и Новые К.). Название 
«К.» распространилось и на другие места собрания (напри-
мер Калабрийская К. на Капитолии, куда народ собирался, 
чтобы выслушать объявления относительно календаря, К. 
салиев на Палатине и т.д.). Наиболее важную роль играла 
Гостилиева К., строительство которой приписывалось царю 
Туллу Гостилию. Здесь, над Комицием римского форума, по-
мещался римский сенат – вплоть до того дня, когда в 52 до 
н.э. здание было уничтожено огнем. На месте Гостилиевой 
К. была возведена Юлиева К. Здание сената, восстанов-
ленное почти на том же месте Диоклетианом после пожара, 
случившегося в правление Карина (283 н.э.), сохранилось 
до нашего времени. Термин «К.» применялся и к самому се-
нату. В поздней Империи К. стали называть местный сенат 
в провинциальных городах. См. тж. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КУ-
РИИ; 2) совет и суд при сеньоре, состоявший из его вассалов 
(Средние века). Позже слово «курия» обозначало собрание 
любого рода, так что оно могло быть применено к королевс-
кому совету, к суду, к сфере законодательства в целом или 
к зданию, где происходят соответствующие заседания. Двор 
папы Римского в Ватикане продолжают называть Папской, 
или Римской, курией; 3) совокупность центральных учреж-
дений папской власти. 

КУРОРТ – освоенная и используемая в лечебно-профи-
лактических целях особо охраняемая природная территория, 
располагающая природными лечебными ресурсами и необ-
ходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, 
включая объекты инфраструктуры.

КУРОРТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – освоенная и исполь-
зуемая в лечебно-профилактических целях особо охраняе-

мая природная территория, находящаяся в ведении органов 
местного самоуправления.

КУРОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – освоенная 
и используемая в лечебно-профилактических целях особо 
охраняемая природная территория, находящаяся в установ-
ленном порядке в ведении органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

КУРОРТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – освоенная и 
используемая в лечебно-профилактических целях особо 
охраняемая природная территория, находящаяся в установ-
ленном порядке в ведении федеральных органов государс-
твенной власти.

КУРОРТНОЕ ДЕЛО – совокупность всех видов научно-
практической деятельности по организации и осуществле-
нию лечения и профилактики заболеваний на основе ис-
пользования природных лечебных ресурсов.

КУРОРТНЫЙ РЕГИОН (РАЙОН) –территория с компак-
тно расположенными на ней курортами, объединенная об-
щим округом санитарной (горно-санитарной) охраны.

КУРОРТНЫЙ СБОР – один из видов местных налогов. В 
настоящее время законодательством РФ не предусмотрен.

КУРОРТНЫЙ ФОНД РФ – совокупность всех выявлен-
ных и учтенных природных лечебных ресурсов, лечебно-оз-
доровительных местностей, а тж. курортов и курортных ре-
гионов (районов).

КУРС (лат. cursus) – 1) цена, по которой продаются и по-
купаются ценные бумаги; 2) цена денежной единицы одной 
страны, выраженная в денежной единице другой страны. 

КУРС АКЦИИ – 1) рыночная, биржевая цена акции; 
2) отношение рыночной цены акции к ее номинальной сто-
имости. 

КУРС БИРЖЕВОЙ – см. БИРЖЕВОЙ КУРС.
КУРС ВАЛЮТНЫЙ – см. ВАЛЮТНЫЙ КУРС.
КУРС ВЕКСЕЛЬНЫЙ – см. ВЕКСЕЛЬНЫЙ КУРС.
КУРС ДВОЙНОЙ – см. ДВОЙНОЙ КУРС.
КУРС ОБЛИГАЦИИ – цена, по которой продаются и по-

купаются облигации государственных займов. При выпуске 
государственного займа устанавливается номинальная цена 
облигаций, удостоверяющая, что облигация представляет 
определенный капитал, временно используемый государс-
твом. Эта сумма включается в государственный долг и вы-
плачивается держателями облигаций при погашении. Госу-
дарство устанавливает также эмиссионный курс – цену, по 
которой облигации продаются банкам. Рыночной является 
цена, по которой продаются и покупаются облигации на рын-
ке ссудных капиталов. Установление курса на бирже регули-
руется действующими нормами и сложившейся практикой, 
зависит от номинального процента, от величины ссудного 
процента и от общей конъюнктуры.

КУРС ПЕРЕСЧЕТА – см. ВАЛЮТНЫЕ УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА.

КУРС ФОРВАРДНЫЙ – см. ФОРВАРДНЫЙ КУРС.
КУРС ЭМИССИОННЫЙ – см. ЭМИССИОННЫЙ КУРС.
КУРСОВ ВАЛЮТНЫХ МНОЖЕСТВЕННОСТЬ – см. 

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ.
КУРСОВАЯ ПРИБЫЛЬ – разница между курсом, по ко-

торому реализуется ценная бумага, и курсом, по которому 
она приобретена. К.п. представляет доход, полученный в ре-
зультате покупки и последующей продажи ценной бумаги. 
Может быть отрицательной (курсовые потери). 

КУРСОВОЙ ДОХОД – разница в суммах валютной вы-
ручки или платежей, возникающая в результате изменения 
курса национальной валюты.

КУРСОВОЙ МАКЛЕР – биржевой маклер, ведающий ко-
тировкой курсов ценных бумаг или валюты. 

КУРСОВОЙ ПЕРЕКОС – расхождение официального и 
рыночного курса валюты.

КУРСОВЫЕ ПОТЕРИ – убытки, связанные с неблаго-
приятным движением валютного курса. К.п. относятся на 
финансовые результаты деятельности предприятия.

КУР
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КУРТАЖ – вознаграждение брокеру за посредничест-
во при совершении биржевой сделки. Обычно исчисляется 
в промилле (тысячных долях) к сумме заключенной сделки 
и уплачивается брокеру как продавцом, так и покупателем. 
Ставки зависят от категорий ценных бумаг и товаров. Раз-
меры К. определяются уставами бирж или соглашением 
между участниками биржевой сделки и брокером. 

КУРТЬЕ (фр. courtier) – маклер, агент, посредник по за-
ключению договора между двумя контрагентами, не являю-
щийся представителем ни одной из сторон. Получает комис-
сионное вознаграждение.

КУРУЛЬНЫЕ ЭДИЛЫ – низшие магистраты Римской 
республики. Обладали, в частности, судебными полномочи-
ями.

КУРФЮРСТ (нем. Kurfurst, букв. – князь-избиратель; от 
Kur – выбор, избрание и Furst – князь) – в «Священной Рим-
ской империи» один из князей, за которыми с XIII в. было 
закреплено право избрания короля (императора). Права и 
особые привилегии К. были юридически оформлены Золотой 
буллой Карла IV 1356г. С ликвидацией империи (1806 г.) кол-
легия К. прекратила существование. Формально титул К. со-
хранялся только за владетелями Гессен-Касселя (до 1866 г.). 

КУРЬЕР ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ – см. ДИПЛОМАТИЧЕС-
КИЙ КУРЬЕР.

КУРЬЕРСКИЙ ЛИСТ – официальный документ, дающий 
право на провоз дипломатической почты, в котором указы-
вается статус дипломатического курьера и число мест, со-
ставляющих дипломатическую почту. К.л. снабжается дип-
ломатический курьер, специальный ad hoc, а тж. командир 
экипажа гражданского самолета, которому вверена достав-
ка дипломатической почты. В последнем случае в К.л. ука-
зывается только число мест, составляющих почту, так как 
сам командир гражданского самолета не считается дипло-
матическим курьером. К.л. выдается ведомством внешних 
сношений или дипломатическим (консульским) представи-
тельством государства, которому принадлежит дипломати-
ческая почта, и обычно должен быть завизирован в ведомс-

тве иностранных дел или дипломатическом (консульском) 
представительстве страны, в которую направляется почта. 
Визирование не обязательно только в том случае, если меж-
ду государствами имеется договоренность на этот счет, или 
когда оно не требуется правилами иностранного государс-
тва. РФ имеет со многими странами соглашения о взаимном 
отказе от визирования К.л.

КУТЮМ (франц. coutume – обычай) – в феодальной 
Франции правовой обычай отдельных провинций, округов, 
городов и т.д. На севере Франции (т.н. страна обычного 
права) К. существовали в устной традиции, никаких общих 
юридических записей обычаев не велось. К. представляли 
собой смесь старого германского права, заимствованного 
из варварских правд и соответственно переработанного, 
канонического права, грамот, регулировавших отношения 
сеньоров и городов, практики местных судов, приобретшей 
значение прецедента, и др. На юге Франции (т. н. страна пи-
саного закона) в качестве общего обычая действовало упро-
щенное римское право, которое дополнялось местными К., 
получившими письменное оформление. В XIII в. появились 
первые писаные частные сборники К. Наиболее важные из 
них: «Великие К. Нормандии» (ок. 1255), книги К. Орлеана, 
Оверни и Анжу под названием «Учреждения св. Людовика» 
(1273) и К. Бовези (1282), составленные сенешалом Ф. де 
Бомануаром (запись К. округа Бове и некоторых других про-
винций Франции). На основе многочисленных К. в 1389 г. 
был составлен «Большой сборник обычаев Франции», но 
партикуляризм права оставался. В XV в. действовало около 
60 провинциальных и более 300 местных К. Окончательная 
отмена К. как действующего права последовала в результа-
те вступления в силу гражданского кодекса Франции 1804 г. 
(т. н. Кодекса Наполеона). 

КУХОННЫЙ КАБИНЕТ – см. КАБИНЕТ.
КЭШ (англ. cash) – законное средство платежа в форме 

наличных денег, банкнот и монет. 
КЭШ-ФЛОУ (англ. cash flow) – сумма полученных или 

выплаченных наличных денег.

КУР-КУТ
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Л

ЛАБОРАТОРИИ ТАМОЖЕННЫЕ – см. ТАМОЖЕННЫЕ 
ЛАБОРАТОРИИ.

ЛАБОРАТОРНЫЙ СОРТОВОЙ КОНТРОЛЬ – установле-
ние принадлежности семян к определенному сорту и опре-
деление сортовой чистоты семян посредством проведения 
лабораторного анализа.

ЛАГ (англ. lag) – разрыв по времени между двумя вза-
имосвязанными экономическими явлениям, например, осу-
ществлением затрат и получением экономического эффек-
та. Запаздывание означает, что влияние одной переменной 
на другую проявляется через некоторый промежуток вре-
мени. Используемый в экономико-математических моделях 
распределенный Л. учитывает наличие разных промежутков 
времени между разными частями явления-следствия и яв-
ления-причины. Например, принимается во внимание, что 
после выпуска партии товаров она поступает в продажу час-
тями с разными интервалами времени (лагами).

ЛАГЕРЬ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ – см. КОНЦЕНТРАЦИ-
ОННЫЙ ЛАГЕРЬ.

ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ – вид оружия направленной 
энергии, основанный на использовании электромагнитного 
излучения высокоэнергетических лазеров. Поражающими 
факторами Л.о. являются, в основном, термомеханическое 
и ударно-импульсное воздействие на цель (военную техни-
ку, живую силу). При благоприятных атмосферных условиях 
существует принципиальная возможность поражения Л.о. 
воздушных целей на дальности до шести километров (в кос-
мосе – до нескольких тысяч километров). По состоянию на 
конец XX века наиболее отработанным считается Л.о. для 
поражения оптико-электронных средств и органов зрения 
человека.

ЛАЗУТЧИК – военный шпион, лицо, которое, действуя 
тайным образом или под ложными предлогами, собирает 
или старается собрать сведения в районе действия одной 
из воюющих сторон с намерением сообщить таковые про-
тивной стороне (ст. 29 IV Гаагской конвенции о законах и 
обычаях сухопутной войны 1907 г). В соответствии со ст. 46 
Дополнительного протокола I 1977 г. к Женевским конвен-
циям о защите жертв войны 1949 г. «лицо из состава воо-
руженных сил, попадающее во власть противной стороны в 
то время, когда оно занимается шпионажем, не имеет права 
на статус военнопленного, и с ним могут обращаться как со 
шпионом». В соответствии со ст. 30 IV Гаагской конвенции, 
«лазутчик, пойманный на месте, не может быть наказан без 
предварительного суда». Л., возвратившийся в свою армию 
и впоследствии взятый в плен, не подлежит никакой ответс-
твенности за свои прежние действия в качестве Л. Л. следу-
ет отличать от военных разведчиков.

ЛАКЕДЕМОН – см. СПАРТА
ЛАМА – буддийский священник, монах в Тибете, Монго-

лии, Бурятии.
ЛАМПСУМ (англ. lumpsum) – 1) твердая сумма, выплачи-

ваемая аккордно за фрахт судна независимо от веса груза. 
Л. обычно практикуется в случаях, когда перевозится разно-
характерный груз, массу и объем которого заранее трудно 
определить, либо когда фрахтователи не могут гарантиро-
вать полное использование грузоподъемности или грузов-
местимости судна. Обычно фрахтователи, соглашаясь на 
фрахт Л., требуют включения в чартер данных о гарантиро-
ванной грузоподъемности и грузовместимости судна, с тем, 
чтобы лишить судовладельцев возможности ограничения 
количества принимаемого на судно груза, что в таких слу-
чаях является для них выгодным; 2) крупная сумма, общая 
сумма. 

ЛАНГОБАРДСКОЕ ПРАВО – кодекс законов, записи 
обычного права; изложено в «Лангобардской правде» (эдикт 

короля Ротари, 643 г.), содержит описание быта, нравов, су-
допроизводства, государственного устройства, социально-
экономических отношений.

ЛАНДТАГ (нем. Landtag, от Land – земля, страна и 
Tag – собрание) – 1) в средние века – органы сословного 
представительства в германских государствах (возникли в 
XIII в.); 2) местные органы власти, сформировавшиеся в от-
дельных немецких княжествах в XVI-XVII вв. В начале XIX 
в. Л. были преобразованы в сословные представительные 
собрания, ведающие вопросами местного значения; 3) пред-
ставительный орган Северогерманского союза (до образо-
вания в 1871 г. Германской империи); 4) в Ливонии в 1419-
1516 гг. – выборный представительный орган. Позднее Л. 
назывались собрания дворянства в Курляндии, Лифляндии 
и Эстляндии; 5) название представительных органов в ряде 
государств. В ФРГ – высшие представительные органы зе-
мель; кроме того, в гг. Бремен и Гамбург Л. называются тж. 
муниципальные органы – городские собрания. В Австрии – 
законодательные собрания земель. В княжестве Лихтенш-
тейн – парламент.

ЛАНДШАФТ ПРИРОДНЫЙ – см. ПРИРОДНЫЙ ЛАНД-
ШАФТ

ЛАТЕНТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ – преступность, скрытая 
от органов, расследующих или рассматривающих дела о 
совершенных преступлениях; преступления, не выявленные 
этими органами и не нашедшие отражения в учете уголовно 
наказуемых деяний, т.е. не зарегистрированные.

ЛАТЕРАНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ – соглашения между 
итальянским государством и Ватиканом, подписанные 11 
февраля 1929 г. (действуют в редакции 1984 г.). Состоят из 
договора, финансовой конвенции, конкордата. Положили 
конец «римскому вопросу». Договор признал образование 
на территории Рима суверенного государства Ватикан; фи-
нансовая конвенция урегулировала финансовые отношения 
сторон; конкордат определил права и привилегии католи-
ческой церкви в Италии.

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕГРА-
ЦИИ, ЛАИ – крупнейшая торгово-экономическая группиров-
ка латиноамериканских стран. Создана в 1980 г., заменила 
существовавшую в 1961 – 1980 гг. Латиноамериканскую 
ассоциацию свободной торговли (ЛАСТ). Участниками ЛАИ 
являются 12 государств Центральной и Южной Америки: 
Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Куба 
(вступила в ЛАИ 26 июля 1999 г.), Мексика, Парагвай, Перу, 
Уругвай, Чили, Эквадор. Юридическая база ЛАИ – Договор 
Монтевидео, подписанный 12 августа 1980 г. Государства-
члены ЛАИ заключают между собой соглашения о префе-
ренциальной торговле. Политическими органами ЛАИ явля-
ются Совет министров иностранных дел, Конференция по 
оценке состояния региональной интеграции и унификации 
субрегиональных процессов, идущих под эгидой Ассоциа-
ции, и Комитет представителей. Высшим органом ЛАИ яв-
ляется Совет Министров иностранных дел, в компетенцию 
которого входит определение основных направлений интег-
рационного процесса. В задачи Конференции, созываемой 
раз в три года, входит анализ эволюции интеграционного 
процесса, а также изучение возможностей его углубления. 
В последнее время заседания Конференции не проводятся. 
Комитет представителей является постоянным политичес-
ким органом Ассоциации, который рассматривает вопросы, 
связанные с реализацией задач, определенных в Договоре 
Монтевидео. В его состав входят постоянные представите-
ли всех государств-членов ЛАИ с правом одного голоса, а 
также по одному заместителю. Генеральный секретариат 
выполняет функции технического органа ЛАИ. В его задачи 
входит изучение и оценка хода интеграционного процесса, а 
также выработка и внесение предложений по выполнению 
положений Договора Монтевидео. Генеральный секретариат 
также предоставляет консультационную и техническую под-
держку государствам-членам в ходе переговоров в рамках 
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ЛАИ. Главной целью ЛАИ является содействие процессам 
субрегиональной экономической интеграции в Латинской 
Америке через выработку ее общих правовых принципов и 
норм. Государства-участники используют Ассоциацию для 
достижения договоренностей в сфере взаимной торговли и 
других направлений интеграции, которые затем регистриру-
ются в ЛАИ. Примером работы данной схемы служит Общий 
рынок Южного конуса (МЕРКОСУР), создание и развитие 
которого происходит в рамках правового поля Ассоциации. 
Кроме того, в рамках Ассоциации реализуются проекты в 
сфере физической интеграции, налаживания обмена торго-
во-экономической информацией. Договоренности, достигну-
тые в ЛАИ, затрагивают различные сферы отношений меж-
ду латиноамериканскими государствами. Среди них вза-
имное снижение и отмена таможенных тарифов, развитие 
торговли, экономическая взаимодополняемость, торговля 
сельскохозяйственной продукцией, сотрудничество в облас-
ти финансов, налогообложения, таможенной и санитарной 
политики, защита окружающей среды, научно-техническое 
сотрудничество, развитие туризма и др.

ЛАТИФУНДИЯ – крупное земельное владение, как пра-
вило, в Южной и Центральной Америке. 

ЛАФОНТЕН, АНРИ (La Fontaine, Henri) (1854–1943) – 
бельгийский юрист. Родился в Брюсселе 22 апреля 1854. 
Изучал право в Брюссельском университете. В 1892 был из-
бран сенатором, впоследствии председателем сената. В те-
чение многих лет преподавал международное право в Брюс-
сельском университете. Главным делом жизни Лафонтена 
была борьба за мир, и за свою неутомимую деятельность в 
этом направлении он был удостоен в 1913 Нобелевской пре-
мии мира. Лафонтен председательствовал на более чем 20 
международных конгрессах по проблемам мира, в 1907 был 
избран президентом Международного бюро мира в Брюссе-
ле. В 1920 представлял страну на ассамблее Лиги наций. В 
его планы входило написание и распространение Magnissima 
Carta («Величайшей хартии») Соединенных Штатов Мира. 
Умер в Брюсселе 26 мая 1943. 

ЛЕ ШАПЕЛЬЕ ЗАКОН – см. ЗАКОН ЛЕ ШАПЕЛЬЕ.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (от лат. legalis – законный) – 1) прида-

ние юридической силы к.-л. акту, действию, разрешение 
деятельности организации; 2) подтверждение подлинности 
и юридической силы документа, выданного, как правило, в 
другом государстве или предназначенного для действия в 
зарубежном государстве, в форме удостоверительной над-
писи консула («консульская Л.»). См. тж. АПОСТИЛЬ.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗА-
КОННЫМ ПУТЕМ – преступление в сфере экономической 
деятельности, предусмотренное ст. 174 УК РФ. Выражает-
ся в совершении финансовых операций и других сделок с 
денежными средствами или иным имуществом, приобретен-
ными заведомо незаконным путем, а равно использовании 
указанных средств или иного имущества для осуществления 
предпринимательской или иной экономической деятельнос-
ти. 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУ-
ЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ – придание правомерного 
вида владению, пользованию или распоряжению денежными 
средствами или иным имуществом, полученными в резуль-
тате совершения преступления, за исключением преступле-
ний, предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, ответственность по 
которым установлена указанными статьями.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ – преступле-
ние международного характера, распространенное в стра-
нах с рыночной экономикой. Объективная сторона этого 
преступления состоит в том, что добытые преступным путем 
деньги вывозятся за границу и в разных государствах по-
мещаются на счета коммерческих банков. На эти средства 
официальным путем приобретаются или создаются пред-

приятия, банки и другие юридические лица, скупается иност-
ранная валюта, заключаются внешнеэкономические сделки. 
Соучастниками Л.п.д. нередко являются работники банков, 
пользующиеся принципом банковской тайны вкладов. Л.п.д. 
отнесена к числу международных уголовных преступлений 
Страсбургской конвенцией о розыске, получении и конфис-
кации незаконных средств, полученных преступным путем, 
1990 г. Государства-участники взяли на себя обязательс-
тва объявить «отмывание» таких средств преступлением 
на своей территории, принять уголовные и другие законы 
о порядке розыска, изъятия и конфискации незаконно по-
лученных средств, снять все ограничения от разглашения 
или недобросовестного использования работниками банков 
информации о вкладах своих клиентов, разрешить доступ 
уполномоченных работников правоохранительных органов 
к банковским операциям, позволяющим своевременно вы-
явить эти преступления. Работникам банков должна вме-
няться обязанность сообщать уполномоченным органам о 
подозрительных помещениях и перемещениях денег. РФ к 
данной Конвенции пока не присоединилась.

ЛЕГАЛЬНЫЙ ВЕС ТАРЫ – вес тары, объявленный в то-
варораспорядительных документах.

ЛЕГАЛЬНЫЙ ИММИГРАНТ – лицо, прибывшее в страну 
легальным образом на постоянное место жительства либо 
на временную работу. 

ЛЕГАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ – часть капитала, составляемая 
от отчислений от прибыли. 

ЛЕГАЛЬНЫЙ РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ – рецидив 
преступлений, за который законом специально устанавли-
вается особая ответственность.

ЛЕГАТ (лат. Legatus от legare – посылать) – 1) в Римс-
кой республике – посланник сената. Позднее так называли 
императорского наместника в римской провинции; 2) папс-
кий, апостолический – официальный представитель римско-
католической церкви в других странах. Правовой статус Л. 
определяется нормами дипломатического права, конкорда-
тами и законодательством страны пребывания. Различают 
Л. с временной, чрезвычайной и постоянной миссией. Су-
ществуют три вида Л.: а) кардиналы, направляемые Папой 
римским в католические страны с миссией но церковным 
делам; б) дипломатические представители Папы (нунции); 
в) прелаты католической церкви, получившие это достоинс-
тво в силу занимаемого ими положения; 3) в римском праве 
– специально установленный завещателем в определенной 
форме дар, предназначенный конкретному лицу в качестве 
вычета из общей наследственной массы. Это лицо (лега-
тарий) могло получить Л. после уплаты из наследства всех 
лежащих на нем долгов. Поэтому Л. не был безусловным 
завещательным распоряжением; 4) завещательный отказ; 
поручение наследнику передать определенному лицу часть 
наследства или определенную сумму денег. 

ЛЕГАТАРИЙ – в римском праве – название лица, в поль-
зу которого сделан завещательный отказ (легат).

ЛЕГАЦИЯ (лат. legatio – посольство, должность лега-
та) – 1) папское посольство; 2) провинция бывшей Папской 
области в Италии.

ЛЕГЕНДА – здесь: надпись на монете, медали. 
ЛЕГИЗМ – «Школа закона», представляет собой сфор-

мировавшееся в 4–3 вв. до н.э. теоретическое обоснование 
тоталитарно-деспотического управления государством и об-
ществом, которое первым в китайской теории добилось ста-
туса единой официальной идеологии в первой централизо-
ванной империи Цинь (221–207 до н.э.). Легистское учение 
выражено в аутентичных трактатах 4–3 вв. до н.э. Гуань-цзы 
([Трактат] Учителя Гуань [Чжуна]), Шан цзюнь шу (Книга пра-
вителя [области] Шан [Гунсунь Яна]), Шэнь-цзы ([Трактат] 
Учителя Шэнь [Бухая]), Хань Фэй-цзы ([Трактат] Учителя 
Хань Фэя), а также менее значимых из-за сомнений в аутен-
тичности и содержательной недифференцированности от-
носительно «школы имен» и даосизма Дэн Си-цзы ([Трактат] 
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Учителя Дэн Си) и Шэнь-цзы ([Трактат] учителя Шэнь [Дао]). 
В латентный период 7–5 вв. до н.э. протолегистские принци-
пы вырабатывались на практике. Гуань Чжун (? – 645 до н.
э.), советник правителя царства Ци, по-видимому, первым в 
истории Китая выдвинул концепцию управления страной на 
основе «закона» (фа), определенного им как «отец и мать 
народа» (Гуань-цзы, гл. 16), что ранее применялось только в 
качестве определения государя. Закон Гуань Чжун противо-
поставил не только правителю, над которым он должен воз-
вышаться и которого должен ограничивать, дабы защищать 
от его необузданности народ, но также мудрости и знаниям, 
которые отвлекают людей от их обязанностей. Чтобы проти-
водействовать порочным тенденциям Гуань Чжун, также, по-
видимому, первый, предложил использовать наказание как 
главный метод управления: «когда боятся наказаний, управ-
лять легко» (Гуань-цзы, гл. 48). Эту линию продолжил Цзы 
Чань (ок. 580 – ок. 522 до н.э.), первый советник правителя 
царства Чжэн, согласно Цзо чжуани (Чжао-гун, 18 г., 6 г.), 
считавший, что «путь (дао) Неба далек, а путь человека бли-
зок и до него не доходит». Он нарушил традицию «суда по 
совести» и впервые в Китае в 536 до н.э. кодифицировал 
уголовные законы, отлив в металле (видимо, на сосудах-три-
подах) «уложение о наказаниях» (син шу). Его современник 
и также сановник царства Чжэн, Дэн Си (ок. 545 – ок. 501 до 
н.э.) развил и демократизировал данное начинание, опубли-
ковав «бамбуковое [уложение о] наказаниях» (чжу син). Со-
гласно Дэн Си-цзы, он излагал учение о государственной 
власти как единоначальном осуществлении правителем 
посредством «законов» (фа) правильного соответствия 
между «именами» (мин) и «реалиями» (ши). Правитель дол-
жен овладеть особой «техникой» (шу) управления, которая 
предполагает способность «видеть глазами Поднебесной», 
«слушать ушами Поднебесной», «рассуждать разумом Под-
небесной». Подобно Небу (тянь), он не может быть «велико-
душен» (хоу) к людям: Небо допускает стихийные бедствия, 
правитель не обходится без применения наказаний. Ему 
надлежит быть «безмятежным» (цзи) и «замкнутым в себе» 
(«сокрытым» – цан), но одновременно «величественно-влас-
тным» (вэй) и «просветленным» (мин) относительно законо-
сообразного соответствия «имен» и «реалий». В период с 4 
по первую половину 3 в. до н.э. на основе отдельных идей, 
сформулированных предшественниками, практиками госу-
дарственного управления, и под влиянием некоторых поло-
жений даосизма, моизма и «школы имен» произошло фор-
мирование Л. в целостное самостоятельное учение, ставшее 
в самую резкую оппозицию конфуцианству (см. КОНФУ-
ЦИЙ). Гуманизму, народолюбию, пацифизму и этико-риту-
альному традиционализму последнего Л. противопоставил 
деспотизм, почитание власти, милитаризм и законническое 
новаторство. Из даосизма легисты почерпнули представле-
ние о мировом процессе как естественном Пути-дао, в кото-
ром природа значимее культуры, из моизма – утилитарист-
ский подход к человеческим ценностям, принцип равных 
возможностей и обожествление власти, а из «школы имен» – 
стремление к правильному балансу «имен» и «реалий». Эти 
общие установки были конкретизированы в творчестве 
классиков Л. Шэнь Дао (ок. 395 – ок. 315 до н.э.), Шэнь Бухая 
(ок. 385 – ок. 337 до н.э.), Шан (Гунсунь) Яна (390–338 до н.
э.) и Хань Фэя (ок. 280 – ок. 233 до н.э.). Шэнь Дао, первона-
чально близкий к даосизму, впоследствии стал проповедо-
вать «почтение к закону» (шан фа) и «уважение к властной 
силе» (чжун ши), поскольку «народ объединяется правите-
лем, а дела решаются законом». С именем Шэнь Дао связы-
вается выдвижение на первый план категории «ши» («влас-
тная сила»), совмещающей в себе понятия «власть» и 
«сила» и дающей содержательное наполнение формально-
му «закону». Согласно Шэнь Дао, «недостаточно быть до-
стойным, чтобы подчинять народ, но достаточно обладать 
властной силой, чтобы подчинять достойного». Другую важ-
нейшую легистскую категорию «шу» – «техника/искусство 

[управления]», которая определяет взаимосвязь «закона/об-
разца» и «власти/силы», разработал первый советник пра-
вителя царства Хань, Шэнь Бухай. Следуя по стопам Дэн Си, 
он привнес в Л. идеи не только даосизма, но и «школы имен», 
отразившиеся в его учении о «наказаниях/формах и име-
нах» (син мин), согласно которому «реалии должны соот-
ветствовать именам» (сюнь мин цзэ ши). Сосредоточившись 
на проблемах управленческого аппарата, Шэнь Дао призы-
вал «возвышать государя и принижать чиновников» таким 
образом, чтобы на них ложились все исполнительские обя-
занности, а он, демонстрируя Поднебесной «недеяние» (у 
вэй), скрытно осуществлял контроль и властные полномо-
чия. Своего апогея легистская идеология достигла в теории 
и практике правителя области Шан в царстве Цинь, Гунсунь 
Яна, который считается автором шедевра макиавеллизма 
Шан цзюнь шу. Восприняв моистскую идею машинообразно-
го устройства государства, Шан Ян, однако, пришел к проти-
воположному выводу о том, что оно должно побеждать и, 
как советовал Лао-цзы, оглуплять народ, а не приносить ему 
пользу, ибо: «Когда народ глуп, им легко управлять. И все 
это благодаря закону» (гл. 26). Сами же законы отнюдь не 
богодухновенны и подлежат переменам, поскольку «умный 
творит законы, а глупый подчиняется им, достойный изменя-
ет правила благопристойности, а никчемный обуздывается 
ими» (гл. 1). «Когда народ сильнее своих властей, государс-
тво слабо; когда власти сильнее своего народа, армия могу-
щественна. [...] Когда проступки скрываются – народ побе-
дил закон; когда же преступления строго наказуются – закон 
победил народ. Когда народ побеждает закон, в стране во-
царяется смута; когда закон побеждает народ, усиливается 
армия» (гл. 5). Поэтому власти следует быть сильнее своего 
народа и заботиться о могуществе армии. Народ же надо 
побуждать заниматься двуединым важнейшим делом – зем-
леделием и войной, избавляя его тем самым от неисчисли-
мых желаний. Управление людьми должно строиться на по-
нимании их порочной, корыстной природы. «Коли [управ-
лять] людьми как добрыми (шань), они будут любить своих 
близких; если же [управлять] людьми как порочными, они 
полюбят эти порядки. Сплоченность [людей] и взаимная 
слежка [проистекают оттого, что ими] управляют словно по-
рочными. Там, где [к людям относятся] как к добродетель-
ным (шань), проступки скрываются; там же, где [к людям 
относятся] как к порочным, преступления жестоко карают-
ся» (гл.5). «Люди по своей сути стремятся к порядку, однако 
действия их порождают беспорядок. Поэтому там, где людей 
сурово карают за мелкие проступки, проступки исчезают, а 
тяжким [преступлениям] просто неоткуда взяться». «Наказа-
ние рождает силу, сила рождает могущество, могущество 
рождает величие, величие (вэй) рождает благодать/добро-
детель (дэ). Итак, добродетель ведет свое происхождение от 
наказания» (гл. 5), поэтому «в образцово управляемом госу-
дарстве много наказаний и мало наград» (гл. 7). «Красноре-
чие и острый ум способствуют беспорядкам; ритуал и музы-
ка способствуют распущенности нравов; доброта и гуман-
ность – мать проступков; назначение и выдвижение на долж-
ности [добродетельных людей] – источник порока» (гл. 1). 
Важнейшим средством борьбы с этими «ядовитыми» явле-
ниями «культуры» (вэнь) признается война, неизбежно пред-
полагающая железную дисциплину и всеобщую унифика-
цию. Хань Фэй завершил формирование Л., синтезировав 
систему Шан Яна с концепциями Шэнь Дао и Шэнь Бухая, а 
также введя в него некоторые общетеоретические положе-
ния конфуцианства и даосизма. Он развил намеченную 
Сюнь-цзы и важнейшую для последующих философских 
систем (особенно неоконфуцианства) связь понятий «дао» и 
«принцип» (ли): «Дао есть то, что делает тьму вещей тако-
вой, что определяет тьму принципов. Принципы суть форми-
рующие вещи знаки (вэнь). Дао – то, благодаря чему форми-
руется тьма вещей». Вслед за даосами Хань Фэй признавал 
за дао не только универсальную формирующую (чэн), но и 
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универсальную порождающе-оживотворяющую (шэн) функ-
цию. В отличие от Сун Цзяня и Инь Вэня он считал, что дао 
может быть представлено в «символической» (сян) «форме» 
(син). Воплощающая дао благодать (дэ) в человеке укрепля-
ется бездействием и отсутствием желаний, ибо чувственные 
контакты с внешними объектами растрачивают «дух» (шэнь) 
и «семенную эссенцию» (цзин). «Прекрасный запах, тонкий 
вкус, крепкое вино, жирное мясо, приятные для рта, грозят 
болезнью. Прелестный вид и улыбка, белые зубы, радуя 
чувства, вредят семенной эссенции. Поэтому и удаляют 
чрезмерность и излишество, и телу тогда нет вреда» (гл. 8). 
«Если дух совершенно не растрачивается под влиянием вне-
шних объектов, достигается сохранение личности. Такая 
полнота называется приобретением, т.е. приобретение есть 
приобретение личности. Всякая благодать (дэ) накопляется 
благодаря бездействию, выполняется в силу отсутствия же-
ланий, достигает покойного состояния за отсутствием по-
мыслов, крепнет при отсутствии применения; если же дейс-
твовать и желать, то для благодати нет места» (гл. 20). От-
сюда следует, что и в политике полезно придерживаться 
спокойной скрытности. «Дела приходят к положительному 
результату благодаря тайне, и проекты-слова рушатся 
вследствие того, что они обнаруживаются» (гл. 12). Надо 
предаваться своей природе и своему предопределению, а не 
«обучать людей гуманности и должной справедливости», ко-
торые так же непередаваемы, как ум и долголетие: «Сейчас 
есть такие, которые говорят людям: » Непременно смогу 
сделать тебя умным и долголетним«. Но весь мир считает 
это чепухой: ведь ум [дается] природой, а долголетие [дает-
ся] предопределением (мин). Природа и судьба – это то, чего 
люди не могут постичь. А прельщать людей тем, что они сде-
лать не в силах, весь мир называет [это] чепухой. [...] Ум на-
рода так же не может быть использован, как и сердце ребен-
ка» (гл. 50). Следующий чрезвычайно краткий исторический 
период развития Л. стал для него исторически самым значи-
тельным. Еще в 4 в. до н.э. он был взят на вооружение в го-
сударстве Цинь, а вслед за покорением циньцами соседних 
государств и возникновением первой централизованной им-
перии в Китае обрел статус первой всекитайской официаль-
ной идеологии, опередив таким образом имевшее на это 
большие права конфуцианство. Однако незаконное торжес-
тво длилось недолго. Просуществовавшая всего полтора 
десятилетия, но оставившая о себе на века недобрую па-
мять, пораженная утопической гигантоманией, жестоким 
сервилизмом и рационализированным мракобесием, импе-
рия Цинь в конце 3 в. до н.э. рухнула, похоронив под своими 
обломками и грозную славу Л. Конфуцианство же к середи-
не 2 в. до н.э. добилось реванша на официально-ортодок-
сальном поприще, учтя прежний опыт посредством умелой 
ассимиляции ряда прагматически эффективных принципов 
легистского учения об обществе и государстве. Морально 
облагороженные конфуцианством, эти принципы находили 
реализацию в официальной теории и практике Срединной 
империи вплоть до начала 20 в. Даже вопреки стойкой кон-
фуцианской идиосинкразии на Л. в Средние века крупный 
государственный деятель, канцлер-реформатор и философ-
конфуцианец Ван Аньши (1021–1086) включил в свою соци-
ально-политическую программу легистские положения об 
опоре на законы, в особенности карательные («суровые на-
казания за малые проступки»), о поощрении воинской доб-
лести (у), о взаимной ответственности чиновников, об отка-
зе от признания абсолютного приоритета «древности» (гу) 
над современностью. В конце 19 – начале 20 в. Л. привлек к 
себе внимание реформаторов, усматривавших в нем теоре-
тическое обоснование ограничения законом императорско-
го всевластия, освященного официальным конфуцианством. 
После падения империи, в 1920–1940-е годы легистскую 
апологетику государственности стали пропагандировать 
«этатисты» (гоцзячжуи пай) и, в частности, их идеолог Чэнь 
Цытянь (1893–1975), ратовавший за создание «неолегиз-

ма». Сходных взглядов придерживались и теоретики го-
миньдана во главе с Чан Кайши (1887–1975), заявлявшие о 
легистском характере государственного планирования эко-
номики и политики «народного благоденствия». В КНР во 
время проведения кампании «критики Линь Бяо и Конфу-
ция» (1973–1976) легисты были официально объявлены про-
грессивными реформаторами, боровшимися с консерватив-
ными конфуцианцами за победу нарождавшегося феода-
лизма над отжившим рабовладением, и идейными предшес-
твенниками маоизма. 

ЛЕГИОН – главное войсковое соединение Древнего 
Рима (5000–7000 человек). Л. насчитывал 3000 человек тя-
желой пехоты (принципы, гастаты, триарии), 1200 человек 
легкой пехоты (велиты) и 300 человек конницы. Тяжелая пе-
хота делилась на 30 манипул по 60–120 воинов, составляв-
ших 3 центурии. При императоре Августе число Л. в римской 
армии достигало 75. Л. были присвоены номера и различные 
наименования. Каждый Л. имел знамя – серебряного орла.

ЛЕГИСАКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС – исторически первая 
развитая форма судопроизводства по частным искам в рим-
ской юстиции. Название происходит от наименования исков 
строгого права, т.е. основанных исключительно на пред-
писаниях закона (прежде всего, Законов 12 таблиц) – legis 
aсtiones. Соблюдение требований Л.п. предполагало, что 
претензии заявителя-истца строго законны и формальны, 
что иск не заключает элементов аналогии, и что речь будет 
идти только о предусмотренных законом последствиях, хотя 
бы они не представляли для истца имущественного интере-
са.

ЛЕГИСЛАТУРА (от лат. lex (legis) – закон, lаtus – вне-
сенный, установленный) – 1) срок полномочий, а тж. период 
деятельности избранного представительного органа; 2) на-
звание законодательных органов в отдельных государствах, 
а тж. в ряде штатов США.

ЛЕГИСТЫ (фр., ед. ч. legiste, от лат. lex (legis) – закон) – 
1) средневековые юристы, способствовавшие распростра-
нению римского права в Западной Европе. Являясь сторон-
никами централизации королевской власти, Л. выступали за 
ограничение компетенции сеньориальных и церковных су-
дов, а тж. городского самоуправления. В процессе рецепции 
римского права во Франции Л. включали отдельные его нор-
мы в сборники провинциальных правовых обычаев (кутю-
мов), что иногда влекло за собой коренную ломку старого 
права в духе римской традиции. Например, под влиянием 
Л. старое французское правило раздела наследства между 
сыновьями было заменено принципом привлечения к насле-
дованию всех детей наследодателя независимо от пола и 
равного распределения между ними наследственной массы. 
Один из наиболее известных Л. – французский юрист Бома-
нуар, составитель сборника французского обычного права 
«Кутюмов Бовуази»; 2) используемое в науке государства и 
права название последователей учения «фа-цзя» в Древнем 
Китае. Л., в противоположность последователям Конфуция, 
отдавали приоритет в регулировании общественных отноше-
ний не «ли» – традиции, обычаю, а «фа» – закону. Видней-
шим представителем Л. был Шан Ян (390-338 гг. до н.э.). 

ЛЕГИТИМАЦИЯ (от лат. legitimus – законный, право-
мерный) – признание или подтверждение законности прав 
и полномочий физических и юридических лиц, а также под-
тверждение законности соответствующими документами. 

ЛЕГИТИМНОСТЬ (от лат. legitimus – законный, право-
мерный) – юридический термин, применяемый для харак-
теристики социального порядка, обладающего престижем, 
в силу которого он диктует обязательные требования и ус-
танавливает образцы поведения. Л. социального порядка, 
связываемую с его фактической значимостью для людей 
и проявляющуюся в их поведении, отличают от норматив-
ной Л. (легальности, законности), которая характеризуется 
формальным соответствием социального порядка зако-
нам государства. В РФ категория Л. была использована в 

ЛЕГ
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1993 г. для обоснования не предусмотренного Конституцией 
РФ досрочного прекращения Президентом РФ полномочий 
высших представительных органов РФ – Съезда народных 
депутатов РФ и Верховного Совета РФ.

ЛЕДОВАЯ ОГОВОРКА – условие договора морской 
перевозки, согласно которому судовладелец имеет право 
расторгнуть чартер, т.е. отказаться от выполнения догово-
ра перевозки в случае возникновения в портах погрузки или 
разгрузки неблагоприятной ледовой обстановки. Л.о. дает 
широкие права судовладельцу при направлении судов в за-
мерзающие порты, т.е. он имеет право потребовать предо-
ставления ледокольной помощи, номинировать другой неза-
мерзающий порт или прервать чартер.

ЛЕЙДЕЙС (англ. laydays) – дата, обусловливающая 
наиболее ранний срок подачи судна под погрузку. До этой 
латы фрахтователь не обязан принимать судно и не несет 
ответственности за его простой.

ЛЕЙТЕНАНТ (фр. lieutenant) – воинское звание младше-
го офицерского состава во многих государствах. Появилось 
во Франции в XV в., где так называли офицера, замещавше-
го своего начальника. Со 2-й половины XVII в. во Франции 
и других европейских государствах чин в армии и флоте. 
В России чин Л. существовал с начала XVII в. на флоте; с 
1907 г, существовал тж. чин старшего Л. В Советских Воору-
женных Силах в 1935 г. были введены звания Л. и старший 
Л., в 1937 г. – младший Л. Звание Л. сохранилось в Воору-
женных Силах Российской Федерации.

ЛЕКАЖ – потеря в весе или объеме товара вследствие 
его пересыпки, вытекания при хранении и транспортировке. 

ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА РАЗРАБОТЧИК – см. 
ОРГАНИЗАЦИЯ – РАЗРАБОТЧИК ЛЕКАРСТВЕННОГО 
СРЕДСТВА.

ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА СЕРТИФИКАТ КА-
ЧЕСТВА – см. СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННО-
ГО СРЕДСТВА.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО НЕДОБРОКАЧЕСТВЕН-
НОЕ – см. НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
СРЕДСТВО.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ФАЛЬСИФИЦИРОВАН-
НОЕ – см. ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
СРЕДСТВО.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ – дозированные ле-
карственные средства, готовые к применению.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА – вещества, применяе-
мые для профилактики, диагностики, лечения болезни, пре-
дотвращения беременности, полученные из крови, плазмы 
крови, а также органов, тканей человека или животного, 
растений, минералов, методами синтеза или с применением 
биологических технологий. К Л.с. относятся также вещества 
растительного, животного или синтетического происхожде-
ния, обладающие фармакологической активностью и пред-
назначенные для производства и изготовления Л.с. (фарма-
цевтические субстанции).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВОСПРОИЗВЕДЕН-
НЫЕ – см. ВОСПРОИЗВЕДЕННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ИММУНОБИОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ – см. ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕН-
НЫЕ СРЕДСТВА.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА НАРКОТИЧЕСКИЕ – 
см. НАРКОТИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОРИГИНАЛЬНЫЕ – см. 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПАТЕНТОВАННЫЕ – 
см. ПАТЕНТОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА.

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТЬ – см. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КАЧЕСТВО – см. КАЧЕС-
ТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НЕЗАКОННЫЕ КОПИИ – 
см. НЕЗАКОННЫЕ КОПИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОБРАЩЕНИЕ – см. ОБ-
РАЩЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – см. 
ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ.

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ СУБЪЕКТЫ ОБРАЩЕ-
НИЯ – см. СУБЪЕКТЫ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ.

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЭФФЕКТИВНОСТЬ – см. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.

ЛЕН (нем. Lehen) – в средневековой Германии – земель-
ное владение (или иной источник дохода), пожалованное 
какому-либо лицу на условии выполнения военной или ад-
министративной службы. Первоначально термин «Л.» час-
то употреблялся в том же значении, что и бенефиций (т.е. 
обозначал условное пожалование на срок). С XII в. Л. – глав-
ным образом наследственное пожалование, и в первую 
очередь – внутри класса феодалов (феод). В ходе ленных 
пожалований окончательно сложилась иерархическая сис-
тема феодального землевладения в Германии. В историчес-
кой литературе термином «Л.» часто называют аналогичные 
формы феодальной собственности и в других странах.

ЛЕНД-ЛИЗ (англ. lend-leas – давать взаймы, брать в 
аренду) – система передачи взаймы или в аренду вооруже-
ния, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия, 
товаров и услуг странам-союзникам, действовавшая в годы 
Второй Мировой войны. Закон о ленд-лизе был принят в 
США в 1941 г. 

ЛЕНДЛОРД (англ. landlord) – в Великобритании – круп-
ный землевладелец.

ЛЕНИНСКАЯ ПРЕМИЯ – в СССР в 1925-1991 гг. – пре-
мия за работы в области науки, техники, литературы, искус-
ства, архитектуры. Учреждены в 1925 г. как премии им. В. 
И. Ленина (в 1935-1957 гг. не присуждались). Присуждались 
каждый четный год.

ЛЕННИК – лицо, находящееся в ленной зависимости, 
держатель лена (феода).

ЛЕСА ТАКСАЦИЯ – см. ТАКСАЦИЯ ЛЕСА.
ЛЕСБИЯНСТВО (от назв. греч. острова Lesbos) – поло-

вое сношение женщины с женщиной. Ст. 132 УК РФ впер-
вые в отечественной практике установила уголовную от-
ветственность за Л. с применением насилия или с угрозой 
его применения к потерпевшей или к другим лицам, либо с 
использованием беспомощного состояния потерпевшей, как 
одно из насильственных действий сексуального характера 
Однако в отличие от мужеложства юридическая практика 
еще не выработала четкого критерия того, какие именно 
действия лиц можно считать фактом Л. 

ЛЕСНАЯ ТАКСА – расценки, устанавливаемые на дре-
весину, продаваемую на корню, а также на неделовую, вто-
ростепенную древесину, вторичные лесные материалы. 

ЛЕСНОГО ФОНДА ЗЕМЛИ – см. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО 
ФОНДА.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО – отрасль, связанная с очисткой 
и охраной лесов, лесоразведением, созданием и поддержа-
нием заповедных зон. Иногда к Л.х. причисляют и лесопар-
ковое хозяйство. 

ЛЕСНОЙ БИЛЕТ – документ, дающий право его вла-
дельцу на проведение побочных лесных пользований. В Л.б. 
предусматриваются место, размеры, сроки пользования 
участками лесного фонда, условия проведения побочных 
лесных пользований и размер платежа за проведение по-
бочных лесных пользований. Л.б. на проведение побочных 
лесных пользований выдается лесничеством на один сезон.

ЛЕСНОЙ МОНИТОРИНГ – в РФ – система наблюдений, 
оценки и прогноза состояния и динамики лесного фонда в 
целях эффективного управления в области использования, 
воспроизводства, охраны и защиты лесов и повышения их 

ЛЕД-ЛЕС
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природоохранных функций. Л.м. является составной частью 
мониторинга за состоянием окружающей природной среды. 
Структура, содержание и порядок осуществления Л.м. уста-
навливаются совместно государственным органом управ-
ления лесным хозяйством РФ и государственным органом 
охраны окружающей природной среды РФ.

ЛЕСНОЙ ФОНД – в РФ – совокупность всех лесов, за 
исключением лесов, расположенных на землях обороны и 
землях населенных пунктов (поселений), а тж. земли лес-
ного фонда, не покрытые лесной растительностью (лесные 
земли и нелесные земли). Границы Л.ф. определяются пу-
тем отграничения земель Л.ф. от иных земель.

ЛЕСНЫЕ ПОДАТИ – один из видов платежей за поль-
зование лесным фондом. Л.п. взимаются при краткосроч-
ном пользовании участками лесного фонда, арендная пла-
та – при аренде участков лесного фонда. Ставки Л.п. ус-
танавливаются за единицу лесного ресурса, по отдельным 
видам лесопользования – за гектар находящихся в пользо-
вании участков лесного фонда. Л.п. взимаются за все виды 
лесопользования. Ставки Л.п. устанавливаются органами 
государственной власти субъектов РФ по согласованию с 
территориальными органами федерального органа управ-
ления лесным хозяйством в соответствующих субъектах РФ 
или определяются по результатам лесных аукционов. Л.п. 
не взимаются за древесину, заготавливаемую лесхозами 
федерального органа управления лесным хозяйством при 
проведении рубок промежуточного пользования, других ле-
сохозяйственных работ, лесоустройстве, научно-исследова-
тельских и проектных работ для нужд лесного хозяйства, а 
тж. при заготовке лесхозами федерального органа управле-
ния лесным хозяйством второстепенных лесных ресурсов и 
осуществлении побочного лесопользования.

ЛЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ – лесные древесные и кустарнико-
вые растения, используемые в лесном хозяйстве.

ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛИ – граждане и юридические 
лица, которым предоставлены права пользования участка-
ми лесного фонда и права пользования участками лесов, не 
входящих в лесной фонд.

ЛЕСОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ – документ, дающий право 
на вырубку и вывоз определенного количества древесины, 
живицы и второстепенных лесных материалов. В Л.б. оп-
ределяются место нахождения участка лесного фонда, ко-
личественная и качественная характеристика отпускаемой 
древесины, живицы и второстепенных лесных материалов, 
их стоимость, сроки производства работ, условия и способы 
восстановления леса и очистки мест рубок. Л.б. выдается 
лесхозом, а тж. лесничеством, имеющим статус юридичес-
кого лица.

ЛЕСОУСТРОЙСТВО – в РФ – система мероприятий, на-
правленных на обеспечение рационального ведения лесно-
го хозяйства и пользования лесным фондом, эффективного 
воспроизводства, охраны и защиты лесов, осуществление 
единой научно-технической политики в лесном хозяйстве.

ЛЕСТВИЧНОЕ ПРАВО (от старославянского «лестви-
ца» – лестница) – обычай великокняжеского наследования в 
средневековой Руси. Порядок княжения был следующим: на 
великом столе сидел сначала старший брат, потом – млад-
шие по очереди, затем – дети старшего брата, за ними – дети 
младших братьев, опять же по очереди, и т. д. Если отец не 
успел побывать на великокняжеском столе, дети лишались 
этого права и владели лишь уделами. Этот порядок на Руси 
ввёл триумвират Ярославичей: Изяслав, Святослав и Всево-
лод – сыновья Ярослава Владимировича Мудрого, которые 
после смерти отца сели соответственно в Киеве, Чернигове 
и Ростове, а на великом столе в Киеве сидели поочерёдно. 
Когда менялся великий князь, остальные переезжали по 
старшинству из города в город (из более мелких в более 
важные), т.к. и в городах князья сидели по убывающему 
старшинству, т.е. в главных городах сидели старшие братья, 
во второстепенных – младшие. После распада Киевской 

Руси такой порядок продолжал ещё кое-где сохраняться до 
начала XIV в. Л.в., однако, не было строгим, и дело порой 
решалось силой. Так, например, Всеволод Ольгович сел на 
престол в Киеве, хотя его отец не княжил даже в Чернигове 
(если не считать краткого периода 1004 -1006).

ЛЕСХОЗ – в РФ – государственное унитарное пред-
приятие, являющиеся местным подразделением системы 
специально уполномоченных государственных органов уп-
равления лесным хозяйством РФ. Л. создаются, реоргани-
зуются и ликвидируются приказом государственного органа 
управления лесным хозяйством РФ на основе предложений 
соответствующих государственных органов управления лес-
ным хозяйством субъектов РФ.

ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ – средства для полетов в 
атмосфере Земли или в космическом пространстве. Подраз-
деляются на: аэростатические (воздухоплавательные) – Л.а. 
легче воздуха (аэростаты, в том числе дирижабли и стратос-
таты); аэродинамические – авиационные Л.а., использую-
щие воздушную среду для создания подъемной силы и тяги 
(крылатые – самолеты, планеры; винтокрылые – вертолеты, 
автожиры, винтокрылы); космические – Л.а., совершающие 
полет в космосе; ракеты – Л.а., способные двигаться как в 
атмосфере, так и в безвоздушном пространстве.

ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ – 
см. РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

ЛЕТОПИСИ – исторические произведения XI-XVII вв., в 
которых повествование велось по годам. Рассказ о событи-
ях каждого года в Л. обычно начинался словами: «в лето» – 
отсюда название – Л. Слова « Л. » и «летописец» равнозна-
чащие, но летописцем мог называться также и составитель 
такого произведения. Л. – важнейшие исторические источ-
ники, самые значительные памятники общественной мысли 
и культуры Древней Руси. Обычно в Л. излагалась русская 
история от ее начала, иногда Л. открывались библейской ис-
торией и продолжались античной, византийской и русской. 
Л. играли важную роль в идеологическом обосновании кня-
жеской власти в Древней Руси и пропаганде единства рус-
ских земель. Л. содержат значительный материал о проис-
хождении восточных славян, об их государственной власти, 
о политических взаимоотношениях восточных славян меж-
ду собой и с другими народами и странами. Характерной 
чертой Л. является вера летописцев во вмешательство бо-
жественных сил. Новые Л. составлялись обычно как своды 
предшествующих Л. и различных материалов (исторических 
повестей, житий, посланий и пр.) и заключались записями 
о современных летописцу событиях. Литературные произ-
ведения вместе с тем использовались в Л. в качестве ис-
точников. Предания, былины, договоры, законодательные 
акты, документы княжеских и церковных архивов также 
вплетались летописцем в ткань повествования. Переписы-
вая включаемые в Л. материалы, он стремился создать еди-
ное повествование, подчиняя его исторической концепции, 
соответствовавшей интересам того политического центра, 
где он писал (двор князя, канцелярия митрополита, епис-
копа, монастыря, посадничья изба и т.п.). Однако наряду 
с официальной идеологией в Л. отображались взгляды их 
непосредственных составителей. Л. свидетельствуют о вы-
соком патриотическом сознании русского народа в XI-XVII 
вв. Составлению Л. придавалось большое значение, к ним 
обращались в политических спорах, при дипломатических 
переговорах. Мастерство исторического повествования до-
стигло в них высокого совершенства. Списков Л. дошло не 
менее 1500. В их составе сохранились многие произведения 
древнерусской литературы: «Поучение» Владимира Моно-
маха, «Сказание о Мамаевом побоище», «Хождение за три 
моря» Афанасия Никитина и др. Древние Л. XI-XII вв. сохра-
нились только в позднейших списках. Древнейший список Л. 
с датой – краткий летописец Константинопольского патри-
арха Никифора, дополненный русскими статьями до 1278, 
содержащийся в Новгородской кормчей 1280. Наиболее из-
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вестный из ранних летописных сводов, дошедший до нашего 
времени, – «Повесть временных лет». Ее создателем счита-
ют Нестора – монаха Печерского монастыря в Киеве, напи-
савшего свой труд около 1113 г. В Киеве в XII в. летописание 
велось в Киево-Печерском и Выдубицком Михайловском мо-
настырях, а также при княжеском дворе. Галицко-волынское 
летописание в XII в. сосредоточивается при дворах галицко-
волынских князей и епископов. Южнорусское летописание 
сохранилось в Ипатьевской Л., которая состоит из «Повес-
ти временных лет», продолженной в основном киевскими 
известиями (кончая 1200), и Галицко-волынской Л. (кон-
чая 1289-92). Во Владимиро-Суздальской земле главными 
центрами летописания были Владимир, Суздаль, Ростов и 
Переяславль. Памятником этого летописания является Лав-
рентьевская Л., которая начинается «Повестью временных 
лет», продолженной владимиро-суздальскими известиями 
до 1305, а также Летописец Переяславля-Суздальского (изд. 
1851) и Радзивилловская Л., украшенная большим количес-
твом рисунков. Большое развитие получило летописание в 
Новгороде при дворе архиепископа, при монастырях и церк-
вах. Монголо-татарское нашествие вызвало временный упа-
док летописания. В XIV-XV вв. оно вновь развивается. Круп-
нейшими центрами летописания являлись Новгород, Псков, 
Ростов, Тверь, Москва. В летописных сводах отражались 
главным образом события местного значения (рождение и 
смерть князей, выборы посадников и тысяцких в Новгороде 
и Пскове, военные походы, битвы и т.д.), церковные (постав-
ление и смерть епископов, игуменов монастырей, постройка 
церквей и пр.), неурожай и голод, эпидемии, примечатель-
ные явления природы и др. События, выходящие за пределы 
местных интересов, отражены в таких Л. слабо. Новгород-
ское летописание XII-XV вв. наиболее полно представлено 
Новгородской Первой Л. старшего и младшего изводов. 
Старший, или более ранний, извод сохранился в единс-
твенном Синодальном пергаменном (харатейном) списке 
XIII-XIV вв.; младший извод дошел в списках XV в. В Пскове 
летописание было связано с посадниками и государствен-
ной канцелярией при соборе Троицы. В Твери летописание 
развивалось при дворе тверских князей и епископов. Пред-
ставление о нем дают Тверской сборник и Рогожский лето-
писец. В Ростове летописание велось при дворе епископов, 
и Л., созданные в Ростове, отражены в ряде сводов, в т.ч. в 
Ермолинской Л. конца XV в. Новые явления в летописании 
отмечаются в XV в., когда складывалось Русское государс-
тво с центром в Москве. Политика московских Великих кня-
зей нашла свое отражение в общерусских летописных сво-
дах. О первом московском общерусском своде дают пред-
ставление Троицкая Л. н. XV в. (погибла при пожаре 1812) 
и Симеоновская Л. в списке XVI в. Троицкая Л. кончается 
1409. Для составления ее были привлечены разнообразные 
источники: новгородские, тверские, псковские, смоленские 
и др. Происхождение и политическая направленность этой 
Л. подчеркиваются преобладанием московских известий 
и общей благоприятной оценкой деятельности московских 
князей и митрополитов. Общерусским летописным сводом, 
составленным в Смоленске в к. XV в., была т.н. Л. Авраамки; 
другим сводом является Суздальская Л. (конец XV в.). Ле-
тописный свод, основанный на богатой новгородской пись-
менности, «Софийский временник», появился в Новгороде. 
Большой летописный свод появился в Москве в к. XV – н. 
XVI вв. Особенно известна Воскресенская Л., кончающаяся 
на 1541 г. (составление основной части летописи относится 
к 1534-37). В нее включено много официальных записей. Та-
кие же официальные записи вошли в обширную Львовскую 
Л., включившую в свой состав «Летописец начала царства 
царя и великого князя Ивана Васильевича», до 1560. При 
дворе Ивана Грозного в 1540-60-х был создан Лицевой ле-
тописный свод, т.е. Л., включающая рисунки, соответству-
ющие тексту. Первые три тома Лицевого свода посвящены 
всемирной истории (составленной на основании «Хроногра-

фа» и других произведений), следующие семь томов – рус-
ской истории с 1114 по 1567 г. Последний том Лицевого 
свода, посвященный царствованию Ивана Грозного, полу-
чил название «Царственной книги». Текст Лицевого свода 
основан на более ранней – Никоновской Л., представлявшей 
огромную компиляцию из разнообразных летописных извес-
тий, повестей, житий и пр. В XVI в. летописание продолжало 
развиваться не только в Москве, но и в других городах. На-
иболее известна Вологодско-Пермская Л. Л. велись также 
в Новгороде и Пскове, в Печерском монастыре под Пско-
вом. В XVI в. появились и новые виды исторического повес-
твования, уже отходящие от летописной формы, – «Книга 
степенная царского родословия» и «История о Казанском 
царстве». В XVII в. происходило постепенное отмирание 
летописной формы повествования. В это время появились 
местные Л., из которых наиболее интересны Сибирские Л. 
Начало их составления относится к 1-й пол. XVII в. Из них 
более известны Строгановская Л. и Есиповская Л. В к. XVII в. 
тобольским сыном боярским С.У. Ремезовым была состав-
лена «История Сибирская». В XVII в. летописные известия 
включаются в состав степенных книг и хронографов. Слово 
«Л.» продолжает употребляться по традиции даже для та-
ких произведений, которые слабо напоминают Л. прежнего 
времени. Таким является Новый летописец, повествующий о 
событиях к. XVI – н. XVII вв. (польско-шведская интервенция 
и крестьянская война), и «Л. о многих мятежах».

ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ – врач, оказывающий медицинскую 
помощь пациенту в период его наблюдения и лечения в ам-
булаторно-поликлиническом или больничном учреждении. 
Л.в. не может быть врач, обучающийся в высшем медицин-
ском учебном заведении или образовательном учреждении 
послевузовского профессионального образования. Л.в. на-
значается по выбору пациента или руководителя лечебно-
профилактического учреждения (его подразделения). Л.в. 
несет ответственность за недобросовестное выполнение 
своих профессиональных обязанностей в соответствии с за-
конодательством РФ и субъектов РФ.

ЛЕЧЕБНОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – один 
из видов исправительного учреждения в РФ. В Л.и.у. отбы-
вают наказание осужденные к лишению свободы, больные 
алкоголизмом или наркоманией, а тж. страдающие психи-
ческими расстройствами, не исключающими вменяемости.

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТНОСТИ – тер-
ритории, обладающие природными лечебными ресурсами 
и пригодные для организации лечения и профилактики за-
болеваний, а тж. для отдыха населения; особо охраняемые 
природные объекты, к которым могут быть отнесены терри-
тории (акватории), пригодные для организации лечения и 
профилактики заболеваний, а тж. отдыха населения и об-
ладающие природными лечебными ресурсами (минераль-
ные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный 
климат, пляжи, части акваторий и внутренних морей, другие 
природные объекты и условия). 

ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – преступление в сфе-
ре экономической деятельности, предусмотренное ст. 173 
УК РФ. С объективной стороны представляет собой созда-
ние коммерческой организации без намерения осущест-
влять предпринимательскую или банковскую деятельность, 
но ставящее целью получение кредитов, освобождение от 
налогов, извлечение иной имущественной выгоды или при-
крытие запрещенной деятельности, причинившее крупный 
ущерб гражданам, организациям или государству.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ – расширение свободы действий 
субъектов, снятие или сокращение ограничений на к.-л. 
деятельность, раскрепощение предпринимательства. Л. 
цен – переход от назначаемых государственных цен (госу-
дарственного ценообразования) к системе свободных ры-
ночных цен (рыночному ценообразованию). 

ЛИБЕРАЛИЗМ – политическое направление, исходящее 
из принципа свободы и потому требующее, с одной стороны, 
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наибольшей независимости личности, с другой – прочного 
участия общества в государственных делах. Основная идея 
Л., возникшего в 17 и 18 вв. и вступившего в пору расцвета 
в 19 в., состоит в том, что человек должен располагать сво-
бодой для определения своей собственной судьбы. С точки 
зрения либералов, государство существует лишь для того, 
чтобы защищать человека от насилия со стороны других 
людей или групп и расширять рамки осуществления инди-
видуальной свободы. Общество – совокупность индивидов, 
а исходные и конечные ценности общества совпадают с 
ценностями индивидов, которые его составляют. В сфере 
политики Л. возник как реакция на авторитарные режимы. 
Либералы стремились ограничить права наследственной 
власти, установить институты парламентского правления, 
расширить круг лиц, имеющих право голоса, и обеспечить 
гарантии гражданских свобод. Такого рода меры рассмат-
ривались одновременно как реализация политической сво-
боды и как средство достижения экономических реформ, на 
которых настаивали либералы. В экономической области 
Л. был реакцией на вмешательство государства в решение 
экономических вопросов. Либералы выступали за свобод-
ную конкуренцию внутри страны и свободу торговли между 
различными странами. С их точки зрения, частное предпри-
нимательство, действующее на рынке согласно принципу 
конкуренции, является прямым выражением фундамен-
тальных экономических свобод и источником политической 
свободы. На взгляд либералов, свобода торговли между 
различными странами служит средством разрешения конф-
ликтов и предупреждает возможные военные столкновения. 
Внутри отдельной страны индивиды, преследующие свои 
собственные интересы в условиях конкуренции, косвенным 
образом способствуют реализации интересов всей страны в 
целом. Точно так же в отношениях между различными стра-
нами индивиды, преследующие свои собственные интересы 
в условиях свободной торговли, косвенным образом спо-
собствуют реализации интересов всего мирового сообщес-
тва в целом. Когда все имеют равные возможности и права 
доступа к товарам, услугам и ресурсам, свобода торговли 
способствует объединению стран мира в единое экономи-
ческое сообщество. Совершенно другой смысл слово «Л.» 
приобрело в 20 в., особенно в США. Это различие почти не 
касается конкретных политических форм общественного ус-
тройства, предлагаемых старыми и новыми либералами: и 
те и другие выступают за систему представительного прав-
ления, практически всеобщее право на участие в голосова-
нии для взрослого населения и обеспечение гражданских 
свобод. Однако в любом конкретном случае, когда необхо-
димо выбирать между централизацией и децентрализацией 
политической ответственности, либералы 19 в. стали бы 
поддерживать местное самоуправление в противовес орга-
нам власти в центре. Либералы 20 в. обычно поддерживают 
принятие решений центральной властью, обосновывая это 
главным образом тем, что таким образом можно сделать 
значительно больше «добра для народа». Различие между 
Л. 19 в. и Л. 20 в. принимает значительно более резкие фор-
мы в сфере экономики. Первые либералы выступали за час-
тное предпринимательство и минимальную степень вмеша-
тельства государства. Сегодняшние либералы меньше ве-
рят в рынок и выступают за самое широкое государственное 
вмешательство в экономическую деятельность. Либералы 
19 в. считали, что для достижения «индивидуалистических» 
целей требуются «индивидуалистические» же средства; ли-
бералы 20 в. иногда предлагают для достижения индивиду-
алистических целей средства, имеющие вполне «коллекти-
вистский» характер. Кроме того, изменилось и понимание 
«индивидуалистических целей», теперь они главным обра-
зом сводятся к достижению благосостояния. Политический 
и экономический Л. исходят из одной и той же философии. 
В то же время каждый часто шел своим путем. В течение 
19 в. многие страны встали на путь Л. Однако, заимствуя 

его элементы, они продолжали поддерживать авторитарные 
политические формы общественного устройства. Яркими 
примерами могут служить Россия и Япония. В 20 в. страны, 
которые ввели у себя большую часть либеральных полити-
ческих институтов, в дальнейшем начали движение к кол-
лективистской экономике. В качестве примера можно при-
вести Великобританию: очевидно, что на протяжении первой 
половины 20 в. экономика этой страны все в большей сте-
пени контролировалась государством. Сходные тенденции 
наблюдались в Норвегии и Швеции. Конечной ценностью 
Л. считает свободу индивида (фактически – семьи). С точки 
зрения Л. человек является отвечающим за свои поступки 
индивидом, имеющим эгоцентрический склад ума, одна-
ко не в смысле эгоизма или равнодушия к другим людям, 
а в том смысле, что он ориентируется в большей степени 
на собственные ценности, а не на ценности своего соседа. 
Главной проблемой современного мира Л. считает достиже-
ние свободы и индивидуальной ответственности в условиях, 
требующих координации усилий миллионов людей с целью 
максимального использования современных знаний и тех-
нологий. Необходимо примирить индивидуальную свободу с 
фактом возрастающей зависимости людей друг от друга. В 
экономике свободного предпринимательства, детище клас-
сического Л., главная задача государства сводится к тому, 
чтобы обеспечивать сохранение правил игры – следить за 
выполнением договоров, предупреждать возможное наси-
лие, поддерживать стабильность денежной системы и обес-
печивать свободу рынков. Существует только три главных 
основания, по которым государственное вмешательство 
может считаться оправданным: 1) в случае «естествен-
ной монополии» или подобного ей несовершенства рынка; 
2) в случае т.н. «эффекта соседства»; 3) в случае защиты 
детей и других членов общества, нуждающихся в подде-
ржке. Существует еще одна причина, по которой Л. считает 
оправданным вмешательство государства. Она связана с 
неопределенностью конечной цели. Свобода нужна «отве-
чающим за себя» индивидам, однако детей и сумасшедших 
нельзя считать «отвечающими за себя» людьми. Проблему 
с детьми можно решить, рассматривая в качестве базовой 
ячейки общества семью и возлагая ответственность на ро-
дителей. Однако такой подход в целом не имеет четкого 
принципиального обоснования. Не существует вполне удов-
летворительного критерия, который позволил бы провести 
разграничительную линию между действием, оправданным 
по таким «патерналистским» основаниям, и действием, 
ущемляющим свободу отвечающих за себя индивидов. Во 
времена Адама Смита и Рикардо Л. относился к числу ра-
дикальных движений, поскольку предлагал перейти от госу-
дарственного вмешательства в дела общества к принципам 
свободы индивидуальной деятельности. Новый Л. в сере-
дине 19 в. также носил радикальный характер, предлагая 
перейти к усилению ответственности государства. Первый 
импульс развитию нового движения был дан Дж.С.Миллем. 
Под влиянием реформаторов (в частности, последователей 
Оуэна, Луи Блана и Сен-Симона), а также из сочувствия к 
нищим Милль предложил усилить ответственность госу-
дарства (например, в обеспечении всеобщего образования), 
ввести более строгие правила, касающиеся вступления в 
права наследования, и большие политические права для 
городских рабочих. В какой-то период он даже выступал за 
претворение в жизнь идей социализма и коммунизма. В 18 
в. и на протяжении большей части 19 в. либералы выступали 
главным образом в качестве апостолов «свободы». Однако 
развитие производства, урбанизация, появление крупных 
предприятий, нестабильность, крайности конкуренции и мо-
нополизма, а особенно последствия Великой депрессии и 
двух мировых войн постепенно привели к преобразованию 
Л. От проповеди крестового похода против государственно-
го вмешательства Л. перешел к идеям защиты слабых и пре-
дупреждению нестабильности экономической системы. 
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ЛИБЕРТИНИЗМ (от лат. libertas – свобода) – термин, 
обозначающий этическое учение в гностицизме, проповедо-
вавшее полную свободу морали от каких-либо правил, тео-
рий, запретов. Л. – свидетельство упадка и гибели античной 
эстетики и философии. См. тж. ДОКЕТИЗМ.

ЛИБОР (англ. «LIBOR» – London Interbank Offered Rate – 
лондонская межбанковская ставка предложения) – средняя 
ставка процента, по которой банки Лондона размещают 
свои депозиты в других первоклассных банках. Такая ставка 
ежедневно фиксируется на 11 часов дня и служит ориенти-
ром при установлении процентов по займам для всех других 
банков, особенно при международных сделках. Ставка по 
краткосрочным кредитам (обычно на срок 3-6 месяцев) слу-
жит основным ориентиром для установления каждым бан-
ком своих учетных ставок. Применяется при определении 
себестоимости продукции (работ, услуг) для целей налого-
обложения. Оплата процентов банками по ссудам, получен-
ным в иностранной валюте, принимается к зачету в преде-
лах ставки LIBOR, увеличенной на три пункта. Официальной 
фиксации Л. не существует. Каждый крупный лондонский 
банк устанавливает и изменяет ее в зависимости от склады-
вающейся конъюнктуры на валютном рынке.

ЛИГА – союз или ассоциация, преследующая социаль-
ные или политические цели.

ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ (ЛАГ) – межправи-
тельственная региональная организация независимых араб-
ских государств. ЛАГ объединяет 20 стран и одну органи-
зацию. Семь стран-учредителей – Египет, Ирак, Ливан, Са-
удовская Аравия, Сирия, Трансиордания (позже Иордания) 
и Йемен подписали соглашение о создании Лиги арабских 
государств на конференции в Каире 22 марта 1945. По мере 
достижения независимости к ЛАГ присоединялись другие 
арабские и союзные им неарабские страны: Ливия (1953), 
Судан (1956), Марокко и Тунис (1958), Кувейт (1961), Алжир 
(1962), Южный Йемен (1967), объединившийся позднее с 
Йеменом, Бахрейн, Катар, Оман и Объединенные Арабские 
Эмираты (1971), Мавритания (1973), Сомали (1974), Джи-
бути (1977), Коморские Острова (1993). В 1976 в ЛАГ была 
принята Организация освобождения Палестины (ООП). ЛАГ 
функционирует на основе Пакта Лиги (1945 г.) и Договора 
о совместной обороне и экономическом сотрудничестве 
(1950 г.). Целями ЛАГ является укрепление связей и всесто-
роннего сотрудничества между государствами-членами; ко-
ординация их совместных действий в области политическо-
го, экономического, культурного и социального сотрудничес-
тва и др. ЛАГ выступает за объединение действий арабских 
государств, направленных на обеспечение их безопасности, 
прекращение израильской оккупации всех захваченных в 
1967 г. арабских территорий, справедливое решение ближ-
невосточной проблемы, реализацию неотъемлемых прав 
арабского народа Палестины на самоопределение вплоть 
до создания собственного государства. Руководящий орган 
ЛАГ – Совет, состоящий из глав государств, правительств 
или уполномоченных на то лиц. Он собирается на сессии 2 
раза в год. Решения, принятые им единогласно, становят-
ся обязательными для членов. При нем функционируют тж. 
Политический комитет, Экономический совет, другие коми-
теты. В период между сессиями Совета деятельностью ЛАГ 
руководит Генеральный секретариат во главе с генераль-
ным секретарем, избираемым сроком на 5 лет. Военная ор-
ганизация ЛАГ тж. имеет свои органы сотрудничества: совет 
совместной обороны в составе министров иностранных дел 
и министров обороны или их представителей; постоянный 
военный комитет из представителей генеральных штабов, 
разрабатывающий планы обороны; консультативное сове-
щание, постоянный военный секретариат и другие органы. 
Под эгидой ЛАГ действуют специализированные межарабс-
кие организации. В 1950 Лиге был предоставлен статус на-
блюдателя при ООН, благодаря чему она сыграла важную 
роль в объединении азиатских и африканских стран в арабо-

азиатский (а потом и афро-азиатский) блок. Влияние араб-
ских стран в ООН пошло на убыль после 1960, когда число 
членов ООН из Азии и Африки значительно превысило чис-
ло членов из арабских стран. В Лиге не существует единства 
мнений. Ряд членов занимает прозападные позиции, другие 
прокоммунистические, а третьи сохраняют нейтралитет. 
После поражения арабов в арабо-израильской войне 1967 
члены Лиги разделились по вопросу о целесообразности 
разрешения конфликта с Израилем за столом переговоров. 
Подписание Египтом и Иорданией подготовленного при под-
держке США соглашения о прекращении огня в преддверии 
начала мирных переговоров в августе 1970 вызвало резкую 
критику со стороны Алжира, Ирака и Организации освобож-
дения Палестины. Новые разногласия возникли в связи с 
вмешательством Сирии в гражданскую войну в Иордании 
(1970) и в Ливане (1975). В 1972 предложение Иордании о 
создании федерации с оккупированным Израилем Запад-
ным берегом реки Иордан было воспринято остальными 
арабскими государствами как сговор с Израилем. В 1977 
они осудили признание Египтом де факто Государства Изра-
иль. В 1979, после подписания египетско-израильского мир-
ного договора, большинство членов Лиги проголосовали за 
введение санкций против Египта, включая приостановление 
его членства в ЛАГ и перенос ее штаб-квартиры из Каира 
в Тунис. В 1989 членство Египта в ЛАГ было восстановле-
но, а в 1981 ее штаб-квартира была возвращена в Каир. В 
очередной раз противоречия вспыхнули во время войны в 
Персидском заливе (1990–1991), когда столкнулись инте-
ресы антииракской коалиции (Саудовской Аравии, Египта, 
Сирии и Марокко) и оставшихся нейтральными арабских го-
сударств, таких, как Иордания, Йемен и Ливия. Среди куль-
турных проектов, осуществленных ЛАГ, следует отметить 
создание Вышего института арабских исследований в Каире 
и проведение многочисленных конференций по различным 
актуальным вопросам арабского мира. Штаб-квартира ЛАГ 
находится в Каире (до марта 1979 и с 1991). Официальный 
язык ЛАГ – арабский.

ЛИГА НАЦИЙ – существовавшая в 1920-1946 гг. уни-
версальная международная организация, предтеча ООН. 
Инициатива создания Л.н. была выдвинута Александром III 
еще в конце XIX вв., но Л.н. была создана лишь после Пер-
вой Мировой войны. Статут Л.н. вступил в силу 10 января 
1920 г. Л.н. была по существу первой практической попыт-
кой государств учредить международный механизм по пре-
дотвращению военных конфликтов и укреплению всеобще-
го мира и безопасности. Деятельность Л. н. осуществлялась 
Советом и Собранием, на которые возлагались во многом 
тождественные функции, и при которых был образован пос-
тоянный секретариат. Местопребыванием Л.н. была Женева 
(Швейцария). Официально объявленные цели Л.н. состояли, 
согласно ее Статуту, в том, чтобы для развития сотрудни-
чества между народами и для гарантии их мира и безопас-
ности принять некоторые обязательства: не прибегать к 
войне, поддерживать в полной гласности международные 
отношения, строго соблюдать предписания международного 
права, установить господство справедливости и добросо-
вестно соблюдать все налагаемые договорами обязатель-
ства. В большой степени эффективность Лиги снижалась 
из-за того, что ее Статут, возлагая на Совет и Ассамблею 
ответственность за поддержание мира, не предусматривал 
действенных средств предупреждения войны и практически 
не запрещал обращение государств к войне как к средству 
разрешения международных споров. Более того, война, со-
гласно Статуту, в некоторых случаях даже считалась «за-
конной». Право Совета выносить решения по спорам и кон-
фликтам между государствами обесценивалось тем, что эти 
решения фактически не имели реальной силы. В Статуте не-
оправданно большие надежды возлагались на разрешение 
споров международного характера с помощью третейского 
и судебного разбирательства, а тж. в специально созданном 
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Л.н. судебном органе – Постоянной палате международного 
правосудия. В результате Лига из-за проводимой основными 
ее членами политики «невмешательства» не смогла эффек-
тивно противодействовать подготовке агрессии фашистски-
ми государствами – Германией, Италией и Японией. СССР 
вступил в Л.н. в 1934 г. по приглашению 34 государств и был 
исключен из нее по обвинению в агрессии против Финлян-
дии в декабре 1939 г. Формально Л. н. была распущена в 
1946 г., когда Ассамблея Лиги, взяв на себя в соответствии 
с резолюцией от 12 апреля 1946 г. выполнение функций 
Совета, приняла решение о прекращении и без того несу-
ществующей деятельности Лиги. Неудачный опыт Л.н. был 
в полной мере учтен при учреждении Организации Объеди-
ненных Наций.

ЛИДЗ ЭНД ЛЭГЗ (англ. leads and lags – опережения и 
отставания) – способ проведения валютных операций, суть 
которого состоит в лавировании, манипулировании сроками 
проведения денежных расчетов с целью получения финан-
совых выгод. Обычно применяется во внешнеторговых опе-
рациях. См. тж. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

ЛИЗИНГ (ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА) (англ. leasing – арен-
да) – совокупность экономических и правовых отношений, 
возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в 
том числе приобретением предмета Л.; разновидность до-
говора аренды, по которому арендодатель обязуется приоб-
рести в собственность указанное арендатором имущество 
у определенного им продавца и предоставить арендатору 
это имущество за плату во временное владение и пользова-
ние для предпринимательских целей. Арендодатель в этом 
случае не несет ответственности за выбор предмета арен-
ды и продавца. Условиями договора Л. может быть предус-
мотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества 
осуществляется арендодателем. Предметом Л. могут быть 
любые непотребляемые вещи, используемые для предпри-
нимательской деятельности, кроме земельных участков и 
других природных объектов. Арендодатель, приобретая иму-
щество для арендатора, должен уведомить продавца о том, 
что имущество предназначено для передачи его в аренду 
определенному лицу. Если иное не предусмотрено догово-
ром Л., имущество, являющееся предметом этого договора, 
передается продавцом непосредственно арендатору в месте 
нахождения последнего. В случае, когда имущество, являю-
щееся предметом Л., не передано арендатору в указанный в 
этом договоре срок, а если в договоре такой срок не указан, 
в разумный срок, арендатор вправе, если просрочка допуще-
на по обстоятельствам, за которые отвечает арендодатель, 
потребовать расторжения договора и возмещения убытков. 
Риск случайной гибели или случайной порчи арендованного 
имущества переходит к арендатору в момент передачи ему 
арендованного имущества, если иное не предусмотрено до-
говором Л. Арендатор вправе предъявлять непосредствен-
но продавцу имущества, являющегося предметом договора 
финансовой аренды, требования, вытекающие из договора 
купли-продажи, заключенного между продавцом и арен-
додателем, в частности в отношении качества и комплект-
ности имущества, сроков его поставки и в других случаях 
ненадлежащего исполнения договора продавцом. При этом 
арендатор имеет права и несет обязанности, предусмотрен-
ные ГК для покупателя, кроме обязанности оплатить приоб-
ретенное имущество, как если бы он был стороной договора 
купли-продажи указанного имущества. Однако арендатор не 
может расторгнуть договор купли-продажи с продавцом без 
согласия арендодателя. В отношениях с продавцом аренда-
тор и арендодатель выступают как солидарные кредиторы. 
Если иное не предусмотрено договором Л., арендодатель 
не отвечает перед арендатором за выполнение продавцом 
требований, вытекающих из договора купли-продажи, кро-
ме случаев, когда ответственность за выбор продавца лежит 
на арендодателе. В последнем случае арендатор вправе по 
своему выбору предъявлять требования, вытекающие из 

договора купли-продажи, как непосредственно продавцу 
имущества, так и арендодателю, которые несут солидарную 
ответственность.

ЛИЗИНГ ИМПОРТНЫЙ – см. ИМПОРТНЫЙ ЛИЗИНГ.
ЛИЗИНГ ФИНАНСОВЫЙ – см. ФИНАНСОВЫЙ ЛИ-

ЗИНГ.
ЛИЗИНГ ЭКСПОРТНЫЙ – см. ЭКСПОРТНЫЙ ЛИЗИНГ.
ЛИЗИНГА ДОГОВОР – см. ДОГОВОР ЛИЗИНГА; ДОГО-

ВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ.
ЛИЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – вид инвестиционной 

деятельности по приобретению имущества и передаче его 
в лизинг.

ЛИКВИДАНТ – кредитор, который предъявил свои тре-
бования к прекращающему дело торговцу или предпри-
ятию.

ЛИКВИДАТ – должник, с которого взыскивается долг по 
случаю прекращения его дела.

ЛИКВИДАТОР – 1) в страховании: лицо, занимающее-
ся вопросами установления убытка по страховому случаю, 
оценки возмещения, исследования причин страхового слу-
чая; 2) лицо, на которое возложено осуществление ликвида-
ции юридического лица. Л. указывается заранее в учреди-
тельном акте либо назначается судом. На Л. ложится ответс-
твенность за урегулирование отношений с кредиторами, ре-
ализацию активов юридического лица, предъявление иска 
должникам. По всем этим вопросам должно быть получено 
согласие членов юридического лица или принято соответс-
твующее судебное решение. Л., как правило, представляет 
собой наемное лицо и может быть отозван либо по решению 
собрания, либо по постановлению суда.

ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ЛИКВИДА-
ТОР) – специальная комиссия, создаваемая перед ликвида-
цией предприятия, компании с целью оценки и реализации 
имущества, взыскания дебиторской задолженности, расче-
тов с кредиторами, составления ликвидационного баланса 
и отчета, представляемого органу, создавшему комиссию. В 
соответствии со ст. 63 ГК РФ Л.к. назначается учредителями 
(участниками) юридического лица или органом, принявшими 
решение о ликвидации юридического лица, по согласованию 
с органом, осуществляющим государственную регистрацию 
юридических лиц. С момента назначения Л.к. к ней перехо-
дят полномочия по управлению делами юридического лица. 
Л.к. от имени ликвидируемого юридического лица выступа-
ет в суде. Л.к. помещает в органах печати, в которых публи-
куются данные о государственной регистрации юридическо-
го лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке 
заявления требований его кредиторами. Этот срок не может 
быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвида-
ции. Л.к. принимает меры к выявлению кредиторов и получе-
нию дебиторской задолженности, а тж. письменно уведом-
ляет кредиторов о ликвидации юридического лица. После 
окончания срока для предъявления требований кредитора-
ми Л.к. составляет промежуточный ликвидационный баланс, 
который содержит сведения о составе имущества ликвиди-
руемого юридического лица, перечне предъявленных кре-
диторами требований, я тж. о результатах их рассмотрения. 
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается уч-
редителями (участниками) юридического лица или органом, 
принявшими решение о ликвидации юридического лица, 
по согласованию с органом, осуществляющим государс-
твенную регистрацию юридических лиц. Если имеющиеся 
у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) 
денежные средства недостаточны для удовлетворения тре-
бований кредиторов, Л.к. осуществляет продажу имущества 
юридического лица с публичных торгов в порядке, установ-
ленном для исполнения судебных решений. Выплата денеж-
ных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица 
производится Л.к. в порядке очередности, установленной 
ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением 
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кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся 
по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса. После завершения расчетов с 
кредиторами Л.к. составляет ликвидационный баланс, кото-
рый утверждается учредителями (участниками) юридичес-
кого лица или органом, принявшим решение о ликвидации 
юридического лица, по согласованию с органом, осущест-
вляющим государственную регистрацию юридических лиц.

ЛИКВИДАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ – выручка от про-
дажи основных средств, годных строительных материалов, 
деталей и узлов, металлолома, остающихся после прекра-
щения функционирования объекта. 

ЛИКВИДАЦИОННЫЕ ДНИ – дни завершения расчетов 
по заключенным сделкам. 

ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС – бухгалтерский отчет-
ный баланс, характеризующий имущественное состояние 
предприятия, фирмы, компании на дату прекращения их су-
ществования как юридического лица. 

ЛИКВИДАЦИОННЫЙ ДИВИДЕНД – 1) дивиденд, ко-
торый превышает размер нераспределенной прибыли, т.е. 
превышает величину накопленной на соответствующем сче-
те нераспределенной прибыли на дату распределения ди-
видендов; 2) дивиденд, объявляемый в случае ликвидации 
компании и представляющий распределение активов компа-
нии ее акционерам; обычно рассматривается получателем 
как возврат инвестиций, а не как поступление.

ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕС-
КОГО ЛИЦА – в ходе деятельности юридических лиц их пра-
вовой статус может меняться в связи либо с проведением их 
реорганизации, либо с их ликвидацией. Реорганизация воз-
можна посредством слияния, присоединения, разделения, 
выделения и преобразования. Ликвидация, т.е. прекраще-
ние юридического лица без перехода прав и обязанностей 
в порядке правопреемства к другим лицам, в зависимости 
от оснований проведения, может быть добровольной и при-
нудительной. Добровольная ликвидация осуществляется по 
решению учредителей или участников юридического лица, 
либо по решению уполномоченного органа (общего собра-
ния) юридического лица. Ликвидация в добровольном поряд-
ке, как правило, осуществляется в связи с истечением срока, 
на который было создано юридическое лицо, достижением 
целей его учреждения и в других случаях (например, призна-
нием судом недействительной регистрации юридического 
лица в связи с допущенными при его создании нарушениями 
закона, если эти нарушения носят неустранимый характер). 
Принудительная ликвидация может иметь место по решению 
суда в связи с осуществлением юридическим лицом сво-
ей деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) 
либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными не-
однократными или грубыми нарушениями закона или иных 
правовых актов, либо при систематическом осуществлении 
общественной или религиозной организацией (объединени-
ем), благотворительным или иным фондом деятельности, 
противоречащей его уставным целям, а тж. в иных случаях, 
предусмотренных ГК РФ. Решением суда о ликвидации юри-
дического лица на его учредителей (участников) либо орган, 
уполномоченный на ликвидацию юридического лица его уч-
редительными документами, могут быть возложены обязан-
ности по осуществлению ликвидации юридического лица. 
Юридическое лицо, являющееся коммерческой организаци-
ей либо действующее в форме потребительского кооперати-
ва, благотворительного или иного фонда, ликвидируется тж. 
вследствие признания его несостоятельным (банкротом). 
Положения о ликвидации юридического лица вследствие не-
состоятельности (банкротства) не распространяются на ка-
зенные предприятия. Учредители (участники) юридического 
лица или орган, принявшие решение о ликвидации юриди-
ческого лица, обязаны незамедлительно письменно сооб-
щить об этом органу, осуществляющему государственную 
регистрацию юридических лиц, который вносит в единый 

государственный реестр юридических лиц сведения о том, 
что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. 
Учредители (участники) юридического лица или орган, при-
нявшие решение о ликвидации юридического лица, назнача-
ют по согласованию с органом, осуществляющим государс-
твенную регистрацию юридических лиц, ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с 
ГК РФ порядок и сроки ликвидации. С момента назначения 
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами юридического лица. Оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов имущество юри-
дического лица передается его учредителям (участникам), 
имеющим вещные права на это имущество или обязательс-
твенные права в отношении этого юридического лица, если 
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 
или учредительными документами юридического лица. Тре-
бования кредиторов ликвидируемого юридического лини 
подлежат удовлетворению в специальной очередности, уста-
новленной ст. 64 ГК РФ. При ликвидации юридического лица 
требования его кредиторов удовлетворяются в следующей 
очередности: в первую очередь удовлетворяются требова-
ния граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое 
лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или 
здоровью, путем капитализации соответствующих повре-
менных платежей; во вторую очередь производятся расчеты 
по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, ра-
ботающими по трудовому договору, в том числе по контрак-
ту, и по выплате вознаграждений по авторским договорам; 
в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов 
по обязательствам, обеспеченным залогом имущества лик-
видируемого юридического лица; в четвертую очередь пога-
шается задолженность по обязательным платежам и бюджет 
и во внебюджетные фонды; в пятую очередь производятся 
расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом. 
Требования каждой очереди удовлетворяются после полно-
го удовлетворения требований предыдущей очереди. При 
недостаточности имущества ликвидируемого юридическою 
лица оно распределяется между кредиторами соответствую-
щей очереди пропорционально суммам требований, подле-
жащих удовлетворению, если иное не установлено законом. 
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а 
юридическое лицо – прекратившим существование после 
внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ 
РАБОТ – работы по ликвидации горных выработок и исклю-
чению доступа к ним, по демонтажу оборудования, сносу 
зданий и сооружений, рекультивации использованных зе-
мель и ликвидации иных, в том числе экологических, пос-
ледствий ведения горных работ.

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ – аварийно-спасательные и другие неотлож-
ные работы, проводимые при возникновении чрезвычайной 
ситуации и направленные на сохранение жизни и здоровья 
людей, снижение размеров ущерба окружающей природной 
среде и материальных потерь, а также на локализацию зон 
чрезвычайных ситуаций.

ЛИКВИДНОСТЬ – 1) в широком смысле слова – эффек-
тивность, действенность; 2) в деловой терминологии: подвиж-
ность, мобильность активов предприятий, предполагающая 
возможность бесперебойной оплаты в срок краткосрочных 
денежных обязательств, способность превращения активов 
предприятия, ценностей в наличные деньги. Под ликвидны-
ми активами понимаются легко реализуемые средства – де-
нежные средства в кассе, на расчетном, валютном и специ-
альных счетах в банке; денежные документы; переводы в 
пути; краткосрочные финансовые вложения; краткосрочная 
дебиторская задолженность. Ликвидные активы учитывают-
ся на балансовых счетах V раздела («Денежные средства») 
и VI раздела («Расчеты»). Оценка Л. осуществляется с по-
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мощью коэффициента абсолютной ликвидности (ликвид-
ные активы, отнесенные к краткосрочным обязательствам) 
и коэффициента покрытия (текущие активы, соотнесенные 
с краткосрочными обязательствами); 3) способность заем-
щика обеспечить своевременное выполнение долговых обя-
зательств; платежеспособность; 4) способность рынка пог-
лощать ценные бумаги, мера их продаж при существующем 
уровне цен, без их существенного изменения.

ЛИКВИДНОСТЬ БАНКОВСКАЯ – см. БАНКОВСКАЯ 
ЛИКВИДНОСТЬ.

ЛИКВИДНОСТЬ ВАЛЮТНАЯ – см. ВАЛЮТНАЯ ЛИК-
ВИДНОСТЬ.

ЛИКВИДНОСТЬ ВАЛЮТНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ.

ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ – 1) активы, которые быстро 
можно обратить в денежные средства. Л.а. равны текущим 
активам за вычетом товарно-материальных запасов и от-
ражаются в третьем разделе активной части баланса. К 
Л.а. относятся: денежные средства, золото, краткосрочные 
государственные ценные бумаги, банковские депозиты (до 
востребования), акции, облигации, продаваемые векселя, 
имущественные ценности, которые можно быстро продать, 
векселя, по которым наступил срок оплаты; 2) активы, ко-
торые могут быть использованы для погашения долговых 
обязательств. 

ЛИКТОР (лат. lictor – связывать) – одна из низших госу-
дарственных должностей в Древнем Риме, исполнитель рас-
поряжений магистров; почетный страж, сопровождавший 
высших должностных лиц; исполнитель наказания, назна-
ченного магистратом; «служители римских царей, впоследс-
твии консулов, обязанностью которых, между прочим, было 
нести перед царем или консулом пучки прутьев и топор, рас-
чищая путь». 

ЛИКУРГ – легендарный спартанский законодатель, жив-
ший предположительно в 9 или 8 вв. до н.э. Греки возводили 
к нему государственное устройство Спарты. В античности 
считалось, что Дельфийский оракул повелел Ликургу изме-
нить образ правления в Спарте по образцу дорических госу-
дарств на Крите. Поэтому он считается учредителем герусии 
(совета старейшин) и апеллы (народного собрания). Ликург 
якобы военизировал Спарту и ввел фидитии, общие трапе-
зы, обязательные для всех спартанских мужчин. Созданное 
Плутархом Жизнеописание Ликурга, хотя это и весьма за-
нимательное чтение, лишено какой-либо исторической до-
стоверности. 

ЛИКУРГА ЗАКОНЫ – см. ЗАКОНЫ ЛИКУРГА.
ЛИМИТ ДИЛЕРА ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ – ми-

нимально возможное значение денежной позиции. 
ЛИМИТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ – предельно до-

пустимое количество отходов конкретного вида, которые 
разрешается размещать определенным способом на уста-
новленный срок в объектах размещения отходов с учетом 
экологической обстановки на данной территории.

ЛИМИТИРОВАННЫЙ ЧЕК (ЧЕК ИЗ ЛИМИТИРОВАН-
НОЙ ЧЕКОВОЙ КНИЖКИ) – расчетный чек, выписываемый 
чекодателем (общая сумма выдаваемых чеков ограничена 
определенным пределом – лимитом). Чеки оплачиваются 
банком независимо от наличия средств на расчетном счете 
чекодателя. Применяется для расчетов с поставщиком (под-
рядчиком) на месте. В Л.ч. указывается, какой организации 
и в уплату по какому счету (номер, дата) должна быть пере-
числена сумма Л.ч. При выдаче Л.ч. на корешке указывается 
остаток лимита, это указание и сам чек подписываются ли-
цами, имеющими право первой и второй подписи. Л.ч. мо-
жет быть предъявлен в банк чекодержателем в течение 10 
дней со дня его выдачи. Чек не обменивается на наличные 
деньги.

ЛИМИТЫ НА ВЫБРОСЫ И СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮ-
ЩИХ ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ – ограничения 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ и микроорга-

низмов в окружающую среду, установленные на период 
проведения мероприятий по охране окружающей среды, в 
том числе внедрения наилучших существующих технологий, 
в целях достижения нормативов в области охраны окружа-
ющей среды.

ЛИНЕЙНОЕ СУДОХОДСТВО – морские перевозки 
грузов по определенным направлениям (линиям) и в соот-
ветствии с расписанием. Л.с. имеет свой флот и тарифы на 
перевозку, обслуживает сложившиеся постоянные потоки 
грузов.

ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ – со-
оружения электросвязи и иные объекты инженерной инфра-
структуры, созданные или приспособленные для размеще-
ния кабелей связи.

ЛИНЕЙНЫЕ УСЛОВИЯ – в морских перевозках – услу-
ги, предоставляемые линией грузовладельцам. Обычно при 
применении линейных условий во фрахт включаются расхо-
ды по погрузке-выгрузке, однако в этом случае фрахтова-
тель не отвечает за нормы погрузки, выгрузки товара, т.е. 
они указываются в договоре перевозки.

ЛИНИИ КРАСНЫЕ – см. КРАСНЫЕ ЛИНИИ.
ЛИНИИ МАЛОИНТЕНСИВНЫЕ – см. МАЛОИНТЕНСИВ-

НЫЕ ЛИНИИ (УЧАСТКИ).
ЛИНИИ ПАПИЛЛЯРНЫЕ – см. ПАПИЛЛЯРНЫЕ ЛИ-

НИИ.
ЛИНИИ СВЯЗИ – линии передачи, физические цепи и 

линейно-кабельные сооружения связи.
ЛИНИЙ ПАПИЛЛЯРНЫХ УЗОР – см. УЗОР ПАПИЛЛЯР-

НЫХ ЛИНИЙ.
ЛИНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ – линия на 

географических картах и на поверхности Земли, проведен-
ная на основе международных договоров о границах или на 
основе законов государств (например, в отношении границ 
территориальных вод, соприкасающихся с открытым мо-
рем). Л.г.г. обозначает пределы, до которых распространя-
ется суверенитет государства на сухопутную территорию, 
водную поверхность и морское дно, а тж. на воздушное про-
странство и недра Земли. Между соседними государствами 
Л.г.г., как правило, строго закрепляются на местности с по-
мощью специальных пограничных знаков и фиксируются в 
протоколах – описаниях границ и приложенных к ним картах. 
Изменения в начертании Л.г.г. на картах и в обозначении их 
на местности не допускаются без обоюдного согласия грани-
чащих между собою государств. Относительно области, где 
территориальные воды (территориальное море) государства 
соприкасаются с водами открытого моря, это государство 
согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. обязано 
обозначить на картах как линию внешнего предела террито-
риальных вод, так и исходные линии для их отсчета, уста-
новленные в соответствии с внутренним законодательством 
и существующими нормами международного права. Карты 
могут быть заменены должным образом опубликованным 
перечнем географических координат точек, через которые 
проходит Л.г.г.

ЛИНИЯ КРЕДИТНАЯ – см. КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ.
ЛИСТ АВТОРСКИЙ – см. АВТОРСКИЙ ЛИСТ.
ЛИСТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – см. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ЛИСТ.
ЛИСТ КОНКУРЕНТНЫЙ – см. КОНКУРЕНТНЫЙ ЛИСТ.
ЛИСТ КУПОННЫЙ – см. КУПОННЫЙ ЛИСТ.
ЛИСТ КУРЬЕРСКИЙ – см. КУРЬЕРСКИЙ ЛИСТ.
ЛИСТ ОТКРЫТЫЙ – см. ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ.
ЛИСТ ПАССАЖИРСКИЙ – см. ПАССАЖИРСКИЙ 

ЛИСТ.
ЛИСТ ПОДПИСНОЙ – см. ПОДПИСНОЙ ЛИСТ.
ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ – см. УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ.
ЛИСТ ЦИВИЛЬНЫЙ – см. ЦИВИЛЬНЫЙ ЛИСТ.
ЛИСТИНГ (от англ. list – список) – 1) включение фондо-

вой биржей ценных бумаг в котировальный список. Л. не-
обходим для допуска к биржевым торгам только тех акций, 
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которые прошли экспертную проверку. Акции, не внесенные 
в этот список, продаются на «уличном рынке»; 2) правила 
допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже. В 
соответствии с Законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 
апреля 1996 г. к обращению на фондовой бирже допускают-
ся: а) ценные бумаги в процессе размещения и обращения, 
прошедшие предусмотренную указанным выше законом 
процедуру эмиссии и включенные фондовой биржей в спи-
сок ценных бумаг, допускаемых к обращению на бирже в со-
ответствии с ее внутренними документами. Ценные бумаги, 
не включенные в список обращаемых на фондовой бирже, 
могут быть объектом сделок на бирже в порядке, предус-
мотренном ее внутренними документами; б) иные финансо-
вые инструменты в соответствии с законодательством РФ; 
3) соглашение между эмитентом ценных бумаг и фондовой 
биржей или внебиржевым участником фондового рынка о 
приеме ценных бумаг для торговли или котировки на рынке. 

ЛИСТОВКА – листовое издание в виде одного или не-
скольких листов печатного материала любого формата без 
скрепления объемом от 1 до 4 страниц. В избирательной 
кампании – один из носителей агитационных сообщений, как 
правило, изготовленный в формате А4 (реже А5), с текстом 
на одной стороне (реже с двух сторон). Может быть одно-, 
двух- или полноцветной. Основной способ распростране-
ния – «в каждый почтовый ящик» (или «в каждую дверь»), 
реже Л. раздают на улицах (подобно флайерам) или исполь-
зуют в качестве наружной рекламы. Разноска осуществля-
ется, как правило, силами разносчиков (также их называют 
«почтальонами», «конями»), нанятых штабом. Разноска 
силами почтовых служб или других служб доставки прово-
дится в единичных случаях из-за неоперативности и дорого-
визны последних. Один разносчик в силах в день разнести 
две-четыре тысячи Л. Критики «листовочных» кампаний ука-
зывают на «несолидность» Л., низкий уровень доверия из-
бирателей к содержанию Л. Другой аргумент против Л. – «в 
ящики никто не заглядывает». Выход из этого – разносить Л. 
не по ящикам, а по ручкам дверей. Даже если Л. прочитают 
и не все избиратели округа, то, по крайней мере, 60-70%. 
Ни один другой инструмент не обеспечивает такой полноты 
охвата. Даже если доверие к содержанию Л. и небольшое, то 
перед тем как её выбросить избиратель пробежит глазами 
содержание («что же он выбрасывает?»), то есть фамилию 
кандидата и заголовок Л. прочитает. А это значит, что, по 
крайней мере, минимальное воздействие Л. оказывает на 
всех. Л. – достаточно гибкий инструмент: она может достичь 
высокой избирательности. С помощью Л. можно воздейс-
твовать и на отдельные социальные группы, и на отдельные 
территории, достичь достаточно большой глубины контакта. 
Однако Л. обладает высокой изнашиваемостью: если рек-
ламный модуль в газете можно разместить даже десяток 
раз, то одна Л., опущенная в ящик два раза, уже расцени-
вается как брак в работе. Для достижения хорошей глубины 
контакта необходимо распространить несколько Л. (исполь-
зуя, к примеру, технологии длительного запланированного 
воздействия). Другая особенность Л. как инструмента – она 
выигрывает на коротких по времени дистанциях. Л. – это 
спринтер, в быстрых кампаниях по эффективности с ней 
ничто не сравнится. На длинных же дистанциях (стайерских) 
Л. проигрывает телевизионному воздействию. Благодаря 
тому, что Л. обладает одним из самых низких показателей 
цены контакта, а также тому, что она является достаточно 
гибким инструментом, обеспечивающим хорошие значения 
других показателей, Л. остается одним из излюбленных инс-
трументов ведения предвыборной борьбы.

ЛИСТОВКА НАРУЖНАЯ – см. НАРУЖНАЯ ЛИСТОВКА.
ЛИСТОК ИНФОРМАЦИОННЫЙ – см. ИНФОРМАЦИОН-

НЫЙ ЛИСТОК
ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ – см. БОЛЬНИЧ-

НЫЙ ЛИСТОК.

ЛИСТЫ КОНКУРЕНТНЫЕ – см. КОНКУРЕНТНЫЕ ЛИС-
ТЫ.

ЛИТОВСКИЕ СТАТУТЫ (от лат. statuo – постановляю) – 
кодексы феодального права Великого княжества Литовско-
го, утвержденные в 1529, 1566 и 1588 гг. Наиболее разрабо-
танный Л.с. 1588 г. действовал в отдельных своих частях в 
Восточной Белоруссии до 1831 г., а в других районах Бело-
руссии и Литве был окончательно отменен в 1840 г. 

ЛИХТЕР (голл. lichter; англ. lighter) – несамоходное мор-
ское судно, которое используется для перевозки грузов, а 
тж. для беспричальных грузовых операций при погрузке или 
разгрузке на рейде глубокосидящих судов, которые не могут 
войти в порт.

ЛИЦА АФФИЛИРОВАННЫЕ – см. АФФИЛИРОВАННОЕ 
ЛИЦО.

ЛИЦА ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ – см. ВЗАИМОЗАВИСИ-
МЫЕ ЛИЦА.

ЛИЦА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ – см. ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НЫЕ ЛИЦА.

ЛИЦА ИНОСТРАННЫЕ – см. ИНОСТРАННЫЕ ЛИЦА.
ЛИЦА ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ – см. ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ 

ЛИЦА.
ЛИЦА РОССИЙСКИЕ – см. РОССИЙСКИЕ ЛИЦА.
ЛИЦА ТРЕТЬИ – см. ТРЕТЬИ ЛИЦА.
ЛИЦА ЮРИДИЧЕСКОГО МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ – см. 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.
ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖ-

НОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – по смыслу УК РФ 
лица, занимающие должности, устанавливаемые Конститу-
цией РФ, федеральными конституционными законами и фе-
деральными законами для непосредственного исполнения 
полномочий государственных органов.

ЛИЦА, ПЕРЕМЕЩАЮЩИЕ ТОВАРЫ – в таможенном 
праве – лица, непосредственно перемещающие товары че-
рез таможеннуюграницу: являющиеся собственниками то-
варов, их покупателями, владельцами либо выступающие в 
ином качестве, достаточном в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации для совершения с товарами 
действий, предусмотренных Таможенным кодексом РФ, от 
собственного имени.

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ – 1) бухгалтерский счет, предназначен-
ный для учета расчетов с дебиторами и кредиторами: фи-
зическими и юридическими лицами, включая финансовые, 
кредитные учреждения, а также органы государственной 
власти. В банках Л.с. применяются для учета кредитных и 
расчетных операций клиентов. В страховых организациях 
Л.с. ведут по каждому страхователю и виду страхования. В 
налоговых инспекциях Л.с. открывают на каждого платель-
щика и каждый вид налогов. В коммунальных предприятиях 
на Л.с. отражаются учет и контроль коммунальных платежей, 
квартирной платы и т.п.; 2) совокупность данных в реестре 
о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории 
(типе), государственном регистрационном номере выпуска, 
номинальной стоимости ценных бумаг, номерах сертифи-
катов и количестве ценных бумаг, удостоверенных ими (в 
случае документарной формы выпуска), обременении цен-
ных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, 
а также операциях по его Л.с. Типы Л.с.: эмиссионный счет 
эмитента – счет, открываемый эмитенту для зачисления на 
него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в уста-
новленном порядке, и их последующего списания при раз-
мещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг; ли-
цевой счет эмитента – счет, открываемый эмитенту для за-
числения на него ценных бумаг, выкупленных (приобретен-
ных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»; лицевой счет зарегистрированного лица – счет, 
открываемый владельцу, номинальному держателю, залого-
держателю или доверительному управляющему. 
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ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ДЕПО – совокупность записей, пред-
назначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, на-
ходящихся на одном аналитическом счете и обладающих 
одинаковым набором допустимых депозитарных операций. 
Лицевой счет является минимальной неделимой структур-
ной единицей депозитарного учета. Депозитарные опера-
ции, которые применимы к ценным бумагам, учитываемым 
на одном лицевом счете, одинаковы для всех таких ценных 
бумаг. Для каждого Л.с.д. в соответствии с регламентом де-
позитария и нормативными документами Банка России од-
нозначно определяется синтетический счет депо, на котором 
отражаются все ценные бумаги, учитываемые на данном ли-
цевом счете. 

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ – см. ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

ЛИЦЕНЗИАР – физическое или юридическое лицо, 
собственник изобретения, патента, технического или тех-
нологического новшества, выдающий своему контрагенту 
(лицензиату) права (лицензию) на промышленное и коммер-
ческое использование своих прав в соответствии с догово-
ром в течение определенного времени и за определенное 
вознаграждение.

ЛИЦЕНЗИАТ – физическое или юридическое лицо, при-
обретающее у собственника изобретения, патента, техни-
ческих или технологических новшеств права на промышлен-
ное и коммерческое использование изобретения, патента на 
определенный срок в соответствии с условиями договора.

ЛИЦЕНЗИАР – владелец лицензии.
ЛИЦЕНЗИИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ – см. АВТОМАТИЧЕС-

КОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ.
ЛИЦЕНЗИИ СОИСКАТЕЛЬ – см. СОИСКАТЕЛЬ ЛИЦЕН-

ЗИИ.
ЛИЦЕНЗИЙ РЕЕСТР – см. РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ.
ЛИЦЕНЗИОННАЯ СИСТЕМА – регулирование внешне-

торговых операций посредством выдачи государственных 
разрешений (лицензий) на ввоз и вывоз товаров. 

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ТОРГОВЛЯ – основная форма меж-
дународной торговли технологическими и техническими 
новшествами (ноу-хау), патентами, лицензиями на изобре-
тения. Предметом Л.т. являются лицензии на использование 
технологического опыта, изобретений, промышленных сек-
ретов, товарных знаков и др.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, РОЯЛТИ (англ. 
royalty) – вознаграждение продавцу (лицензиару) за предо-
ставление покупателю (лицензиату) прав на использование 
лицензий, ноу-хау, других объектов, предметов лицензион-
ного соглашения. Л.в. устанавливается исходя либо из дейс-
твительного экономического эффекта от использования 
лицензии, либо из предполагаемой прибыли лицензиата, не 
связанной во времени с фактическим использованием ли-
цензии. В первом случае предусматриваются процентные 
отчисления от стоимости производимой и продаваемой ли-
цензионной покупки (роялти) или участия в прибыли лицен-
зиата. Во втором случае – выплаты твердо установленных 
сумм паушального платежа, передача части ценных бумаг 
лицензиата или встречная передача технической докумен-
тации.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ – договор о предо-
ставлении прав на коммерческое и производственное ис-
пользование изобретений, технических знаний, инжинирин-
говых услуг, товарных знаков, ноу-хау. В Л.с. определяются: 
вид лицензии, производственная сфера и территориальные 
границы ее использования. Сторонами Л.с. выступают ли-
цензиар и лицензиат.

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ – выплата физическим 
или юридическим лицом владельцу интеллектуальной собс-
твенности или создателю ч.-л. (товарного образца, произве-
дения искусства и т.д.) за право использования этой собс-
твенности в коммерческих целях. Л.п. устанавливаются в 
лицензионных договорах, исходя, как правило, либо из дейс-

твительной экономической отдачи от использования лицен-
зии, либо исходя из предполагаемой прибыли лицензиата; 
могут предусматриваться процентные отчисления (роялти) 
от стоимости производимой или продаваемой лицензионной 
продукции или выплаты твердо установленных сумм, либо 
сочетание того и другого; в отдельных случаях устанавли-
ваются минимальные гарантированные платежи, не завися-
щие от объемов производства и продажи, с указанием сро-
ков выплат. См. тж. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ; 
ПАУШАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ; РОЯЛТИ.

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ – сово-
купность установленных положениями о лицензировании 
конкретных видов деятельности требований и условий, вы-
полнение которых лицензиатом обязательно при осущест-
влении лицензируемого вида деятельности.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР – один из видов сделок, 
согласно которому лицензиар (владелец лицензии) обязует-
ся предоставить другой стороне (лицензиату) право на ком-
мерческое и производственное использование изобретений, 
технических знаний, товарных знаков и т.п. Как правило, Л.д. 
предусматривает, что лицензиар несет ответственность за 
новизну, эффективность и возможность беспрепятственно 
использовать изобретения или другие научно-технические 
знания, а лицензиат обязуется обеспечить их использова-
ние, соблюдать соответствующие стандарты и уровень ка-
чества продукции, безвозмездно информировать лицензиа-
ра обо всех изменениях и усовершенствованиях.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПАСПОРТ – документ, основываю-
щий возможность продажи объекта покупателю на условиях 
лицензионного договора. Содержит сведения об объеме тех-
нической документации, относящейся к объекту лицензии; 
затратах на научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы, связанные с его созданием, патентованием 
изобретений и промышленных образцов, входящих в объект 
лицензии, и др.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ СБОР – сбор, взимаемый с импорте-
ров и экспортеров при получении ими письменного разре-
шения компетентного государственного органа данной стра-
ны на перемещение через ее таможенную границу товаров и 
транспортных средств. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ – 1) выдача на определенных ус-
ловиях разрешений (лицензий) на право осуществления 
определенных операций; передача прав одним лицом дру-
гому лицу в обмен на гонорар или лицензионный платеж; 
2) мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, 
переоформлением документов, подтверждающих наличие 
лицензий, приостановлением действия лицензий в случае 
административного приостановления деятельности лицен-
зиатов за нарушение лицензионных требований и условий, 
возобновлением или прекращением действия лицензий, 
аннулированием лицензий, контролем лицензирующих ор-
ганов за соблюдением лицензиатами при осуществлении 
лицензируемых видов деятельности соответствующих ли-
цензионных требований и условий, ведением реестров ли-
цензий, а также с предоставлением в установленном поряд-
ке заинтересованным лицам сведений из реестров лицензий 
и иной информации о лицензировании; 3) регулирование 
компетентными государственными органами ввоза и вывоза 
товаров из данной страны путем выдачи специальных раз-
решений – лицензий; является формой государственного 
контроля за внешнеторговой деятельностью, рациональным 
использованием экспортных ресурсов и сбалансированнос-
тью импорта.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ – см. АВТО-
МАТИЧЕСКОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЕСТНОЕ – см. ПЕРЕ-
КРЕСТНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ – см. ПРЕ-
ФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ.

ЛИЦ
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ НАБЛЮДЕНИЯ, МОНИ-
ТОРИНГ – применение автоматического лицензирования к 
определенному виду товаров, имеющих для данной страны 
особое значение, а тж. с целью контроля за выполнением 
договоров поставок. Например, в США мониторингу подле-
жит весь импорт баранины, а тж. импорт станков из ФРГ и 
Швейцарии.

ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – вид де-
ятельности, на осуществление которого на территории Рос-
сийской Федерации в соответствии с законом требуется по-
лучение лицензии.

ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ – федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в соответствии с законом 
осуществляющие лицензирование.

ЛИЦЕНЗИЯ (лат. licentia – право, разрешение) – 1) пре-
доставление другому юридическому или физическому лицу 
права использовать защищенные патентами изобретения, 
технологии, техническую и коммерческую информацию и 
т.д. Такая Л. может быть патентной или беспатентной. Па-
тентная Л. выдается на запатентованное изобретение (дру-
гое техническое достижение). Беспатентная Л. может быть 
выдана на техническое достижение, которое по каким-либо 
причинам еще не запатентовано или вообще не подлежит по 
действующему законодательству патентной защите. Разли-
чаются тж. простая, исключительная и полная Л. При простой 
Л. лицензиар (владелец патента) предоставляет лицензиату 
право использовать изобретение в установленных догово-
ром пределах, но сохраняет за собой право применять его на 
той же территории, а тж. предоставлять лицензию на тех же 
условиях неограниченному кругу лиц (т.е. лицензиат не име-
ет права выдавать сублицензии). Исключительная Л. предо-
ставляет исключительное право на использование изобрете-
ния в установленных договором пределах, владелец патента 
отказывается от самостоятельного его применения на этой 
территории и предоставления Л. другим лицам. При полной 
Л. предоставляется право использовать все основанные на 
патенте права в течение срока действия патента; 2) офици-
альный документ, специальное разрешение, выдаваемое 
государственными органами на ведение некоторых видов 
деятельности (в т.ч. внешнеторговых операций с ценными 
бумагами и т.д.); 3) разрешение на осуществление разно-
образных видов деятельности в определенных пределах, 
выдаваемое государственными органами применительно к 
тем видам, которые нуждаются в ограничении или в целях 
взимания платежей за выдаваемое разрешение (например, 
Л. на отстрел редких диких животных).

ЛИЦЕНЗИЯ ВАЛЮТНАЯ – см. ВАЛЮТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ.
ЛИЦЕНЗИЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ – см. ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИ-

ЦЕНЗИЯ.
ЛИЦЕНЗИЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ – см. ДОЛГОСРОЧНАЯ 

ЛИЦЕНЗИЯ.
ЛИЦЕНЗИЯ ИМЕННАЯ – см. ИМЕННАЯ РАЗОВАЯ ЛИ-

ЦЕНЗИЯ.
ЛИЦЕНЗИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ – см. ИСКЛЮЧИ-

ТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ.
ЛИЦЕНЗИЯ НА ВЕЩАНИЕ – письменное разрешение, 

дающее право на телерадиовещание с использованием оп-
ределенной частоты, кабельной или проводной сети, с уче-
том местоположения передающих устройств и зоны обслу-
живания.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ – в водном за-
конодательстве РФ – специальное разрешение на пользо-
вание водными объектами или их частями на определенных 
условиях.

ЛИЦЕНЗИЯ ПАТЕНТНАЯ – см. ПАТЕНТНАЯ ЛИЦЕН-
ЗИЯ.

ЛИЦЕНЗИЯ ПОЛНАЯ – см. ПОЛНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ.
ЛИЦЕНЗИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ – см. ПРИНУДИТЕЛЬ-

НАЯ ЛИЦЕНЗИЯ.

ЛИЦЕНЗИЯ ПРОСТАЯ – см. ПРОСТАЯ ЛИЦЕНЗИЯ.
ЛИЦЕНЗИЯ РАЗОВАЯ – см. РАЗОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ; 

ИМЕННАЯ РАЗОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ.
ЛИЦЕНЗИЯ РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ – см. РАСПОРЯДИ-

ТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ.
ЛИЦЕНЗИЯ СОПУТСТВУЮЩАЯ – см. СОПУТСТВУЮ-

ЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ.
ЛИЦЕНЗИЯ ЭКСПОРТНАЯ (ИМПОРТНАЯ) – см. ЭКС-

ПОРТНАЯ (ИМПОРТНАЯ) ЛИЦЕНЗИЯ.
ЛИЦО АССОЦИИРОВАННОЕ – см. АССОЦИИРОВАН-

НОЕ ЛИЦО.
ЛИЦО АФФИЛИРОВАННОЕ – см. АФФИЛИРОВАННОЕ 

ЛИЦО.
ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (АПАТРИД) – лицо, не 

являющееся гражданином данного государства и не обла-
дающее соответствующими доказательствами, которые 
могли бы установить принадлежность его к гражданству 
какого-либо иностранного государства. Безгражданство 
возникает в случаях, когда лицо утрачивает свое гражданс-
тво и не приобретает нового. В связи с ростом числа Л.б.г. 
был принят ряд международных конвенций, направленных 
на сокращение безгражданства и защиту Л.б.г. (например, 
Конвенция о сокращении безгражданства 1961 г. Конвенция 
о гражданстве замужней женщины 1957 г.). Российский Фе-
деральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» также содержит ряд положений, 
имеющих целью сократить безгражданство. В частности, ус-
тановлено, что ребенок, родившийся на территории РФ, при-
обретает гражданство РФ в случае, когда оба его родителя, 
проживающие на территории Российской Федерации, явля-
ются иностранными гражданами или Л.б.г., при условии, что 
ребенок родился на территории Российской Федерации, а 
государства, гражданами которых являются его родители, 
не предоставляют ему свое гражданство. РФ поощряет при-
обретение российского гражданства Л.б.г. и не препятству-
ет приобретению ими иного гражданства. Л.б.г. в РФ (так 
же, как и иностранные граждане) пользуются национальным 
режимом. В то же время Л.б.г., как и иностранцы, не поль-
зуются некоторыми политическими правами (например, из-
бирательными).

ЛИЦО ДОВЕРЕННОЕ – см. ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО.
ЛИЦО ДОЛЖНОСТНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО.
ЛИЦО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ – см. ЗАРЕГИСТРИ-

РОВАННОЕ ЛИЦО
ЛИЦО ФИЗИЧЕСКОЕ – см. ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО.
ЛИЦО, ХОДАТАЙСТВУЮЩЕЕ О ПРИЗНАНИИ БЕЖЕН-

ЦЕМ – лицо, которое не является гражданином Российской 
Федерации и заявляет о желании быть признанным бежен-
цем по обстоятельствам, предусмотренным законом «О бе-
женцах», из числа: иностранных граждан, прибывших или 
желающих прибыть на территорию Российской Федерации; 
лиц без гражданства, прибывших или желающих прибыть на 
территорию Российской Федерации; иностранных граждан 
и (или) лиц без гражданства, пребывающих на территории 
Российской Федерации на законном основании.

ЛИЦО ЮРИДИЧЕСКОЕ – см. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО.
ЛИЧНАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ – одно из фунда-

ментальных и неотчуждаемых личных прав человека. Инс-
титут Л.н. предполагает недопустимость произвола при при-
менении репрессивных мер. Конституционные гарантии Л.н. 
заключаются, как правило, в том, что: 1) состав преступле-
ния должен быть установлен ранее изданным законом; 2) за-
держание может быть обжаловано в суд и устанавливается 
максимальный срок задержания без решения суда; 3) арест 
должен производиться лишь на основе судебного приказа 
или с санкции прокурора; 4) лишение свободы должно быть 
наказанием, накладываемым на человека после установле-
ния его вины в ходе следствия и суда, проводимых с соблю-
дением известных процессуальных гарантий. В РФ право на 

ЛИЦ-ЛИЧ
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Л.н. гарантируется Конституцией. Согласно п. 2 ст. 22 Кон-
ституции РФ арест, заключение под стражу и содержание 
под стражей допускаются только по судебному решению. До 
судебного решения лицо не может быть подвергнуто задер-
жанию на срок более 48 часов.

ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – собственность, прина-
длежащая человеку, семье, индивидуальная собственность. 
К объектам Л.с. обычно относят непроизводственные быто-
вые объекты, вещи, имущество. В настоящее время термин 
практически полностью вытеснен понятием «частная собс-
твенность».

ЛИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДМЕТЫ – см. ПРЕДМЕ-
ТЫ ЛИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.

ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР 
ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ.

ЛИЧНОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО – в российском уголовном 
процессе – мера пресечения, предусмотренная ст. 103 УПК 
РФ. Л.п. состоит в принятии на себя заслуживающим дове-
рия лицом письменного обязательства в том, что оно руча-
ется за надлежащее поведение и явку подозреваемого или 
обвиняемого по вызову лица, производящего дознание, сле-
дователя, прокурора и суда. При отобрании подписки о Л.п. 
поручитель должен быть поставлен в известность о сущнос-
ти дела, по которому избрана данная мера пресечения, и об 
ответственности в случае совершения подозреваемым или 
обвиняемым действий, для предупреждения которых была 
применена мера пресечения в виде Л.п. В этом случае на 
каждого поручителя может быть наложено судом денежное 
взыскание в размере до ста минимальных размеров оплаты 
труда.

ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ – область страхования, основу 
отношений в которой составляют события в жизни физичес-
ких лиц, страхование жизни, здоровья, трудоспособности 
человека (см. СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ; СТРАХОВАНИЕ ОТ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ; СТРАХОВАНИЕ ПО НЕТРУДОС-
ПОСОБНОСТИ). Л.с. является тж. формой организации сбе-
режений к определенному возрасту, установленному сроку 
или на определенные цели (страхование на дожитие, стра-
хование пенсий и т.д.). В Л.с. участвуют страховщик, стра-
хователь и застрахованный. Страховщик создает фонд де-
нежных средств за счет взносов страхователей, из которого 
выплачиваются обусловленные суммы при наступлении со-
ответствующего страхового случая в жизни застрахован-
ного. Страхователь вносит в этот фонд платежи, исходя из 
выбранных условий страхования, его срока, ставки платежа 
и размера страховой суммы. Если условия страхования пре-
дусматривают получение страховой суммы при наступлении 
к.-л. событий в жизни самого страхователя, то он одновре-
менно является и застрахованным. См. тж. ДОГОВОР ЛИЧ-
НОГО СТРАХОВАНИЯ.

ЛИЧНОЕ ТРУДОВОЕ УЧАСТИЕ – участие члена коо-
ператива в деятельности производственного кооператива, 
выраженное количеством отработанных им в кооперативе 
дней, объемом выполненной работы или произведенной 
продукции в тот или иной период.

ЛИЧНОСТИ ИНСТИТУТ – см. ИНСТИТУТ ЛИЧНОСТИ.
ЛИЧНОСТЬ – человек, обладающий комплексом прав, 

свобод и обязанностей, которые придают ему независимый, 
признанный и защищенный обществом статус, особое ав-
тономное положение в обществе. Необходимо различать 
три статуса индивида в обществе: 1) человек, т.е. живое 
разумное психофизическое существо, продукт природы; 2) 
гражданин, т.е. человек, взятый в его соотношении с госу-
дарством, политикой, властью и законом и являющийся но-
сителем субъективных прав и юридических обязанностей; 3) 
личность, т.е. человек как член конкретной социальной груп-
пы, класса, участвующий в какой-либо сфере социального 
бытия и обладающий особым статусом в обществе. Понятие 
«человек», «гражданин», «личность», отражая и характери-
зуя различные аспекты одного целого – отдельного индиви-

да, находятся в тесной взаимосвязи и дополняют друг друга. 
Как продукт природы, конкретный человек, вступая в жизнь, 
предстает лишь материальной, биологической основой лич-
ности. Включаясь в систему социальных связей, получив 
знания, человек под воздействием общества превраща-
ется в личность. Личностью не рождаются, а становятся, и 
не всякий индивид может выступать в этом качестве. Так, 
личностью не является грудной ребенок и душевнобольной 
человек. Вряд ли можно считать личностью первобытного 
дикаря, а в рабовладельческом обществе, как известно, 
раб не признавался личностью. Личность в обществе всегда 
индивидуальна и неповторима. Задача общества – создать 
наиболее благоприятные условия для формирования лич-
ности.

ЛИЧНЫЕ НАЛОГИ – прямые налоги, взимаемые в за-
висимости от налогооблагаемого дохода и имущества дан-
ного физического или юридического лица с учетом предо-
ставленных ему льгот. Взимаются у источника дохода или 
по декларации. При этом в отличие от реальных налогов 
объекты обложения учитываются индивидуально, а не ус-
редненно для каждого плательщика, т.е. принимаются во 
внимание конкретные особенности его имущества, финан-
сового положения, учитывается состав семьи и т.п. Основ-
ными Л.н. в большинстве стран являются подоходный налог 
с населения, налог на прибыль корпораций, налог на доходы 
от денежных капиталов, налог на сверхприбыль, налог на 
прирост капитала, налог с наследства и дарений и поиму-
щественный налог.

ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЕ ОТНОШЕНИЯ – отно-
шения, не связанные с имуществом, например, право авто-
рства, сохранение чести, достоинства и деловой репутации 
граждан и т.д.

ЛИЧНЫЕ ПРАВА – неотъемлемые права личности. К 
Л.п. граждан Российской Федерации относятся: право на 
жизнь, свободу и личную неприкосновенность; неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную тайну; защиту 
своей чести и доброго имени; неприкосновенность жилища; 
свободное передвижение, выбор места пребывания и жи-
тельства; пользование родным языком, свободный выбор 
языка общения, воспитания, обучения и творчества; полу-
чение квалифицированной юридической помощи, пользова-
ние помощью адвоката и т.д. Все перечисленные права и 
свободы обеспечиваются Конституцией РФ, надлежащими 
экономическими, политическими и юридическими гарантия-
ми и находятся под охраной государства. См. тж. ГРАЖДАН-
СКИЕ ПРАВА

ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ – со-
вокупность объективных прав супругов в браке. При опре-
делении личных (как и имущественных) прав мужа и жены 
семейное право исходит из принципа равноправия супругов. 
Закон дает супругам возможность по личному желанию и 
взаимному согласию избирать фамилию одного из них. В 
этом случае фамилия становится общей. Муж и жена могут 
тж. оставить и свои прежние фамилии. Супруги тж. имеют 
право на выбор занятий, профессии, места жительства.

ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ – денежные средства, пере-
данные членом кредитного потребительского кооператива 
граждан кредитному потребительскому кооперативу граж-
дан на основании договора для использования в соответс-
твии с целями деятельности кредитного потребительского 
кооператива граждан.

ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР – исключительная форма тамо-
женного контроля, предусмотренная Таможенным кодексом 
РФ. Л.д. проводится по решению начальника таможенного 
органа Российской Федерации или должностного лица, его 
замещающего, при наличии достаточных оснований предпо-
лагать, что физическое лицо, следующее через таможенную 
границу РФ либо находящееся в зоне таможенного контроля 
или транзитной зоне аэропорта, открытого для международ-
ного сообщения, скрывает при себе и не выдает предметы, 
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являющиеся непосредственными объектами нарушения 
таможенных правил или запрещения к транзиту через тер-
риторию РФ, либо другие товары, являющиеся объектами 
нарушения законодательства РФ или международного до-
говора РФ, контроль за исполнением которых возложен на 
таможенные органы РФ.

ЛИЧНЫЙ ЗАКОН ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – в междуна-
родном частном праве – наиболее распространенный вид 
коллизионной привязки. Существует два его варианта: а) 
национальный закон или закон гражданства (lex nationalis, 
lex patriae); б) закон места жительства (lex domicilii). Первый 
означает применение права того государства, гражданином 
которого является данное лицо; второй – применение права 
государства, на территории которого данное лицо прожи-
вает (или находится). Л.з.ф.л. – это закон физических лиц, 
и поэтому он используется прежде всего для определения 
правового положения физических лиц: гражданской право- 
и дееспособности, личных прав (права на имя, места жи-
тельства, на честь и т.д.).

ЛИЧНЫЙ ЗАКОН ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – в между-
народном частном праве – система определенных право-
вых норм, регулирующих порядок создания, деятельности 
и ликвидации того или иного юридического лица. Л.з.ю.л. 
применяется, лишь если субъектом правоотношения являет-
ся иностранное юридическое лицо, поскольку только в этом 
случае возникают вопросы, какому государству оно прина-
длежит и нормами права какого государства регулируется 
его деятельность. Личный закон тж. определяет, является 
ли данное образование (объединение) вообще юридичес-
ким лицом. Так, например, если личным законом товари-
щества будет английский закон, тогда такое товарищество 
не признается юридическим лицом. Если же установлено, 
что личным законом является французский закон, это об-
разование будет рассматриваться как юридическое лицо. 
Необходимость определения личного закона возникает тж. 
в случае решения коллизионных вопросов, когда суд обязан 
«привязать» юридическое лицо к правовой системе како-
го-либо государства. На вопрос о том, что именно является 
Л.з.ю.л., нет единого ответа, и поэтому выбор приходится 
делать из существующих по этому вопросу доктрин (доктри-
на оседлости, доктрина центра эксплуатации, доктрина ин-
корпорации).

ЛИЧНЫЙ ОБЫСК ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕ-
МОГО – производится на основании постановления сле-
дователя при наличии достаточных данных полагать, что у 
какого-либо лица могут находиться орудия преступления, 
предметы, документы и ценности, которые могут иметь зна-
чение для уголовного дела. До начала обыска следователь 
предъявляет постановление о его производстве. До начала 
обыска следователь предлагает добровольно выдать подле-
жащие изъятию предметы, документы и ценности, которые 
могут иметь значение для уголовного дела. Если они выда-
ны добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то 
следователь вправе не производить обыск. Личный обыск 
может быть произведен без соответствующего постановле-
ния при задержании лица или заключении его под стражу, 
а также при наличии достаточных оснований полагать, что 
лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором 
производится обыск, скрывает при себе предметы или доку-
менты, которые могут иметь значение для уголовного дела. 
Личный обыск лица производится только лицом одного с 
ним пола и в присутствии понятых и специалистов того же 
пола, если они участвуют в данном следственном действии. 
См. тж. ОБЫСК.

ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬЮ – в российском уголовном праве (ст. 47 УК 
РФ) – один из видов наказания (назначаемое как основное 
или дополнительное). Заключается в запрещении занимать 
должности на государственной службе, в органах местного 

самоуправления либо заниматься определенной професси-
ональной или иной деятельностью. Устанавливается на срок 
от одного года до пяти лет в качестве основного вида на-
казания и на срок от шести месяцев до трех лет в качестве 
дополнительного вида наказания. Данное наказание может 
назначаться в качестве дополнительного вида наказания и 
в случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ в качестве наказания за 
соответствующее преступление, если с учетом характера и 
степени общественной опасности совершенного преступле-
ния и личности виновного суд признает невозможным сохра-
нение за ним права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью.

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ – мера защиты де-
тей, применяемая по решению суда в соответствии с Семей-
ным кодексом РФ. Родители, лишенные родительских прав, 
теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, 
в отношении которого они были лишены родительских прав, 
в том числе право на воспитание, на получение от него со-
держания, а тж. право на льготы и государственные пособия, 
установленные для граждан, имеющих детей. Л.р.п. не осво-
бождает родителей от обязанности содержать своего ребен-
ка. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка 
и родителей (одного из них), лишенных родительских прав, 
решается судом в порядке, установленном жилищным зако-
нодательством. Родители (один из них) могут быть лишены 
родительских прав, если они: уклоняются от выполнения 
обязанностей родителей, в том числе при злостном уклоне-
нии от уплаты алиментов; отказываются без уважительных 
причин взять своего ребенка из родильного дома (отделе-
ния), либо из иного лечебного учреждения, воспитательного 
учреждения, учреждения социальной защиты населения или 
из других аналогичных учреждений; злоупотребляют своими 
родительскими правами; жестоко обращаются с детьми, в 
том числе осуществляют физическое или психическое на-
силие над ними, покушаются на их половую неприкосновен-
ность; являются больными хроническим алкоголизмом или 
наркоманией; совершили умышленное преступление против 
жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здо-
ровья супруга.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – в российском уголовном пра-
ве (ст. 56 УК РФ) – один из видов наказания (назначается 
только как основное), состоящий в изоляции осужденного от 
общества путем направления его в колонию-поселение или 
помещения его в исправительную колонию общего, строго-
го, особого режима или в тюрьму. Лица, которым на момент 
вынесения приговора не исполнилось 18 лет, помещаются 
в воспитательные колонии общего или усиленного режима. 
Л.с. назначается только по приговору суда. В соответствии с 
УК РФ Л.с. устанавливается на срок от 6 месяцев до 20 лет. 
По совокупности преступлений максимальный срок лише-
ния свободы не может быть более 25 лет, а по совокупности 
приговоров срок Л.с. не может быть больше 30 лет. За особо 
тяжкие преступления, посягающие на жизнь, может быть ус-
тановлено пожизненное Л.с. Пожизненным Л.с. или Л.с. на 
срок в 25 лет может быть заменена в порядке помилования 
смертная казнь. 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ НЕЗАКОННОЕ – см. НЕЗАКОН-
НОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ПОЖИЗНЕННОЕ – см. ПОЖИЗ-
НЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ.

ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО, ВОИНСКОГО ИЛИ ПО-
ЧЕТНОГО ЗВАНИЯ, КЛАССНОГО ЧИНА И ГОСУДАРС-
ТВЕННЫХ НАГРАД – в российском уголовном праве (ст. 48 
УК РФ) – один из видов наказания (назначается только как 
дополнительное). При осуждении за совершение тяжкого 
или особо тяжкого преступления с учетом личности винов-
ного суд может лишить его специального, воинского или по-
четного звания, классного чина и государственных наград.
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ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВ – один из видов ад-
министративного взыскания, применяется за грубое или 
систематическое нарушение порядка пользования предо-
ставленным гражданину правом (охоты, на ношение оружия, 
управления транспортным средством).

ЛЛОЙД (англ. Corporation of Lloyd’s) – крупнейшее стра-
ховое объединение Великобритании, осуществляющее все 
виды имущественного страхования. См. тж. КОРПОРАЦИЯ 
ЛЛОЙДА; РЕГИСТР ЛЛОЙДА.

ЛОББИ, ЛОББИЗМ, ЛОББИРОВАНИЕ (англ. lobbyism, 
от lobby – кулуары) – 1) действия государственных орга-
нов, законодательных, исполнительных, судебных властей, 
направленные на поддержку отдельных отраслей и сфер 
экономики регионов, предприятий, социальных групп, про-
диктованные не объективной необходимостью, а заинтере-
сованностью, иногда – подкупом должностных лиц. Лоббис-
ты в лице представителей власти способствуют своим по-
допечным в получении выгодных государственных заказов, 
кредитов, помощи, льгот, лицензий, благоприятных условий 
экономической, коммерческой деятельности, в создании и 
регистрации новых организаций, в подавлении конкурен-
тов. Принято выделять аграрное и промышленное лобби; 
2) оказание давления на парламентария путем личного или 
письменного обращения или другим способом (организация 
массовых петиций, потока писем, публикаций) со стороны 
к.-л. групп или частных лиц, цель которого добиться при-
нятия или отклонения к.-л. законопроекта. Лоббисты могут 
представлять заранее подготовленные законопроекты, ока-
зывать консультативную помощь, содержать свои конторы 
при законодательных органах. Возник в США (где был при-
нят в 1946 г. специальный закон о Л.), ныне существует во 
всех демократических странах.

ЛОВУШКА МАЛЬТУЗИАНСКАЯ – см. МАЛЬТУЗИАНС-
КАЯ ЛОВУШКА.

ЛОВЧИЙ – придворный чин и должность, известные на 
Руси с древнейших времён. Так, уже Великий князь киевс-
кий Владимир Мономах упоминает его в своём «Поучении». 
Л. вначале занимался организацией охоты, с XVI в. Л. – чин 
в русском феодальном обществе. Различались Л.: охотники, 
псари, бобровники, сокольничьи, подлетчики и др. Княжес-
кие охотники являлись не только помощниками князя на охо-
те, но и властью. Для производства ловли они могли всюду 
разъезжать и кормиться за счёт местных жителей, требовать 
их участия в охоте. Существовала особая подать – ловчее 
(видимо, вместо натуральной повинности – участия в охоте). 
Нередко две должности – сокольничий и Л. – объединялись 
в одном лице. На эту должность назначались люди неиме-
нитые, хотя некоторые из них добивались больших чинов: 
думные дворяне, окольничие и бояре (например, Нагие и 
Пушкины, достигшие боярства).

ЛОГИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ – разъяснение и уяснение 
смысла и содержания норм права с помощью законов мыш-
ления. Логический способ толкования складывается из раз-
личных приемов: логическая дедукция ряда правовых следс-
твий из предписаний нормы права, толкование «от против-
ного», заключение от меньшего к большему и наоборот.

ЛОГИСТИКА – управление материально-техническим 
обеспечением, товарно-материальными запасами, в част-
ности, товаро- и грузопотоками. 

ЛОГОГРАФ (от греч. logos – слово, учение и graphΩ – 
пишу) – составитель судебных речей в Афинах (с конца V 
в. до н.э.) от имени клиентов применительно к их характе-
ру, образованности и т.п. – для личных выступлений сторон 
на суде. Виднейшим из Л. был Лисий. Также Л. называются 
первые греческие историки, до Геродота. Л. писали большей 
частью об основании городов, описывали обычаи отдельных 
народов и, не умея отделить легенды от исторической прав-
ды, мешали одно с другим. Первым Л. считается Кадм Ми-
летский (VI век до н.э.).

ЛОГОТИП – оригинальное начертание, изображение 
полного или сокращенного наименования фирмы или груп-
пы товаров данной фирмы. Специально разрабатывается 
фирмой с целью привлечения внимания к ней и к ее това-
рам. 

ЛОГОФЕТ – чиновник в византийском государственном 
аппарате. С VII в. Л. именовались руководители государс-
твенных ведомств (казны, почты и др.).

ЛОДИНГ (англ. loading) – премия за риск в дополнение к 
процентным и акцептным платежам, взимаемая банком или 
учетным домом с номинальной стоимости переводного век-
селя, представленного для учета (дисконтирования). Ставка 
Л. варьируется в зависимости от репутации, престижа и кре-
дитоспособности плательщика по векселю и индоссантов, а 
в ряде случаев тж. и от операции, послужившей основанием 
для оформления векселя.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА – со-
вокупность действий, в том числе с использованием воен-
ной силы, направленных на ограничение масштабов воору-
женного конфликта, с целью создания условий для его пре-
кращения мирными способами.

ЛОКАЛЬНАЯ ВОЙНА – война, ограниченная по своим 
политическим целям, пространственному размаху, количес-
тву участников и применяемых сил и средств.

ЛОКАЛЬНАЯ НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРА-
ВА – юридически обязательное правило поведения, регули-
рующее определенные области международных отношений 
между ограниченным кругом (двумя или несколькими) субъ-
ектов международного права. Л.н.м.п. может иметь регио-
нальный характер, когда ее юридически обязательную силу 
признают субъекты международного права, расположенные 
в одном географическом районе, и нерегиональный харак-
тер. В последнем случае Л.н.м.п. регулирует отношения 
между субъектами международного права, находящимися 
в различных районах. Все Л.н.м.п. должны соответствовать 
общепризнанным принципам и нормам современного меж-
дународного права (см. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ПРАВА). В противном случае они юридически 
ничтожны. Вместе с тем Л.н.м.п. могут конкретизировать 
общепризнанные принципы международного права и спо-
собствовать их прогрессивному развитию и таким образом 
оказывать плодотворное воздействие на международные 
отношения.

ЛОКАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ – электронное 
издание, предназначенное для локального использования и 
выпускающееся в виде определенного количества идентич-
ных экземпляров (тиража) на переносимых машиночитае-
мых носителях.

ЛОКАУТ (англ. lock-out – запирать дверь) – массовое 
увольнение работников или закрытие или реорганизация 
предприятий, применяемое владельцами предприятий в 
ответ на забастовки или непомерно высокие требования 
работников. В РФ Л. в процессе урегулирования коллектив-
ного трудового спора, в т.ч. при проведении забастовки, за-
прещен.

ЛОКО (итал. loco) – 1) условие сделки купли-продажи, 
согласно которому цена, назначаемая продавцом за товар, 
не включает затрат, связанных с дальнейшей транспорти-
ровкой товара; 2) заключаемая на бирже сделка купли-про-
дажи валюты или ценных бумаг, по которой производится 
расчет наличными на той же бирже. 

ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ И (ИЛИ) ЧЕРНЫХ МЕТАЛ-
ЛОВ – пришедшие в негодность или утратившие свои пот-
ребительские свойства изделия из цветных и (или) черных 
металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе 
производства изделий из цветных и (или) черных металлов 
и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в про-
цессе производства указанных изделий.

ЛОМБАРД – специализированное кредитное учрежде-
ние, выдающее ссуды под залог движимого имущества, ве-
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щей, передаваемых ему на хранение. Оценка стоимости ве-
щей производится по соглашению сторон. Владельцу вещи 
выдается именной ломбардный билет (расписка). В случае 
невозврата ссуды, невыкупа имущества его владельцем 
оно переходит в собственность Л. и может быть им продано. 
Иногда имущество сдают в Л. не в целях получения кредита, 
а как в надежное хранилище. Кредиты под залог имущест-
ва учреждены впервые в XV в. во Франции ростовщиками, 
выходцами из Ломбардии, откуда и произошло слово «Л.». 
Деятельность Л. в РФ осуществляется на основании лицен-
зии. В соответствии со ст. 919 ГК РФ договор хранения в 
Л. вещей, принадлежащих гражданину, является публичным 
договором. Заключение договора хранения в Л. удостоверя-
ется выдачей ломбардом поклажедателю именной сохран-
ной квитанции. Вещь, сдаваемая на хранение в Л., подлежит 
оценке по соглашению сторон в соответствии с ценами на 
вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в 
торговле в момент и в месте их принятия на хранение. Л. 
обязан страховать в пользу поклажедателя за свой счет при-
нятые на хранение вещи в полной сумме их оценки. Если 
вещь, сданная на хранение в Л., не востребована поклаже-
дателем в обусловленный соглашением с Л. срок, Л. обя-
зан хранить ее в течение двух месяцев с взиманием за это 
платы, предусмотренной договором хранения. По истечении 
этого срока невостребованная вещь может быть продана 
ломбардом на основании исполнительной надписи нотари-
уса. Из суммы, вырученной от продажи невостребованной 
вещи, погашаются плата за ее хранение и иные причитаю-
щиеся Л. платежи. Остаток суммы возвращается Л. покла-
жедателю.

ЛОМБАРДНАЯ СТАВКА – 1) официальная процентная 
ставка, по которой центральный банк выдает кредиты ком-
мерческим банкам под залог ценных бумаг. В РФ Л.с. публи-
куется в «Вестнике Банка России»; 2) ставка коммерческого 
банка клиенту по обеспеченному кредиту.

ЛОМБАРДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ АУКЦИОНЫ ЦБР – про-
центные конкурсы заявок банков на получение ломбардного 
кредита, осуществляемые по американскому или голланд-
скому способам (см. АУКЦИОН). 

ЛОМБАРДНЫЙ КРЕДИТ – краткосрочный кредит, 
предоставляемый под залог легко реализуемого движимо-
го имущества или депонированных в банке ценных бумаг. 
Оценка изделий, принимаемых в залог, производится по 
соглашению сторон. Стоимость залога обычно превышает 
сумму кредита на 15 – 50 %, поэтому если заемщик не воз-
вратил кредит в срок, то кредитор продает заложенное иму-
щество и за счет вырученной суммы погашает долг и про-
центы по нему. Термин «Л.к.» часто употребляется в узком 
смысле для обозначения краткосрочного кредита, предо-
ставляемого центральными банками коммерческим банкам 
(под залог ценных бумаг) для удовлетворения их временной 
потребности в заемных средствах. Ломбардные операции 
обычно осуществляются с ценными бумагами, допущенны-
ми к переучету в центральном банке (векселя, государствен-
ные облигации и другие обязательства). Процентная ставка, 
взимаемая центральным банком за пользование Л.к., назы-
вается ломбардной ставкой. Л.к. – одна из форм рефинан-
сирования коммерческих банков РФ на короткий срок (до 30 
дней) в ЦБ. Предоставляется банку от имени Банка России 
Главным управлением (Национальным банком) Банка Рос-
сии под залог государственных ценных бумаг.

ЛОМБАРДНЫЙ СПИСОК – список государственных 
ценных бумаг, принимаемых Банком России в качестве за-
лога при предоставлении ломбардного кредита. 

ЛОМБРОЗО, ЧЕЗАРЕ (Lombroso, Cesare) (1835–1909) – 
социолог, родоначальник школы криминальной антрополо-
гии в Италии. Родился в Вероне 6 ноября 1835 в семье со-
стоятельных земельных собственников. Получил медицин-
ское образование в университетах Павии, Падуи и Вены. 
Самостоятельно освоил такие дисциплины как этнолингвис-

тика, социальная гигиена и психиатрия. Решающую роль в 
интеллектуальном формировании Ломброзо сыграла фи-
лософия позитивизма, утверждавшая приоритет научного 
знания, полученного экспериментальным путем. Первые ан-
тропометрические исследования предпринял в начале 1860-
х, когда был военным врачом и принимал участие в кампа-
нии по борьбе с бандитизмом в южных областях Италии. 
Собранный Ломброзо обширный статистический материал 
послужил важным вкладом в развитие социальной гигиены, 
криминальной антропологии, а в ближайшей перспективе и 
социологии преступности. В результате обобщения получен-
ных эмпирических данных Ломброзо сделал вывод о том, что 
отсталые социально-экономические условия жизни в Юж-
ной Италии обусловили воспроизводство там анатомически 
и психически аномального типа людей, антропологической 
разновидности, нашедшей свое выражение в преступной 
личности – «человеке преступном». Такая аномальность 
выявлялась путем антропометрической и психиатрической 
экспертизы, что открывало возможности для прогности-
ческих оценок динамики развития преступности. Эти кон-
цептуальные подходы Ломброзо ставили проблему ответс-
твенности общества, воспроизводившего преступность, 
оспаривая тем самым позиции официальной криминологии, 
возлагавшей ответственность исключительно на человека, 
преступившего закон. Наиболее ценную часть научного на-
следия Ломброзо составляют исследования по социологии 
политической преступности – Политическая преступность и 
революция (Il delitto politico e le rivoluzioni, 1890), Анархисты. 
Криминально-психологический и социологический очерк (Gli 
anarchici. Studio di psicologia e sociologia criminale, 1895), Ге-
ниальность и помешательство (Genio e follia, 1897). Феномен 
политической преступности, распространенной в Италии на 
рубеже XIX и XX вв. в форме анархистского терроризма, 
Ломброзо исследовал под углом зрения индивидуального 
сознания политического преступника – личности, жертвен-
но преданной утопическому идеалу социальной справедли-
вости. Природу этого социального поведения, движимого 
идеями политического вандализма, Ломброзо убедительно 
объяснял кризисом парламентской демократии в Италии, 
коррупцией политиков, обесцениванием идеалов социаль-
ной справедливости. Криминологические идеи Ломброзо за-
воевали широкую известность в России. Они представлены 
многочисленными как прижизненными, так и посмертными 
русскими изданиями его научных сочинений. В 1897 Ломб-
розо, участвовавшему в съезде русских врачей, был оказан 
восторженный прием в России. В мемуарах, посвященных 
российскому эпизоду своей биографии, Ломброзо отразил 
типичное для современных ему итальянских левых резко 
негативное видение общественного уклада России, который 
сурово осуждался им за полицейский произвол («подавле-
ние мысли, совести и характера личности») и авторитарные 
методы реализации власти. В советской России был широко 
распространен термин «ломброзианство» для обозначения 
антропологической школы уголовного права – одного из 
направлений в буржуазной теории права (согласно крите-
риям классового подхода). Особой критике подвергалось 
учение Ломброзо о прирожденном преступнике. По мнению 
советских юристов оно противоречило принципу законности 
в борьбе с преступностью, имело антинародную и реакци-
онную направленность, поскольку осуждало революцион-
ные действия эксплуатируемых масс. При таком заведомо 
предвзятом, идеологизированном подходе без внимания 
оставались заслуги Ломброзо в исследовании первопричин 
экстремистских, протестных форм социальной борьбы, на-
ходивших свое выражение в политическом терроризме, а в 
более общем плане – в политической преступности. 

ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1871 г. – договор об из-
менении некоторых статей Парижского мирного договора 
1856 г. Подписана 1(13) марта Россией, Турцией, Германией, 
Австро-Венгрией, Великобританией, Италией и Францией на 
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конференции, созванной в связи с тем, что Россия объявила 
о своём отказе соблюдать постановления Парижского дого-
вора, ограничивающие её суверенные права и безопасность 
на Чёрном море. Л.к. отменила статьи, ограничивающие су-
веренитет России и Турции на Чёрном море, и приложенную 
к договору русско-турецкую конвенцию. Россия и Турция 
получили право держать на Чёрном море неограниченное 
количество своих военных кораблей и строить на Черно-
морском побережье военные арсеналы. Отмена «нейтрали-
зации» Чёрного моря была определённым успехом русской 
дипломатии. Однако режим проливов не был изменён. Л.к. 
подтвердила положение конвенции 1841 о том, что проливы 
закрыты для всех иностранных военных кораблей, включая 
русские. В конвенцию было включено дополнение, направ-
ленное непосредственно против России: султану предостав-
лялось право в мирное время открывать проливы для во-
енных судов «дружественных и союзных держав», если это 
понадобится для обеспечения исполнения Парижского до-
говора, положения которого были подтверждены за исклю-
чением отменённых статей. Хотя Россия получала равную с 
другими государствами возможность прохода своих военных 
кораблей через проливы с согласия Турции, но это равенс-
тво носило формальный характер. Л.к. нарушала интересы 
России, закрывая русским военным кораблям единственный 
путь из Чёрного м. в открытые моря и не обеспечивая её 
безопасность. Во время русско-японской войны 1904–1905 
гг. это поставило Россию в положение, при котором Черно-
морский флот был лишён возможности принимать участие 
в войне против Японии. Во время Первой Мировой войны 
Турция, оставаясь ещё формально нейтральной, пропусти-
ла через проливы германские военные корабли (линейный 
крейсер «Гебен» и крейсер «Бреслау»), целью которых было 
ведение боевых действий против России. В годы Гражданс-
кой войны в России военно-морские силы держав Антанты 
также использовали проливы для прохода в Чёрное море и 
нападения на советские берега. 

ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРОЛИВАХ 1841 г. – 
первая многосторонняя конвенция, устанавливающая меж-
дународную регламентацию режима проливов. Подписана 
1(13) июля Россией, Англией, Австрией, Пруссией, Турци-
ей и Францией. Подтвердила т.н. «древнее правило» От-
томанской империи, в соответствии с которым Босфор и 
Дарданеллы объявлялись закрытыми в мирное время для 
проходов военных кораблей всех государств. Л.к. 1841 г. 
обязала Турцию не допускать в проливы в мирное время ни 
одно иностранное военное судно. За султаном сохранялось 
право выдавать разрешения на проход лёгких военных су-
дов, состоящих в распоряжении посольств дружественных 
держав. О режиме проливов во время войны в конвенции 
ничего не говорилось. С заключением Л.к. Россия утрати-
ла преимущественное положение в проливах, созданное 
Ункяр-Искелессийским договором 1833 г., который обезо-
пасил русское Причерноморье от возможного нападения со 
стороны европейского флота, обязывал Турцию закрывать 
по требованию России Дарданелльский пролив и не доз-
волять никаким иностранным военным кораблям входить в 
него под каким бы то ни было предлогом, а также предус-
матривал совместную оборону проливов Турцией и Росси-
ей. Л.к. создала прецедент для вмешательства в решение 
этих вопросов со стороны нечерноморских государств, дав 
им юридические основания претендовать под предлогом 
«сохранения всеобщего мира» на установление своей опеки 
над проливами и чинить препятствия русскому флоту в вы-
ходе из Чёрного моря в Мировой океан. Л.к. позволяла фло-
ту европейских морских держав с согласия Турции или без 
него войти в Чёрное м. и угрожать русскому побережью, в 
то время как русские военные корабли были не в состоянии 
преградить ему путь на оборонительных позициях в Дарда-
неллах и Босфоре. Заключение Л.к. явилось просчётом рус-
ской дипломатии, что стало особенно ясно в ходе Крымской 

войны 1853–56гг., когда турецкое правительство дало воз-
можность англо-французскому флоту войти в Чёрное море и 
высадить десант в Крыму. 

ЛОРД (англ. lord) – 1) в средневековой Англии – первона-
чально феодальный землевладелец (Л. манора, лендлорд), 
затем собирательный титул английского высшего дворянс-
тва; присваивался пэрам королевства, образующим палату 
лордов британского парламента. С XIX в. титул Л. жалует-
ся за заслуги деятелям науки, культуры; 2) составная часть 
наименования некоторых должностей в Великобритании 
(например, лорд-канцлер – председатель палаты лордов, 
лорд-мэр – глава местных органов власти в Лондоне и дру-
гих крупных городах).

ЛОРД-КАНЦЛЕР – глава Палаты Лордов (верхней па-
латы парламента Великобритании), а тж. председатель вер-
ховного суда и высший юридический советник правительс-
тва Великобритании.

ЛОРО – см. СЧЕТА ЛОРО.
ЛОРО-КОНТО – 1) коммерческий счет, открываемый 

банком своему банку-корреспонденту, выполняющему опе-
рации по поручению данного банка. На этот счет вносятся 
все суммы, получаемые последним или выдаваемые по его 
поручению; 2) корреспондентский счет, открываемый у бан-
ка – корреспондента какого-либо банка третьим банком. 

ЛОТ (англ. lot) – партия товара, продаваемая или пос-
тавляемая по договору и выставляемая на продажу с аукци-
она. В аукционной торговле предлагаемый к продаже товар 
разделяется на Л., состоящие из одного или нескольких од-
нородных по качеству предметов, наборов. Аукционному Л. 
присваивается определенный порядковый номер, и на каж-
дый Л. устанавливается своя аукционная цена в ходе торга. 
Полный Л. представляет фиксированную по количеству пар-
тию товара, ценных бумаг, продаваемых на бирже, напри-
мер, 100 акций. Неполный Л. представляет собой партию, 
отличающуюся по количеству единиц от полного лота. 

ЛОТЕРЕИ ОПЕРАТОР – см. ОПЕРАТОР ЛОТЕРЕИ.
ЛОТЕРЕИ ОРГАНИЗАТОР – см. ОРГАНИЗАТОР ЛОТЕ-

РЕИ.
ЛОТЕРЕИ ОРГАНИЗАЦИЯ – см. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОТЕ-

РЕИ.
ЛОТЕРЕИ ПРИЗОВОЙ ФОНД – см. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

ЛОТЕРЕИ.
ЛОТЕРЕИ ПРОВЕДЕНИЕ – см. ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕ-

РЕИ.
ЛОТЕРЕИ УЧАСТНИК – см. УЧАСТНИК ЛОТЕРЕИ.
ЛОТЕРЕЙНАЯ СТАВКА – оплаченная игровая комбина-

ция.
ЛОТЕРЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – оборудование, спе-

циально изготовленное и используемое для проведения 
лотереи, или оборудование, оснащенное лотерейными про-
граммами;

ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ – ценная бумага на предъявите-
ля, приобретение которой служит основанием возникнове-
ния гражданско-правового обязательства, в соответствии с 
которым держатель билета – участник лотереи вправе тре-
бовать от организатора лотереи, выпустившего в обращение 
Л.б., выплаты выигрыша, если он выпал на данный билет.

ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – см. 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ.

ЛОТЕРЕЯ (фр. loterie) – игра, которая проводится в со-
ответствии с договором и в которой одна сторона (организа-
тор лотереи) проводит розыгрыш призового фонда лотереи, 
а вторая сторона (участник лотереи) получает право на вы-
игрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии 
с условиями Л. Договор между организатором Л. и участни-
ком Л. заключается на добровольной основе и оформляется 
выдачей лотерейного билета, квитанции, другого документа 
или иным предусмотренным условиями Л. способом Л. – это 
форма добровольного привлечения государством или про-
водящей лотерею организацией денежных средств населе-

ЛОН-ЛОТ
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ния посредством продажи лотерейных билетов, представля-
ющих своеобразную ценную бумагу на предъявителя. Часть 
средств, поступивших от продажи лотерейных билетов, ра-
зыгрывается в виде денежных или вещевых выигрышей и 
тем самым возвращается обладателям счастливых билетов. 
Во многих странах Л. проводят муниципалитеты, благотво-
рительные общества. Л.-аллегри – разновидность Л., в ко-
торой выигрыши определяются сразу после приобретения 
лотерейных билетов. Выпадение выигрыша на какой-либо 
из лотерейных билетов не зависит от воли и действий всех 
субъектов лотерейной деятельности, является исключитель-
но делом случая и не может быть никем специально устро-
ено. Гражданско-правовые отношения, возникающие при 
проведении Л., определяются ст. 1063 ГК РФ и принятыми в 
соответствии с ней подзаконными нормативными актами. В 
соответствии со ст. 1063 ГК РФ отношения между организа-
торами Л., тотализаторов (взаимных пари) и других основан-
ных на риске игр – Российской Федерацией, субъектами РФ, 
муниципальными образованиями, лицами, получившими от 
уполномоченного государственного или муниципального ор-
гана разрешения (лицензии), – и участниками игр основаны 
на договоре. Предложение о заключении договора должно 
включать условия о сроке проведения игр и порядке опре-
деления выигрыша и его размере. В случаях, предусмотрен-
ных правилами организации игр, договор между организа-
тором и участником игр оформляется выдачей лотерейного 
билета, квитанции или иного документа. В случае отказа 
организатора игр от их проведения в установленный срок 
участники игр вправе требовать от их организатора возме-
щения понесенного из-за отмены игр или переноса их срока 
реального ущерба. Лицам, которые в соответствии с усло-
виями проведения Л., тотализатора или иных игр призна-
ются выигравшими, должен быть выплачен организатором 
игр выигрыш в предусмотренных условиями проведения 
игр размере, форме (денежной или в натуре) и срок, а если 
срок в этих условиях не указан, не позднее десяти дней с 
момента определения результатов игр. В случае неисполне-
ния организатором игр вышеуказанной обязанности участ-
ник, выигравший в Л., тотализаторе или иных играх, вправе 
требовать от организатора игр выплаты выигрыша, а тж. 
возмещения убытков, причиненных нарушением договора 
со стороны организатора.

ЛОТЕРЕЯ: ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ – см. ЦЕЛЕВЫЕ 
ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ЛОТЕРЕИ.

ЛТД, Ltd (англ. limited) – сокращение в названии некото-
рых фирм, указывающее, что данная фирма создана в виде 
общества с ограниченной ответственностью.

ЛУНЫ И ДРУГИХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ СТАТУС – см. СТА-
ТУС ЛУНЫ И ДРУГИХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ.

ЛЫЖНАЯ РАТЬ – формировалась в средневековой 
Руси на время зимних походов из людей, умевших ходить 
на лыжах, которые для военных целей впервые были при-
менены именно в России. Упоминание об этом сохранилось 
в Никоновской летописи (1444), когда летописец рассказы-
вал об успешном сражении русских лыжников с татарами. 
В 1499 г. Л.р., посланная в Югорскую землю, завоевала 
её, проходив всю зиму на лыжах. Во время зимнего похода 
1534 г. на Литву в составе русского войска тоже была Л.р. 
Шведский дипломат Палм в самом начале XVII в. описывает 
в качестве русского изобретения скоростные лыжи совре-
менного типа – длинные и узкие, гладкие снизу; он говорит 
о поразительной быстроте лыжников и о военном значении 
этого изобретения.

ЛЬГОТА – частичное или полное освобождение от вы-
полнения определенных обязательств, преимущество, 

дополнительное право, предоставляемое определенным 
категориям граждан или отдельным организациям, пред-
приятиям, регионам. Чаще всего такие преимущества име-
ют форму полного или частичного освобождения от уплаты 
налогов (налоговые Л.) и от внесения других обязательных 
платежей (например, бесплатный проезд в общественном 
транспорте), а также освобождения от выполнения общих 
для всех обязанностей или форму дополнительных выплат 
(повышенные стипендии, пенсии, пособия). Адресные (имен-
ные) Л. предоставляются конкретным лицам или организа-
циям по решению государственных органов. 

ЛЬГОТНЫЕ ДНИ – дни, предоставленные акцептанту 
переводного векселя (тратты), либо лицу, выдавшему долго-
вое обязательство, для произведения платежа дополнитель-
но к тому времени, которое было предусмотрено в перевод-
ном векселе или ином долговом обязательстве.

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД – период времени, в течение ко-
торого сумма основного долга по кредиту не погашается; 
начало Л.п. совпадает с началом срока действия кредита, 
Л.п. зачастую предусматриваются условиями кредитования 
развивающихся стран. 

ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ – 1) таможенный тариф, предусмат-
ривающий минимальные ставки таможенного обложения 
импортируемых товаров для стран-импортеров, имеющих 
режим наибольшего благоприятствования в торговле; 2) 
тариф оплаты услуг, уменьшенный в соответствии с предо-
ставляемыми льготами. 

ЛЬГОТЫ НАЛОГОВЫЕ – см. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ.
ЛЬГОТЫ ТАМОЖЕННЫЕ – см. ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГО-

ТЫ.
ЛЬГОТЫ ТАРИФНЫЕ – см. ТАРИФНЫЕ ЛЬГОТЫ.
ЛЮКОВАЯ ЗАПИСКА – опись грузов, размещаемых в 

каждом грузовом помещении судна. Составляется админис-
трацией судна с целью облегчения розыска размещенных в 
трюмах грузов и поконосаментной их выгрузки в порту на-
значения.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СПОРТ – многогранное массовое 
спортивное движение как органическая часть системы фи-
зического воспитания граждан и выявления перспективных 
и талантливых спортсменов в различных видах спорта.

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ И СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО – 
деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов в це-
лях личного потребления и в рекреационных целях.

ЛЮСТРАЦИЯ (лат. lustratio – очищение) – в ряде вос-
точноевропейских государств (Венгрия, Чехия, Эстония, 
Латвия, Румыния) особая процедура проверки лиц, занима-
ющих ответственные государственные должности, а тж. кан-
дидатов на эти должности на предмет их принадлежности в 
прошлом к руководству коммунистических партий, службам 
государственный безопасности или сотрудничества с этими 
службами. Проводится на основании специальных законов о 
Л. (приняты в 1990- 1993 гг.), запретивших лицам, скомпро-
метировавшим себя сотрудничеством с коммунистическим 
режимом, занимать определенный перечень государствен-
ных должностей, в т.ч. избираться в органы представитель-
ной власти. Проверка осуществляется, как правило, специ-
альными органами по Л. Если в ходе Л. устанавливаются 
факты сотрудничества лица, занимающего ответственную 
государственную должность, с тоталитарным режимом, ему 
предоставляется выбор между добровольным уходом в от-
ставку с сохранением тайны выявленных фактов и принуди-
тельной отставкой с публичным оглашением компрометиру-
ющей информации.

ЛЮФТВАФФЕ – (нем. Luftwaffe), военно-воздушные 
силы Германии в период Третьего рейха.

ЛОТ-ЛЮФ
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МАГАЗИН – 1) предприятие розничной торговли, высту-
пающее как юридическое лицо и находящееся в отдельном 
здании, торговом помещении. В налоговом законодательс-
тве – специально оборудованное здание (его часть), предна-
значенное для продажи товаров и оказания услуг покупате-
лям и обеспеченное торговыми, подсобными, администра-
тивно-бытовыми помещениями, а также помещениями для 
приема, хранения товаров и подготовки их к продаже; 2) 
биржевой термин, означающий дилерскую компанию, зани-
мающуюся куплей-продажей облигаций. 

МАГАЗИН БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ – см. БЕС-
ПОШЛИННАЯ ТОРГОВЛЯ

МАГАТЭ – см. МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ.

МАГАТЭ ГАРАНТИИ – см. ГАРАНТИИ МАГАТЭ.
МАГДЕБУРГСКОЕ ПРАВО (лат. Jus theutonicum 

magdeburgense) – феодальное городское право немецкого 
города Магдебург. Сложилось в XIII в. из разных источников, 
в т.ч. из привилегий, данных архиепископом Вихманом го-
родскому патрициату (1188 г.), Саксонского зерцала, поста-
новлений суда шеффенов Магдебурга и др. Из записей М.п. 
наиболее известны «Саксонский Вейхбильд» («Sachsisches 
Weichbildrecht») и «Право, сообщенное шеффенами г. Гер-
лицу в 1304 г.». М. п. носило универсальный характер, т.е. 
трактовало различные виды правоотношений: деятель-
ность городской власти, суда, его компетенцию и порядок 
судопроизводства, вопросы земельной собственности «в 
пределах города», нарушения владения, захвата движи-
мого имущества, устанавливало наказания за различные 
виды преступлений и т.д. Особое место занимали нормы, 
регулировавшие торговлю и ремесла, деятельность цехов 
и купеческих гильдий, порядок налогообложения. М.п. яви-
лось юридическим закреплением успехов горожан в борь-
бе с феодалами за самостоятельность. Оно предоставляло 
городу право на самоуправление и собственный суд, право 
земельной собственности и освобождение от большей части 
феодальных повинностей. М.п. было рецепировано многими 
городами Восточной Германии (Галле, Дрезден и др.). Вос-
точной Пруссии (т. н. кульминское или хелмнинское право), 
Силезии, Чехии, Венгрии, Польши и Литвы (с XIV в.), а затем 
перешло в Галицию и Белоруссию (с XVI в.), где его иногда 
называли немецким правом. М.п. действовало до XVII – XIX 
вв., хотя значение его постоянно уменьшалось. 

МАГИСТР (лат. magister – начальник, глава, учитель) – 
1) в Древнем Риме – должностное лицо (например, М. всад-
ников); 2) в средневековой Европе – глава некоторых свет-
ских и церковных учреждений (например, Великий М., или 
гроссмейстер – глава духовно-рыцарского ордена); 3) в ряде 
стран – ученая степень, средняя между бакалавром и докто-
ром наук. Присуждается лицам, окончившим университет 
или приравненное к нему учебное заведение, имеющим сте-
пень бакалавра, прошедшим дополнительный курс обучения 
(1-2 г.), сдавшим специальные экзамены и защитившим ма-
гистерскую диссертацию. В РФ вводится с начала 1990-х гг.; 
4) в России в XIX – начале XX вв. – низшая ученая степень.

МАГИСТРАТ (лат. magistratus) – 1) городское управле-
ние в ряде государств (Норвегии, Швеции, Дании и др.). М. 
может быть составлен из чиновников, назначенных прави-
тельством, или выборных лиц; 2) чиновник судебной власти 
(судья, следователь, прокурор) в Италии, Франции и неко-
торых других государствах; 3) в Российской Империи – ор-
ган городского сословного управления. Первые М. были 
созданы в 1720 г. Избирались «из гостей и гостиной сотни, 
и из гостиных детей», «из граждан первостатейных». В М. 
входили: президент, 2-4 бурмистра, 2-8 ратманов. М. ведали 
судебными, полицейскими, хозяйственными и финансовы-
ми вопросами. В 1727-1743 гг. М. назывались ратушами и 

подчинялись губернаторам и воеводам. С 1743 до 1775 г. 
восстановлены с ограниченными функциями (главным обра-
зом, судебные и казенные сборы). В 1775 г. М. превращены 
в суды для городских сословий. С 1860-х гг. в ходе осущест-
вления буржуазной судебной реформы М. постепенно были 
ликвидированы.

МАГИСТРАТУРА (фр. magistrature) – в конституционном 
праве – 1) корпорация чиновников, непосредственно осу-
ществляющих функции суда и прокурорского надзора (на-
пример, во Франции); 2) совокупность всех государственный 
чиновников, а не только судебных (в США).

МАГИСТРАТЫ (лат. magistratus) – в Древнем Риме одна 
из главных ветвей власти в римской республике (наряду с 
сенатом и народом). В руках М. была сосредоточена испол-
нительная власть, право законодательной инициативы и 
(совместная с сенатом) значительная часть административ-
ных функций. В республиканский период власть М., все их 
права и обязанности исходили от государства. Первоначаль-
но официальные должности могли занимать только аристок-
раты-патриции. Верховная власть принадлежала двум еже-
годно избиравшимся консулам, которым помогали пристав-
ленные к ним квесторы, финансовые чиновники. Борьба 
плебеев за политические права привела к созданию плебей-
ских М. – десяти трибунов, имевших право вето даже по от-
ношению к консулам, и двух менее значительных городских 
чиновников, плебейских эдилов. Между 421 и 300 до н.э. 
плебеи были допущены ко всем М., прежде принадлежав-
шим исключительно патрициям, а также в большинство жре-
ческих коллегий, что привело к возникновению новой служи-
лой знати. Она вытеснила прежнюю аристократию и создала 
новый сенат, в который вошли представители немногих вы-
дающихся родов, монополизировавших большую часть М. 
Таким образом, вносившие разлад в систему управления 
плебейские М. влились в традиционные формы обществен-
ной жизни. По состоянию на 150 до н.э. полностью развив-
шиеся М. можно разделить на курульные (консул, диктатор, 
претор, цензор, курульный эдил), дававшие право на почет-
ное (курульное) кресло и считавшиеся более престижными, 
и менее значительные должности (квесторы, трибуны, пле-
бейские эдилы и т.д.). Диктатор, официальное лицо, обле-
ченное верховной властью, избирался только в чрезвычай-
ных ситуациях; претор являлся судьей по гражданским де-
лам и младшим коллегой консула; цензоры проводили пере-
пись населения и допускали или отвергали кандидатов в 
сенат, проводили ревизию сословия всадников; курульные 
эдилы отправляли гражданские и религиозные функции. По 
другой классификации М. делились на три группы: обычные, 
избиравшиеся ежегодно или с постоянными интервалами, 
как цензоры; чрезвычайные, как диктаторы и их заместите-
ли, начальники конницы; и специальные, как, например, де-
цемвиры – комиссия из десяти человек, созданная в 451–449 
до н.э. для кодификации права. Все М. обладали potestas, 
т.е. властью, сопутствующей их должности и необходимой 
для ее отправления. Высшим М. (консул, диктатор, претор) 
особым решением куриатных комиций давался также импе-
рий, т.е. право командования войсками и власть над жизнью 
и смертью граждан. Фактически на империй был наложен 
ряд ограничений, так что он мог вполне проявиться только 
на поле битвы. Внутри городских стен М., обладавшие импе-
рием, могли прибегать к принуждению, однако при наложе-
нии тяжких наказаний граждане имели право апеллировать 
к народу. Все М., кроме диктатора, срок должности которо-
го, однако, ограничивался шестью месяцами, обязаны были 
внутри городских стен повиноваться вето народного трибу-
на, и все М., включая и трибунов, были обязаны подчиняться 
вето своего коллеги по магистратуре, а низшие должност-
ные лица – и вето лица с более высоким империем или 
potestas. Все, кроме цензоров, не обладавших империем и 
занимавших свою должность в течение 18 месяцев, могли 
отправлять свои обязанности в городе в течение одного 
года. В дальнейшем добавились и другие ограничения: за-
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прет на повторное избрание консулом в течение десяти лет 
(342 до н.э.) и запрет на повторное избрание цензором (264 
до н.э.), однако повторное отправление должности трибуна, 
хотя это случалось редко, оставалось законным, а повтор-
ное отправление должности военного трибуна – даже обыч-
ным. Запрещалось также совмещать несколько должностей 
(344 до н.э.). Порядок занятия должностей и выборы. Посте-
пенно был выработан правильный порядок занятия долж-
ностей и установлены интервалы между ними, так что каж-
дая должность стала определять ранг тех, кто когда-либо ее 
занимал. Специальный закон (lex Villia annalis) в 180 до н.э. 
впервые определил «возраст, в котором можно претендо-
вать на каждую должность и занимать ее». Большую чет-
кость этим требованиям придал Сулла, вскоре этот же поря-
док был распространен и на плебейские М. Карьера начина-
лась с военной службы, и должность военного трибуна от-
крывалась соискателям с 25 лет. Минимальный возраст для 
квестора определен в 31 год, для занятия должности прето-
ра – 40, консула – 43, причем должности следовало прохо-
дить именно в таком порядке. Трибунами и эдилами обычно 
становились после отправления должности квестора, одна-
ко эти магистратуры не считались обязательными для того, 
чтобы в дальнейшем претендовать на более высокие посты. 
Цензорами, как правило, становились бывшие консулы. За-
частую, когда срок службы М. истекал, он отправлялся слу-
жить в провинцию, такие назначения известны под названи-
ем «промагистрат» (букв. «за магистрата», как проконсул, 
пропретор). Выборы должностных лиц осуществлялись на-
родным собранием: М., обладающих империем, и цензоров 
выбирали на центуриатных комициях; курульных эдилов, 
квесторов и низших чиновников – на трибутных комициях; 
народных трибунов и плебейских эдилов – на собрании пле-
беев. Выдвигать свою кандидатуру мог только полноправ-
ный и свободнорожденный римский гражданин, здоровый 
телесно и умственно, к чему в реальности присоединялось 
требование о наличии значительного состояния. Избирать 
можно было только представителей всаднических (денеж-
ная знать) и сенаторских родов, двух сословий, которым 
были «открыты двери сената» (Цицерон). В поздний респуб-
ликанский период кандидат должен был объявить о своем 
участии в выборах лично за три базарных дня (т.е. за 24 дня, 
так как римская неделя была восьмидневной). М., руково-
дившие выборами, располагали значительными полномочи-
ями в вопросе о допуске кандидатов и провозглашении по-
бедителя. Сроки выборов менялись, но обычно они проходи-
ли в середине лета. Первыми могли проходить выборы три-
бунов, а затем, по порядку – консулов, преторов, эдилов и 
квесторов. По истечении своих полномочий М. был обязан 
принести клятву в том, что честно исполнял свой долг и сле-
довал законам. Магистратура считалась почетной обязан-
ностью, она не оплачивалась, хотя некоторые расходы М. 
возмещались. Однако огромные расходы, требовавшиеся от 
кандидатов на должности, в том числе устраивавшиеся для 
населения колоссальные цирковые игры и раздачи, приво-
дили к злоупотреблениям служебным положением, к побо-
рам при управлении провинцией в попытке возместить то, 
что было затрачено. Количество служителей также зависе-
ло от ранга М. Диктатора сопровождали 24 ликтора, которые 
несли знаки власти, называвшиеся фасциями и состоявшие 
из пучка прутьев и топора. У консула было 12 ликторов, у 
претора – 6. В присутствии высших М. низшие должны были 
вставать и опускать свои фасции. Знаками курульной магис-
тратуры служили курульное кресло, пурпурная кайма тоги и 
пурпурная полоса на тунике. Трибуны получали особую ска-
мью, а квесторы обычный стул. Лиц, занимавших при жизни 
курульные должности, погребали со знаками их власти, в 
присутствии изображений предков (их масок, которые хра-
нились у всякого родовитого римлянина), также занимавших 
магистратуры. В эпоху великих войн 3 и 2 вв. до н.э. полно-
мочия М. оказались до некоторой степени затененными ве-
дущей ролью сената в политике и управлении. Это случи-

лось вполне естественно, поскольку М. являлись еще и сена-
торами. Формально М. сохраняли инициативу обращения к 
сенату за консультацией и вынесения законопроекта на об-
суждение народного собрания, они все так же могли приме-
нять насилие и сохраняли судебные полномочия. В качестве 
представителей государства они могли заключать обяза-
тельные для народа соглашения, но эти соглашения подле-
жали ратификации сената и народного собрания. В период 
пребывания в должности М. пользовались неприкосновен-
ностью, но по окончании этого срока могли быть привлечены 
к суду. Республиканские магистратуры сохранялись в эпоху 
принципата, т.е. империи, созданной Августом и его преемни-
ками, однако их функции постепенно переходили к людям, 
назначенным императором, или к комиссиям, ответственным 
непосредственно перед ним. Выборы фактически были пере-
несены в сенат и происходили в соответствии с рекомендаци-
ями принцепса. Магистратуры превратились в обозначение 
ранга, который позволял данному лицу претендовать на вы-
сокооплачиваемую должность в имперской бюрократии. 
Только преторы отчасти сохраняли прежнее значение вплоть 
до правления Адриана. В поздней империи должности консу-
ла и претора становятся просто почетными званиями. 

МАГНАТ (лат. magnatus – богатый, знатный) – 1) пред-
ставитель родовитой и богатой знати в феодальной Польше. 
В XIV-XV вв. польское рыцарство получило ряд привилегий 
и политических прав, которыми воспользовались главным 
образом М. Королевская власть была под их фактическим 
контролем. В XV-XVI вв. шляхта вела энергичную борьбу с 
М. и формально добилась одинаковых с ними политических 
прав. Однако и позднее М. продолжали заметно влиять на 
политическую жизнь страны; 2) название крупных феодалов 
в Западной Европе; 3) представитель крупного промышлен-
ного финансового капитала.

МАЖОРИЗАЦИЯ – условное, осуществляемое в рек-
ламных целях участие инвестора в предварительной под-
писке на акции, которые он в действительности не намерен 
приобретать. 

МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (от 
фр. majoritee – большинство) – избирательная система, при 
которой избранными считаются кандидаты, получившие 
большинство голосов избирателей по избирательному ок-
ругу, где они баллотируются. Различают М.и.с. абсолютного 
большинства, М.и.с. относительного большинства и М.и.с. 
квалифицированного большинства (последняя применяет-
ся довольно редко). При М.и.с. абсолютного большинства 
кандидат считается избранным, если он получил по округу 
более половины всех голосов. При М.и.с. относительного 
большинства кандидату, чтобы быть избранным, достаточ-
но получить относительное большинство голосов по округу 
сравнительно с другими кандидатами. При М.и.с. квали-
фицированного большинства победитель должен получить 
заранее установленное большинство, превышающее поло-
вину голосов – 2/3, 3/4 и т.д. Обычно при М.и.с. в каждом 
избирательном округе должен быть избран один депутат 
(одномандатная или униноминальная система), однако иног-
да (например, во Франции) применяется система списков 
(полиноминальная система). При М.и.с. голоса, поданные в 
каждом округе за кандидатов, не набравших большинства, 
теряются. М.и.с., несмотря на свои недостатки, существует в 
большинстве современных государств, часто в комбинации 
с пропорциональной избирательной системой (например, 
нижняя палата парламента избирается по пропорциональ-
ной системе, а верхняя – по мажоритарной). В настоящее 
время М.и.с. относительного большинства применяется, на-
пример, в США, Великобритании. М.и.с. абсолютного боль-
шинства – во Франции. В РФ на выборах 12 декабря 1993 г. 
по М.и.с. относительного большинства были избраны Совет 
Федерации и половина состава Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ.

МАЗОХИЗМ – названное по имени австрийского писа-
теля Леопольда Захер-Мазоха (1836-1895 гг.) извращенное 
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половое чувство, при котором для собственного полового 
удовлетворения необходимо испытывать физические или 
нравственные истязания, причиняемые партнером. См. тж. 
САДИЗМ.

МАИГ – см. МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО ИН-
ВЕСТИЦИОННЫМ ГАРАНТИЯМ.

МАЙОР (лат. major – большой, старший) – воинское 
офицерское звание в вооруженных силах ряда государств, в 
т.ч. Российской Федерации. Впервые чин М. появился в XVI 
в. в Испании и германских государствах. В русской армии 
существовал с 30-х гг. XVII в. по 1884 г.; в XVIII в. (по 1797 г.) 
М. разделялись на премьер-майоров и секунд-майоров; в 
Советской Армии было введено в 1935 г.

МАЙОРАТ (от лат. major – старший) – в гражданском 
праве – система наследования имущества, прежде всего 
земельной собственности, согласно которой наследником 
является старший в семье.

МАК – см. МОРСКАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ.
МАКЛЕР (нем. Makler) – 1) лицо, не заключающее само-

стоятельно сделок, а лишь указывающее на возможность их 
совершения; М. сводит продавца и покупателя. Маклерское 
вознаграждение, величина которого, как правило, зависит 
от суммы сделки, выплачивается как продавцом, так и поку-
пателем; 2) посредник при заключении сделок на фондовых 
и товарных биржах, а иногда и при заключении страховых, 
фрахтовых, жилищных и иных договоров. Действует по по-
ручению клиентов и за их счет. Выступает в качестве юри-
дического лица и специализируется на определенных видах 
операций. М. объединяются в маклерские конторы и фирмы, 
оказывающие посреднические услуги и взимающие за них 
комиссионные, устанавливаемые биржевым комитетом. См. 
также БРОКЕР; 3) сотрудник биржи, уполномоченный дирек-
цией биржи осуществлять ведение торгов в рамках секции 
фондового рынка ММВБ и контролировать исполнение Пра-
вил проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ.

МАКСИМАЛЬНО ДОСТУПНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ 
МОЩНОСТЬ – часть установленной мощности объектов 
по производству электрической и тепловой энергии, за ис-
ключением мощности, неиспользуемой для производства 
электрической и тепловой энергии по причине технической 
неисправности таких объектов.

МАЛАЯ ВОЙНА – совокупность вспомогательных, часто 
импровизированных активных действий для нанесения про-
тивнику ущерба всюду, где это возможно, и всеми доступ-
ным средствами, в целях достижения решающих результа-
тов на главных фронтах вооруженной борьбы.

МАЛОЕ ПРЕПРИЯТИЕ – предприятие, акционерное об-
щество, отделение иностранной фирмы и т.д. с небольшим 
количеством занятых. Правовое регулирование М.п. опре-
деляется индивидуально конкретной правовой формой каж-
дого из них. М.п. является наиболее гибкой и динамичной 
формой предпринимательской деятельности. Наличие сети 
М.п. – необходимое условие формирования экономической 
среды, благоприятствующей возникновению конкуренции 
товаропроизводителей, развитию рыночных отношений, 
противодействия монополизму в производстве и других 
сферах деятельности. М.п. способны быстро реагировать на 
изменение потребительского спроса, наиболее восприимчи-
вы к техническим новинкам, обеспечивают быструю окупа-
емость затрат.

МАЛОЛЕТНИЕ – в соответствии с гражданским и семей-
ным правом РФ – несовершеннолетние, не достигшие че-
тырнадцати лет. М. обладают более ограниченной дееспо-
собностью, чем несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет. В соответствии со ст. 28 ГК РФ за М. сделки могут со-
вершать от их имени только их родители, усыновители или 
опекуны. Исключение составляют: а) мелкие бытовые сдел-
ки; б) сделки, направленные на безвозмездное получение 
выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо 
государственной регистрации; в) сделки по распоряжению 
средствами, предоставленными законным представителем 

или с согласия последнего третьим лицом для определенной 
цели или для свободного распоряжения, которые М. в воз-
расте от шести до четырнадцати лет вправе совершать са-
мостоятельно. Имущественную ответственность по сделкам 
М., в том числе по сделкам, совершенным им самостоятель-
но, несут его родители, усыновители или опекуны, если не 
докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. 
Эти лица в соответствии с законом тж. отвечают за вред, 
причиненный малолетними лицами.

МАЛОИНТЕНСИВНЫЕ ЛИНИИ (УЧАСТКИ) – железно-
дорожные пути общего пользования с невысокой грузона-
пряженностью и низкой эффективностью работы, критерии 
отнесения к которым утверждаются Правительством Рос-
сийской Федерации.

МАЛОЛЕТНИХ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – см. ДЕЕСПО-
СОБНОСТЬ МАЛОЛЕТНИХ.

МАЛОРОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ – центральное уч-
реждение Российской империи, образованное в 1722 г. для 
контроля за деятельностью украинского гетмана и генераль-
ного старшины. Состояла из шести офицеров русских пол-
ков, расквартированных на Украине; по гражданским делам 
подчинялась сенату, а по военным – главнокомандующему 
войсками на Украине; территориально располагалась в Глу-
хове. В 1727 г. М.к. была ликвидирована и восстановлена 
власть гетмана. В 1764 г. Екатерина II упразднила гетманс-
кую власть и восстановила М.к. Окончательная ликвидация 
автономии Украины, распространение на ее территории по-
рядков, царивших в Российской империи, привели к оконча-
тельной ликвидации М.к. (1768). 

МАЛОЧИСЛЕННАЯ (ГЕНОФОНДНАЯ) ПОРОДА – груп-
па редко встречающихся животных определенной породы, 
отличающихся генетико-селекционными особенностями и 
находящихся под угрозой исчезновения.

МАНДАМУС (лат. mandamus) – в странах англосаксон-
ской системы права – судебный приказ, предписывающий 
тому или иному лицу (обычно должностному лицу) соверше-
ние действия, которое оно по закону обязано совершить. М. 
является одним из конституционных средств судебной за-
щиты прав и свобод человека.

МАЛЫЙ БИЗНЕС – термин, используемый для обоз-
начения подавляющего числа (свыше 95%) мелких и сред-
них предприятий и компаний, как самостоятельных, так и 
находящихся в различной степени зависимости от более 
крупных фирм, корпораций, других учреждений. Правовая 
форма М.б. не определена, главным образом это частные 
предприятия и товарищества с ограниченной ответствен-
ностью, а также бесприбыльные организации. Критерий 
М.б. варьируется в зависимости от страны, отрасли, сферы 
деятельности, например, до 50, 100, 250, 1000 занятых. По 
занятости, объему производства на М.б. приходится не ме-
нее половины в экономике значительной части стран мира. 
Он составляет основу экономической структуры, из которой 
вырастали и вырастают гиганты индустрии, является амор-
тизатором в периоды спада экономической конъюнктуры, 
служит важнейшим фактором структурной перестройки и 
стимулятором научно-технического прогресса и развития 
экономики. Традиционно велик удельный вес М.б. в сфере 
услуг и в строительстве, велика доля М.б. в промышленнос-
ти и сфере наукоемкого производства. Важнейшим компо-
нентом М.б. стали предприятия – субподрядчики крупных 
корпораций (до 50% стоимости их готовой продукции), в том 
числе их дилеры и операторы, мелкие венчурные предпри-
ятия, фирмы венчурного капитала, технологические парки 
(до 50% всех нововведений), компании, занятые лизингом, 
консультативные, маркетинговые, рекламные и др.

МАЛЬТУЗИАНСКАЯ ЛОВУШКА – формальное следс-
твие из теории Мальтуса, согласно которой рост населения 
обгоняет рост производства, так как динамика роста насе-
ления осуществляется в геометрической, а производства – в 
арифметической прогрессии. Отсюда следует, что челове-
чество находится в ловушке, обречено на безработицу, го-
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лод, обнищание широких масс, если только не наладит регу-
лирование рождаемости.

МАЛЬТУЗИАНСТВО – теория, созданная английским 
экономистом Т.Р. Мальтусом в конце XVIII в. и опирающаяся 
на положение, согласно которому экономическое благосо-
стояние определяется не столько уровнем развития произ-
водства, сколько «естественным законом народонаселения». 
Согласно этому закону темпы роста населения значительно 
выше темпов роста производства средств существования.

МАЛЬТУС, ТОМАС РОБЕРТ (Malthus, Thomas Robert) 
(1766–1834) – английский экономист. Родился в Рукери 
близ Доркинга в Суррее 15 или 17 февраля 1766. Получил 
начальное образование дома, под наблюдением отца, дру-
га Дэвида Юма и почитателя Ж.Ж. Руссо, окончил Джи-
зас-колледж Кембриджского университета (1788). Был из-
бран членом совета Джизас-колледжа в 1793 и посвящен 
в духовный сан в 1797, приняв приход в Олбери (графство 
Суррей). В 1798 анонимно опубликовал труд Опыт о законе 
народонаселения (полное название – Опыт о законе наро-
донаселения и его влиянии на будущее улучшение обще-
ства, с замечаниями на размышления г-на Годвина, месье 
Кондорсе и других сочинителей (An Essay on the Principle of 
Population as it affects the Future Improvement of Society, with 
remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M.Condorcet, and 
other Writers), который сразу же сделал его автора знаме-
нитым. Труд этот вырос из дискуссий с отцом относительно 
идей маркиза де Кондорсе и У. Годвина. В 1803 вышло вто-
рое, дополненное издание этого труда (последнее шестое, 
также дополненное, издание вышло в 1826). После женить-
бы в 1804 Мальтус занял должность профессора истории и 
политической экономии колледжа Ост-Индской компании в 
Хейлибере (графство Хартфордшир), где работал до конца 
жизни, отклонив приглашение стать викарием Эффингема 
в Суррее. К 1811 относится начало его дружбы с Давидом 
Рикардо. К этому же периоду относится публикация целого 
ряда трактатов Мальтуса по экономике, в частности Иссле-
дования природы и возрастания ренты, а также регулирую-
щих ее принципов (An Inquiry into the Nature and Progress of 
Rent, and the Principles by which it is Regulated, 1815); Основа-
ния для мнения относительно запрета импорта иностранно-
го хлеба (Grounds of an Opinion on the Policy of Restricting the 
Importation of Foreign Corn, 1815). В 1819 Мальтус был избран 
членом Королевского общества, в 1833 – членом Француз-
ской Академии. В 1831 он основал Клуб политической эко-
номии, а в 1834 содействовал созданию Лондонского (впос-
ледствии Королевского) статистического общества. В 1820 
был опубликован его второй значительный труд – Принципы 
политической экономии с точки зрения их практического 
применения (Principles of Political Economy Considered with a 
View to Their Practical Application). Умер близ Бата (графство 
Сомерсет) 23 декабря 1834. В эпоху Мальтуса был принят 
«оптимистический» взгляд на развитие общества, и многие 
экономисты были убеждены, что рост народонаселения яв-
ляется благоприятным процессом, обеспечивающим мощь 
государства. Мальтус предложил диаметрально противо-
положный подход: рост населения далеко не всегда жела-
телен, и рост этот идет быстрее, чем растут возможности 
обеспечения населения продовольствием. В первоначаль-
ной формулировке Мальтуса, численность населения увели-
чивается в геометрической прогрессии (1, 2, 4, 8, 16 и т.д.), 
а производство продуктов питания – в арифметической про-
грессии (1, 2, 3, 4, 5 и т.д.). По Мальтусу, именно этот разрыв 
и является причиной многих общественных бед – бедности, 
голода, эпидемий, войн. В дальнейшем Мальтус предложил 
несколько другое видение ситуации: рост населения посто-
янно приближается к пределу, на котором оно все же может 
существовать, и удерживается на этом уровне, т.к. начинают-
ся голод, войны и болезни. Во втором издании Опыта Маль-
тус предложил практические меры, позволяющие бороться 
с последствиями «естественного закона народонаселения» 
(отказ от вступления в брак малообеспеченных людей, соб-

людение строгих норм морали до вступления в брак, отказ 
от программ социальной помощи бедным), однако выступал 
против контроля над рождаемостью, полагая, что, если бы 
супружеские пары имели возможность легко ограничивать 
число детей, первичный стимул к социально-экономическо-
му прогрессу оказался бы утраченным: люди стали бы вести 
праздный образ жизни и в обществе наступил бы застой. 
По той же причине Мальтус считал неприемлемыми право-
вые ограничения на вступление в брак. Неэффективна, по 
Мальтусу, и политика поощрения эмиграции, которая может 
принести пользу лишь в том случае, если люди будут прак-
тиковать воздержание; в противном случае отток населения 
будет быстро восполнен высоким уровнем рождаемости. (В 
дальнейшем идея контроля над рождаемостью как средства 
борьбы с непропорциональным увеличением количества 
населения стала играть главную роль в концепции т.н. не-
омальтузианства.) Второй идеей, получившей развитие в 20 
в. в трудах выдающегося экономиста Дж.М. Кейнса, стала 
концепция т.н. «эффективного спроса», согласно которой бе-
режливость или отсутствие средств к существованию сами 
по себе являются барьером на пути экономического рос-
та, лишая стимулов производство, а наилучшим способом 
развития экономики является установление правильного 
баланса между производством и потреблением; последнее 
должно, как и производство, регулироваться средствами, 
создающими сильные мотивы для повышения уровня пот-
ребительского спроса (прежде всего тех слоев населения, 
которые сегодня можно было бы назвать средним классом). 

МАНДАРИН – крупный чиновник в средневековом Ки-
тае.

МАНДАТ (лат. mandatum – поручение) – юридическое 
отношение представительства, а тж. документ, удостове-
ряющий законность этого представительства. Депутатский 
М. – документ, удостоверяющий законность полномочий 
депутата к.-л. представительного учреждения, объем полно-
мочий, прав и обязанностей депутата, а тж. публичная функ-
ция, которая возлагается на депутата парламента или иного 
представительного органа власти выборами и содержание 
которой (характер М.) определяется конституцией и иными 
конституционно-правовыми актами. В современном демок-
ратическом государстве правомочия М. включают депутатс-
кую неприкосновенность (иммунитет) и право на получение 
вознаграждения за депутатскую деятельность (индемнитет). 
М. определяет тж. форму взаимоотношений депутата с его 
избирателями. В современных демократических государс-
твах принят т.н. общенациональный М., в силу которого де-
путат считается представителем всей нации, а не к.-л. оп-
ределенного избирательного округа. В своей деятельности 
депутат не может быть связан никаким наказом (императив-
ным М.) и не подлежит отзыву до истечения срока его М. 
В конституциях многих государств (Италия, ФРГ, Франция и 
др.) содержатся предписания, прямо запрещающие импера-
тивный М. В государствах советского типа конституции уста-
навливают императивный М., т.е. ответственность депутата 
перед своими избирателями, которые имеют право давать 
наказы депутатам и отзывать их в установленных законом 
случаях. См. тж. МАНДАТАРИЙ; НАКАЗЫ ДЕПУТАТОВ; ОТ-
ЗЫВ ДЕПУТАТОВ; ПРИНЦИП НАЦИОНАЛЬНОГО ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬСТВА. 

МАНДАТ ИМПЕРАТИВНЫЙ – см. ИМПЕРАТИВНЫЙ 
МАНДАТ.

МАНДАТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ – см. ИНВЕСТИЦИОН-
НЫЙ МАНДАТ.

МАНДАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОДДЕ-
РЖАНИЮ МИРА – нормативно-правовой документ, утверж-
денный Советом Безопасности ООН или другим органом 
коллективной безопасности и являющийся юридической ос-
новой для размещения коллективных сил по поддержанию 
мира в зоне конфликта, а также исходным документом для 
разработки плана операции по поддержанию мира.

МАНДАТ СВОБОДНЫЙ – см. СВОБОДНЫЙ МАНДАТ.
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МАНДАТАРИЙ – лицо, принимающее на себя поручение 
другого лица (манданта) выполнить те или иные действия, 
имеющие юридическое значение.

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ – в представительных ор-
ганах государственной власти и местного самоуправления 
ряда стран – одна из постоянных комиссий, образуемых в 
начале работы первой сессии данного органа из числа де-
путатов. Проверяет полномочия депутатов и представляет 
на рассмотрение представительного органа предложения о 
признании полномочий избранных депутатов, а в случае на-
рушений законодательства о выборах – о признании выбо-
ров отдельных депутатов недействительными. М.к. тж. дает 
заключения по всем вопросам, связанным с досрочным пре-
кращением депутатом своих обязанностей.

МАНЕВРЫ – двусторонние учения стратегического 
(оперативно-стратегического) масштаба с привлечением 
органов управления, войск (сил) одного или нескольких во-
енных округов (флотов), а также объединений и соединений 
различных видов вооруженных сил, характеризующиеся 
большим пространственным размахом. Проводятся на мес-
тности, в море, воздухе в целях отработки важнейших воп-
росов подготовки и ведения операций (боевых действий) в 
условиях, максимально приближенных к боевым.

МАНИПУЛА (от лат. manipulus poeni – копьё с при-
креплённым к нему клоком сена, или manus – изображение 
человеческой руки – знак командира у древних римлян), так-
тическое подразделение пехоты в римском легионе. Возник-
ла в конце 5 в. до н.э. в связи с расчленением монолитной 
фаланги на отдельные отряды, способные маневрировать в 
бою. В начале 4 в. до н.э. состояла из 64 чел. (8 чел. по фрон-
ту и 8 чел. в глубину). В легионе М. строились в линии. В 
войнах армии Пирра с Римом, чтобы повысить устойчивость 
и усилить удар М., её численность в 1-й и 2-й линиях легиона 
была увеличена до 120 чел. (12 чел. по фронту и 10 чел. в 
глубину; по некоторым источникам – 20 чел. по фронту, 6 
чел. в глубину). 1-ю линию М. составляли молодые воины 
(гастаты), 2-ю линию – опытные воины (принципы). М. 3-й 
линии, включавшая воинов-ветеранов (триариев), состояла 
из 60 чел. (12 чел. по фронту, 5 чел. в глубину). Каждая М. 
делилась на 2 центурии (по 30–60 воинов), центурия – на 6 
декурий. Декурию возглавлял декурион (располагался впе-
реди шеренги). Командиры М. (ст. и мл. центурионы) нахо-
дились на её флангах. Общая протяжённость М. по фронту 
достигала 20 м, в глубину – 15– 18 м. Интервалы между М. 
равнялись её протяжённости по фронту. Введение M. яви-
лось важным этапом в развитии военного искусства, поло-
жившим начало т.н. манипулярной тактике. Расчленение ле-
гиона на тактические единицы (М.) сделало римскую армию 
более подвижной, управляемой, способной вести сражение 
на любой (равнинной и пересечённой) местности, осущест-
влять маневрирование войсками в бою и наращивать удар 
из глубины. М. 1-й линии стремились вклиниться в боевой 
порядок противника, 2-й линии – поддержать их действия и 
обеспечить тыл; 3-я линия М., выполняя функцию резерва, 
вводилась в бой в нужный момент и имела решающее зна-
чение для достижения победы. В 107 до н.э. в результате 
военных реформ Мария Гая М. были сведены в когорты (по 
3 М. в каждой). Легкость управления М. послужила основой 
появления в большинстве европейских языков глагола «ма-
нипулировать».

МАНИПУЛЯЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ – 
форма воздействия на массовое сознание, главными отли-
чительными признаками которой являются наличие «инстру-
мента-манипулятора» и «фигуры умолчания» в коммуника-
ции. В отличие от элементарной или семиотической модели 
коммуникации, где коммуникация идет напрямую (источник 
=> код => канал => код => получатель), в манипулятивной 
модели используются особенности содержания коммуника-
ции. В качестве инструмента-манипулятора может исполь-
зоваться желание, стереотип, архетип, склонность к идеа-
лизации или другие особенности общественного сознания. 

К примеру, коммунисты ловко манипулируют иррациональ-
ным страхом продажи земли иностранцам, существующим 
среди определенной части российского электората. Рейган 
с его программой «звездных войн» манипулировал советс-
кой дипломатией, используя живущий в любом советском 
человеке стереотип о передовых американских технологиях, 
о «чудесах науки», «сделанной в США». «Фигурой умолча-
ния», как правило, в манипуляции оказывается цель субъек-
та манипуляции (того, кто «заказывает музыку»), которая не 
разглашается. Более интересен вариант, когда действитель-
ная цель укрывается под другой заявленной. Не вопросы 
эффективного использования сельхозугодий волнуют ком-
мунистов. Да и Рейган всерьез не собирался строить анти-
ядерный зонтик. «Черные» манипуляторы используют сла-
бые места в психологии человека, а значит, главная защита 
от манипуляций – собственный разум. Следует отметить, что 
современный «нетоталитарный» и «гетерогенный» мир – это 
мир конкуренции различных манипуляций. В тоталитарном, 
моногенном мире любая манипуляция – это насилие над 
личностью. В конкурентном мире манипуляция становится 
игрой, частью игровой культуры мира.

МАНИФЕСТ (позднелат. manifestum – призыв от 
manifestus – явный; англ. manifest) – 1) в государственном 
праве – торжественный акт, исходящий непосредственно от 
верховной власти и обращенный к населению. В этой фор-
ме монарх намечал программу деятельности или оповещал 
население о каких-либо важных законах или же о тех или 
иных событиях. Соответствуя эпохе абсолютной монархии, 
М. постепенно отмирает с введением конституционных уч-
реждений. М. имели довольно широкое применение в рус-
ском дореволюционном праве, в особенности до появления 
представительных учреждений. Согласно ст. 53 «Основных 
законов» (издания 1892 г.) в форме М. могли издаваться за-
коны, хотя на практике этого почти не было уже во второй 
половине XIX в. М. лишь сопутствовали тому или иному за-
кону; 2) воззвание, декларация политической партии, обще-
ственной организации, содержащие программу и принципы 
ее деятельности; 3) грузовой М. – документ, предъявляемый 
судовой администрацией в порту назначения таможенным 
органам данной страны, а тж. судовому агенту и стивидору, 
содержащий данные о перевозимом на судне грузе в виде 
перечня накладных (коносаментов). Составляется по дан-
ным выписанных коносаментов и содержит наименование 
судна, порт погрузки, номера коносаментов, сведения о на-
именовании, массе, объеме и количестве груза по каждому 
коносаменту, наименование отправителей и получателей 
груза, маркировку груза, ставку и сумму фрахта. 

МАНИФЕСТ АГТ – единый таможенный сопроводитель-
ный документ грузов, перевозимых автотранспортом. См. 
тж. СОГЛАШЕНИЕ АГТ.

МАНИФЕСТ ГРУЗОВОЙ – см. МАНИФЕСТ.
МАНИФЕСТ О ВОЛЬНОСТИ ДВОРЯНСТВА («О даро-

вании вольности и свободы всему российскому дворянс-
тву») – закон, расширивший сословные права и привилегии 
российских дворян. Издан 18 февраля 1762 г. Императором 
Петром III. В соответствии с манифестом все дворяне осво-
бождались от обязательной гражданской и военной службы; 
состоявшие на государственный службе могли выходить в 
отставку. Они могли беспрепятственно выезжать за грани-
цу, но по требованию правительства должны были возвра-
щаться в Россию. Во время войн дворяне обязаны были 
служить в армии. М. о в. д. предоставил помещикам больше 
возможностей для занятий своим хозяйством. М. о в. д. ук-
реплял социальную опору абсолютизма в России. Основные 
его положения были подтверждены правительством в Жало-
ванной грамоте дворянству 1785 г.

МАНИФЕСТАЦИЙ СВОБОДА – см. СВОБОДА МАНИ-
ФЕСТАЦИЙ.

МАНИФЕСТАЦИЯ (лат. manifeslatio – обнаружение, про-
явление) – в конституционном праве – обобщенное назва-
ние различных индивидуальных, коллективных, массовых 
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выступлений граждан (демонстраций, шествий, митингов, 
пикетов и любых других выступлений под открытым небом). 
М. – публичное, как правило, массовое выступление в под-
держку определенных требований, выражающих солидар-
ность или протест. Свобода М. является одной из основных 
политических свобод.

МАНИХЕЙСТВО – религиозное учение, зародившееся 
на основе вавилонских, персидских, иудейских и христиан-
ских культов. Сформировалось в Месопотамии в III в., осно-
воположник – Мани (216-276). В соответствии с его учением 
существуют два противоположных Бога, олицетворяющих 
добро и зло, свет и тьму – Ормузд и Ариман. Человек – су-
щество смешанного мира (душа – порождение света, тело – 
тьмы); его греховность – результат слабости, господства над 
ним тела. Главной задачей человека является освобожде-
ние от уз матери. Аскетический образ жизни, праведность – 
средства, с помощью которых человек может выбраться из 
тьмы к свету; те, кто не сумеет познать истину, погибнут во 
время последнего всемирного пожара. Это миссионерское 
учение конкурировало с христианством до эпохи средних 
веков и преследовалось с момента появления. Оказало ог-
ромное влияние на различные философские религиозные 
учения и отразилось в ересях павликиан, богомилов, ката-
ров и альбигойцев. 

МАНИЯ (греч. mania – безумие, восторженность, страсть) – 
1) психическое расстройство, характеризующееся повышен-
ным настроением, двигательным возбуждением, ускоренным 
мышлением, говорливостью; 2) патологическое стремление, 
влечение, страсть (например, пиромания); 3) устаревший си-
ноним слова «бред» (например, М. преследования).

МАНОР – в средневековье – поместье, находившееся во 
владении аристократа-феодала и производившее продукты 
для удовлетворения основных жизненных потребностей сво-
их обитателей. М. функционировал не с целью извлечения 
дохода, но для поддержания элементарного существования; 
главным моментом было то, что земледелец (виллан, серв) 
пользовался землей на основе крепостного держания, буду-
чи прикреплен к земле и землевладельцу различными взаи-
мопересекающимися отношениями и внося обусловленные 
платежи натурой и отработками. Корни этой экономической 
формы обнаруживаются в римской villa rustica (сельской 
усадьбе) периода поздней империи. Вилла представляла со-
бой обширные принадлежавшие землевладельцу угодья, 
которые обрабатывали колоны и рабы (последние постепен-
но приближались по своему положению к колонам). Фор-
мально колоны считались свободными, но с эпохи императо-
ра Константина (правил в 306–337), а возможно, еще до него 
они были прикреплены к земле. За свои наделы крестьяне 
платили землевладельцу ренту, отдавали часть урожая или 
отрабатывали на его полях. Земледельцы зависели от гос-
под не только экономически: вскоре императорская власть 
начала предоставлять крупным землевладельцам все более 
широкие льготы, и теперь господа также собирали налоги и 
отправляли правосудие в пределах своих владений. После 
крушения Западной Римской империи германцы переняли 
римскую виллу, которая постепенно развилась в средневе-
ковую манориальную систему. Когда в 9 в. распалась импе-
рия Каролингов, правящему классу потребовались земледе-
льцы, которые могли бы их содержать. В результате свобод-
ные крестьяне были закабалены и прикреплены к земле. 
Манориальная система лучше всего подходила для органи-
зации земельных владений знати и церкви, и потому она 
распространилась по всей Западной Европе. Существовали 
различные типы средневековых М. – скотоводческие и зем-
ледельческие, но главное, что отличало М., это размеры: от 
небольших, в два десятка домовладений и 400 га земли – до 
обширных и густонаселенных угодий. В любом случае М. 
должен был иметь достаточные размеры, чтобы жить на са-
мообеспечении. В типичном М. обычно имелась деревня 
земледельцев с единственной узкой улицей, образованной 
рядами жилых домов и хозяйственных построек. Рядом про-

текала река (или ручей), снабжавшая крестьян водой. При 
каждом доме имелось небольшое хозяйство, где крестьянин 
выращивал овощи для собственных нужд, разводил кур и 
гусей, иногда держал ульи. Неподалеку от деревни, в самом 
благоприятном месте, стояла усадьба сеньора – здесь жил 
сам землевладелец либо его управляющий. Вокруг за огра-
дой размещались амбары и прочие хозяйственные строе-
ния, где хранились урожаи с земель, не сдаваемых внаем, а 
также плата натурой от арендаторов. К усадьбе примыкали 
парк, фруктовые сады, пасеки. Личная земля сеньора иног-
да находилась вблизи его дома, представляя собой отде-
льное поле площадью 120–160 га, а иногда была разбросана 
вперемежку с наделами арендаторов. По берегам реки рас-
полагались покосы, где заготавливалось сено на зиму. В 
земледельческой практике использовалась трехпольная 
система: на одном поле крестьяне засевали озимые рожь и 
пшеницу, на другом – яровые овес, ячмень или бобы, а тре-
тье оставляли под пары. Ежегодная смена культур на полях 
не давала истощаться почвам и обеспечивала урожайность. 
Поля разделялись на полосы, каждая площадью приблизи-
тельно в акр. И хотя крестьяне объединялись для совмест-
ной обработки всего поля целиком, каждый получал только 
то, что вырастало на его участке. Пропорционально величи-
не надела каждый домохозяин имел право на пользование 
пастбищами, покосами, лесными угодьями и пустошами М. 
За аренду земли виллан (крепостной крестьянин) был обя-
зан работать на сеньора и платить ему натурой или деньга-
ми. Летом и в страдную пору виллан трудился пять дней в 
неделю на землях хозяина, не сдаваемых в аренду, а кроме 
того, мог быть призван на работу и в дополнительные дни. В 
остальное время года он работал на хозяина обычно два-три 
дня в неделю, хотя, случалось, несколько раз в году привле-
кался и на более длительный срок для выполнения каких-то 
специальных работ. Объем трудовых повинностей, равно 
как и денежный или натуральный оброк варьировались не 
только в различных М., но и в пределах одного М., где среди 
вилланов существовало множество градаций по статусу и 
квалификации. Наряду с крестьянами, прикрепленными к 
земле, в М. обычно сохранялось несколько свободных домо-
хозяев, которые имели подчас весьма внушительные наде-
лы пахотных угодий и пользовались привилегированным 
положением. Они куда в меньшей степени зависели от сень-
ора, имели строго очерченный круг обязанностей, не при-
влекались в услужение, могли при желании продать свои 
земли и покинуть М. Фактически М. жил на самообеспече-
нии. Здесь имелись квалифицированные ремесленники, 
оказывавшие специализированные услуги, такие, как куз-
нец и мельник. Некоторые крестьяне были ремесленниками 
по совместительству, при необходимости они работали 
плотниками или каменотесами и этим трудом расплачива-
лись с сеньором вместо отработок на его земле. Были здесь 
и пастухи, надзиравшие за скотиной, выгнанной на пастби-
ща на летние месяцы. Впрочем, некоторыми товарами, таки-
ми, как соль и железо, М. обеспечить себя не мог и вынуж-
ден был покупать их на стороне. В пределах М. его хозяин 
имел некоторые исключительные права – такие, как охота, 
рыбная ловля, рубка живого леса; он целиком контролиро-
вал торговлю на местном рынке, взимая пошлины и устанав-
ливая систему мер и весов. Нередко хозяин принуждал крес-
тьян пользоваться его мельницей, давильным прессом, хле-
бопекарней, взимая за это плату мукой, вином и хлебом. 
Таким образом, каждый виллан приносил сеньору доход, и 
потому крестьянин был обязан, опять-таки не бесплатно, ис-
прашивать у хозяина дозволения в том случае, если его сын 
собирался посвятить себя церкви либо дочь выходила за-
муж за работника в другом М. Если виллан умирал, хозяину 
обычно причиталось лучшее из его животных или обуслов-
ленный договором посмертный взнос. Вдобавок сеньор мог 
по собственной воле ввести другие поборы. Кроме того, до-
полнительные средства приносили ему судебные пошлины и 
штрафы, взимавшиеся с крестьян в манориальном суде во 
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главе с управляющим поместья. Нередко они давали повод 
для вымогательства. Наконец, вилланы несли повинности 
скорее административного характера, такие, как строитель-
ство или починка дорог, мостов, замков, участие в военных 
кампаниях. В эпоху феодальной экономической и полити-
ческой раздробленности М. отвечал своим задачам: он пол-
ностью обеспечивал сеньора и давал крестьянам возмож-
ность существования, пусть скудного и ненадежного. С 13 в. 
в Западной Европе начался процесс постепенного освобож-
дения крестьян, достигший кульминации к 16 в. При наличии 
рынка, где можно было реализовывать продукцию и приоб-
ретать за деньги предметы роскоши, землевладельцы пред-
почитали получать вместо отработок и натурального оброка 
денежную ренту, а на личные земли привлекать более про-
изводительный свободный труд или сдавать их в аренду. 
Освобождению крестьян способствовало и освоение новых 
земель, начавшееся в 12 в. и усилившееся в 13 в. Государи 
и князья создавали на целинных землях поселения свобод-
ных крестьян, привлекая их разного рода льготами. Продук-
ты теперь производились не столько для потребления на 
месте, сколько на продажу. Возникали города, население 
которых составляли большей частью крестьяне, уходившие 
из М. в поисках свободной жизни. По мере роста городов 
развивался рынок сельскохозяйственной продукции, и мано-
риальная система уже не могла отвечать его потребностям. 
Так, под воздействием различного рода факторов, главным 
образом экономических, средневековый М. постепенно пре-
вратился в сообщество относительно независимых арендато-
ров. Впрочем, землевладельцы еще долгое время сохраняли 
некоторые из своих феодальных прав. Во Франции остатки 
феодального наследия были окончательно уничтожены Вели-
кой французской революцией в 1789. В Германии освобожде-
ние крестьян происходило медленно и постепенно: начатое 
реформами Г.Ф.К. Штейна и К.А. Гарденберга (1807–1811), 
оно было завершено революцией 1848. В России крепостное 
право было отменено только в 1861, а в некоторых странах 
Европы – лишь после Первой мировой войны. 

МАНСИПАЦИЯ (лат. mancipium) – в римском праве – раз-
новидность договора купли-продажи; способ продажи, при 
котором продаваемая вещь (или ее часть, символ) бралась в 
руки в присутствии пяти свидетелей, и произносились стро-
го определенные словесные формулы. М. носила характер 
обряда, соблюдение которого было непременным условием 
приобретения покупателем квиритского (цивильного) права на 
вещь.

МАНСИПИРОВАТЬ – в римском праве – 1) продавать, 
передавать вещь с соблюдением определенной формулы; 2) 
принимать лицо под власть главы семьи.

МАНТИЯ (греч. mantion – покрывало, плащ) – длинный 
плащ; парадное одеяние монархов, высших служителей цер-
кви, в ряде государств – судей, адвокатов, членов ученых 
обществ и академий. В РФ М. введены для судей Конститу-
ционного Суда с 1992 г., для остальных судей – с 1993 г.

МАНУ ЗАКОНЫ – см. ЗАКОНЫ МАНУ.
МАНУКАПИЙ (лат. manucapio) – в римском праве – осво-

бождение под залог без предоставления поручителям права 
арестовать освобожденного для обеспечения его явки в суд.

МАНЬЯК (фр. maniaque, от греч. mania – безумие, вос-
торженность, страсть) – человек, одержимый к.-л. манией, 
испытывающий сильное, болезненное пристрастие к чему-
либо, например, сексуальный М.

МАР – см. МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИ-
ТИЯ.

МАРГИНАЛИИ (лат. marginalis – находящийся на краю) – 
пометки на полях книги или рукописи. 

МАРГИНАЛЬНАЯ СДЕЛКА – сделка по покупке ценных 
бумаг, при заключении которой надо оплатить наличными 
половину их стоимости, остальную сумму занять у брокера 
под залог купленных ценных бумаг. 

МАРГИНАЛЬНЫЙ НАЛОГ – приращение, увеличение 
подоходного налога, налог с дополнительного дохода, пре-
вышающего определенный уровень. 

МАРГО (лат. margo – край) – чистое место на краях де-
лового письма, оставленное для пометок. 

МАРДЖИН (англ. margin) – условие договора морской 
перевозки, согласно которому в чартере для перевозки мас-
совых навалочных или насыпных грузов оговаривается раз-
ница между минимальным количеством груза, которое суд-
но обязано принять к перевозке, и максимальным, которое 
судовладелец имеет право требовать от фрахтователя.

МАРЖА (англ. margin) – термин, применяемый в торго-
вой, биржевой, страховой и банковской практике для обоз-
начения разницы между двумя показателями: в договорах 
займа – разность между оценочной стоимостью товара и 
размерам выданной под него ссуды; в биржевых операци-
ях – между ценой по срочному контракту и последующей ко-
тировкой, между курсом покупателей и курсом продавцов; в 
договорах купли-продажи – между максимальным и мини-
мальным количеством товара. 

МАРИХУАНА – наркотик, получаемый из конопли индий-
ской.

МАРКА (нем. Mark) – 1) соседская община в средние 
века в странах Западной Европы; 2) в империи Каролингов и 
в Священной Римской империи крупный пограничный адми-
нистративный округ во главе с маркграфом (так, Восточная 
М. – историческое ядро герцогства Австрия); 3) денежная 
единица ряда государств; 4) фабричное клеймо, знак фир-
мы, наименование, символ, рисунок или их сочетание, поз-
воляющее выделить, опознать товар данного производите-
ля и продавца, отличить его от аналогичных товаров других 
продавцов, конкурентов. Различают производственную и 
торговую М.; 5) знак оплаты почтовых или гербовых сборов, 
обычно в виде четырехугольной наклейки с изображением и 
обозначением цены.

МАРКА БАЗИСНАЯ – см. БАЗИСНЫЙ СОРТ.
МАРКА ГЕРБОВАЯ – см. ГЕРБОВАЯ МАРКА.
МАРКА ГРУЗОВАЯ – см. ГРУЗОВАЯ МАРКА.
МАРКА ПОЧТОВАЯ – см. ПОЧТОВАЯ МАРКА.
МАРКА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ – см. ПРОИЗВОДС-

ТВЕННАЯ МАРКА.
МАРКА ТОРГОВАЯ – см. ТОРГОВАЯ МАРКА.
МАРКГРАФ (нем. Markgraf, букв. – граф марки) – перво-

начально должностное лицо в империи Каролингов и в «Свя-
щенной Римской империи». Должность М. была учреждена 
Карлом Великим для управления марками. М. располагал 
более широкими, чем обыкновенный граф, полномочиями, 
в частности, постоянной военной властью. С развитием фе-
одализма М. в Германии превратились в полусамостоятель-
ных и самостоятельных владетелей областей, в князей. Во 
Франции, Испании, Италии М. (маркиз) – один из высших 
дворянских титулов.

МАРКЕТИНГ (англ. marketing от market – рынок, 
сбыт) – комплексная система организации производства и 
сбыта продукции, ориентированная на удовлетворение пот-
ребностей потребителей и получение прибыли на основе 
исследования и прогнозирования рынка. М. призван при-
способить производство к требованиям рынка. М. включает 
разработку товара (определение вида и установление ха-
рактеристик продаваемого товара), анализ рынка (разделе-
ние рынков, выделение предпочтительных рынков, сегмен-
тацию и позиционирование рынка), ценовую стратегию и по-
литику. Составной частью М. является реклама. Различают 
следующие виды М.: дифференцированный, рассчитанный 
на использование нескольких сегментов рынка; конверсион-
ный, создающий условия для преодоления отрицательного 
спроса; концентрированный, сосредоточивающий усилия на 
отдельных рынках; массовый, применяемый к товарам мас-
сового потребления; противодействующий, направленный 
на ограничение иррационального спроса; развивающий, 
ориентированный на превращение потенциального спроса 
в реальный; стратегический, основанный на изучении внут-
ренних и внешних возможностей предприятия; целевой, 
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предусматривающий ориентацию на определенный сегмент 
рынка; ценовой, основанный на установлении цены товара. 

МАРКЕТИНГ И СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ИСО – в 
1987 г. принято решение о прямом применении в СССР 
международных стандартов ИСО серии 9000, в них отражен 
международный опыт по управлению качеством продукции 
на промышленных предприятиях. Стандарты ИСО-9000 на-
ходят все большее применение при заключении контрактов 
между фирмами разных стран в качестве моделей для оцен-
ки системы обеспечения качества продукции у изготовителя.

МАРКЕТИНГ ПОЛИТИЧЕСКИЙ – см. ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
МАРКЕТИНГ.

МАРКЕТИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ АМЕРИКАНСКАЯ – 
см. АМЕРИКАНСКАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ.

МАРКЕТ-МЕЙКЕР (англ. market maker – букв.: делатель 
рынка) – высококвалифицированный работник фондовой 
биржи, менеджер рынка ценных бумаг, отслеживающий ход 
процессов на фондовом рынке, оценивающий тенденции, 
ожидаемую доходность, надежность ценных бумаг, инфор-
мирующий участников рынка о ценах, курсе, дивидендах. 
См. тж. ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТ-МЕЙКЕР

МАРКИЗ (франц. marquis) – 1) в империи Каролингов то 
же, что маркграф; 2) в средневековой Франции и Италии (с 
Х в.) – крупный феодал, по своему положению на иерархи-
ческой лестнице находившийся между герцогом и графом; 
3) в ряде западноевропейских государств (Франция, Италия, 
Испания) – наследственный дворянский титул.

МАРКИРОВАННЫЙ СПОСОБ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУ-
МАГ – способ учета прав на ценные бумаги, при котором 
клиент (депонент), отдавая поручение, кроме количества 
ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесе-
ны данные ценные бумаги или их сертификаты. 

МАРКИРОВКА (от фр. marquer – отмечать; англ. 
marking) – условное обозначение, идентификационные 
надписи, наносимые на упаковку товара или на сам товар, 
содержащие сведения о товаре, необходимые для надлежа-
щей перевозки и сдачи груза получателю. Отсутствие над-
лежащей М. может лишить страхователя права на получе-
ние страхового возмещения. Применяются следующие виды 
М.: товарная, отправительская, специальная, транспортная. 
М. является одним из существенных объектов таможенного 
контроля. См. тж. ЗНАКИ ИДЕНТИЧНОСТИ.

МАРКИРОВКА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ – см. ПРЕДУП-
РЕДИТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА.

МАРОДЕРСТВО (от фр. maraudeur) – военное преступле-
ние международного характера, заключающееся в похищении 
на поле сражения вещей, находящихся при убитых и раненых, 
а тж. ограбление жителей неприятельской территории.

МАРОЧНОЕ НАЗВАНИЕ – часть товарной марки, кото-
рую можно произнести вслух.

МАРОЧНЫЙ ЗНАК – часть товарной марки, которую 
можно опознать, изобразить, но невозможно однозначно 
произнести; символ, изображение, отличительная окраска 
или специфическое шрифтовое оформление и т.п. 

МАРОЧНЫЙ ТОВАР – 1) товар, носящий марку – имя, 
термин, знак, рисунок или их сочетание, которые предназна-
чены для их идентификации и отличия от товаров и услуг 
конкурентов. Причины, определяющие важность использо-
вания товарных марок, состоят в следующем: облегчается 
идентификация продукции, потребитель может заказывать 
товар по наименованию вместо описания; гарантируется, 
что товар обладает определенным уровнем качества; извес-
тно, какая фирма отвечает за качество; использование то-
варных марок облегчает сегментацию рынка; уменьшается 
риск приобретения некачественного товара и т.д.; 2) товар, 
обладающий признанным качеством в течение длительного 
времени, например, марочное вино, табак.

МАРТЕНСА ДЕКЛАРАЦИЯ – см. ДЕКЛАРАЦИЯ МАР-
ТЕНСА.

МАРШАЛ (фр. marechal) – 1) в средние века во Фран-
ции – придворное звание (до XVI в.); 2) высшее воинское 

звание в Российской армии, а тж. в армиях ряда стран (во 
Франции с XVI в.); в некоторых армиях (в том числе в рос-
сийской) званию М. соответствовал чин генерал-фельдмар-
шала; 3) в Польше – звание некоторых гражданских долж-
ностных лиц: М. сейма, вице-М. сейма; 4) в США – судебный 
исполнитель.

МАРШРУТ ПОЧТОВЫЙ – см. ПОЧТОВЫЙ МАРШРУТ.
МАССА – выражение количества поставляемого или 

предлагаемого к поставке товара; измеряется, как правило, 
в единицах метрической системы мер – тоннах, центнерах, 
килограммах (до недавнего времени в международной тор-
говле широко практиковались такие единицы, как длинная 
тонна, английский центнер, английский фунт, унция и др., 
принадлежащие англо-американской системе).

МАССА ДЕНЕЖНАЯ – см. ДЕНЕЖНАЯ МАССА.
МАССА КОНКУРСНАЯ – см. КОНКУРСНАЯ МАССА.
МАССОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ – предназначенные для 

неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуаль-
ные и иные сообщения и материалы.

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СВОБОДА – см. СВОБО-
ДА ПЕЧАТИ.

МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ – издание, со-
держащее произведение общественно-политической тема-
тики, агитационно-пропагандистского характера и предна-
значенное широким кругам читателей.

МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ – преступление против об-
щественной безопасности, предусмотренное ст. 212 УК РФ, 
объективную сторону которого составляет: а) организация 
М.б., сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, 
уничтожением имущества, применением огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а 
тж. оказанием вооруженного сопротивления представите-
лю власти; либо б) участие в указанных выше М.б.; либо в) 
призывы к активному неподчинению законным требованиям 
представителей власти и к М.б., а равно призывы к насилию 
над гражданами.

МАССОВЫЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
(ОТРАВЛЕНИЯ) – заболевания человека, возникновение 
которых обусловлено воздействием физических, и (или) хи-
мических, и (или) социальных факторов среды обитания. 

МАТЕРИАЛ ПЛЕМЕННОЙ – см. ПЛЕМЕННОЙ МАТЕРИ-
АЛ.

МАТЕРИАЛ ПОДКАРАНТИННЫЙ – см. ПОДКАРАН-
ТИННЫЙ МАТЕРИАЛ.

МАТЕРИАЛ РАСТИТЕЛЬНЫЙ – см. РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ.

МАТЕРИАЛ РЕКЛАМНЫЙ – см. РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИ-
АЛ.

МАССОВЫЙ ОПРОС – самый дорогостоящий метод по-
лучения обширной информации об общественном мнении, 
стратификации общества, взаимодействии различных фак-
торов и т.д. Методологически требует хорошей проработки 
анкеты, правильно построенной выборки и квалифициро-
ванного анализа данных. Для анализа используют матема-
тический аппарат статистики и некоторых других дисцип-
лин, достигший в последнее время достаточной гибкости: 
непараметрическая статистика, нечеткая логика, нейронные 
сети, статистика нечисловых объектов и т.п. Метод не лишен 
недостатков. Главный из них – формализованная анкета за-
дает жесткие рамки исследованию. Можно выстроить ие-
рархию социальных проблем, выявить факторы, на них вли-
яющие, но среди проблем будут те, которые перечислил в 
анкете аналитик. Для того чтобы устранить этот недостаток, 
необходимы предварительные (пилотажные) исследования, 
использующие, по возможности, другие методы исследова-
ний. Как правило, для опроса применяют метод интервью 
«лицом к лицу», но возможны и телефонные опросы. Правда, 
при всей их дешевизне, их используют редко. При телефон-
ном опросе трудно добиться точных результатов, да и анкету 
большой не сделаешь (ограничено время опроса). Третий 
метод – почтовые опросы, но в политике их не применяют: 
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слишком долго собирать анкеты, да и отклик малый, необ-
ходимы меры стимулирования для того, чтобы респонденты 
высылали анкеты обратно. Чаще всего телефонные и почто-
вые опросы применяют для контроля над работой интервью-
еров по методу «лицом к лицу». В практике политического 
консультирования используется два вида опросов, которые 
условно можно назвать «дорогой социологией» и экспресс-
опросами. У каждого из них есть свои достоинства и недо-
статки. Экспресс-опросы дешевы, оперативны, но позволя-
ют выявить ограниченное число факторов (классическую 
тройку «известность-рейтинг-антирейтинг», к примеру). Их 
можно проводить каждый день в последние две недели кам-
пании, получая «горячие» данные о рейтингах кандидатов. 
Для этого нанимается несколько интервьюеров, составляет-
ся простенькая анкета и интервьюеры методом сплошного 
прочесывания опрашивают избирателей в наиболее людных 
местах. Классический стандарт проведения опросов в рам-
ках «дорогой социологии» был разработан в тридцатых годах 
американским социологом Дж. Гэллапом. Опросы давали 
превосходные результаты (погрешность не превышала 0,4%) 
в случае двух кандидатов на пост Президента США. При по-
явлении третьего кандидата точность предсказаний резко па-
дала – погрешность уже была более трех процентов. Метод 
достаточно дорог, и неоперативен. К его сильным сторонам 
относится возможность расширенного интервью и возмож-
ность более глубокого анализа данных благодаря тому, что 
каждый ответ можно соотнести с конкретным респондентом. 
Три ключевых вопроса, которые необходимо решить при пла-
нировании М.о.: размер выборки, метод построения выборки 
и метод опроса. Возможно также использование М.о. как тех-
нологии агитации (т.н. «кривые опросы»).

МАТЕРИАЛЫ АГИТАЦИОННЫЕ – см. АГИТАЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ.

МАТЕРИАЛЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА – поручения, 
служащие основанием для выполнения депозитарных опе-
раций; учетные регистры депозитария – материалы депози-
тарного учета, предназначенные для фиксации в депозита-
рии текущих значений реквизитов объектов депозитарного 
учета и действий депозитария по исполнению депозитарных 
операций; выписки и отчеты – документы депозитария, со-
держащие информацию о результатах исполнения поруче-
ний и о состоянии учетных регистров депозитария. 

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ, КОНТАКТИРУЮЩИЕ С ПИ-
ЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ – материалы и изделия, применя-
емые для изготовления, упаковки, хранения, перевозок, ре-
ализации и использования пищевых продуктов, в том числе 
технологическое оборудование, приборы и устройства, тара, 
посуда, столовые принадлежности.

МАТЕРИАЛЫ ЭРОТИЧЕСКИЕ – см. ЭРОТИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ.

МАТЕРИАЛЫ ЯДЕРНЫЕ – см. ЯДЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – обязанность 

возместить материальный ущерб: 1) в международном пра-
ве – один из видов международно-правовой ответственнос-
ти. Выражается в обязанности возместить материальный 
ущерб, что может реализовываться в форме реституции 
(восстановления материального положения, существовав-
шего до правонарушения) или репарации (денежной или 
иной компенсации убытков потерпевшему). В период, когда 
война считалась законным средством разрешения споров, 
была известна такая форма политической ответственности, 
как контрибуция– взимание победителем с побежденного 
своих военных издержек. Возмещению подлежит действи-
тельный материальный ущерб (прямой и косвенный). Упу-
щенная выгода обычно не возмещается. Исключительно на 
основании договоров возникает такая разновидность М.о., 
как абсолютная (или объективная) ответственность. Речь в 
данном случае идет об ответственности, возникающей вне 
зависимости от наличия вины причинителя ущерба, т.е. за 
ущерб, причиненный в т.ч. и в процессе правомерной де-
ятельности. Пострадавшей стороне необходимо доказать 

лишь наличие непосредственной причинной связи между 
действием (бездействием) и ущербом. Существует понятие 
договорного ограничения абсолютной М.о. по сумме, подле-
жащей возмещению. В договоре почти всегда указывается 
предельная максимальная сумма компенсации, подлежащая 
выплате пострадавшей стороне. Так, максимальная сумма 
возмещения предусмотрена по Конвенции о возмещении 
вреда, причиненного иностранным воздушным судном тре-
тьим лицам на поверхности, 1952 г. (в результате падения 
воздушного судна). В этих случаях пострадавшая сторона не 
может претендовать на получение суммы, превышающей ус-
тановленный предел, даже если фактический ущерб превы-
шает эту сумму. Вместе с тем максимально предельная сум-
ма выплачивается не автоматически: если сумма доказан-
ного ущерба ниже этого максимума, пострадавшая сторона 
может претендовать на получение только ее. Договорное 
ограничение ответственности по сумме представляет собой 
своего рода протекционизм по отношению к использованию 
техники, являющейся источником повышенной опасности, 
способной причинить колоссальный ущерб, но, тем не ме-
нее, необходимой в интересах людей (авиация, атомная 
энергетика и т.п.). В этом случае происходит распределение 
бремени убытков, возникающих в результате ущерба, меж-
ду потерпевшей стороной и эксплуатантом источника ущер-
ба. Договорное установление абсолютной ответственности 
гарантирует возмещение ущерба пострадавшим даже в том 
случае, если причинитель ущерба ссылается на то, что все 
его действия не являлись нарушением права; 2) в трудовом 
праве РФ – обязанность одной из сторон трудового догово-
ра (контракта) возместить другой стороне имущественный 
ущерб, возникший в результате ненадлежащего выполнения 
возложенных на нее договором обязанностей в пределах и 
в порядке, установленных законодательством. Предприятие 
несет М.о. в случае причинения работнику увечья, профес-
сионального заболевания или иного повреждения здоровья, 
незаконного увольнения или перевода на другую работу, 
задержки выдачи трудовой книжки и др. М.о. работника на-
ступает лишь за ущерб, который возник в результате явно 
противоправного и виновного поведения работника. М.о. 
работников бывает двух видов: ограниченная и полная. При 
ограниченной М.о. предусматривается возмещение ущерба 
в размере, не превышающем среднемесячный заработок 
работника. Полная М.о. возникает, когда между работником 
и предприятием заключен специальный письменный дого-
вор о таковой ответственности (тогда работник выплачивает 
компенсацию за весь ущерб без соотнесения его со средне-
месячной зарплатой). Случаи полной М.о. строго регламен-
тируются Трудовым кодексом РФ

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА – 
обязанность работника возместить прямой действительный 
ущерб, причиненный им работодателю. Неполученные дохо-
ды (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 
Под прямым действительным ущербом понимается реаль-
ное уменьшение наличного имущества работодателя или 
ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества), а также необходимость для работодателя про-
извести затраты либо излишние выплаты на приобретение 
или восстановление имущества. Работник несет материаль-
ную ответственность как за прямой действительный ущерб, 
непосредственно причиненный им работодателю, так и за 
ущерб, возникший у работодателя в результате возмеще-
ния им ущерба иным лицам. М.о.р. исключается в случаях 
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, 
нормального хозяйственного риска, крайней необходимости 
или необходимой обороны либо неисполнения работодате-
лем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 
хранения имущества, вверенного работнику. Работодатель 
имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при кото-
рых был причинен ущерб, полностью или частично отказать-
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ся от его взыскания с виновного работника. За причинен-
ный ущерб работник несет материальную ответственность 
в пределах своего среднего месячного заработка, если иное 
не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными феде-
ральными законами. См. тж. ПОЛНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕ-
ЛЯ – обязанность работодателя возместить работнику ма-
териальный ущерб, причиненный в результате незаконного 
лишения его возможности трудиться; за ущерб, причинен-
ный имуществу работника; за задержку выплаты заработ-
ной платы. Такая обязанность, в частности, наступает, если 
заработок не получен в результате: незаконного отстране-
ния работника от работы, его увольнения или перевода на 
другую работу; отказа работодателя от исполнения или 
несвоевременного исполнения решения органа по рассмот-
рению трудовых споров или государственного правового 
инспектора труда о восстановлении работника на прежней 
работе; задержки работодателем выдачи работнику трудо-
вой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или 
не соответствующей законодательству формулировки при-
чины увольнения работника; других случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами и коллективным договором. 
Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 
действиями или бездействием работодателя, возмещается 
работнику в денежной форме в размерах, определяемых со-
глашением сторон трудового договора. В случае возникно-
вения спора факт причинения работнику морального вреда 
и размеры его возмещения определяются судом независимо 
от подлежащего возмещению имущественного ущерба.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРАВО – юридическое понятие, обоз-
начающее совокупность правовых норм, с помощью которых 
государство осуществляет воздействие на общественные 
отношения путем прямого, непосредственного правового ре-
гулирования. Нормы М.п. закрепляют формы собственнос-
ти, юридическое положение имущества и лиц, определяют 
порядок образования и структуру государственных органов, 
устанавливают правовой статус граждан, основания и пре-
делы ответственности за правонарушения и т.д. Объектом 
М.п. выступают имущественные, хозяйственные, трудовые, 
семейные и иные отношения. Фактическое (материальное) 
содержание данных отношений составляет объективную 
основу, применительно к которой нормы М.п. определяют 
взаимные права и обязанности их участников. Противопо-
ложность М.п. составляет процессуальное право.

МАТЕРИНСКАЯ КОМПАНИЯ – компания, владеющая 
контрольными пакетами акций в других компаниях.

МАТРИМОНИАЛЬНЫЙ (от лат. matrimonium – брак) (ус-
тар.) – относящийся к браку, супружеству.

МАТЬ СУРРОГАТНАЯ – см. СУРРОГАТНАЯ МАТЬ.
МАФИЯ (лат. mafia) – организованная групповая пре-

ступность; преступные объединения людей, связанных меж-
ду собой и получающих поддержку коррумпированных госу-
дарственных чиновников, государственных органов. Термин 
«М.» появился в середине 19 в. и первоначально использо-
вался только для обозначения организованной преступности 
на Сицилии (Италия). Этимология этого термина из сицилий-
ского диалекта неясна, чаще всего его переводят как «за-
щитник, покровитель». После того как в середине 20 в. сици-
лийская организованная преступность завоевала громкую 
«популярность» в Европе, а в преступном мире США лиди-
рующую роль начала играть организация итало-американ-
цев, слово «М.» стало нарицательным (особенно, в СМИ) 
для обозначения любой сильной преступной организации. 
Под организованной преступностью криминологи подразу-
мевают деятельность только профессиональных преступни-
ков (гангстеров), отличая от нее «беловоротничковую» (эко-
номическую) преступность (см. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА). В 
быту и в СМИ, однако, часто называют М. любые коллекти-
вы правонарушителей, имеющие большую власть (в нашей 
стране пишут, скажем, о «чиновничьей М.» или даже «мили-

цейской М.»). Крупных преступных организаций, занимаю-
щихся криминальными промыслами в международном мас-
штабе, относительно немного. Наиболее известны такие 
организации как сицилийская М., американская «Коза Ност-
ра», японские якудза, китайские триады. В последней трети 
20 в. все более активную роль стали играть новые преступ-
ные организации – латиноамериканские наркокартели, рус-
ская и албанская М., нигерийские преступные организации. 
Вопреки мнению о вездесущности М., в большинстве стран 
мира крупные и влиятельные мафиозные организации от-
сутствуют. Единой общенациональной преступной органи-
зации нет нигде. Даже в Италии, помимо сицилийской М., 
есть преступные организации несколько меньшего масшта-
ба – неаполитанская каморра и калабрийская ндрангета, 
которые выступают то партнерами, то соперниками сици-
лийских мафиози. Во избежание потерь от самоубийствен-
ной междоусобной борьбы территории, привлекательные 
для криминальных промыслов, делятся на районы, закреп-
ленные за отдельными мафиозными группами. Центральное 
руководство гангстерского сообщества (например, «купол» 
у сицилийской М.), если оно есть, выполняет координирую-
щие функции аналогично национальным союзам предприни-
мателей в легальных отраслях. Мафиозное сообщество в 
результате представляет собой федерацию относительно 
самостоятельных, часто враждующих организаций. Главный 
босс М., единолично контролирующий организованную пре-
ступность в национальном масштабе, – фигура совершенно 
мифическая. На своем «участке» каждая мафиозная группа 
действует монопольно, но время от времени происходит пе-
редел территорий «по силе» (часто в ходе мафиозных «раз-
борок»). Централизованные координирующие органы ма-
фии призваны уменьшать издержки внутренней борьбы, 
вводить ее в «мирное русло». Однако мафиозные войны по-
прежнему случаются не только между конкурирующими пре-
ступными синдикатами («война картелей» в Колумбии в 
1988, гангстерские войны в России 1990-х), но и внутри них 
(«война» кланов сицилийской М. в 1980–1983). Наряду с ти-
пичными общими характеристиками, у каждой конкретной 
мафиозной организации есть и свои особенности. Рыноч-
ные факторы развития организованной преступности четче 
всего прослеживаются на примере преступного мира США. 
Сформировавшись позже, чем в других странах, он изна-
чально был обременен патриархально-клановыми традици-
ями в гораздо меньшей степени, чем прочие «националь-
ные» преступные организации. Потому он быстрее достиг 
организационной зрелости – перехода от традиционного 
типа организованной преступности к современному типу. 
Основы преступного бизнеса США заложены еще в 19 в., 
когда стали образовываться первые организованные пре-
ступные группы. Первоначально они занимались преиму-
щественно грабежом, контролем над проституцией и рэке-
том мелких предпринимателей. «Звездным часом» амери-
канской организованной преступности стала эпоха «сухого 
закона» (1920–1933). Хотя конгресс принял 18-ю поправку к 
Конституции, запретившую производство, продажу, пере-
возку, вывоз и ввоз спиртных напитков, однако американцы 
вовсе не отказались от винопития. Бутлегерство (незакон-
ная торговля спиртным) оказалось высокоприбыльным биз-
несом: бутылка виски, купленная за пределами страны за 15 
долл., продавалась в США уже за 80 долл. В эти же годы М. 
освоила промышленный рэкет, захватив контроль над неко-
торыми видами «грязных» работ (как, например, разгрузки и 
перевозки грузов). В преступном мире Америки этого пери-
ода главную роль играли гангстеры итальянского происхож-
дения, ведущие родословную от сицилийской М. В 1929 на 
собрании главарей преступного бизнеса в Атлантик-Сити 
(ведущую роль в его организации сыграли знаменитые ганг-
стеры Чарльз Лучиано и Фрэнки Костелло) было завершено 
организационное оформление итало-американской преступ-
ности. С этого момента каждая «семья» действует строго на 
своей территории, координируясь с другими «семьями» че-
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рез центральный совет («комиссию»), состоящий из боссов 
крупнейших «семей». Преступную организацию итало-аме-
риканцев принято условно называть «Коза Ностра» (с 
итал. – «наше дело»), она до сих пор считается самой силь-
ной (хотя далеко не единственной) преступной организаци-
ей США. После отмены «сухого закона» основным источни-
ком гангстерских доходов стала эксплуатация азартных игр, 
как запрещенных (в большинстве штатов), так и разрешен-
ных (в Лас-Вегасе, на Кубе и т.д.). «Акулий промысел» – зай-
мы игрокам, мелким бизнесменам и прочим лицам, от кре-
дитования которых отказывались легальные ссудные учреж-
дения – давал большую прибыль (процентная ставка при 
этом достигала 150% в неделю). Новый этап истории амери-
канского гангстеризма – эпоха наркобизнеса – начался в 
1970-е. Этот бизнес американские преступные группировки 
освоили еще в 1920-е (тогда его контролировала еврейская 
М.), однако спрос на наркотики был относительно невелик. 
После резкого расширения рынка наркотиков под влиянием 
«молодежной революции» 1960-х именно наркобизнес стал 
давать наиболее значительную долю доходов американской 
организованной преступности. Организационно «Коза Ност-
ра» является конфедерацией 24-х «семей». Они действуют в 
основном в крупных городах Северо-Востока и Среднего За-
пада США и объединяют примерно 5–7,5 тыс. человек. Если 
в истории американской М. рэкет был лишь одним из эпизо-
дов, то в других странах эта форма преступного бизнеса 
процветала значительно дольше. Сицилийская М. начинала 
почти 200 лет назад именно с сельскохозяйственного рэке-
та, вымогая плату с богатых землевладельцев, сдающих 
землю в аренду, и с мелких субарендаторов. Позже, уже в 20 
в., она стала контролировать торговлю сельскохозяйствен-
ными продуктами. Последняя «плодоовощная» война между 
сицилийскими мафиози, когда делились сферы влияния на 
рынках, прошла в середине 1950-х. В 1950–1960-е сицилий-
ская М. активно осваивает строительный бизнес. В 1957, 
под влиянием американских коллег из «Коза Ностра», сици-
лийцы завершили организационное оформление – создали 
руководящий коллегиальный орган («купол» или «капитул»), 
членами которой стали главари округов, состоящих из 2–3 
мафиозных кланов. В это же время сицилийцы начинают за-
ниматься транзитом героина, что становится в 1970-е осно-
вой процветания М., и активно внедряются в легальный биз-
нес. Основой легального мафиозного предпринимательства 
стало строительство и земельные спекуляции. В начале 
1990-х сицилийская М. состояла из 253 кланов (из них 67 – в 
Палермо), объединяющих более 6,5 тыс. членов. В послед-
ние годы 20 в. сицилийский «спрут» получил ряд серьезных 
ударов от правоохранительных органов Италии и заметно 
снизил свое влияние. Гангстеры Японии ведут свою родос-
ловную от шаек игроков середины 18 в. (сам термин «якуд-
за» означает одну из комбинаций в карточной игре). Конт-
роль над легальными и нелегальными азартными играми 
продолжает оставаться одной из важнейших статей их дохо-
дов и в современной Японии. В первой половине 20 в. якудза 
контролировали организации строительных и портовых чер-
норабочих. В послевоенные десятилетия они освоили под-
польное ростовщичество и порнобизнес, с начала 1970-х 
ведущей статьей дохода якудза стал наркобизнес. Хотя 
японская М. древнее сицилийской и американской, ее орга-
низационное оформление состоялось только в конце 1960-х, 
когда главари преступных синдикатов организовали встречу 
и в ходе переговоров поделили сферы влияния. Ведущую 
роль среди нескольких тысяч банд играют три крупные орга-
низации (самая крупная – «Ямагути гуми»), на чью долю 
приходится большая доля всех членов якудза. Специфика 
японской модели организованной преступности в том, что 
гангстерские организации функционируют вполне легально, 
подобно обычным фирмам. Визитные карточки гангстеров 
украшены эмблемой банды, каждая имеет свои официаль-
ные гимны, крупнейшие синдикаты имеют собственные пе-
чатные издания и даже выплачивают своим членам пенси-

онные пособия. Поэтому частичная трансформация якудза в 
разновидность «беловоротничковой» преступности прошла 
в 1980-е очень легко. В 1990-е массовый отказ якудза воз-
вращать крупные кредиты, полученные от финансовых орга-
низаций для финансирования строительства и операций с 
недвижимостью (речь идет о суммах порядка 350–800 млрд. 
долл.), стал одной из причин крупнейшего банковского кри-
зиса. Якудза демонстрируют любопытный парадокс: в Япо-
нии организованных преступников на душу населения за-
метно больше, чем в США, Италии или России, однако об-
щественный вред от них заметно ниже. Японская полиция 
рассматривает якудза не столько как закоренелых преступ-
ников, бросающих вызов обществу, сколько как своих эф-
фективных союзников в сдерживании неорганизованной 
преступности (своего рода альтернативную полицию). Япо-
ния демонстрирует ту модель сосуществования современ-
ного общества и современной организованной преступнос-
ти, которая многим исследователям кажется наиболее опти-
мальной для обеих сторон. Сообщество «воров в законе» – 
самая старая и известная криминальная группировка Рос-
сии. Хотя за рубежом обычно пишут о «русской М.», этот 
термин неточен, поскольку большинство криминальных ав-
торитетов в нашей стране принадлежат к различным нацио-
нальным меньшинствам (прежде всего, к народам Кавказа). 
Формирование сообщества «воров в законе» относят к кон-
цу 1920-х – началу 1930-х. Оно произошло в местах заклю-
чения, что для «нормальной» организованной преступности 
совершенно аномально. Его члены первоначально занима-
лись сугубо «перераспределительной» деятельностью (кар-
манные кражи, воровство, грабежи). Однако это сообщество 
смогло добиться очень высокой степени самоорганизации, 
которая за рубежом возникала только в преступных органи-
зациях современного типа. Членов «воровского» сообщест-
ва объединял довольно жесткий свод неформальных правил 
– «воровских понятий»: строгая корпоративная солидар-
ность («вор в законе» не может даже замахнуться на своего 
«коллегу», не то чтобы давать на него следственные показа-
ния); запрещение иметь какие-либо контакты с официаль-
ными властями (например, служить в армии); запрещение 
заниматься обычным трудом (даже в местах лишения свобо-
ды); обязанность контролировать поведение всех других 
преступников в местах заключения; отказ от личного иму-
щества (идеальный «вор в законе» не имеет ничего своего, 
он получает средства либо от преступных операций, в осу-
ществлении которых играет роль организатора, но не испол-
нителя, либо от «добровольно-обязательных» отчислений 
других преступников). Первоначально «воры в законе» были 
своеобразным криминальным правительством, организо-
ванным на общинных принципах и неформально управляю-
щим местами заключения. Естественно, что официальные 
советские органы не желали мириться с «двоевластием». В 
ходе ожесточенных репрессий против носителей воровских 
традиций в 1950-е, а также междоусобицы внутри самого 
«воровского ордена» («сучья война»), первое поколение 
«воров в законе» оказалось почти полностью ликвидирова-
но. Однако вскоре эта организация неожиданно обрела вто-
рое дыхание. После широкого развертывания в СССР в 
1960-е теневого бизнеса «цеховиков» (так называли руково-
дителей госпредприятий, которые организовывали произ-
водство неучтенных дефицитных товаров для реализации 
«налево») профессиональные преступники начали специа-
лизироваться уже не на карманных кражах, а на грабеже 
подпольных предпринимателей. От грабежа «цеховиков» со-
ветские бандиты перешли к классическому рэкету – сбору 
постоянной «дани» в обмен на гарантии защиты. Важным 
рубежом в истории отечественной организованной преступ-
ности стала совместная сходка «воров в законе» и «цехови-
ков» в 1979 в Кисловодске, когда неорганизованные поборы 
были заменены планомерной выплатой подпольными пред-
принимателями 10% от их доходов в обмен на гарантирован-
ную безопасность от преступного мира. С тех пор и до 2000-х 

МАФ



- 408 -

основным видом доходов российской организованной пре-
ступности остается рэкет – взимание поборов за безопас-
ность сначала с нелегальных, а с конца 1980-х и с большинс-
тва легальных предпринимателей. Поскольку предпринима-
тели не получали сколько-нибудь существенной правовой 
поддержки, они были обречены оказаться «в объятиях» М. К 
середине 1990-х под контролем «бандитских крыш» находи-
лось, по некоторым оценкам, около 85% всех коммерческих 
предприятий – в сущности все, кроме занятых охранным 
бизнесом или работающих под прямой протекцией правоох-
ранительных органов. В конце 1990-х в производстве охран-
ных услуг бандиты столкнулись с сильной конкуренцией ле-
гальных коммерческих охранных агентств, а также коммер-
циализированных государственных силовых структур. После 
этого «русская М.» стала постепенно утрачивать роль абсо-
лютного лидера в защите прав собственности. Растущую 
долю в ее доходах в 2000-е занимают обычные криминаль-
ные промыслы, характерные и для современных зарубеж-
ных преступных организаций. Отечественная организован-
ная преступность все активнее занимается экономическими 
(«беловоротничковыми») преступлениями, наркобизнесом, 
торговлей оружием и антиквариатом, порнобизнесом и мно-
гим иным. Тем самым из криминального правительства 
«русская М.» в 2000-е постепенно превращается в «обыч-
ную» совокупность криминальных фирм. Проявлением силь-
ных изменений, происходящих в «русской М.», являются из-
менения в среде самих «воров в законе». К концу 1990-х 
настоящие «воры в законе» начали исчезать. По мере ком-
мерциализации М. старые «понятия», запрещающие иметь 
собственность и легальный статус, стали только мешать. 
Хотя в тюрьмах и лагерях сохраняется теневая власть «во-
ров в законе», в криминальном бизнесе доминируют новые 
«авторитеты» («бандиты»), не признающие «воровских по-
нятий». Отечественная М. достаточно многочисленна, но по 
степени организованности заметно уступает зарубежным 
«образцам». Количество организованных преступных групп 
измеряется тысячами, однако настоящих преступных сооб-
ществ (крупных, стабильных, с межрегиональными и между-
народными связями, имеющих своих людей в органах влас-
ти) заметно меньше. По данным Главного управления по 
борьбе с организованной преступностью МВД РФ, в середи-
не 1990-х их насчитывалось в России порядка 150, они объ-
единяли примерно 12 тыс. человек. «Воровские сходки» по-
прежнему остаются главным институтом криминального уп-
равления. Центрального координирующего органа по типу 
американской «комиссии» еще не создано, и вряд ли следу-
ет ожидать в самое ближайшее время его возникновения. 
Известная аморфность, впрочем, не мешает активному на-
лаживанию контактов крупных российских группировок с 
ведущими мировыми преступными сообществами. Развитие 
рыночного хозяйства при стабилизации политической влас-
ти ведет всегда к тому, что организованная преступность 
занимает свое «законное место» в обществе, превращается 
из системы криминальной власти в сеть криминальных 
фирм. Эта трансформация «русской М.» еще не завершена, 
но вектор развития четко обозначился уже в конце 1990-х, 
когда начал доминировать курс на укрепление политическо-
го единоначалия. См. тж. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУП-
НОСТЬ.

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ РЫНОК – см. РЫНОК МА-
ШИН И ОБОРУДОВАНИЯ.

МАШИНА ФРАНКИРОВАЛЬНАЯ – см. ФРАНКИРО-
ВАЛЬНАЯ МАШИНА.

МБРР – см. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУК-
ЦИИ И РАЗВИТИЯ.

МЕГАБАЙТ, Мбайт, Мб (англ. Megabyte, Mb) – единица 
измерения объёма передаваемой или хранимой информа-
ции; численно равна 1024 Кбайт.

МЕГАПОЛИС – крупнейшая форма городского расселе-
ния, образующаяся в результате интеграции главного горо-
да с окружающими его поселениями, агломерациями. 

МЕДЖЛИС – название однопалатного законодательно-
го органа (парламента) Исламской республики Иран.

МЕДИА-ПЛАН – планирование использования инфор-
мационных каналов, определение и детальная проработки 
графика предстоящего их использования. 

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ – отрасль медицины и служ-
бы здравоохранения, изучающая медико-санитарные пос-
ледствия природных техногенных и антропогенных аварий 
и катастроф, разрабатывающая принципы и организацию 
их ликвидации, организующая и непосредственно участвую-
щая в выполнении комплекса лечебно-эвакуационных, сани-
тарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 
а также в обеспечении медико-санитарным имуществом в 
районе чрезвычайной ситуации.

МЕДИЦИНА НАРОДНАЯ – см. НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА.
МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА ЧАСТНАЯ – см. ЧАСТНАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ – см. СТЕРИЛИЗА-

ЦИЯ.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – комплекс мероприя-

тий, прямо или косвенно способствующий укреплению здо-
ровья и улучшению общего состояния отдельных больных 
или населения в целом.

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 1) при платной меди-
цине – инструмент для покрытия расходов на медицинскую 
помощь; 2) при бесплатной медицине – дополнительный ис-
точник финансирования медицинских затрат. Договор М.с. 
является гарантией получения медицинской помощи.

МЕЖАМЕРИКАНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, МБР – банк, 
членами которого являются государства американского кон-
тинента, Европы и Япония. Основан в 1959 г. США и двад-
цатью латиноамериканскими странами. Цель банка – подде-
ржка развития экономики Латинской Америки, содействие 
экономической кооперации стран-членов и предоставление 
технической помощи в подготовке и претворении в жизнь 
планов экономического развития. С 1959 четыре страны ре-
гиона и 17 стран из-за его пределов (Канада, Израиль, Япо-
ния и 14 европейских стран) стали новыми членами МБР. 
Штаб-квартира банка находится в Вашингтоне. Банк имеет 
два разных типа ресурсов: обыкновенные фонды и фонд спе-
циальных операций. Обыкновенные фонды предназначены 
для финансирования проектов, окупающихся за обозримый 
период времени. Такие ссуды возвращаются в той же валю-
те, в которой был предоставлен кредит. Фонд специальных 
операций, управляемый отдельно, финансирует проекты, в 
которых не ожидается быстрого возвращения средств. Воз-
врат здесь может быть сделан частично или полностью в ва-
люте заемщика. МБР управляет также Трастовым фондом 
социального прогресса, учрежденным правительством США 
в начале 1960-х годов при организации «Союза ради про-
гресса»; Венесуэльским трастовым фондом, основанным в 
1975, и 11 другими трастовыми фондами. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – взаимоотношения 
между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления по вопро-
сам регулирования бюджетных правоотношений, организа-
ции и осуществления бюджетного процесса.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – средства одного 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, пере-
числяемые другому бюджету бюджетной системы Российс-
кой Федерации.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗ-
ВОДСТВА – ориентация одной страны или небольшой груп-
пы стран на выпуск определенной продукции или выполнение 
определенных технологических процессов с целью создания 
высокопроизводительного эффективного производства, сни-
жения себестоимости продукции и повышения ее качества.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШ-
ЛЕННЫЕ ГРУППЫ – см. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ФИНАН-
СОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ.

МАШ-МЕЖ
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ – совокупность 
кредитных отношений, в которых заемщиком или кредито-
ром выступает государство.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КО-
МИТЕТ (МЭК) – постоянно действующий координирующий и 
исполнительный орган Экономического союза. Соглашение 
о создании МЭК Экономического союза подписано в г. Мос-
кве 21 октября 1994 г. представителями государств – членов 
Экономического Союза (кроме Туркменистана). Соглаше-
нием утверждено Положение о Межгосударственном эко-
номическом комитете Экономического союза. Целью МЭК 
является формирование и обеспечение эффективной де-
ятельности Экономического союза, рационального развития 
интеграционных процессов в рамках Содружества Незави-
симых Государств. МЭК осуществляет контрольные и распо-
рядительные функции в пределах полномочий, добровольно 
делегированных ему государствами – участниками Догово-
ра о создании Экономического союза. В своей деятельности 
МЭК подотчетен Совету глав государств и Совету глав пра-
вительств СНГ, руководствуется Уставом СНГ, Договором о 
создании Экономического союза, решениями Совета глав 
государств и Совета глав правительств Содружества, меж-
государственными и межправительственными соглашения-
ми. МЭК принимает решения распорядительного характера 
по вопросам, добровольно переданным ему государствами; 
решения, обязательность исполнения которых должна под-
тверждаться соответствующими решениями правительств, в 
т.ч. по вопросам сохранения мобилизационных мощностей, 
поддержания эффективных кооперированных связей, струк-
турных изменений, охраны окружающей среды и природных 
ресурсов. МЭК может принимать тж. и решения рекоменда-
тельного характера. Руководящими органами МЭК являют-
ся Президиум и Коллегия. Президиум является высшим ор-
ганом МЭК, он состоит из заместителей глав правительств 
государств – участников Договора о создании Экономичес-
кого союза и собирается на свои заседания по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в квартал. Президиум воз-
главляет Председатель. Он избирается на один год из числа 
заместителей глав правительств, входящих в состав Прези-
диума. В период между заседаниями Президиума функции 
его рабочего органа выполняет Коллегия. Она состоит из 
полномочных представителей государств – участников До-
говора о создании Экономического союза, Председателя и 
его заместителей. Коллегию возглавляет Председатель, ко-
торый назначается Советом глав государств по представле-
нию Совета глав правительств Содружества сроком на три 
года. Коллегия работает на постоянной основе, осуществля-
ет непосредственное руководство деятельностью Аппарата 
МЭК и в пределах своей компетенции принимает оператив-
ные решения и меры. Регламент работы Коллегии устанав-
ливает Президиум. Основные решения Президиум и Колле-
гия МЭК принимают только консенсусом или квалифициро-
ванным (в 3/4) большинством голосов. Местом нахождения 
МЭК является г. Москва. Рабочим языком МЭК является 
русский язык. МЭК является юридическим лицом, условия 
пребывания которого на территории РФ определяются от-
дельным соглашением между государствами – участниками 
Договора о создании Экономического союза и РФ.

МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – см. ДОГОВОР 
О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ СЧЕТ ДЕПО – счет депо, кото-
рый открывается в НДЦ лицам, имеющим лицензию про-
фессионального участника рынка ценных бумаг на право 
осуществления депозитарной деятельности. 

МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ СЧЕТ ДЕПО АКТИВНЫЙ – см. 
АКТИВНЫЙ МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ СЧЕТ ДЕПО

МЕЖДУНАРОДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗ-
КА – перевозка транспортным средством грузов или пасса-
жиров за пределы территории Российской Федерации или 
на территорию Российской Федерации, а также перевозка 
транспортным средством грузов или пассажиров транзитом 

через территорию Российской Федерации. К такой перевоз-
ке относится проезд груженого или негруженого транспорт-
ного средства, принадлежащего российскому перевозчику, 
с территории Российской Федерации на территорию инос-
транного государства и обратно, либо на территорию Рос-
сийской Федерации транзитом через территорию иностран-
ного государства, либо с территории одного иностранного 
государства на территорию другого иностранного государс-
тва транзитом через территорию Российской Федерации, 
а также проезд груженого или негруженого транспортного 
средства, принадлежащего иностранному перевозчику, на 
территорию Российской Федерации и обратно либо транзи-
том через территорию Российской Федерации. См. тж. РЕ-
ГУЛЯРНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АВТО-
МОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ (Amnesty International) – 
одна из наиболее активных неправительственных междуна-
родных организаций, действующих в области неофициаль-
ной защиты прав человека. Создана в Лондоне в 1961 г., где 
и находится ее штаб-квартира. Ее уставная цель состоит в 
том, чтобы «обеспечить во всем мире соблюдение положе-
ний Всеобщей декларации прав человека» (ст. 1). В уставе 
же предусмотрено, что эта цель будет достигаться путем: 
а) оказания поддержки лицам, ставшим жертвами незакон-
ных арестов и задержаний; б) противодействия незакон-
ному задержанию лиц в нарушение их свободы совести и 
политических убеждений; в) противодействия вынесению 
смертных приговоров и смертной казни, пыткам, жестокому, 
бесчеловечному и унижающему достоинство обращению с 
людьми. Изначально было предусмотрено, что М.а. будет 
иметь секции, которые могли бы создаваться в масштабах 
«страны, государства, а тж. с согласия Международного ис-
полкома М.а. – отдельной территории». В настоящее время 
сеть представительств и членства М.а. является наиболее 
широкой среди всех неправительственных правозащитных 
организаций. Ее секции существуют в большинстве евро-
пейских, американских, азиатских стран, а тж. в Австралии 
и Африке. Филиалы (представительства) открыты во многих 
странах, в т.ч. и в России. Членство в М.а. – индивидуаль-
ное, групповое и национальное (территориальное). Группой 
считается коллектив, объединяющий не менее 5 человек. 
Главный орган М.а. – Международный совет. В него входят 
представители всех секций и, кроме того, могут быть пред-
ставлены группы – по 1 представителю от 10–49 групп, 2 
– от 50–99 и т.д., но не более 5 от числа групп более 400. 
Предусмотрено участие представителей и от индивидуаль-
ных членов: 1 – от 500–2499 человек и 2 – от 2500 и более 
человек. Между сессиями Совета заседает Международный 
исполнительный комитет. Текущими делами М.а. занима-
ется Международный секретариат во главе с Генеральным 
секретарем. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АРЕНДА ТЕРРИТОРИИ – предо-
ставление на договорной основе одним государством дру-
гому части своей территории или расположенных на этой 
территории объектов или сооружений в пользование на оп-
ределенный срок, в определенных целях и на определенных 
условиях. Государство-арендодатель сохраняет суверенитет 
в отношении территории, предоставляемой в аренду, огра-
ничивая в строго определенном договором об аренде поряд-
ке некоторые свои права в пользу государства-арендатора. 
Договоры об аренде территории приобрели, в частности, 
распространение в практике строительства и эксплуатации 
транспортных путей (каналов, трубопроводов), размеще-
ния научных станций, установления свободных зон в пор-
тах и т.п. К другим формам М.а.т. относятся пользование 
участками государственной территории международными 
организациями, осуществляемое на основе договоров этих 
организаций с государствами-арендодателями, аренды 
иностранными представительствами земельных участков, 
зданий, сооружений, помещений и т.п. В настоящее время 
РФ на основании соглашений с Казахстаном арендует кос-
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модром Байконур. См. тж. ОСОБЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
РЕЖИМЫ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО СТРАХОВА-
НИЮ КРЕДИТОВ (МАСК) – образована в 1946 г. в Цюрихе 
(Швейцария). Средства МАСК складываются из вступитель-
ных и ежегодных взносов, размер которых устанавливается 
на сессиях общего собрания. В отличие от Международного 
союза страховщиков кредитов и инвестиций в основном за-
нимается страхованием краткосрочных кредитов. Включает 
свыше 20 страховых компаний из разных стран (Австрии, 
Бельгии, Великобритании, Италии, Франции, ФРГ и др.).

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
(MAP) – филиал Международного банка реконструкции и 
развития, образован по решению банка в 1960 г. специально 
для предоставления развивающимся странам (только чле-
нам МБРР) кредитов и займов на льготных условиях (иногда 
до 50 лет на беспроцентной основе). Предоставляет беспро-
центные кредиты на срок до 50 лет, взимая лишь комиссию 
в 0,75 % на покрытие своих административных расходов. 
Кредиты могут получить только страны-члены МБРР, да и то 
лишь самые слаборазвитые, с доходами на душу населения 
не более 400 долл. в год. MAP имеет свой устав, но факти-
чески управляется МБРР и нередко осуществляет совмест-
ное с банком кредитование проектов. К 1995 г. членами MAP 
являлись 156 государств. Структуру MAP составляет Совет 
управляющих, Исполнительный директорат, Президент. Со-
став Совета управляющих и исполнительного директора-
та тот же, что и у МБРР. Административную деятельность 
осуществляет по совместительству персонал МБРР. Штат 
сотрудников MAP разделен на четыре сектора: операции, 
финансирование, политика, планирование и исследования. 
MAP располагает тремя основными источниками финанси-
рования: прибыли МБРР, взносы государств-членов, взносы 
состоятельных государств-членов (группы I и II). Сюда добав-
ляется возврат ранее предоставленных кредитов. Раз в три 
года группа государств-кредиторов назначает официальных 
представителей, которые проводят консультации об очеред-
ном привлечении средств MAP. Каждый финансируемый 
MAP проект подвергается политико-экономической экспер-
тизе с целью наиболее эффективного использования фи-
нансовой помощи. Кредиты предоставляются в националь-
ной валюте государства или его территории. См. тж. МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СУДОВЛАДЕЛЬ-
ЦЕВ (ИНСА) – международная неправительственная орга-
низация; имеет консультативный статус в ЮНКТАД, ИМО. 
Создана в 1970 г. для содействия развитию сотрудничества 
в международном морском судоходстве по юридическим, 
техническим, эксплуатационным и другим вопросам. Члена-
ми ассоциации являются США, Куба, Индия, страны Восточ-
ной Европы и др. Раз в квартал издает на английском языке 
«Бюллетень Международной ассоциации судовладельцев».

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ-ДЕ-
МОКРАТОВ (МАЮД) – международная неправительствен-
ная организация; создана в 1946 г. по инициативе фран-
цузских юристов – участников движения Сопротивления на 
Международной конференции юристов – участников борь-
бы с немецко-фашистскими захватчиками. Задачей МАЮД 
является содействие развитию контактов между юристами 
различных стран в целях укрепления духа взаимопонимания 
между народами. Членом МАЮД может быть любая ассо-
циация юристов (национальная или международная), любое 
лицо, имеющее юридическую профессию, юридическую 
должность или занимающееся изучением, практикой или 
преподаванием в области права, признающее цели и задачи 
ассоциации. МАЮД объединяет юристов из 85 стран мира. 
МАЮД имеет консультативный статус при ЭКОСОС и ЮНЕ-
СКО. Высший орган МАЮД – Конгресс. Руководящий орган 
в период между конгрессами – Совет МАЮД, созываемый 
раз в год. МАЮД активно участвует в борьбе за мир, вы-
ступает в защиту демократических прав и свобод, против 

попыток ограничения независимости народов, против всех 
форм колониального угнетения, содействует изучению и 
осуществлению демократических принципов в международ-
ных отношениях. МАЮД издает журнал «Обзор современ-
ного права». Штаб-квартира МАЮД находится в г. Брюссель 
(Бельгия).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – 
ежегодная конференция по обсуждению валютных и финан-
совых вопросов; организована Американской банковской 
ассоциацией. Участниками конференции могут являться 
только председатели правлений или и исполнительные ди-
ректора банков, входящих в ассоциацию.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ – см. 
ВАЛЮТНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА – система 
обмена различных национальных валют для урегулирования 
требований и погашения задолженностей, возникающих в 
результате внешнеторговых и иных международных финан-
совых операций. Особенности развития национальных хо-
зяйств и различия в национальной политике влияют на ва-
лютные (обменные) курсы, или относительные цены, по ко-
торым происходит обмен валют. Однако, по политическим и 
экономическим соображениям, государства обычно рас-
сматривали сохранение стабильности валютных курсов как 
одну из национальных экономических целей, хотя и никогда 
не придавали ей первостепенного значения. В эпоху сущес-
твования т.н. золотого стандарта руководящие кредитно-де-
нежные учреждения каждой страны (центральные банки или 
казначейства) были обязаны обменивать выпущенные ими 
бумажные деньги на золото по фиксированному стабильно-
му курсу, и для этого им требовалось иметь золотые резер-
вы, т.е. определенное минимальное покрытие эмиссий бу-
мажных денег. Однако эти «правила игры» переставали 
действовать в таких ситуациях, как гражданские или межго-
сударственные войны, а позднее в тех случаях, когда огра-
ничения на выпуск бумажных денег противоречили иным 
целям политики государства, например полной занятости 
или желательным темпам экономического роста. После Пер-
вой мировой войны курсы валют ведущих стран Запада (и 
зависимых от них стран и территорий) обнаружили гораздо 
большую неустойчивость, чем это допускалось прежде. Кро-
ме того, даже в тех случаях, когда расхождения в националь-
ной кредитно-денежной политике, ценах и издержках дела-
ли неизбежными изменения в курсах, по которым продава-
лись и покупались переоцененные и недооцененные валю-
ты, внесение этих изменений нередко откладывалось. Пра-
вительства стран, стоимость валют которых была завышена, 
вводили ограничения на импорт товаров и экспорт капитала 
либо допускали значительное падение уровня резервов и 
аккумулировали большой внешний долг. В таких случаях 
обычно широко распространяются ожидания предстоящего 
изменения официальных валютных курсов (повышения или 
понижения), что провоцирует массовый обмен относительно 
слабых валют на относительно более прочные (например, на 
западногерманскую марку в конце 1960-х годов) или на зо-
лото. В результате скорость изменения валютных курсов 
возрастает, так как цена (и покупательная способность) 
пользующейся спросом валюты увеличивается, а валюты, от 
которой избавляются, – падает. Изменение валютных кур-
сов обычно принимает форму девальвации, которая имеет 
тенденцию распространяться с одной валюты на другую. 
При существовании т.н. биметаллизма в качестве междуна-
родных валютных резервов использовались золото и сереб-
ро. На практике, однако, золото уже в последней трети 19 в. 
полностью вытеснило серебро, и почти на 50 лет установил-
ся золотой стандарт. В начале 1920-х годов золотой стан-
дарт фактически трансформировался в золотодевизный, 
или золотовалютный, стандарт. При таком стандарте боль-
шинство центральных банков определенные доли своих 
международных валютных резервов держали в форме ос-
татков на счетах в нескольких ведущих национальных валю-
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тах мира – преимущественно в британских фунтах стерлин-
гов и долларах США. Однако в любой момент они могли 
потребовать от стран-должников (главным образом Вели-
кобритании и США) конвертации таких остатков в золото. 
Использование национальных валют для этой цели помогло 
преодолеть нараставший дефицит золота – дефицит относи-
тельно того объема международных валютных резервов, 
которого требовал рост торговли и производства. Вместе с 
тем использование национальных валют в качестве резерв-
ных способствовало усилению нестабильности всей между-
народной валютной системы, так как позволяло двум стра-
нам резервной валюты – Великобритании и США – легко 
переносить крупные и устойчивые дефициты платежных ба-
лансов. Эти дефициты финансировались путем накопления 
иностранными центральными банками все возраставших 
остатков в фунтах стерлингов и (особенно после Второй ми-
ровой войны) в долларах, в любое время конвертируемых в 
золото, даже несмотря на то, что золотые резервы стран ре-
зервной валюты истощались. Крах золотовалютного стан-
дарта произошел в период валютного хаоса, который усугу-
бился провалом переговоров в рамках Лондонской между-
народной экономической конференции (1933) и девальваци-
ей американского доллара (1933). 30 января 1934 доллар 
США был стабилизирован на уровне 59% своей прежней 
стоимости (35 долл. вместо 20,67 за унцию золота). Страны 
Британского Содружества наций (за исключением Канады) 
и зависимые от них страны и территории «привязали» свои 
национальные валюты к британскому фунту стерлингов, а 
позднее в образовавшуюся «стерлинговую зону» вошли и 
некоторые другие государства, включая скандинавские 
страны. Франция, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Ита-
лия и Польша в попытке удержать золотой паритет своих 
валют сформировали «золотой блок». Однако, будучи не в 
состоянии противостоять дефляционным силам, вырвав-
шимся на свободу в результате уже проведенной в других 
странах девальвации, они также оказались вынужденными 
в 1935 и 1936 девальвировать свои национальные валюты. В 
большинстве стран правительства, стремясь остановить или 
хотя бы замедлить процесс девальвации валют и оградить 
национальную промышленность от падения цен на мировых 
рынках, ввели торговый и валютный контроль. В то время 
как Вторая мировая война довершала разрушение между-
народной валютной системы, в ходе Конференции объеди-
ненных наций по валютным и финансовым вопросам в июле 
1944 в Бреттон-Вудсе (шт. Нью-Гемпшир), наметился оче-
видный сдвиг в сторону налаживания сотрудничества между 
государствами в валютной сфере, которое практически от-
сутствовало в межвоенный период. Хотя традиционно счита-
ется, что Бреттон-Вудская система существовала в период с 
1944 по 1971, в действительности она успешно функциони-
ровала лишь между 1959 и 1968. С 1946 до января 1959 ва-
лютные курсы поддерживались за счет стабилизационных 
кредитов, Программы восстановления Европы и региональ-
ных платежных и иных соглашений типа Европейского пла-
тежного союза. Лишь в 1959, когда валюты стран Западной 
Европы стали свободно конвертируемыми, Бреттон-Вудская 
система начала функционировать в полном объеме, и имен-
но в 1960-х годах она фактически распалась. С 1968 вся сис-
тема «корректируемой привязки» (гибкой системы фикса-
ции валютного курса, позволяющей периодически изменять 
базу) висела на волоске и в 1971 прекратила свое существо-
вание. В конце 1960-х годов переговоры по вопросам ре-
формирования международной валютной системы увенча-
лись заключением соглашения о создании новой формы 
международного резервного актива – обладающих золотой 
гарантией резервных требований к Международному валют-
ному фонду (МВФ). В 1969 страны-члены МВФ приняли ре-
шение в течение трех лет выпустить на сумму 9,5 млрд. 
долл. новые активы, получившие название «специальные 
права заимствования» (СДР), или «бумажное золото». Пос-
кольку новые активы создавались на международном уров-

не, они изначально были ориентированы на потребности 
мировой экономики и должны были использоваться для фи-
нансирования согласованной международной политики. 
Первый кризис разразился в октябре 1960, когда цена золо-
та на частном рынке за короткое время возросла до 40 долл. 
за унцию при официальной цене 35 долл. за унцию. За этим 
кризисом последовали золотой, долларовый и стерлинго-
вый кризисы. Такое развитие событий могло бы вскоре за-
вершиться крахом всей мировой валютной системы, подоб-
ным краху 1931, однако в действительности оно привело к 
небывало тесному сотрудничеству всех ведущих государств 
мира в валютной сфере и повысило готовность стран, обла-
давших избыточными резервами, продолжать финансиро-
вать операции по спасению валютной системы в период, 
пока шло обсуждение фундаментальных реформ. На протя-
жении 1960-х годов доллар постепенно терял свою способ-
ность обмена на золото, однако система договорного кре-
дитно-резервного стандарта позволяла сохранять по край-
ней мере видимость существования золотовалютного стан-
дарта. В результате США достаточно долго удавалось укло-
няться от необходимости ликвидации дефицита платежного 
баланса с помощью изменения внутренней экономической 
политики или курса доллара. В конце концов, однако, когда 
американское правительство вместо повышения налоговых 
ставок стало увеличивать денежную массу в обращении, 
чтобы оплачивать расходы на войну во Вьетнаме, в США 
произошел всплеск инфляции. По мере роста денежной 
массы процентные ставки падали, а цены внутреннего рын-
ка стремительно повышались, что вело к снижению конку-
рентоспособности американских товаров за рубежом. Не-
смотря на растущие доходы от зарубежных инвестиций, по-
ложительное сальдо платежного баланса США по статьям 
торговли товарами и услугами (включая доходы от зарубеж-
ных инвестиций), переводов и пенсий, достигавшее 7,5 
млрд. долл. в 1964, сменилось дефицитом в размере ок. 800 
млн. долл. в 1971. Кроме того, объем экспорта капитала из 
США все эти годы стабильно держался на уровне 1% вало-
вого национального продукта; однако, если в конце 1960-х 
годов высокие процентные ставки в стране способствовали 
притоку в США ок. 24 млрд. долл. иностранного капитала, то 
в начале 1970-х низкие ставки вызвали массовый сброс цен-
ных бумаг и отток инвестиций за рубеж. В соответствии с 
правилами МВФ, образовавшийся избыток долларов на час-
тном валютном рынке должен был поглощаться зарубежны-
ми центральными банками, что требовалось для сохранения 
существовавших валютных паритетов. Однако такие дейс-
твия порождали ожидания обесценения доллара относи-
тельно более сильных валют стран, накопивших долларовые 
требования на огромные суммы, в частности, Франции, За-
падной Германии и Японии. Эти ожидания были подкрепле-
ны официальными заявлениями американского правительс-
тва о том, что оно рассматривает изменение валютных кур-
сов как меру, необходимую для восстановления равновесия 
платежного баланса и конкурентоспособности американс-
ких товаров на внешних рынках. Дефицит США по статьям 
официальных расчетов достиг небывалых размеров – 10,7 
млрд. долл. в 1970 и 30,5 млрд. долл. в 1971 при максимуме 
в 49,5 млрд. долл. (в годовом исчислении) в третьем кварта-
ле 1971. 15 августа 1971 США официально объявили о при-
остановке обмена долларов на золото. Одновременно для 
укрепления своих позиций на предстоящих переговорах 
США ввели временную 10-процентную надбавку к импорт-
ным пошлинам. Введение надбавки преследовало две цели: 
ограничить импорт путем его удорожания и предупредить 
правительства зарубежных стран о том, что, если они не 
предпримут кардинальные шаги, способствующие росту эк-
спорта из США, объем их собственного экспорта в США бу-
дет резко ограничен. После прозвучавших 15 августа заяв-
лений те страны, имевшие положительные сальдо платеж-
ных балансов, которые еще не перешли к плавающим кур-
сам своих валют, оказались вынужденными сделать это. 
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Однако руководящие кредитно-денежные учреждения этих 
стран постарались ограничить повышение курсов их валют 
и таким образом сохранить конкурентоспособность своих 
товаров на международных рынках. В то же время прави-
тельства стремились избежать возврата к разрушительной 
протекционистской политике, которая возобладала в мире в 
1931 после прекращения обмена фунтов стерлингов на зо-
лото и могла вновь стать доминирующей теперь, когда пре-
кратился обмен на золото долларов. Опасность возврата к 
прошлому удалось устранить с помощью соглашений, до-
стигнутых 18 декабря 1971 на переговорах между предста-
вителями стран «Группы десяти» в Смитсоновском институ-
те (Вашингтон), на которых были согласованы условия мно-
гостороннего пересмотра валютных курсов, повлекшего за 
собой девальвацию доллара США к золоту на 7,89% и одно-
временное повышение курсов валют многих других стран. В 
результате стоимость ведущих валют мира относительно 
прежнего долларового паритета выросла на 7–19%. До на-
чала 1972 многие другие страны не меняли зафиксирован-
ные МВФ валютные паритеты; как следствие, стоимость их 
валют относительно доллара также автоматически подня-
лась. Некоторые страны прибегли к корректировке паритета 
своих валют, чтобы сохранить их прежний курс к доллару, 
тогда как другие повысили или понизили курсы националь-
ных валют к доллару. Во-вторых, «Группа десяти» договори-
лась временно установить пределы допустимых колебаний 
курсов на уровне 2,25% от нового валютного курса, что пока 
исключало свободное «плавание» валют. Наконец, в-треть-
их, США согласились отменить 10-процентную надбавку к 
импортным пошлинам. В результате принятых мер золотова-
лютный стандарт трансформировался в бумажно-долларо-
вый стандарт, при котором все страны, за исключением 
США, взяли на себя рискованные обязательства поддержи-
вать новые валютные курсы, фактически закрепленные 
Смитсоновским соглашением. Мировая инфляция. В начале 
1970-х годов, однако, произошли некоторые события, кото-
рые перечеркнули надежды на то, что Смитсоновское согла-
шение обеспечит стабильность валютных курсов. Важней-
шим из этих событий стала захлестнувшая мир инфляция. 
Она распространилась в связи с тем, что Смитсоновское со-
глашение оказалось не в состоянии разрешить проблемы, 
которые уже приводили к крушению системы фиксирован-
ных валютных курсов. Проблема роста долларовых резер-
вов зарубежных центральных банков была далека от реше-
ния и еще более обострилась. С 1970 по 1972 мировые ре-
зервы более чем удвоились, и это увеличение произошло 
почти исключительно за счет накопления резервных валют, 
прежде всего долларов США. Из США инфляция начала рас-
пространяться на другие страны, так как государства, обла-
давшие разбухшими долларовыми остатками на счетах, до-
пускали их конвертацию в местные валюты, в результате 
чего денежная масса в обращении росла значительно быст-
рее, чем это требовалось ростом производства. Вторым 
фактором, обусловившим развитие инфляционных процес-
сов, стал беспрецедентно синхронный экономический рост в 
конце 1972 – начале 1973 во всех крупнейших индустриаль-
ных державах мира. Этот рост породил громадный спрос на 
сырье и товары производственного назначения, которые 
оказались в дефиците и резко поднялись в цене. Положение 
усугубилось тем, что из-за неблагоприятных погодных усло-
вий пострадал урожай сельскохозяйственных культур и об-
разовался недостаток некоторых товаров. Всеобщая инфля-
ция, темпы которой к тому же в странах, игравших ведущую 
роль в мировой торговле, были различными, привела к раз-
рушению оформленной Смитсоновским соглашением систе-
мы фиксированных валютных курсов. Если в послевоенное 
время валютная система страдала от недостатка ликвиднос-
ти, то теперь она задыхалась от ее избытка. В июне 1972, в 
результате спекуляций на мировых валютных рынках, на-
правленных против фунта стерлингов и ставших возможны-
ми из-за инфляции в Великобритании, британская валюта 

упала в цене, и ее курс из фиксированного превратился в 
плавающий. Затем, в феврале и марте 1973, разразился 
очередной валютный кризис. Доллар США был повторно де-
вальвирован, на этот раз на 10%, так как предыдущей де-
вальвации оказалось недостаточно для заметного сокраще-
ния дефицита американского торгового баланса. При этом 
валюты многих других стран пустились в «плавание». Таким 
образом, к середине 1973 надежд на сохранение системы 
фиксированных валютных курсов практически не осталось. 
На смену ей пришла система «управляемого плавания», при 
которой валютные курсы могли колебаться, однако в случае 
чрезмерно большого размаха колебаний правительства 
прибегали к интервенциям на валютных рынках. Вместе с 
тем некоторые страны договорились поддерживать более 
или менее стабильные взаимные курсы; так, несколько 
стран Северной Европы ограничили взаимные колебания 
курсов своих валют при их свободном плавании относитель-
но доллара США, создав систему, получившую название 
«валютной змеи». 8 января 1976 на заседании МВФ в Кинг-
стоне (Ямайка) было выработано новое всеобъемлющее со-
глашение в отношении международной валютной системы, 
принявшее форму поправок (дополнений) к уставу МВФ. Ос-
новным его результатом следует считать формализацию 
системы «управляемого плавания» валютных курсов. Начи-
ная с этого момента всем членам МВФ было официально 
разрешено отпустить свои валюты в свободное плавание и 
самостоятельно проводить интервенции на валютных рын-
ках в целях предотвращения беспорядочных колебаний кур-
сов. Ямайское соглашение было также направлено на уси-
ление контроля за состоянием мировой экономики. Уже че-
рез год после его заключения позиция МВФ в отношении 
методов контроля экономической политики стала более оп-
ределенной. По иронии судьбы, именно на 1980-е годы при-
шлись бесконечная чехарда валютных курсов и неустойчи-
вость платежных балансов, однако лишь дважды недоволь-
ство одних членов МВФ валютной политикой других его 
членов заставило МВФ вмешаться: в октябре 1982 в связи с 
девальвацией шведской кроны и в 1987 после настойчивых 
жалоб США на заниженный курс корейской воны. Ямайское 
соглашение содержало также положения, направленные на 
постепенный вывод золота из международных валютных 
операций. Страны-члены МВФ отказались от установления 
официальной цены золота, которая к тому времени была 
значительно ниже рыночной, но по-прежнему использова-
лась при оценке государственных резервов. Отныне прави-
тельства получили возможность покупать и продавать золо-
то по рыночным ценам. Страны были освобождены от обяза-
тельства использовать золото в операциях с МВФ. Наконец, 
было положено начало процессу избавления МВФ от его 
собственных золотых запасов. Одна шестая часть золотых 
резервов МВФ, или около 25 млн. тройских унций, подлежа-
ла возврату странам-членам Фонда. Еще одну шестую пред-
полагалось продать с аукциона. Наконец, третья цель Ямай-
ского соглашения состояла в том, чтобы превратить МВФ, 
по крайней мере, отчасти, в организацию по оказанию помо-
щи странам, испытывающим затруднения с международны-
ми платежами. Для достижения этой цели было решено, что 
вся выручка от продажи золота МВФ на аукционе должна 
поступать через особый фонд наиболее нуждающимся стра-
нам мира. Кроме того, отдельные члены МВФ, включая раз-
богатевшие страны ОПЕК, согласились увеличить свои кво-
ты в МВФ, чтобы расширить возможности Фонда по креди-
тованию испытывающих трудности стран. За первое десяти-
летие существования плавающих курсов стабильности на 
валютных рынках не прибавилось. Планы по реформирова-
нию международной валютной системы ни к чему не приве-
ли, и риторика ряда стран ОЭСР становилась откровенно 
протекционистской. После Боннской встречи в верхах (1978) 
энтузиазм в отношении дальнейшего углубления междуна-
родного сотрудничества окончательно угас, и даже разра-
зившийся в начале 1980-х годов долговой кризис развиваю-
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щихся стран не вдохновил мировое сообщество на коллек-
тивный поиск решения проблем. Тем не менее, история меж-
дународных валютных отношений в 1980-х годах развива-
лась по более удачному сценарию, хотя изначально каза-
лось, что у мирового сообщества довольно мало шансов на 
успех в этой области. В первой половине десятилетия США 
фактически отказались от сотрудничества и допустили су-
щественное повышение курса доллара. В сентябре 1985, 
однако, отношения между США и другими странами «Груп-
пы пяти» значительно улучшились. Для стран «третьего 
мира» крах Бреттон-Вудской системы означал также начало 
новой эры. В первые пять лет действия системы плавающих 
курсов очень немногие из этих стран решились отказаться 
от режима заранее определенных номинальных валютных 
курсов, однако в начале 1980-х годов таких стран было уже 
большинство. Для развивающихся стран основная проблема 
заключалась не столько в неустойчивости валютных курсов, 
сколько в завышенных реальных валютных курсах (номи-
нальных валютных курсах с поправкой на относительные 
уровни цен) и неадекватном регулировании валютных кур-
сов, что усугубляло отставание экономики, а для ряда лати-
ноамериканских стран – и долговой кризис 1980-х годов. В 
тех развивающихся странах, где разумное регулирование 
валютного курса сочеталось с политическими и экономичес-
кими реформами, были достигнуты вполне благоприятные 
результаты. В связи с сохранявшимися на протяжении пер-
вой половины 1980-х годов различиями в темпах инфляции 
между странами-членами ЕВС периодически возникала не-
обходимость в пересмотре валютных курсов. В период меж-
ду 1979 и январем 1987 эти курсы пересматривались один-
надцать раз; двенадцатый пересмотр состоялся 8 января 
1990, когда более широкий диапазон курсовых колебаний 
для итальянской лиры был заменен на стандартный для ЕВС 
узкий диапазон. ЕВС развивалась как сочетание закреплен-
ных и корректируемых курсовых режимов. В периоды ста-
бильности страны пользовались многочисленными преиму-
ществами фиксированных курсов, а пересмотры и корректи-
ровки курсов позволяли решать проблемы поддержания 
конкурентоспособности. Однако периоды валютной стабиль-
ности, перемежавшиеся пересмотрами валютных курсов, 
могли иметь место лишь потому, что контроль за движением 
капитала надежно ограждал резервы центральных банков 
от атак валютных спекулянтов в ожидании очередного пере-
смотра курса. В первые десять лет существования ЕВС ру-
ководящие национальные кредитно-денежные и валютные 
учреждения сохраняли ограниченную политическую само-
стоятельность. Однако к 1 июля 1990 большинство госу-
дарств-членов ЕВС отказались от валютного контроля и кон-
троля за движением капитала, и сразу же возникла пробле-
ма «несовместимого квартета» политических целей: сво-
бодной торговли, свободы движения капитала, стабильности 
фиксированных (управляемых) валютных курсов и незави-
симой кредитно-денежной политики. Так что Испания, Вели-
кобритания и Португалия вступили в курсовой механизм 
ЕВС как раз в тот момент, когда система в целом стала весь-
ма уязвимой, хотя и выглядела более стабильной. Стратегия 
отказа от пересмотров валютных курсов и от валютного кон-
троля, а также контроля за движением капитала какое-то 
время казалась успешной, но уже в августе 1993 курсовому 
механизму пришлось пережить тяжелейшее испытание: 
действия спекулянтов вынудили ЕВС расширить диапазон 
допустимых колебаний валютных курсов с 2,25% до 15%. В 
сущности, плавание европейских валют стало гораздо бо-
лее свободным, чем когда-либо прежде, будь то времена 
Бреттон-Вудской системы, «валютной змеи» или централь-
ных курсов ЕВС. И все же движение в направлении создания 
Европейского валютного союза ускорялось. Состоявшаяся в 
1995 мадридская встреча в верхах подтвердила окончатель-
ный и бесповоротный переход к системе фиксированных 
курсов при одновременном введении единой европейской 
валюты, получившей название евро. 1 июля 1998 был уч-

режден Европейский центральный банк; его прерогативой 
стало осуществление единой денежно-кредитной и валют-
ной политики ЕС. С января 1999 одиннадцать стран Евро-
пейского Союза перешли к единой валюте. На протяжении 
нескольких тысячелетий, со времени зарождения цивилиза-
ций, вывоз товаров в зарубежные страны в обмен на ино-
земные товары являлся неотъемлемой чертой мирового хо-
зяйства. В 19 в. стремительный рост производства и разви-
тие средств транспорта и связи привели к огромному расши-
рению сферы внешней торговли и увеличению ее объема. 
Тем не менее на протяжении большей части 20 в. действова-
ла тенденция к снижению доли пересекающих границы това-
ров и услуг в совокупном мировом объеме производства. 
Все теории торговли исходят из предположения, что направ-
ления международных товарных потоков определяются це-
нами, так как каждый покупатель стремится получить нуж-
ные ему товары с наименьшими затратами. Хотя теория цен 
в действительности дает лишь неполное объяснение реаль-
ного механизма международной торговли, ее вполне доста-
точно для понимания «выгод от торговли». Ключевым здесь 
является понятие эффективности распределения ресурсов. 
На национальных рынках цены, устанавливаемые различ-
ными производителями, под влиянием конкуренции имеют 
тенденцию к выравниванию; ни один из продавцов не может 
значительно поднять цену по сравнению с другими, не поте-
ряв при этом покупателей. Производителям приходится уве-
личивать свою прибыль за счет снижения издержек произ-
водства, т.е. более эффективного использования ресурсов. 
У самого эффективного производителя должны быть на-
именьшие издержки, самые низкие цены и, как следствие, 
наибольший объем продаж и наибольший доход. Таким об-
разом, конкуренция способствует эффективности распреде-
ления ресурсов путем перераспределения факторов произ-
водства в пользу эффективных производителей, у которых 
больше денег на покрытие затрат и которые побеждают не-
эффективных производителей в борьбе за факторы произ-
водства. Выгоды от М.т. проистекают из расширения сферы 
эффективного распределения ресурсов за границы отде-
льных государств. Страны мира стремятся продавать нацио-
нальную продукцию за рубежом и покупать товары в других 
странах по той же самой причине, по которой отдельные 
люди что-то продают и что-то покупают вместо того, чтобы 
пытаться производить все необходимое самостоятельно. 
Практика показывает, что цены далеко не полностью опре-
деляют потоки товаров и услуг. На едином рынке, где това-
ры и услуги беспрепятственно перемещаются из одного мес-
та в другое, конкуренция выравнивает цены, и преимущест-
во получают наиболее эффективные производители. Однако 
международные рынки далеко не так интегрированы, как на-
циональные. Один из факторов производства – труд (или 
рабочая сила) – вообще характеризуется низкой мобильнос-
тью, за исключением особых обстоятельств; сходные огра-
ничения действуют, хотя и в меньшей степени, и в отноше-
нии капитала и сырья. Готовая продукция гораздо более 
подвижна, однако и она не может абсолютно беспрепятс-
твенно перемещаться из страны в страну. Ограничения мо-
бильности отчасти связаны с внеэкономическими фактора-
ми, однако не менее важная причина заключается в том, что 
доля международных транспортных расходов в конечной 
цене товара обычно выше по сравнению с расходами на 
транспортировку внутри страны. Таким образом, даже если 
производство какого-либо товара в данной стране более 
рентабельно, чем в других странах, это преимущество мо-
жет исчезнуть в результате высоких транспортных расходов. 
Системы цен всех участвующих в международной торговле 
стран связаны между собой из-за необходимости оплачи-
вать расходы за рубежом за счет доходов, полученных там 
же. Для большинства стран это означает, что импорт опла-
чивается за счет средств, поступающих от экспорта. В ре-
зультате многостороннего характера торговли, т.е. торговли 
одной страны со многими другими странами, подобное рав-
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новесие между экспортом и импортом требуется поддержи-
вать не для отдельных пар стран, а между каждой страной и 
всем остальным миром. Доходы страны от экспорта и ее 
расходы на оплату импорта отражаются в торговом балансе. 
В балансе показываются также поступления от реализован-
ных за рубежом услуг и платежи за полученные там услуги, 
например, расчеты за транспорт или страхование, переводы 
денежных средств, являющиеся доходом от зарубежных ин-
вестиций. Некоторые страны, например Великобритания, 
обычно расходуют на закупки импортных товаров больше 
средств, чем получают от экспорта своих товаров, однако 
дефицит их товарной торговли компенсируется доходами от 
услуг, оказанных иностранцам, и репатриацией прибылей от 
зарубежных инвестиций. Вместе с тем другие страны, на-
пример Бразилия, могут иногда получать от экспорта това-
ров больше, чем расходуют на импорт, однако их активное 
сальдо в торговле товарами всего лишь компенсирует дефи-
цит в торговле услугами и вывоз полученных иностранцами 
прибылей. Помимо торговли товарами и услугами, а также 
перевода доходов от зарубежных инвестиций, на платежный 
баланс страны оказывают влияние еще два фактора. Это, 
во-первых, безвозвратные переводы денежных средств, или 
дары, когда одно государство предоставляет деньги другому 
или когда работающие за рубежом люди, например турки в 
Германии, отсылают часть своих доходов семьям на родину. 
Второй и более распространенный фактор – это переводы 
капитала в форме займов или инвестиций. Некоторые стра-
ны компенсируют дефицит в торговле товарами и услугами 
за счет полученных из-за рубежа займов и инвестиций. Ког-
да страна испытывает дефицит платежного баланса, ее ре-
зервы – запасы золота и иностранной валюты, необходимые 
для оплаты зарубежных закупок, – сокращаются; когда пла-
тежный баланс страны имеет активное сальдо, ее золотова-
лютные резервы увеличиваются. М.т., как правило, требует 
большего вмешательства государства, нежели внутренняя 
торговля. Государство может способствовать увеличению 
объема экспорта путем интервенций на валютном рынке, по-
нижая обменный курс собственной валюты. Подобные де-
вальвации национальной валюты способны также оказывать 
сдерживающее влияние на импорт. Кроме того, государство 
может непосредственно контролировать объем импорта, ог-
раничивая или даже запрещая покупку иностранной валю-
ты. Если государство мало вмешивается в М.т., ограничива-
ясь правовым регулированием и заботой о золотовалютных 
резервах, это называется политикой свободной торговли. 
«Протекционизм» же представляет собой попытку государс-
тва ограничить импорт путем его удорожания в результате 
введения особых налогов, или пошлин, называемых «тари-
фом», введения лимитов на количество ввозимых товаров 
(«импортных квот») или регулирования обмена националь-
ной валюты на иностранные различными методами «валют-
ного контроля». Иногда государства заключают особые со-
глашения по М.т. Группу стран, отменивших все тарифы в 
торговле между собой, но не принявших единых тарифов в 
торговле с отсталыми странами, называют зоной свободной 
торговли. «Таможенный союз» представляет собой группу 
стран, которые не только отказались от тарифов в торговле 
между собой, но и ввели общий тариф в отношении других 
стран. Оба этих типа интеграции действенно способствуют 
развитию торговли, если в результате устранения внутрен-
них тарифов производство в рамках данной группы стран 
перераспределяется в пользу поставщиков с меньшими из-
держками. Однако, если из торговли, просто по причине вве-
дения общего внешнего тарифа, вытесняются производя-
щие более дешевую продукцию поставщики из остальных 
стран, результатом интеграции становится всего лишь пере-
распределение товарных потоков. Таможенный союз повы-
шает эффективность распределения ресурсов и увеличива-
ет экономию на масштабах производства, если улучшению 
этих показателей действительно мешало наличие тарифов 
в торговле между соответствующими странами. Однако та-

моженный союз способен привести и к искажению спроса и 
предложения по отдельным продуктам. Кроме того, тамо-
женные союзы сами по себе не стимулируют конкуренцию 
между производителями внутри союза и не способствуют 
распространению экономического роста из одной страны в 
другую. В М.т. ведущую роль играют промышленно разви-
тые страны Северной Америки и Западной Европы, Япония, 
Израиль, Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка. На 
эти страны приходится значительная часть мирового произ-
водства товаров и услуг и большая часть выпуска товаров 
массового производства. Около 80% экспорта из промыш-
ленно развитых стран направляется на рынки других про-
мышленно развитых стран; более 70% экспорта из развива-
ющихся стран также поступает на рынки развитых стран. 
Очень крупные страны удовлетворяют большую часть своих 
потребностей за счет внутреннего производства; объем вне-
шней торговли в сравнении с объемом производства в США 
и странах бывшего СССР невелик. Однако влияние США на 
М.т. весьма существенно ввиду огромного объема произ-
водства товаров и услуг. В странах со средним по числен-
ности населением, таких, как Великобритания, Франция, 
Япония, Германия и Италия, объем внешней торговли со-
ставляет от 10% до 20% совокупного производства (т.е. сто-
имости валового национального продукта); в малых странах 
типа Нидерландов, Бельгии, Чехии и Венгрии этот показа-
тель достигает 40%. Доля первичных продуктов в совокуп-
ной стоимости М.т. упала с 60% в 1913 до менее 40% в 1975. 
В 1993 году 78% мирового экспорта приходилось на продук-
цию обрабатывающей промышленности, 9% – на минераль-
ное топливо и родственные материалы, 9% составляли про-
дукты питания, напитки и табак и 4% – сырье (исключая 
энергоносители). Около трети всех первичных продуктов, 
реализуемых на мировом рынке, до сих пор поступает из 
промышленно развитых стран. Некоторые из первичных 
продуктов, участвующих в международной торговле, отли-
чаются высокой степенью стандартизации и нередко под-
разделяются на категории по типу или качеству. Такие това-
ры могут продаваться и покупаться на товарных биржах в 
Чикаго, Лондоне или Нью-Йорке без предварительного ос-
мотра и находиться в момент купли-продажи где-нибудь в 
пути. Другие товары, преимущественно продукция обраба-
тывающей промышленности, сильно варьируют как по ка-
честву, так и по дизайну. Поскольку эта продукция не отли-
чается высокой степенью стандартизации, цена не может 
служить основным ориентиром для покупателей. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ – акты добросо-
седства, дружелюбия, гостеприимства, подчеркнутого ува-
жения, упразднения формальностей, предоставления льгот, 
привилегий и услуг иностранным государствам и их гражда-
нам не в силу требований международно-правовых норм, а 
по доброй воле государства, оказывающего М.в. Акты М.в. 
не обязательно влекут аналогичные ответные действия и не 
сопровождаются требованиями взаимности. Прекращение 
тех или иных из них не обязательно является недружелюб-
ным действием и не может служить основанием для возник-
новения международной ответственности.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ – воздушный 
путь между двумя или более государствами, по которому оп-
ределенное авиатранспортное предприятие осуществляет 
регулярные полеты в коммерческих целях. Каждое авиа-
транспортное предприятие открывает свои М.в.л. по между-
народным маршрутам (трассам). Право на открытие М.в.л. 
предоставляется авиапредприятию по межгосударственно-
му соглашению о воздушном сообщении, как правило, на 
взаимной основе. Термин «М.в.л.» иногда употребляется в 
значении «авиатранспортное предприятие, эксплуатирую-
щее международную воздушную линию». См. тж. РЕГУЛЯР-
НЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛЕТЫ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕВОЗКА – вся-
кая перевозка, осуществляемая на воздушных судах, при 
которой место отправления и место назначения, независи-
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мо от того, имелись ли перегрузка или перерыв в перевозке, 
расположены: а) на территории двух государств; б) на тер-
ритории одного и того же государства, если предусмотрена 
остановка на территории другого государства (Чикагская 
конвенция 1944 г.). 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ДИПЛОМАТОВ – сово-
купность предусмотренных международно-правовыми нор-
мами, главным образом, договорными, мер с целью предо-
твращения и наказания преступлений против дипломатов 
и некоторых других категорий лиц, пользующихся между-
народной защитой. Основным международно-правовым 
документом, регламентирующим М.з.д., является принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН Конвенция о предотвраще-
нии и наказании преступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в т. ч. дипломатических агентов 
1973 г. (СССР ратифицировал ее 2 декабря 1975 г.). Кон-
венция относится к лицам, пользующимся международной 
защитой, главам государств и правительств, министрам 
иностранных дел, находящимся в иностранном государстве, 
и сопровождающим их членов семей, а тж. любым предста-
вителям или должностным лицам государства, должностным 
лицам или агентам межправительственной международной 
организации; которые имеют право на специальную защиту 
от любого посягательства на их личность, свободу и досто-
инство. К таким лицам приравниваются и проживающие с 
ними совместно члены их семей. Конвенция обязывает госу-
дарства-участников рассматривать в соответствии со своим 
внутренним законодательством в качестве преступления та-
кие действия, как убийство, похищение или другие посяга-
тельства на личность, угрозы, насильственное нападение на 
официальные, жилые помещения или транспортные средс-
тва, соучастие в такого рода нападениях, и устанавливать 
с учетом их тяжкого характера наказания. Ряд положений 
Конвенции посвящен выдаче лиц, совершивших указанные 
преступления.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВАЛЮТНАЯ – см. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
(ИМО) – международная межправительственная организа-
ция, специализированное учреждение ООН; функционирует 
с 1959 г. (до 22 мая 1982 г. называлась Межправительствен-
ной морской консультативной организацией – ИМКО). РФ 
входит в ИМО как государство-правопреемник СССР. Цели 
ИМО: служить аппаратом для сотрудничества и обмена ин-
формацией между правительствами по техническим вопро-
сам, касающимся международного торгового судоходства; 
содействовать отмене дискриминационных действий и из-
лишних ограничений правительств, затрагивающих меж-
дународное торговое судоходство, а тж. принятию норм по 
обеспечению безопасности на море и предотвращению за-
грязнения моря с судов. Высший орган ИМО – Ассамблея, 
состоящая из всех ее членов и созываемая раз в 2 года. 
Между сессиями Ассамблеи работой ИМО руководит Совет. 
Местопребывание ИМО – Лондон (Великобритания).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОПЕКА – управление под контро-
лем ООН территориями, включенными в систему опеки на 
основании соглашений, утверждаемых Генеральной Ассам-
блеей ООН или, если территория признана стратегической, 
Советом Безопасности ООН. В соответствии с Уставом ООН 
в систему опеки подлежали включению: территории, ранее 
находившиеся под мандатом; территории, которые могли 
быть отторгнуты от вражеских государств в результате Вто-
рой Мировой войны; территории, добровольно включенные 
в систему опеки государствами, ответственными за их уп-
равление. В Уставе ООН определяются следующие задачи 
системы опеки: а) укреплять международный мир и безопас-
ность; б) способствовать политическому, экономическому и 
социальному прогрессу населения подопечной территории, 
его прогрессу в области образования и его прогрессивно-
му развитию в направлении к самоуправлению или незави-
симости; в) поощрять уважение прав человека и основных 

свобод для всех, без различия расы, пола, языка и рели-
гии; г) обеспечивать равное отношение к членам ООН и их 
гражданам в области социальной, экономической и торго-
вой. Выполнение контрольных функций ООН в отношении 
нестратегических подопечных территорий возлагалось на 
Совет по опеке под руководством Генеральной Ассамблеи, в 
отношении же территорий, отнесенных к числу стратегичес-
ких – на Совет Безопасности. В октябре 1946 г. Генеральная 
Ассамблея утвердила представленные правительствами 
Великобритании, Франции, Австралии, Бельгии и Новой Зе-
ландии соглашения об опеке над территориями, которыми 
эти государства управляли по мандату Лиги наций. В них 
предусматривались положения, позволявшие опекающим 
государствам управлять подопечными территориями как со-
ставной частью своих территорий, в т.ч. и право возводить в 
их пределах военные базы. В связи с тем, что эти соглашения 
фактически возрождали колониальную систему, делегация 
СССР голосовала против их одобрения. 2 апреля 1947 г. Со-
вет Безопасности утвердил соглашение США об установле-
нии системы опеки над Тихоокеанскими островами (бывшими 
подмандатными территориями Японии), которые были призна-
ны стратегическими. 1 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея 
утвердила соглашение, устанавливавшее совместную опеку 
Великобритании, Австралии и Новой Зеландии над о. Науру, 
а 2 декабря 1950 г. – соглашение об установлении опеки Ита-
лии над ее бывшей колонией Сомали. К настоящему времени 
все подопечные территории получили независимость.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ (ИКАО) – специализированное учреждение 
ООН, которое занимается организацией и координацией 
международного сотрудничества государств по всем аспек-
там деятельности гражданской авиации. Учредительным 
актом ИКАО является Конвенция о международной граж-
данской авиации 1944 г., в текст которой были включены 
положения, составляющие устав ИКАО. Цели ИКАО: раз-
работка принципов и методов международной аэронавига-
ции, содействие планированию и развитию международного 
воздушного транспорта, совершенствование летно-техни-
ческих правил, обеспечение безопасности полетов и др. 
Высшим органом ИКАО является Ассамблея, созываемая 
не реже одного раза в 3 года. Функции Ассамблеи в основ-
ном заключаются в определении направления деятельности 
ИКАО в области международной аэронавигации и междуна-
родного воздушного транспорта. Ассамблея каждые 3 года 
избирает Совет, который является постоянным органом, от-
ветственным перед ней. Совет состоит из представителей 
30 стран, избираемых Ассамблеей из числа государств с 
наиболее развитым воздушным транспортом. Для руководс-
тва Советом избирается президент. Совет наделен обяза-
тельными и факультативными функциями. К обязательным 
функциям Совета относятся: представление Ассамблее го-
довых докладов, назначение Авиатранспортного комитета 
(АТК), учреждение Аэронавигационной комиссии (АНК), на-
значение генерального секретаря и др. Одними из наиболее 
важных обязательных функций Совета являются разработ-
ка и принятие с учетом требований изменяющейся практики 
международных стандартов и рекомендаций, направленных 
на обеспечение наибольшей унификации правил в области 
международной аэронавигации. Международные стандарты 
и рекомендации оформлены в виде приложений к Конвен-
ции. Процедура их принятия и изменения упрощена. Они 
вступают в силу после согласования с государствами-чле-
нами, имеющими право оговорки. АНК, как постоянный ор-
ган ИКАО, подчиненный Совету, занимается рассмотрением 
поправок и разработкой новых международных стандартов 
и рекомендаций, в основном по правилам полетов, управ-
лению воздушным движением, представлению информации 
воздушным судам и т.п., проводит специализированные и 
региональные аэронавигационные совещания по вопросам, 
требующим согласованных решений. АТК ИКАО занимается 
изучением экономических и коммерческих аспектов меж-

МЕЖ



- 416 -

дународных авиаперевозок. По его инициативе регулярно 
проводятся специализированные совещания по статисти-
ке. Секретариат ИКАО во главе с главным исполнительным 
должностным лицом – генеральным секретарем является 
постоянным органом, обеспечивающим работу Ассамблеи, 
Совета, других органов и ведущим делопроизводство ИКАО. 
Секретариат состоит из 5 специализированных управлений. 
К факультативным функциям Совета относятся: проведение 
исследований по всем аспектам воздушного транспорта и 
аэронавигации; создание при необходимости на региональ-
ной или иной основе подчиненных Совету авиатранспортных 
комиссий или комитетов; определение групп государств или 
авиапредприятий, с помощью или через посредство которых 
Совет может способствовать осуществлению целей Конвен-
ции, и т.п. Местонахождение штаб-квартиры ИКАО – г. Мон-
реаль (Канада). 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОРСКОЙ 
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ (ИНМАРСАТ) – международная 
межправительственная организация; образована на осно-
вании двух документов – Конвенции об ИНМАРСАТ и Экс-
плуатационного соглашения об ИНМАРСАТ, заключенных 
в 1976 г. и вступивших в силу в 1979 г. Первый документ 
подписан от имени государств (сторон). Второй – от имени 
правительств или назначенных ими национальных органов 
(участников). Основная цель ИНМАРСАТ – обеспечение на 
коммерческой основе спутников связи и всего сопутствую-
щего оборудования, необходимого для улучшения морской 
связи; содействие тем самым улучшению связи для опо-
вещения о бедствиях и обеспечения охраны человеческой 
жизни на море, повышению эффективности работы судов 
и управления ими, совершенствованию служб морской об-
щественной корреспонденции и возможностей радиоопре-
деления. ИНМАРСАТ стремится обслуживать все районы, 
где есть потребность в морской связи. Космический сегмент 
может находиться в собственности организации или арендо-
ваться ею. Руководящие органы ИНМАРСАТ – Ассамблея, 
Совет и Директорат. В Ассамблее представлены все стра-
ны-участницы ИНМАРСАТ; она определяет общую политику 
и долгосрочные цели организации. Каждая страна имеет в 
Ассамблее один голос. Решения по вопросам существа при-
нимаются большинством в 2/3 присутствующих и участвую-
щих в голосовании. Очередные сессии проводятся каждые 
2 года, но возможен созыв и внеочередных сессий. Совет 
занимается конкретными финансовыми и технико-эксплуа-
тационными вопросами. Совет собирается на свои сессии не 
реже 3 раз в год. Директорат является постоянно действу-
ющим органом ИНМАРСАТ. Он возглавляется генеральным 
директором, назначаемым на этот пост Советом. Генераль-
ный директор – главное исполнительное лицо и полномоч-
ный представитель организации. Он несет ответственность 
перед Советом и работает под его руководством. ИНМАР-
САТ арендует спутники, размещенные на геостационарной 
орбите, у других международных или национальных органи-
заций. РФ принимает активное участие в деятельности ИН-
МАРСАТ и ее органов, являясь одним из основателей этой 
организации. ИНМАРСАТ имеет официальные отношения с 
Международным союзом электросвязи (МСЭ), Международ-
ной морской организацией (ИМО) и Международной органи-
зацией спутниковой связи (ИНТЕЛСАТ). Местонахождение 
штаб-квартиры ИНМАРСАТ – Лондон (Великобритания).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬ-
НАЯ – см. РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПУТНИКОВОЙ 
СВЯЗИ (ИНТЕЛСАТ) (англ. International Telecommunications 
Satellite Consortium) – международная межправительствен-
ная организация; создана на основании 2 документов – Со-
глашения об ИНТЕЛСАТ и Эксплуатационного соглашения 
об ИНТЕЛСАТ, подписанных в 1971 г. и вступивших в силу 
в 1973 г. Первый документ подписан от имени государств 
(сторон), второй – от имени государств или назначенных ими 

национальных органов (участников). Членами Организации 
являются более 150 государств. Условием для участия в ее 
работе является членство в Международном союзе электро-
связи. В соответствии с соглашением основная цель ИНТЕЛ-
САТ – предоставление на коммерческой основе спутников 
связи и сопутствующего оборудования, необходимого для 
обеспечения высокого качества и надежности услуг между-
народной общественной корреспонденции во всех районах 
мира. Эти средства могут находиться в собственности орга-
низации или арендоваться ею. Руководящие органы ИНТЕЛ-
САТ – Ассамблея сторон, Совещание участников, Совет уп-
равляющих и Исполнительный орган. Ассамблея – главный 
орган ИНТЕЛСАТ, в котором представлены все стороны, она 
определяет общую политику и долгосрочные пели организа-
ции. Каждая сторона имеет в Ассамблее один голос. Реше-
ния по вопросам существа принимаются большинством в 2/3 
присутствующих и участвующих в голосовании. Очередные 
сессии Ассамблеи проводятся каждые 2 года; возможен со-
зыв внеочередных сессий. В Совещании представлены все 
участники; оно осуществляет общее руководство текущей 
деятельностью организации. Порядок голосования в Сове-
щании такой же, как в Ассамблее. Совещание собирается на 
очередные сессии ежегодно: возможен созыв внеочередных 
сессий. Совет состоит из управляющих – представителей 
отдельных участников или групп участников в зависимости 
от их доли в капитале организации, а тж. от доли групп в 
составе не менее 5 участников (независимо от доли каждого 
из них), представляющих отдельные географические регио-
ны. Совет отвечает за проектирование, разработку, созда-
ние, эксплуатацию и поддержание в исправном техническом 
состоянии космического сегмента связи и решает возника-
ющие при этом политические, экономические, технические 
и финансовые вопросы. В Совете применяется взвешенное 
голосование: вес голоса определяется долей участника в 
капитале организации; при этом ни один управляющий не 
может контролировать более 40% голосов. Наибольшие 
доли в капитале ИНТЕЛCAT имеют развитые западные госу-
дарства. Исполнительный орган возглавляется генеральным 
директором, являющимся главным исполнительным лицом и 
полномочным представителем ИНТЕЛСАТ. Исполнительный 
орган и генеральный директор ответственны перед Советом 
и работают под его руководством. Генеральный директор 
назначается Советом и утверждается Ассамблеей. Органи-
зация эксплуатирует находящиеся в ее собственности спут-
ники, размещенные на геостационарной орбите. Она пре-
доставляет услуги по различным видам связи: телефонной, 
телексной, факсимильной, передаче телевизионного изоб-
ражения. ИНТЕЛСАТ имеет официальные отношения с Меж-
дународным союзом электросвязи, Международной органи-
зацией морской спутниковой связи, Азиатско-Тихоокеанским 
союзом электросвязи. РФ не является членом ИНТЕЛСАТ, 
но пользуется предоставляемыми ей услугами. Российские 
представители участвуют во Всемирных совещаниях, а тж. 
в региональных встречах пользователей системы. Местона-
хождение штаб-квартиры ИНТЕЛСАТ – Вашингтон (США). В 
1999 г. в результате приватизации организация стала ком-
мерческой компанией. В настоящее время у компании в экс-
плуатации находится 29 спутников, 47 антенн, 5 телепортов. 
Компания предоставляет услуги в области связи, передачи 
видео, корпоративных сетей, спутниковых сетей передачи 
данных. Intelsat работает во многих странах мира и предо-
ставляет услуги 600 постоянным клиентам, среди которых, 
такие ведущие мировые компании, как ExxonMobile, ABC, 
CNN, Discovery, BBC, British Telecom, France Telecom, Equant, 
Telenor, Huges и т.д.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА (МОТ) – 
международная межправительственная организация, создан-
ная в 1919 г. по решению Парижской мирной конференции 
как автономная организация Лиги наций (устав МОТ был ут-
вержден как ч. XIII Версальского мирного договора 1919 г.). 
В 1946 г. МОТ стала первым специализированным учрежде-
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нием ООН. В МОТ входит более 170 государств (в т.ч. РФ). 
Структуру МОТ составляют: Международная конференция 
труда, Административный совет, Международное бюро тру-
да, Трехсторонние комитеты, Региональные и специальные 
конференции. Международная конференция труда, собира-
ющаяся, как правило, каждый год в июле, состоит из деле-
гаций государств-членов. Каждый член МОТ представлен 
двумя делегатами от правительства и по одному делегату 
от предпринимателей и трудящихся, в помощь которым при-
даны технические советники. Каждый делегат независим от 
других членов делегации и имеет право принимать самостоя-
тельные решения по всем обсуждающимся на Конференции 
вопросам. Все делегаты обладают равными правами. Раз 
в два года Международная конференция труда утверждает 
программу и бюджет МОТ, определяет основные направле-
ния будущей политики и принципы деятельности МОТ. Если 
обсуждаемые темы касаются положения женщин, то один 
из советников должен быть женщиной. Административный 
совет, избираемый сроком на три года, является исполни-
тельным органом МОТ. Он заседает три раза в год, готовит 
повестку дня Международной конференции труда и других 
конференций, принимает к сведению их решения и разраба-
тывает меры по их претворению в жизнь. Он контролирует 
деятельность Международного бюро труда. Из 56 членов 
Совета 28 представляют правительства и по 14 – пред-
принимателей и трудящихся. 10 мест в правительственной 
группе Совета замещаются представителями 10 наиболее 
развитых в промышленном отношении стран (Бразилия, 
Великобритания, Германия, Индия, Италия, Китай, Россия, 
США, Франция, Япония), остальные члены Совета избира-
ются Международной конференцией труда. Представители 
правительств высказываются от имени своей страны, пред-
ставители предпринимателей и трудящихся – соответствен-
но от их имени. Международное бюро труда (МБТ) является 
постоянным секретариатом МОТ, управляется генеральным 
директором и имеет три функции: административный орган, 
центр исследований и документации и координационный 
центр. МОТ имеет сеть региональных и отраслевых пред-
ставительств в 40 странах. Трехсторонние комитеты по важ-
нейшим отраслям экономики (строительство, внутренний 
транспорт, химия, черная металлургия, нефтяная промыш-
ленность и др.) и экспертные советы по вопросам профес-
сионального образования, повышения квалификации руко-
водящих кадров, охраны труда, по проблемам работающих 
женщин и молодежи, среди прочего предоставляют пред-
ставителям правительств, предпринимателей и трудящихся 
возможность изложить свои точки зрения. Они тж. оказы-
вают консультативную помощь Административному совету и 
Международному бюро труда. Региональные и специальные 
конференции занимаются вопросами, представляющими 
региональный или отраслевой интерес. Региональные кон-
ференции, тж. состоящие из представителей правительств, 
предпринимателей и трудящихся, проводятся регулярно. 
Деятельность МОТ распространяется в основном на четыре 
сферы: улучшение условий труда и жизни, стимулирование 
занятости, раскрытие потенциала рабочей силы, развитие 
социальных институтов. Для выполнения своих задач МОТ 
пользуется тремя дополняющими друг друга методами: ус-
тановление международных норм и контроль за их соблю-
дением, техническое сотрудничество, исследовательская 
работа, подготовка документации и распространение ин-
формации. В целях выполнения своих задач по улучшению 
условий труда и жизни и соблюдения прав человека в тру-
довой сфере МОТ опубликовала Международный трудовой 
кодекс. Он устанавливает минимальные нормы в сфере, за 
которую отвечает МОТ. Эти нормы содержатся в конвенци-
ях или рекомендациях Международной конференции труда. 
Если государство – член МОТ ратифицировало Конвенцию, 
то оно обязано регулярно представлять МОТ отчеты по ее 
выполнению. За контроль над этим процессом отвечают 
два органа: независимый экспертный комитет по выпол-

нению конвенций и рекомендаций (20 юристов) и трехсто-
ронний комитет Конференции по выполнению конвенций и 
рекомендаций, обсуждающий вопросы на основе докладов 
экспертного комитета. Что касается рекомендаций и нера-
тифицированных конвенций, то МОТ может обращаться к 
правительствам с просьбой о предоставлении информации 
о соответствии национального законодательства содержа-
щимся в конвенциях нормам. Наиболее известными кон-
венциями МОТ являются: О свободе ассоциации и защите 
права на организацию (1948 и 1949 гг.); Об упразднении 
принудительного труда (1930 и 1957 гг.); О дискриминации 
в области труда и занятий (1958 г.); О равном вознаграж-
дении (1951 г.); О политике в области занятости (1964 г.); О 
минимальных нормах социального обеспечения (1952 г.); О 
трудящихся-мигрантах (1949 и 1975 гг.); Об инспекции труда 
(1947 и 1969 гг.); О трехсторонних консультациях (1976 г.). О 
защите трудящихся от профессионального риска, вызывае-
мого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих 
местах (1977 г.); О регулировании вопросов труда (1978 г.); 
О безопасности и гигиене труда (1981 г.); О трудящихся с 
семейными обязанностями (1981 г.); О профессиональной 
реабилитации и занятости инвалидов (1983 г.); О запреще-
нии и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 
детского труда (1999 г.) и др. Программа технического со-
трудничества, большей частью финансируемая за счет Про-
граммы развития ООН, разрабатывается совместно с ООН. 
Остальные средства предоставляются из бюджета МОТ и 
из фондов, создаваемых под определенные проекты. Про-
екты затрагивают различные регионы планеты и концентри-
руются, среди прочего, на следующих основных областях: 
занятость и развитие, подготовка кадров, деятельность в 
отдельных отраслях (например, развитие кооперативов, су-
достроение), условия и гигиена труда, трудовые отношения, 
социальная безопасность, поддержка профессиональных 
и предпринимательских объединений. Исследовательские 
программы поддерживают техническое сотрудничество пу-
тем изучения определенных проблем с целью их решения 
и выдвижения практических предложений. Они сопровож-
даются многочисленными публикациями в ведомственных и 
научных изданиях.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ЖИВЫХ РЕСУРСОВ 
АНТАРКТИКИ – совокупность принципов и норм междуна-
родного права, регулирующих сохранение и рациональное 
использование антарктических живых ресурсов. Промысел 
китов в Антарктике регулируется Международной конвенци-
ей по регулированию китобойного промысла 1946 г. (РФ – 
участник), тюленей – Конвенцией о сохранении тюленей Ан-
тарктики 1972 г. (вступила в силу в 1978 г., РФ – участник). 
В 1980 г. была принята Конвенция о сохранении морских 
живых ресурсов Антарктики (вступила в силу в 1982 г., РФ 
– участник). К этим ресурсам Конвенция относит популяции 
плавниковых рыб, моллюсков, ракообразных и все другие 
виды живых организмов, включая птиц, обитающих к югу 
от линии антарктической конвергенции. Проекты конвенций 
1972 и 1982 гг. были разработаны на консультативных сове-
щаниях стран – участниц Договора об Антарктике 1959 г. Эти 
страны, согласно договору 1959 г., несут особую ответствен-
ность за охрану антарктической среды. Их представители об-
мениваются информацией, проводят взаимные консультации, 
а тж. разрабатывают, рассматривают и рекомендуют своим 
правительствам меры, содействующие целям и принципам 
Договора об Антарктике, включая меры относительно охраны 
и сохранения живых ресурсов в Антарктике.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ЖИВЫХ РЕСУРСОВ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕК И ОЗЕР – совокупность принци-
пов и норм международного права, регулирующих защиту 
этих ресурсов от истребления и вымирания в результате 
неправильной их эксплуатации, а тж. загрязнения междуна-
родных пресноводных бассейнов и иных видов наносимого 
им ущерба. Основными документами, предусматривающи-
ми такую защиту, являются: Международная конвенция об 
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охране птиц 1950 г., Конвенция о водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение главным образом в ка-
честве местообитаний водоплавающих птиц 1971 г., Договор 
о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки 1978 г., Конвен-
ция об охране дикой фауны и флоры и природных сред их 
обитания в Европе 1979 г. Разработка международных про-
грамм по охране указанных ресурсов осуществляется меж-
правительственными и неправительственными организа-
циями, например, Программой ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международным 
советом по охране природы и природных ресурсов (МСОП), 
Международным советом по охране птиц (СИПО).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА МИГРИРУЮЩИХ ЖИ-
ВОТНЫХ – совокупность принципов и норм международ-
ного права, регулирующих охрану диких животных во вре-
мя их перемещения к местам зимовок и обратно, в период 
временного размещения на территории государств, охрану 
и рациональное использование запасов оседлых животных 
пограничных районов, а тж. охрану и взаимовыгодное ис-
пользование кочующих животных, не совершающих сезон-
ных миграций, но которые могут в течение года быть оби-
тателями различных стран. М.о.м.ж. полностью зависит от 
международного сотрудничества. Регулируется многосто-
ронними и двусторонними договорами, в т.ч.: Международ-
ной конвенцией по охране птиц 1950 г. (ст. 2), Конвенцией 
о водно-болотных угодьях, имеющих международное значе-
ние главным образом в качестве местообитаний водопла-
вающих птиц 1971 г., Конвенцией об охране мигрирующих 
видов диких животных 1979 г. и др.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ – 
совокупность принципов и норм международного права, ре-
гулирующих промысел морских животных. Основными объ-
ектами такого регулирования являются киты, морские котики 
и тюлени. Россия, традиционно ведущая промысел морских 
животных, является участником всех основных соглашений 
в этой области, к которым, в частности, относятся Междуна-
родная конвенция по регулированию китобойного промысла 
1946 г. и Временная конвенция о сохранении котиков север-
ной части Тихого океана 1957 г. Участниками последней яв-
ляются правительства РФ, США, Канады и Японии. С целью 
осуществления эффективных мер по сохранению котиковых 
ресурсов стороны Временной конвенции согласились запре-
тить всем лицам и судам, находящимся под их юрисдикцией, 
морскую промысловую охоту на котиков, при которой те-
ряется большое количество котиков и невозможен их диф-
ференцированный отбор. Охрана антарктических тюленей 
осуществляется на основе Конвенции о сохранении тюленей 
Антарктики 1972 г., действие которой распространяется на 
моря к югу от 60° ю.ш. РФ – участник этой Конвенции (всту-
пила в силу для СССР в 1978 г.). Охрана и использование 
запасов тюленей в северо-восточной части Атлантического 
океана, включая гренландского тюленя и тюленя-хохлача, 
осуществляется на основе российско-норвежских межпра-
вительственных соглашений. В настоящее время с целью 
сохранения моржей все страны отказались от их промысла, 
за исключением добычи для самых необходимых нужд мес-
тного населения и экспедиций. Промысел белых медведей 
запрещен везде, где они обитают.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА МОРСКИХ РЫБНЫХ РЕ-
СУРСОВ – совокупность принципов и норм права, регулиру-
ющих рыболовство. Осуществляется в пределах территори-
альных вод (территориального моря), рыболовной зоны или 
экономической зоны – в значительной мере внутригосударс-
твенным правом, а в открытом море – путем международ-
но-правового регулирования. Господствовавшая в прошлом 
полная свобода рыболовства в открытом море стала посте-
пенно ограничиваться международно-правовым регулиро-
ванием, которым в настоящее время охвачены все основные 
промысловые районы земного шара. Ныне действуют более 
ста международных многосторонних конвенций и двусто-

ронних договоров, касающихся рыболовства. РФ участвует 
в целом ряде межправительственных и межведомственных 
соглашений по рыболовству. На основании ряда конвенций 
и соглашений образованы и функционируют различные 
международные комиссии по рыболовству, которые выра-
батывают меры по охране маломерных и невыросших рыб 
путем установления минимального размера добываемых 
рыб, размеров ячей рыболовных сетей или минимальных 
размеров крючков, запрещения промысла в определенные 
сезоны и в определенных районах, установления квот вы-
лова и т.д. Осуществление указанных мер возлагается на 
правительства стран – участниц соответствующих согла-
шений. Особым путем осуществляется охрана анадромных 
(проходных) видов рыб. Согласно международно-правовому 
режиму, установленному Конвенцией ООН по морскому пра-
ву 1982 г. (ст. 66), государства, в реках которых образуются 
запасы анадромных видов, в первую очередь заинтересова-
ны в них и несут за них первоочередную ответственность. 
Эта ответственность, в частности, выражается в том, что 
другие государства могут вести промысел указанных ви-
дов рыб даже в открытом море только после консультаций 
и достижения соглашения с государством их происхожде-
ния, которое обеспечивает сохранение таких запасов путем 
принятия соответствующих мер и установления правил по 
регулированию их промысла, включая установление общего 
объема допустимых уловов как в экономической зоне, так и 
за ее пределами.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА МОРСКОЙ СРЕДЫ – со-
вокупность принципов и норм международного права, ре-
гулирующих предотвращение, сохранение под контролем 
и устранение загрязнения морской среды различного вида 
и из различных источников, защиту от истребления морс-
ких рыбных ресурсов и защиту от истребления и вымирания 
морских животных. Эти принципы и нормы закреплены в 
многосторонних и двусторонних договорах по защите мор-
ских акваторий от различного ущерба и общих основопола-
гающих документах по защите окружающей среды. Важней-
шими из них являются Конвенция ООН по морскому праву 
1982 г. (вступила в силу 16 ноября 1994 г, РФ не участвует), 
Конвенция о предотвращении загрязнения моря сбросами 
отходов и других материалов 1972 г., Международная кон-
венция о предотвращении загрязнения моря с судов 1973 г., 
Конвенция о защите морской среды района Балтийского 
моря 1974 г. и ряд других региональных договоров по защите 
морской среды от загрязнения. Заключены тж. Международ-
ная конвенция о сохранении атлантических тунцов 1966 г., 
Конвенция о рыболовстве и сохранении живых ресурсов в 
Балтийском море и Кельтах 1973 г. и ряд других договоров 
о режиме рыболовства в Мировом океане, а тж. Междуна-
родная конвенция о регулировании китобойного промысла 
1946 г., Конвенция о сохранении морских живых ресурсов 
Антарктики 1980 г. и ряд других договоров об охране мор-
ских животных. Комплексные механизмы сотрудничества 
по М.о.м.с. созданы, например, на основании региональных 
Конвенции о защите морской среды района Балтийского 
моря и Конвенции о защите Средиземного моря от загряз-
нения 1976 г. с протоколами по конкретным вопросам такой 
защиты. Охрана морей и океанов является первоочередной 
задачей в деятельности Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП), которая основное свое внимание концентри-
рует на решении комплексных проблем использования и за-
щиты региональных морей. Программы по защите морских 
животных и морских рыбных ресурсов выделены в особую 
сферу деятельности ЮНЕП. Охраной морской среды и ее 
ресурсов занимается тж. ряд специализированных учрежде-
ний ООН, в первую очередь Международная морская орга-
низация (ИМО). РФ является участником многих программ 
и соглашений по охране морской среды, в т.ч. проекта по 
морским биосферным заповедникам в рамках программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и Глобальной системы мо-
ниторинга океанов ЮНЕП.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ – совокупность принципов и норм международного 
права, регулирующих действия государств по предотвра-
щению, сокращению, сохранению под контролем и ликви-
дации ущерба различного вида и из различных источников, 
наносимого национальным системам окружающей среды 
государств и окружающей среде за пределами действия на-
циональной юрисдикции или контроля. Понятие «окружаю-
щая среда» охватывает широкий круг элементов, связанных 
с условиями существования человека, в т.ч. материальные 
элементы природы (природные объекты) и элементы, искус-
ственно созданные человеком в процессе его взаимодейс-
твия с природой. В совокупности все это составляет систему 
окружающей среды, которая в зависимости от территори-
альной сферы подразделяется на глобальную, региональ-
ную (субрегиональную) и национальную. Таким образом, 
«защита окружающей среды» не адекватна по объективной 
сфере охвата «охране природы», хотя и может совпадать 
с ней в отдельных элементах. Появившись первоначально 
как охрана природы и ее ресурсов, и преследуя тем самым 
природоохранительные цели, охрана окружающей среды на 
современном этапе переросла в комплексную, глобальную 
проблему, включающую охрану природы в числе одного из 
своих компонентов. На международно-правовом уровне эле-
менты окружающей среды (например, атмосферный воздух, 
морская среда, пресноводные ресурсы, качество жизни, 
производственная среда и др.) впервые были зафиксиро-
ваны в Декларации ООН по проблемам окружающей среды 
1972 г. Международно-правовая практика регулирования 
охраны окружающей среды свидетельствует о формирова-
нии в рамках общей системы международного права новой 
отрасли – права окружающей среды (большинство предста-
вителей западной науки международного права считают эту 
отрасль уже существующей). Вопрос о возможностях коди-
фикации международного права в области защиты окружа-
ющей среды неоднократно затрагивался в ЮНЕП. Междуна-
родно-правовая охрана окружающей среды осуществляется 
на универсальном, региональном (субрегиональном) и двус-
тороннем уровнях. Она регулируется специальными положе-
ниями ряда международно-правовых актов и специальными 
документами. Разработка международных программ и ме-
роприятий осуществляется в рамках международных меж-
правительственных и неправительственных организаций – 
специальных (Международного совета по охране природы 
и природных ресурсов и др.) и социально-экономических и 
политических, в первую очередь системы ООН. Активным 
участником многих таких программ и инициатором важней-
ших из них является Россия. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ПТИЦ – совокупность 
принципов и норм международного права, направленных на 
предотвращение истребления всех видов полезных птиц в 
диком состоянии, а тж. поддержание и восстановление их 
редких популяций. М.о.п. регулируется многосторонними 
и двусторонними документами, в т.ч. общими договорами 
по защите дикой фауны и флоры в естественной среде их 
обитания. Международная конвенция по охране птиц 1950 г. 
впервые закрепила принципы защиты от истребления всех 
видов птиц в диком состоянии, за исключением видов вре-
дителей, которые могут быть лишены такой охраны. Регу-
лирование защиты птиц от истребления осуществляется по 
конвенции на основании ограничительных и запретительных 
норм, а основным методом охраны признается организация 
заповедников. Принятые впоследствии при участии Совет-
ского Союза Конвенция о водно-болотных угодьях, имею-
щих международное значение главным образом в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц (1971 г.) и Конвенция о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, на-
ходящимися под угрозой исчезновения (1973 г.), а тж. Кон-
венция об охране мигрирующих видов диких животных (1979 
г.) и группа региональных договоров существенно расшири-
ли эту сферу международно-правового регулирования. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗ-
НИ НА МОРЕ – совокупность принципов и норм междуна-
родного права, предусмотренная в ряде международных 
многосторонних договоров: Международной конвенции 
по охране человеческой жизни на море 1974 г. (СОЛАС) с 
протоколом к ней 1978 г., Торресмолиноской международ-
ной конвенции по безопасности рыболовных судов 1977 г., 
Международной конвенции о подготовке и дипломировании 
моряков и несении вахты 1978 г. Положения указанных кон-
венций в основном формулируют требования к конструкции 
судов, их плавучести, средствам радиосвязи, оповещения, 
противопожарной безопасности и т.д. Существуют опреде-
ленные ограничения этих требований. Так, СОЛАС 1974 г. не 
распространяется на военные корабли, торговые суда водо-
измещением менее 500 регистровых тонн, деревянные суда, 
прогулочные яхты, рыболовные суда и некоторые другие ка-
тегории судов. Торресмолиноская конвенция не распростра-
няется на рыболовные суда длиной до 24 м. Перечисленные 
конвенции устанавливают систему инспекции и проверки 
судов по соблюдению требований конвенций. Суда, отвеча-
ющие предъявленным конвенциями требованиям, должны 
иметь ряд документов, удостоверяющих это. Такие доку-
менты должны признаваться всеми участниками соответс-
твующей конвенции. Как правило, контроль за соблюдением 
конвенций лежит на государстве флаге судна, лишь в неко-
торых случаях – на властях государства порта захода суд-
на (в том, что касается действительности соответствующих 
документов). Некоторые конвенции предусматривают со-
трудничество в деле оказания помощи людям, потерпевшим 
бедствие на море, и установление с этой целью прибрежны-
ми государствами эффективных процедур для осмотра по-
бережья и создания служб по поиску и спасанию. Вступила 
в силу Международная конвенция по поиску и спасанию на 
море 1979 г., регламентирующая данный круг вопросов, а 
тж. приняты соответствующие рекомендации в рамках Меж-
дународной морской организации. Ряд положений, касаю-
щихся охраны человеческой жизни на море, предусмотрен в 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (вступила в силу 
16 ноября 1994 г.). 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ – обмен почто-
выми отправлениями между организациями почтовой связи, 
находящимися под юрисдикцией разных государств.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ – подчи-
няемость непосредственному действию норм международ-
ного права, способность быть субъектом международного 
права. Проявляется, как правило, в наличии прав и обязан-
ностей, устанавливаемых нормами международного права, 
договорными и обычными. М.п. могут обладать лишь учас-
тники межгосударственных отношений, поскольку лишь они 
могут быть соответственно субъектами международного 
права. Участники межгосударственных отношений создают 
нормы, регулирующие их отношения друг с другом, т.е. нор-
мы международного права, в результате действия которых 
у этих участников возникают определенные права и обязан-
ности, что и свидетельствует, прежде всего, о том, что такие 
участники приобрели качество М.п., стали субъектами меж-
дународного права. М.п. не зависит от количества их прав и 
обязанностей. Это количество отражает лишь одно качество 
– подчиняемость прямому действию норм международно-
го права. Способность субъектов международного права 
создавать нормы международного права неодинакова, за-
висит от того, к какой их категории тот или иной субъект 
относится. Различают первичных и производных субъектов 
международного права. К первичным относятся государства 
(основные субъекты международного права), а тж. нации, бо-
рющиеся за свое освобождение, а производными считаются 
межправительственные международные организации, кото-
рые, согласно их учредительным актам (уставам), наделены 
их создателями М.п. Индивиды или общественные (неправи-
тельственные) организации объективно не могут быть учас-
тниками межгосударственных отношений и, следовательно, 
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обладать М.п. В западной международно-правовой доктри-
не довольно широкое распространение получила теория, со-
гласно которой современное международное право во все 
большей степени начинает непосредственно регулировать 
поведение индивидов (теория М.п. индивидов). Смысл этой 
теории заключается в стремлении подвести идеологическую 
базу под развитие процедуры рассмотрения т.н. частных жа-
лоб индивидов и неправительственных организаций в ООН 
и другие международные организации.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СДЕЛКА – соглашение между дву-
мя или несколькими сторонами, находящимися в разных 
странах, на поставку установленного количества товарных 
единиц или оказание услуг. Сделка не будет считаться меж-
дународной, если она заключена между двумя сторонами 
разной государственной принадлежности, коммерческие 
предприятия которых находятся на территории оного го-
сударства. В то же время она признается международной, 
если заключена между сторонами одной государственной 
принадлежности, коммерческие предприятия которых нахо-
дятся на территории разных государств.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТНАЯ ТОРГОВАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ (МСТК) – международная классифика-
ция товаров, которая служит основой сравнительного эконо-
мического анализа внешней торговли. Используется в 90% 
стран. Впервые принята в 1950 г., с 1988 г. МСТК действует 
в ее третьей редакции. Данная классификация группирует 
товары по степени их обработки, назначению и ряду других 
принципов. Она состоит из 10 разделов (с нулевого по девя-
тый включительно), 67 групп, 261 товарной подгруппы, 1033 
базисных товарных позиций и 3118 субпозиций. При необ-
ходимости товарные субпозиции могут быть дополнительно 
детализированы для национального использования.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СУДЕБНАЯ ПРОЦЕДУРА – средс-
тво мирного урегулирования споров, заключающееся в рас-
смотрении спора международным судом и вынесении по 
нему решения, как правило, обязательного для сторон. М.с.п. 
осуществляется международным судом, который создается 
на основе межгосударственного соглашения. В соглашении 
определяются порядок формирования, компетенция, струк-
тура международного суда, а также устанавливаются основ-
ные правила судопроизводства. Нередко подобные правила 
процедуры вырабатываются и принимаются не государс-
твами-учредителями, а самим международным судом. Так, 
Международный Суд ООН учрежден и функционирует на ос-
новании Устава ООН и Статута Международного Суда, яв-
ляющегося неотъемлемой частью Устава, а тж. Регламента, 
который был разработан и принят самим Судом и содержит 
правила судопроизводства. Устав не препятствует членам 
ООН обращаться в целях разрешения своих разногласии 
к другим судам в силу уже существующих соглашений или 
таких, которые могут быть заключены в будущем. Обраще-
ние государств к М.с.п. осуществляется либо на основании 
специально заключенного с этой целью соглашения, либо в 
силу заранее взятого обязательства по международному до-
говору. М.с.п. состоит из двух частей: письменного и устного 
разбирательства (судопроизводства). В ходе письменного 
разбирательства стороны представляют суду меморандумы, 
контрмеморандумы и, если потребуется, ответы на них, а тж. 
все другие необходимые материалы. Устное разбирательс-
тво состоит в заслушивании судом свидетелей, экспертов, 
представителей, поверенных и адвокатов сторон. Сроки и 
формы представления сторонами своих доводов определя-
ются правилами процедуры или самим судом. В случае необ-
ходимости он может предпринять дополнительное расследо-
вание или назначить экспертизу. Суд обязан решить вопрос 
о подсудности ему спора, и если придет к заключению, что 
компетентен заниматься разрешением спора, то приступа-
ет к его рассмотрению по существу. Слушание дела в суде 
производится, как правило, публично. Совещания суда по 
окончании слушания происходят в закрытом заседании и 
сохраняются в тайне. Решение суда окончательно, оно обя-

зательно лишь для участвующих в деле сторон и только по 
данному делу. Международный Суд ООН в соответствии со 
своим Статутом имеет право в ходе разбирательства дела 
указать на необходимость принятия т.н. временных мер, о 
которых доводится до сведения Совета Безопасности ООН. 
Крупным международным судебным органом является Меж-
дународный трибунал по морскому праву.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ – лежащие за пре-
делами государственной территории географические про-
странства, которые не принадлежат исключительно какому-
либо государству в отдельности, а находятся в общем поль-
зовании всего человечества, всех государств и правовой 
статус и режим которых определяются международным пра-
вом. К М.т. относятся открытое море, воздушное пространс-
тво над ним, морское дно за пределами континентального 
шельфа, Антарктика, космическое пространство, Луна и 
другие небесные тела. См. тж. СТАТУС ЛУНЫ И ДРУГИХ 
НЕБЕСНЫХ ТЕЛ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА (МТП) – не-
правительственная международная организация, объединя-
ющая заинтересованных в развитии экономических и финан-
совых связей предпринимателей, деловые круги и фирмы 
почти ста стран. Основана в 1919 г. Цели МТП: способство-
вать улучшению экономических отношений между странами, 
установлению деловых контактов и взаимопонимания. Одним 
из важных документов МТП является сборник международ-
ных правил ИНКОТЕРМС, обеспечивающий единообразное 
толкование основных правил международной торговли. При 
МТП функционирует Международный арбитражный суд и 
Бюро связи с ООН и ее специализированными учреждения-
ми. Решения МТП носят рекомендательный характер. Штаб-
квартира МТП находится в Париже (Франция).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ – система (совокуп-
ность) международных товарно-денежных отношений, скла-
дывающаяся из внешней торговли всех стран мира. На про-
тяжении нескольких тысячелетий, со времени зарождения 
цивилизаций, вывоз товаров в зарубежные страны в обмен 
на иноземные товары являлся неотъемлемой чертой миро-
вого хозяйства. В 19 в. стремительный рост производства и 
развитие средств транспорта и связи привели к огромному 
расширению сферы внешней торговли и увеличению ее объ-
ема. Тем не менее на протяжении большей части 20 в. дейс-
твовала тенденция к снижению доли пересекающих границы 
товаров и услуг в совокупном мировом объеме производс-
тва. Все теории торговли исходят из предположения, что на-
правления международных товарных потоков определяются 
ценами, так как каждый покупатель стремится получить 
нужные ему товары с наименьшими затратами. Хотя теория 
цен в действительности дает лишь неполное объяснение ре-
ального механизма международной торговли, ее вполне до-
статочно для понимания «выгод от торговли». Ключевым 
здесь является понятие эффективности распределения ре-
сурсов. На национальных рынках цены, устанавливаемые 
различными производителями, под влиянием конкуренции 
имеют тенденцию к выравниванию; ни один из продавцов не 
может значительно поднять цену по сравнению с другими, не 
потеряв при этом покупателей. Производителям приходится 
увеличивать свою прибыль за счет снижения издержек про-
изводства, т.е. более эффективного использования ресур-
сов. У самого эффективного производителя должны быть 
наименьшие издержки, самые низкие цены и, как следствие, 
наибольший объем продаж и наибольший доход. Таким об-
разом, конкуренция способствует эффективности распреде-
ления ресурсов путем перераспределения факторов произ-
водства в пользу эффективных производителей, у которых 
больше денег на покрытие затрат и которые побеждают не-
эффективных производителей в борьбе за факторы произ-
водства. Выгоды от М.т. проистекают из расширения сферы 
эффективного распределения ресурсов за границы отде-
льных государств. Страны мира стремятся продавать нацио-
нальную продукцию за рубежом и покупать товары в других 
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странах по той же самой причине, по которой отдельные 
люди что-то продают и что-то покупают вместо того, чтобы 
пытаться производить все необходимое самостоятельно. 
Практика показывает, что цены далеко не полностью опре-
деляют потоки товаров и услуг. На едином рынке, где това-
ры и услуги беспрепятственно перемещаются из одного мес-
та в другое, конкуренция выравнивает цены, и преимущест-
во получают наиболее эффективные производители. Однако 
международные рынки далеко не так интегрированы, как на-
циональные. Один из факторов производства – труд (или 
рабочая сила) – вообще характеризуется низкой мобильнос-
тью, за исключением особых обстоятельств; сходные огра-
ничения действуют, хотя и в меньшей степени, и в отноше-
нии капитала и сырья. Готовая продукция гораздо более 
подвижна, однако и она не может абсолютно беспрепятс-
твенно перемещаться из страны в страну. Ограничения мо-
бильности отчасти связаны с внеэкономическими фактора-
ми, однако не менее важная причина заключается в том, что 
доля международных транспортных расходов в конечной 
цене товара обычно выше по сравнению с расходами на 
транспортировку внутри страны. Таким образом, даже если 
производство какого-либо товара в данной стране более 
рентабельно, чем в других странах, это преимущество мо-
жет исчезнуть в результате высоких транспортных расходов. 
Системы цен всех участвующих в международной торговле 
стран связаны между собой из-за необходимости оплачи-
вать расходы за рубежом за счет доходов, полученных там 
же. Для большинства стран это означает, что импорт опла-
чивается за счет средств, поступающих от экспорта. В ре-
зультате многостороннего характера торговли, т.е. торговли 
одной страны со многими другими странами, подобное рав-
новесие между экспортом и импортом требуется поддержи-
вать не для отдельных пар стран, а между каждой страной и 
всем остальным миром. Доходы страны от экспорта и ее 
расходы на оплату импорта отражаются в торговом балансе. 
В балансе показываются также поступления от реализован-
ных за рубежом услуг и платежи за полученные там услуги, 
например, расчеты за транспорт или страхование, переводы 
денежных средств, являющиеся доходом от зарубежных ин-
вестиций. Некоторые страны, например Великобритания, 
обычно расходуют на закупки импортных товаров больше 
средств, чем получают от экспорта своих товаров, однако 
дефицит их товарной торговли компенсируется доходами от 
услуг, оказанных иностранцам, и репатриацией прибылей от 
зарубежных инвестиций. Вместе с тем другие страны, на-
пример Бразилия, могут иногда получать от экспорта това-
ров больше, чем расходуют на импорт, однако их активное 
сальдо в торговле товарами всего лишь компенсирует дефи-
цит в торговле услугами и вывоз полученных иностранцами 
прибылей. Помимо торговли товарами и услугами, а также 
перевода доходов от зарубежных инвестиций, на платежный 
баланс страны оказывают влияние еще два фактора. Это, 
во-первых, безвозвратные переводы денежных средств, или 
дары, когда одно государство предоставляет деньги другому 
или когда работающие за рубежом люди, например турки в 
Германии, отсылают часть своих доходов семьям на родину. 
Второй и более распространенный фактор – это переводы 
капитала в форме займов или инвестиций. Некоторые стра-
ны компенсируют дефицит в торговле товарами и услугами 
за счет полученных из-за рубежа займов и инвестиций. Ког-
да страна испытывает дефицит платежного баланса, ее ре-
зервы – запасы золота и иностранной валюты, необходимые 
для оплаты зарубежных закупок, – сокращаются; когда пла-
тежный баланс страны имеет активное сальдо, ее золотова-
лютные резервы увеличиваются. М.т., как правило, требует 
большего вмешательства государства, нежели внутренняя 
торговля. Государство может способствовать увеличению 
объема экспорта путем интервенций на валютном рынке, по-
нижая обменный курс собственной валюты. Подобные де-
вальвации национальной валюты способны также оказывать 
сдерживающее влияние на импорт. Кроме того, государство 

может непосредственно контролировать объем импорта, ог-
раничивая или даже запрещая покупку иностранной валю-
ты. Если государство мало вмешивается в М.т., ограничива-
ясь правовым регулированием и заботой о золотовалютных 
резервах, это называется политикой свободной торговли. 
«Протекционизм» же представляет собой попытку государс-
тва ограничить импорт путем его удорожания в результате 
введения особых налогов, или пошлин, называемых «тари-
фом», введения лимитов на количество ввозимых товаров 
(«импортных квот») или регулирования обмена националь-
ной валюты на иностранные различными методами «валют-
ного контроля». Иногда государства заключают особые со-
глашения по М.т. Группу стран, отменивших все тарифы в 
торговле между собой, но не принявших единых тарифов в 
торговле с отсталыми странами, называют зоной свободной 
торговли. «Таможенный союз» представляет собой группу 
стран, которые не только отказались от тарифов в торговле 
между собой, но и ввели общий тариф в отношении других 
стран. Оба этих типа интеграции действенно способствуют 
развитию торговли, если в результате устранения внутрен-
них тарифов производство в рамках данной группы стран 
перераспределяется в пользу поставщиков с меньшими из-
держками. Однако, если из торговли, просто по причине вве-
дения общего внешнего тарифа, вытесняются производя-
щие более дешевую продукцию поставщики из остальных 
стран, результатом интеграции становится всего лишь пере-
распределение товарных потоков. Таможенный союз повы-
шает эффективность распределения ресурсов и увеличива-
ет экономию на масштабах производства, если улучшению 
этих показателей действительно мешало наличие тарифов 
в торговле между соответствующими странами. Однако та-
моженный союз способен привести и к искажению спроса и 
предложения по отдельным продуктам. Кроме того, тамо-
женные союзы сами по себе не стимулируют конкуренцию 
между производителями внутри союза и не способствуют 
распространению экономического роста из одной страны в 
другую. В М.т. ведущую роль играют промышленно разви-
тые страны Северной Америки и Западной Европы, Япония, 
Израиль, Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка. На 
эти страны приходится значительная часть мирового произ-
водства товаров и услуг и большая часть выпуска товаров 
массового производства. Около 80% экспорта из промыш-
ленно развитых стран направляется на рынки других про-
мышленно развитых стран; более 70% экспорта из развива-
ющихся стран также поступает на рынки развитых стран. 
Очень крупные страны удовлетворяют большую часть своих 
потребностей за счет внутреннего производства; объем вне-
шней торговли в сравнении с объемом производства в США 
и странах бывшего СССР невелик. Однако влияние США на 
М.т. весьма существенно ввиду огромного объема произ-
водства товаров и услуг. В странах со средним по числен-
ности населением, таких, как Великобритания, Франция, 
Япония, Германия и Италия, объем внешней торговли со-
ставляет от 10% до 20% совокупного производства (т.е. сто-
имости валового национального продукта); в малых странах 
типа Нидерландов, Бельгии, Чехии и Венгрии этот показа-
тель достигает 40%. Доля первичных продуктов в совокуп-
ной стоимости М.т. упала с 60% в 1913 до менее 40% в 1975. 
В 1993 году 78% мирового экспорта приходилось на продук-
цию обрабатывающей промышленности, 9% – на минераль-
ное топливо и родственные материалы, 9% составляли про-
дукты питания, напитки и табак и 4% – сырье (исключая 
энергоносители). Около трети всех первичных продуктов, 
реализуемых на мировом рынке, до сих пор поступает из 
промышленно развитых стран. Некоторые из первичных 
продуктов, участвующих в международной торговле, отли-
чаются высокой степенью стандартизации и нередко под-
разделяются на категории по типу или качеству. Такие това-
ры могут продаваться и покупаться на товарных биржах в 
Чикаго, Лондоне или Нью-Йорке без предварительного ос-
мотра и находиться в момент купли-продажи где-нибудь в 
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пути. Другие товары, преимущественно продукция обраба-
тывающей промышленности, сильно варьируют как по ка-
честву, так и по дизайну. Поскольку эта продукция не отли-
чается высокой степенью стандартизации, цена не может 
служить основным ориентиром для покупателей. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 
(МФК) – член группы Всемирного банка, юридически и фи-
нансово независимая международная организация, являю-
щаяся специализированным учрежден нем ООН. Членами 
МФК являются более 160 государств, в т.ч. Россия. Членс-
тво в МФК предполагает членство в МБРР. В структуру 
МФК входят: Совет управляющих, директорат, Президент, 
Банковская консультативная комиссия, Деловой консуль-
тативный комитет. Высшим органом МФК является Совет 
управляющих, состоящий из управляющих и их заместите-
лей. Он может передавать большинство своих полномочий 
(за исключением приема новых членов, исключения како-
го-либо члена, повышения или снижения уставного капи-
тала, изменения соглашения о МФК) директорам. Каждый 
управляющий Всемирного банка (с заместителем) автома-
тически является управляющим МФК, если его страна яв-
ляется членом МФК. Ежегодное собрание МФК проводится 
одновременно с собранием Всемирного банка. Директорат 
направляет текущую деятельность. Он состоит из 24 дирек-
торов Всемирного банка, чьи страны одновременно являют-
ся членами МФК. Президент МФК по должности является 
председателем директората МФК. МФК была реорганизова-
на в 1993 г. в соответствии с новыми требованиями (регио-
нальные стратегии, совершенствование экспертной работы, 
особенно в секторах инфраструктуры, химии и нефтехимии, 
нефти и газа, горнодобывающей промышленности и сель-
ского хозяйства). За текущую деятельность отвечает испол-
нительный президент. Цель МФК – содействие экономичес-
кому развитию стран – членов МФК путем поощрения инвес-
тиций частного капитала за границей, главным образом в 
развивающихся, а в последние годы – и в восточноевропей-
ских странах. МФК чаще всего дополняет частный капитал, 
не конкурируя с ним. По кредитам МФК, предоставляемым 
частным предприятиям, не требуются (в отличие от кредитов 
МБРР, предоставляемым частным предприятиям) гарантии 
правительства. Срок их составляет до 15 лет, процентная 
ставка – на уровне мировых кредитных рынков, погашение 
осуществляется в той валюте, в которой был предоставлен 
займ. В последние годы МФК наряду со своей основной за-
дачей поощрения частных капиталовложений активизиро-
вала деятельность в сфере технической помощи. Капитал 
МФК (650 млн. долларов) состоит из взносов стран-участ-
ниц; наибольшие взносы сделаны США, Великобританией, 
Францией и другими развитыми странами. К источникам 
финансирования МФК относятся тж. кредиты МБРР, отчис-
ления от прибылей, средства от возвращенных кредитов 
и привлекаемые на международных финансовых рынках. 
МФК имеет отделения во Франкфурте-на-Майне, Лондоне, 
Париже и Токио. Действуют представительства в Африке, 
Азии, Латинской Америке и Европе, а тж. консультативные 
бюро по разработке проектов в Вашингтоне, Абиджане, Ак-
кре, Дуале, Хараре, Найроби, Бриджтауне, Сан-Хосе, Вар-
шаве, Познани, Сиднее. См. тж. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРА-
ЦИЯ – процесс взаимного приспособления и объединения 
национальных хозяйств двух и более государств. В интере-
сах развития и укрепления М.э.и. Российская Федерация 
вместе с другими государствами создает таможенные со-
юзы, зоны свободной торговли, заключает соглашения по 
таможенным вопросам в соответствии с нормами междуна-
родного права.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА АННУЛИРОВАНИЕ – 
см. АННУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА ДЕНОНСАЦИЯ – см. 
ДЕНОНСАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА ЗАКЛЮЧЕНИЕ – см. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА НАРУШЕНИЕ – см. 
НАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НОСТЬ – см. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНО-
ГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА НОВАЦИЯ – см. НО-
ВАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА ОБРАТНАЯ СИЛА – 
см. ОБРАТНАЯ СИЛА МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА ОБЪЕКТ – см. ОБЪ-
ЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА ПАРАФИРОВАНИЕ – 
см. ПАРАФИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА ПОДПИСАНИЕ – см. 
ПОДПИСАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА ПРЕКРАЩЕНИЕ – 
см. ПРЕКРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА ПРИНЯТИЕ – см. 
ПРИНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА ПРИОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ДЕЙСТВИЯ – см. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА ПРОЛОНГАЦИЯ – см. 
ПРОЛОНГАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА ПРОМУЛЬГАЦИЯ – 
см. ПРОМУЛЬГАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА РАТИФИКАЦИЯ – 
см. РАТИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА РЕВИЗИЯ – см. РЕ-
ВИЗИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА СРОК ДЕЙСТВИЯ – 
см. СРОК ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА СУБЪЕКТ – см. 
СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА ТОЛКОВАНИЕ – см. 
ТОЛКОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА УТВЕРЖДЕНИЕ – 
см. УТВЕРЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 
ВЛАДЕЛЕЦ СРЕДСТВ – см. ВЛАДЕЛЕЦ ДОКУМЕНТИРО-
ВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУР-
СОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И (ИЛИ) СРЕДСТВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (ПОТРЕБИТЕЛЬ) – см. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИИ, СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОР-
МАЦИОННОГО ОБМЕНА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 
СОБСТВЕННИК СРЕДСТВ – см. СОБСТВЕННИК ДОКУ-
МЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И (ИЛИ) 
СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБ-
МЕНА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 
СРЕДСТВА – см. СРЕДСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОР-
МАЦИОННОГО ОБМЕНА.

МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА ВОССТАНОВЛЕНИЕ – см. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА.

МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ПОД-
ДЕРЖАНИЕ – см. ПОДДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ.

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА АССОЦИАЦИЯ – см. АС-
СОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ДОКТРИНА – см. ДО-
КТРИНА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА – 
см. ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ – см. 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ.

МЕЖ
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МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ИСТОЧНИКИ – см. ИС-
ТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА КОМИССИЯ – см. КО-
МИССИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ЛОКАЛЬНАЯ НОРМА – 
см. ЛОКАЛЬНАЯ НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НОРМА – см. НОРМА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ОБЩАЯ НОРМА – см. 
ОБЩАЯ НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ОБЪЕКТ – см. ОБЪЕКТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИ-
ПЫ – см. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ОТРАСЛЬ – см. ОТРАСЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ПРЕДМЕТ – см. ПРЕД-
МЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ПРИНЦИП – см. ПРИ-
НЦИП МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА СИСТЕМА – см. СИСТЕ-
МА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА СУБЪЕКТ – см. СУБЪЕКТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА ООН КОНСУЛЬТАТИВ-
НЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ – см. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА ООН.

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕР-
ГИИ (МАГАТЭ) – международная межправительственная 
организация; основана в 1955 г. (Устав принят в 1956 г. на 
международной конференции). МАГАТЭ является межправи-
тельственной организацией, которая на основе соглашения 
с ООН (1956 г.) входит в общую систему Объединенных На-
ций. В настоящее время членами МАГАТЭ являются 130 го-
сударств. МАГАТЭ уполномочено: поощрять и поддерживать 
изучение, развитие и практическое использование атомной 
энергии во всем мире в гражданских целях; посредничать 
в обмене услугами и материалами между своими членами 
по их желанию; обеспечивать использование материалов, 
услуг и оборудования для развития атомной энергетики в 
мирных целях; поощрять обмен научной и технической ин-
формацией в сфере мирного использования атомной энер-
гии; предпринимать меры безопасности для предотвраще-
ния использования ядерных материалов в военных целях; 
вместе с отвечающими за эти вопросы органами и инсти-
тутами системы ООН определять и устанавливать нормы в 
области безопасности и охраны здоровья. В структуру МА-
ГАТЭ входят: Генеральная конференция, Совет управляю-
щих, Секретариат. Генеральная конференция, состоящая из 
представителей государств-членов, собирается один раз в 
год (Уставом предусмотрены тж. чрезвычайные сессии) для 
обсуждения ежегодного доклада Совета управляющих или 
других связанных с деятельностью МАГАТЭ вопросов. Она 
одобряет бюджет и программу, принимает новых членов, в 
ходе общей дискуссии обсуждает свою политику и изучает 
вопросы, предложенные Советом управляющих, генераль-
ным директором или государствами-членами. Совет уп-
равляющих (35 членов, которые в ходе сложной процедуры 
частично назначаются уходящим в отставку составом Сове-
та управляющих, а частично на три года избираются Гене-
ральной конференцией) обычно собирается пять раз в год. 
Он имеет обширные полномочия по управлению МАГАТЭ, а 
тж. право создавать комитеты для решения определенных 
вопросов. Секретариат управляется генеральным директо-
ром, назначаемым на четыре года Советом управляющих 
и утверждаемым Генеральной конференцией. Совет уп-
равляющих ставит перед генеральным директором задачи 
и контролирует их выполнение. Секретариат оказывает по-
мощь другим органам МАГАТЭ. МАГАТЭ проводит меры в 
области контроля для поддержания стремления государств-

членов доказать выполнение ими добровольно взятых на 
себя международных обязательств по нераспространению 
ядерного оружия. В дополнение к инспекциям на местах они 
включают всесторонний учет ядерных материалов на основе 
предоставляемых государствами-членами докладов, а тж. 
электронный контроль и другие технические мероприятия 
по проверке мирного использования ядерных материалов 
и оборудования. Контроль со стороны МАГАТЭ осущест-
вляется в соответствии с заключенными между МАГАТЭ и 
странами-членами соглашениями. Эти соглашения заклю-
чаются, как правило, в связи с договорами о двустороннем 
ядерном сотрудничестве и снабжении ядерными материала-
ми и международными договорами, такими, как Договор о 
нераспространении ядерного оружия, Договор Тлателолко 
или Договор Раротонга. Гарантии МАГАТЭ распространяют-
ся приблизительно на 95 процентов ядерных установок за 
пределами государств, обладающих ядерным оружием (Ве-
ликобритания, Китай, Россия, США и Франция, Израиль, Ин-
дия и Пакистан.). На небольшое число гражданских ядерных 
установок в этих странах распространяются гарантии в рам-
ках особых соглашений. Программа технического сотруд-
ничества МАГАТЭ предусматривает поддержку государств-
членов на их пути к самостоятельному использованию ре-
зультатов научных исследований и ядерной технологии, а 
тж. в процессе подготовки кадров посредством организации 
учебных курсов, предоставления стипендий на повышение 
квалификации специалистов, услуг экспертов, техническо-
го оснащения. Программа концентрируется на применении 
ядерных технологий в продовольственной и аграрной сфе-
рах (оптимизация использования удобрения и воды, повы-
шение производительности животноводства, разработка 
оборудования по облучению продуктов питания с целью 
увеличения сроков их хранения или борьбы с вредителями и 
др.), на защите от облучения, на обеспечении безопасности 
ядерных установок и переработке радиоактивных отходов. 
Для стран, заинтересованных в программах развития атом-
ной энергетики, МАГАТЭ создала целый ряд институтов, за-
нимающихся консультированием и обменом информацией 
по техническим, экономическим и финансовым вопросам 
развития атомной энергетики (проведение симпозиумов и 
конференций, издательская деятельность, создание инфор-
мационных систем и др.). В целях контроля за использова-
нием ядерного топлива МАГАТЭ собирает информацию о 
мировых рынках и производстве урана. В рамках совместно-
го проекта с Агентством ядерной энергии ОЭСР эта инфор-
мация публикуется в «Красной книге» о мировых ресурсах 
урана, его предложении и спросе. Рассматривается возмож-
ность проведения конференций по этим проблемам, изуче-
ния их экологических и экономических аспектов и выработ-
ки соответствующих норм. В области устранения радиоак-
тивных отходов МАГАТЭ концентрируется на оптимизации 
принципов и норм безопасной переработки и захоронения 
радиоактивных отходов (среди прочего – Waste Management 
Advisory Program), координации исследований и разработок 
и пр. Программа стандартов безопасности радиоактивных 
отходов (Radioactive Waste Safety Standards Program) долж-
на показать наличие международного консенсуса по мерам 
и методам переработки радиоактивных отходов, обеспечить 
принятие конкретного механизма и предоставить в распоря-
жение государств-членов документацию, которая помогла 
бы усовершенствовать национальные нормы и критерии. 
В области продовольствия и сельского хозяйства МАГАТЭ, 
среди прочего, работает совместно с ФАО (Совместный от-
дел ФАО/МАГАТЭ по ядерным технологиям) (удобрения, ме-
лиорация и сельскохозяйственное производство, растение-
водство и генетика, животноводство и ветеринария, борьба 
с вредителями, агрохимические продукты, консервирование 
продуктов питания). Другими направлениями деятельности 
являются биологические науки (ядерная медицина, радио-
биология, терапия и дозиметрия и др.) и физические науки 
(ядерная физика, развитие исследовательских реакторов, 
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ядерный синтез, изотопная гидрология и др.). Лаборатория 
МАГАТЭ в Зайберсдорфе (Австрия) реализует программы в 
области сельского хозяйства, медицины и промышленности, 
а тж. геологии, физики и химии. Лаборатория морской сре-
ды МАГАТЭ в Монако, единственная морская лаборатория в 
системе Объединенных Наций, в качестве основной задачи 
занимается изучением последствий захоронения отходов в 
море и использованием ядерных и изотопных технологий 
для расширения наших знании о морской среде.

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО ИНВЕСТИЦИОН-
НЫМ ГАРАНТИЯМ (МАИГ) – дочерняя организация МБРР; 
основано в 1988 г., обладает юридической и финансовой 
независимостью. Целями МАИГ являются: поощрение инос-
транных инвестиций на производственные цели, особенно в 
развивающихся странах, в качестве дополнения к деятель-
ности институтов группы Всемирного банка; предостав-
ление гарантий, включая страхование и перестрахование 
некоммерческих рисков (экспроприация или аналогичные 
меры, трансферт валютных средств, нарушение договоров, 
война и гражданские беспорядки) на инвестиции одного го-
сударства-члена МАИГ в другом государстве-члене. В насто-
ящее время в МАИГ участвует более 120 государств. Основ-
ные органы: Совет управляющих; директорат; президент. 
Все полномочия по управлению МАИГ принадлежат Совету 
управляющих (1 управляющий, 1 заместитель), за исключе-
нием специально переданных другому органу. Совет управ-
ляющих может передавать свои полномочия директорату. 
Совет управляющих обычно собирается на ежегодную сес-
сию, могут быть созваны и другие совещания. За текущую 
деятельность МАИГ отвечает директорат. Президент МБРР 
по должности является председателем директората. Прези-
дент МАИГ назначается директоратом по предложению пре-
зидента МБРР и ведет текущие дела под общим надзором 
директората. Важнейшим источником финансирования яв-
ляется уставный капитал. МАИГ предоставляет выбираемым 
ею инвесторам гарантии на инвестиции в странах-членах 
(развивающихся странах) против потерь от некоммерческих 
рисков, т.е. обеспечивает своего рода страхование от поли-
тического риска. К этому риску относятся запрет на вывоз 
валюты, экспроприация и другие подобные меры, наруше-
ние договора, война, революция и внутриполитические бес-
порядки. МАИГ предлагает консультативные и рекламные 
услуги через департамент политических и консультативных 
услуг (Policy and Advisory Services Department). Через Кон-
сультативную службу по иностранным инвестициям (Foreign 
Investment Advisory Service), эксплуатируемую совместное 
МБРР и МФК, МАИГ помогает странам-членам разрабаты-
вать политику и развивать инфраструктуру, необходимые 
для привлечения прямых иностранных инвестиций.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО – совокуп-
ность принципов и норм международного права, регулирую-
щих отношения между государствами в целях осуществле-
ния международных воздушных сообщений. М.в.п. регули-
рует межгосударственные отношения, возникающие в ходе 
установления, осуществления и развития воздушных сооб-
щений. Предметом М.в.п. являются отношения между госу-
дарствами, которые касаются правового режима воздушно-
го пространства и международных воздушных сообщений. 
Воздушные сообщения между государствами регулируются 
на основе общепризнанных принципов международного 
права, принципов и норм, содержащихся в многосторонних 
и двусторонних соглашениях, заключенных между различ-
ными государствами. Практика воздушных сообщений меж-
ду государствами способствовала возникновению основных 
принципов М.в.п., среди которых центральное место зани-
мает принцип суверенитета государства над воздушным 
пространством, расположенным над всей его сухопутной и 
водной территорией. Указанный принцип закреплен в Кон-
венции о международной гражданской авиации 1944 г. и 
определяет содержание многих других принципов и норм 
М.в.п., а тж. характер и особенности правоотношений, воз-

никающих при использовании воздушного пространства в 
международных воздушных сообщениях. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО – сово-
купность конвенционных и обычных норм международного 
права, составляющих правила ведения войны (т.н. законы 
и обычаи войны), регулирующих отношения между воюю-
щими государствами, а тж. между ними, с одной стороны, 
и нейтральными – с другой, и имеющих своим назначением 
гуманизацию средств и методов ведения войны. Регламен-
тация М.г.п. стала приобретать конвенционный характер в 
основном во второй половине XIX в. и коснулась первона-
чально главным образом правил обращения с больными и 
ранеными воинами (Женевская конвенция 1864 г.) и огра-
ничения средств войны, приносящих излишние страдания 
(Петербургская декларация 1868 г.). На I Гаагской конфе-
ренции мира в 1899 г. было принято 3 конвенции и 3 декла-
рации; в 1907 г. – 13 конвенций и 1 декларация. В этих актах 
были зафиксированы нормы М.г.п. для сухопутной, морской, 
воздушной войны, правила нейтралитета, а тж. некоторые 
обязательства государств, имевшие целью предупреждение 
войн. В 1909 г. они были дополнены Лондонской деклараци-
ей для морской войны. После Второй Мировой войны были 
приняты 4 новые Женевские конвенции о защите жертв 
войны (1949 г.), Конвенция о защите культурных ценностей 
во время войны (1954 г.). Дополнительные протоколы I и II 
(1977 г.) к Женевским конвенциям 1949 г. См. тж. ПРАВО В 
ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЕ – одновременное обложение одного налогоплатель-
щика в отношении одного объекта за один и тот же пери-
од времени в разных странах идентичными или имеющими 
одинаковую природу (сопоставимыми) налогами. Двойное 
налогообложение является существенным препятствием 
для обмена товарами и услугами, движения капиталов и т.п. 
Соответственно, участники международных экономических 
отношений стремятся устранять М.д.н. Основным способом 
его устранения является заключение договоров об избе-
жании двойного налогообложения между двумя или более 
государствами, хотя возможно и использование внутренних 
правовых регуляторов. В настоящее время в мире заключе-
но более 400 международных налоговых соглашений, целью 
которых является избежание двойного налогообложения с 
помощью определения налоговой юрисдикции каждого из 
договаривающихся государств.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – обычно 
гражданин к.-л. государства, находящийся на службе сек-
ретариата международных организаций, член персонала 
секретариата таких организаций. Согласно Уставу ООН, 
Генеральный секретарь ООН, являющийся главным ад-
министративным должностным лицом этой организации, 
должен производить назначение персонала Секретариата, 
руководствуясь, главным образом, необходимостью обеспе-
чить высокий уровень работоспособности, компетентности 
и добросовестности, а тж. принимая во внимание подбор 
персонала на возможно более широкой географической ос-
нове. В соответствии со ст. 100 Устава при использовании 
своих обязанностей Генеральный секретарь и другие М.д.л. 
не должны запрашивать или получать указания от какого бы 
то ни было правительства или власти, посторонней для Ор-
ганизации. Они должны воздерживаться от любых действий, 
которые могли бы отразиться на их положении, как между-
народных должностных лиц, ответственных только перед 
Организацией. Каждое государство – член ООН согласно ее 
Уставу обязуется уважать строго международный характер 
обязанностей Генерального секретаря и персонала Секрета-
риата и не пытаться оказывать на них влияние при исполне-
нии ими своих обязанностей. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕ-
НИЕ – перевозка пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа 
между Российской Федерацией и иностранными государс-
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твами, включая железнодорожное сообщение с государства-
ми – участниками Содружества Независимых Государств.

МЕЖДУНАРОДНОЕ КООПЕРИРОВАНИЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВА – процесс установления и развития производс-
твенных связей между фирмами разных стран на основе 
разделения труда, специализации производства в целях 
большей загрузки производственных мощностей, налажи-
вания массового производства, повышения производитель-
ности труда, снижения издержек производства, ускорения 
НТП и повышения эффективности производства.

МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО – сово-
купность принципов и норм международного права, регули-
рующих отношения между государствами в процессе иссле-
дования и использования космического пространства и не-
бесных тел и определяющих их правовой режим. М.к.п. ос-
новывается на общих международно-правовых принципах, 
включая принципы Устава ООН. Основные международно-
правовые документы в области М.к.п. были разработаны и 
приняты по инициативе или при активном участии СССР: 
Декларация правовых принципов, регулирующих деятель-
ность государств по исследованию и использованию косми-
ческого пространства, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН 13 декабря 1963 г.; Договор о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию космичес-
кого пространства, включая Луну и другие небесные тела, 
1967 г.; Соглашение о спасении космонавтов, возвращении 
космонавтов и возвращении объектов, запущенных в косми-
ческое пространство, 1968 г.; Конвенция о международной 
ответственности за ущерб, причиненный космическими объ-
ектами, 1972 г.; Конвенция о регистрации объектов, запус-
каемых в космическое пространство, 1975 г.; Соглашение о 
деятельности государств на Луне и других небесных телах 
1979 г.; Принципы, регулирующие использование государс-
твами искусственных спутников Земли для непосредствен-
ного телевизионного вещания, принятые Генеральной Ас-
самблеей ООН 10 декабря 1982 г. и др. Отдельные нормы 
М.к.п. содержатся тж. в Договоре о запрещении испытаний 
ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве 
и под водой (1963 г.) и ряде других универсальных, регио-
нальных и двусторонних соглашений о сотрудничестве в 
различных областях космической деятельности. Основные 
принципы и нормы, регулирующие использование косми-
ческого пространства: космическое пространство открыто 
для исследования и использования всеми государствами 
без дискриминации, на основе равенства и в соответствии 
с международным правом; космическое пространство не 
подлежит национальному присвоению; Луна и другие не-
бесные тела используются исключительно в мирных целях; 
запрещается вывод на орбиту и иное размещение в космо-
се объектов с ядерным оружием и другими видами оружия 
массового уничтожения; государства несут международную 
ответственность за всю национальную космическую де-
ятельность, в т.ч. осуществляемую неправительственными 
юридическими лицами.

МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО – совокупность 
принципов и норм международного права, регулирующих 
отношения между государствами, а тж. международными 
организациями, возникающие в связи с их деятельностью 
по использованию морей и океанов и их ресурсов, и, в ряде 
случаев, – воздушного пространства над отдельными морс-
кими районами (напр., проливами, открытым морем и т.д.). 
М.м.п. по своей природе и содержанию является органичес-
кой частью общего международного права. Оно создается 
субъектами международного права (прежде всего государс-
твами) в соответствии с общими закономерностями образо-
вания норм международного права и с учетом своеобразия 
как деятельности государств на морях и океанах (например, 
рыболовства, мореплавания и т.д.), так и положения отде-
льных частей Мирового океана (например, территориаль-
ного моря, открытого моря и т.д.). Поскольку М.м.п. неотде-
лимо от общего международного права, общепризнанные 

нормы и принципы последнего, в частности положения Уста-
ва ООН, действуют применительно к отношениям и деятель-
ности субъектов международного права на морях и океанах 
и в воздушном пространстве над ними. Так, мирный проход 
иностранных судов через территориальное море должен со-
вершаться в соответствии как с нормами, специально отно-
сящимися и нему, так и с другими действующими нормами 
общего международного права, включая принцип, запре-
щающий угрозу силой или ее применение против террито-
риальной неприкосновенности или политической независи-
мости любого государства. М.м.п. содержит вместе с тем 
специфические, присущие только ему нормы и принципы, 
такие, как свобода судоходства в открытом море и свобода 
полетов над ним, право мирного прохода иностранных судов 
через территориальное море, право транзитного прохода 
судов через международные проливы и пролета летатель-
ных аппаратов над ними и др. М.м.п. на протяжении многих 
столетий в основном развивалось путем выработки между-
народных обычаев, относящихся к использованию морских 
пространств. Этот процесс не препятствовал заключению 
отдельных международных соглашений по вопросам обес-
печения безопасности мореплавания или регулирования 
морских промыслов. В последние десятилетия М.м.п. в сво-
ей основе стало договорным, и процесс создания конвенци-
онных норм продолжает развиваться. Большое значение для 
разработки и кодификации норм М.м.п. имели конференции 
ООН по морскому праву, которые кодифицировали большое 
число общепризнанных норм и принципов М.м.п. и разрабо-
тали многие новые, касающиеся континентального шельфа, 
экономической зоны, международного района морского дна, 
международных проливов, государств-архипелагов, охраны 
морских живых ресурсов, охраны морской среды, морских 
научных исследований и др. Заключено тж. большое число 
других универсальных, региональных и двусторонних со-
глашений по различным вопросам мирного использования 
морей и океанов. Существенным элементом М.м.п. является 
принятая III Конференцией ООН по морскому праву Конвен-
ция ООН по морскому праву 1982 г. (вступила в силу 16 но-
ября 1994 г.).

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПРАВО – совокуп-
ность международно-правовых, а в широком смысле и на-
циональных норм, регулирующих отношения по налогообло-
жению, в которых присутствует иностранный элемент. Ос-
новные цели международного сотрудничества в налоговой 
сфере: устранение двойного налогообложения и дискрими-
нации налогоплательщиков, предотвращение уклонения от 
налогообложения, а тж. гармонизация налоговых систем в 
целях создания единого рынка. В результате развития тако-
го сотрудничества увеличивается количество международ-
ных налоговых соглашений, которые позволяют не только 
достигнуть компромисса при разделе налоговых поступле-
ний и обеспечить защиту экспортерам товаров и капитала, 
но и установить наиболее благоприятный режим для ин-
вестиций, а в результате – для завоевания новых товарных 
рынков и получения доступа к ресурсам других государств. 
Важнейшим источником М.н.п. (как и международного права 
вообще) является международный договор, если он являет-
ся добровольным и равноправным волеизъявлением заклю-
чивших его государств и не противоречит общепризнанным 
нормам международного права. В настоящее время в мире 
заключено более 400 международных налоговых соглаше-
ний, целью которых является избежание двойного налого-
обложения с помощью определения налоговой юрисдикции 
каждого из договаривающихся государств.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕ-
НИЕ – общественное объединение, образованное в РФ, 
если в соответствии с его уставом в иностранных государс-
твах создается и осуществляет свою деятельность хотя бы 
одно его структурное подразделение – организация, отде-
ление или филиал и представительство. Создание, деятель-
ность, реорганизация и (или) ликвидация М.о.о., междуна-
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родных союзов (ассоциаций) в РФ осуществляются в общем 
порядке, предусмотренном для общественных объединений 
законами РФ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО – совокупность договорных 
и обычных юридических принципов и норм, регулирующих 
отношения между государствами, созданными ими между-
народными организациями и другими участниками между-
народных отношений (государственно-подобными образо-
ваниями, национально-освободительными движениями). 
В последние два столетия постепенно сложились и стали 
общепринятыми в международных отношениях такие при-
нципы, как суверенное равенство, независимость, невмеша-
тельство во внутренние дела других государств, соблюдение 
договоров и др. Основные принципы М.п. закреплены в Ус-
таве ООН и других источниках М.п. Соблюдение М.п. обес-
печивается индивидуальным или коллективным принужде-
нием со стороны государств, пределы и формы которого оп-
ределяются ими в процессе совместного нормотворчества. 
М.п. – это особая система правовых норм, не входящих в 
какую-либо национальную систему права и не включающих 
нормы национального права. М.п. не является системой, 
абсолютно обособленной от национального права участни-
ков международного общения, т.к. прогрессивные нормы 
государств каждой новой исторической эпохи оказывают 
соответствующее влияние на развитие М.п., как и нормы 
М.п. каждой новой исторической общественной формации 
оказывают прогрессивное влияние на развитие демократи-
ческих основ национального права тех государств, которые 
сохраняют еще пережитки отмирающих правовых систем. 
М.п. делится на публичное и частное. Публичное М. п. ре-
гулирует отношения между государствами и политическими 
образованиями государственно-правового характера, обла-
дающими способностью осуществлять публичную власть в 
той или иной стране, а тж. между создаваемыми ими между-
народными организациями и между такими организациями, 
с одной стороны, и государствами – с другой. Международ-
ное частное право регулирует гражданско-правовые отно-
шения с иностранным элементом и по своему характеру от-
личается от публичного М.п. Публичное М. п. принципиально 
отличается тж. от национального права любого государства. 
Так, субъектами М.п. выступают государства, субъектами 
национального права – физические и юридические лица 
и органы данного государства; объектом регулирования в 
М.п. являются международные (межгосударственные) отно-
шения, в национальном праве – общественные отношения 
внутри страны; нормативные источники в М.п. создаются го-
сударствами на основе соглашения, а источники националь-
ного права составляют закон и подзаконные акты высших 
органов власти и государственного управления; соблюдение 
норм национального права обеспечивается специальным 
аппаратом государственного принуждения, тогда как обес-
печение норм М.п. происходит путем применения междуна-
родного индивидуального или коллективного принуждения, 
пределы и формы которого определяются специальными 
принципами и нормами международного права.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В ПЕРИОД ВООРУЖЕН-
НЫХ КОНФЛИКТОВ – система международно-правовых 
норм, регулирующих отношения между государствами в пе-
риод вооруженного конфликта в целях ограничения примене-
ния варварских средств и методов ведения войны, защиты ее 
жертв и устанавливающих ответственность за их нарушение. 
См. тж. МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – от-
расль международного права, более или менее оформив-
шаяся лишь к 90-м гг. XX в. Представляет собой систему 
норм и принципов международного права, регулирующих 
международную защиту прав и основных свобод индивидов 
и выступающих в качестве международных стандартов для 
национального права. В этой же отрасли рассматриваются 
права народов. М.п.п.ч. стало складываться с тех пор, как 
права человека перестали считаться исключительно суве-

ренным, внутренним делом государства, когда стало возни-
кать то, что ныне принято именовать «гуманитарным вмеша-
тельством». В XIX в. западные державы начали совместно 
выступать против случаев жестокого обращения со своими 
гражданами со стороны некоторых государств, прежде все-
го Оттоманской империи. Тогда же, в условиях быстрого 
развития военной техники, усилилась тенденция к защите 
жертв войны, гражданского населения, военнопленных и 
т.д. Поэтому, начиная со второй половины XIX в., появляют-
ся первые международные конвенции, предусматривающие 
защиту индивидов, меньшинств, жертв воины, запрещаю-
щие рабство. Число таких актов увеличилось с подписани-
ем Гаагских конвенций в 1907 г., а тж. серии договоров и 
конвенций в итоге Первой Мировой войны. В результате уже 
в 20-х гг. государственный суверенитет оказался заметно ог-
раниченным: во-первых, потому, что отношение государства 
к своим гражданам стало предметом правомерного внима-
ния со стороны международного права, и, во-вторых, об-
щими усилиями были созданы определенные международ-
ные стандарты, на которые должно было ориентироваться 
национальное законодательство. Победа антигитлеровской 
коалиции во Второй Мировой войне под лозунгами демок-
ратии и прав человека дала мощный стимул для становле-
ния М.п.п.ч. в качестве самостоятельной отрасли междуна-
родного права. Важными вехами на пути создания М.п.п.ч. 
стали Устав ООН и Всеобщая декларация прав человека, 
принятая ООН в 1948 г. Сегодня источниками М.и.п.ч. явля-
ются более 100 только универсальных конвенций и догово-
ров и более 200 – региональных, прежде всего европейских. 
Его основу составляют два акта – Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах и Между-
народный пакт о гражданских и политических правах, приня-
тые ООН в 1966 г., и вместе с Всеобщей декларацией прав 
человека 1946 г. и Факультативным протоколом, входящие 
в Международный билль о правах человека. Иногда М.п.п.ч. 
называют тж. международным гуманитарным правом, что 
нарушает устоявшуюся традицию использования данного 
понятия.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ – междуна-
родно-противоправное деяние, представляющее собой на-
рушение государством или иным субъектом международно-
го права своих международных обязательств. К числу М.п. 
относятся нарушения прав государств и международных 
организаций, обязательств государств друг перед другом и 
перед международными организациями. М.п. подразделя-
ются на деликты, преступления международного характе-
ра, а особо тяжкие М.п., затрагивающие жизненно важные 
интересы всех государств, выделяются в категорию между-
народных преступлений. М.п. может быть результатом как 
неправомерного действия, так и неправомерного бездейс-
твия. Объектом М.п. могут быть общепризнанные принципы 
международного права и международные договоры; права, 
честь и достоинство государства и его имущественные пра-
ва; права международных организаций; права иностранцев; 
неприкосновенность дипломатических представительств 
и консульских представительств, постоянных представи-
тельств при международных организациях, их персонала и 
сотрудников. М.п. влечет за собой причинение определен-
ного ущерба, материального и нематериального, другому 
государству или международной организации. Субъектами 
М.п., а значит, и субъектами ответственности могут быть го-
сударства, международные организации, физические лица. 
При М.п. отношения ответственности возникают непосредс-
твенно между пострадавшим государством и государством-
правонарушителем. М.п. влекут за собой ответственность, 
выражающуюся в возмещении причиненного ущерба и ме-
рах удовлетворения, применяемых с целью восстановления 
нарушенного права.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – тягчайшее 
международно-противоправное деяние, посягающее на 
основы существования государств и наций, подрывающее 
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важнейшие принципы международного права, угрожающее 
международному миру и безопасности. В подготовленном 
Комиссией международного права проекте статей об от-
ветственности государств подчеркивается, что междуна-
родно-противоправное деяние, возникающее в результате 
нарушения государством международного обязательства, 
столь основополагающего для обеспечения жизненно важ-
ных интересов международного сообщества, что его нару-
шение рассматривается как преступление перед междуна-
родным сообществом в целом, составляет международное 
преступление. Объектом М.п. могут быть всеобщий мир и 
международная безопасность; добрососедские отношения 
между народами и государствами; права народов и наций 
на самоопределение; законы и обычаи войны. К числу М.п. 
в соответствии с Уставом Международного военного трибу-
нала 1945 г. и другими международно-правовыми актами от-
носятся преступления против мира, военные преступления, 
преступления против человечности, преступления против 
человечества, среди которых можно назвать: колониализм, 
геноцид, апартеид, массовое загрязнение атмосферы или 
морей (экоцид). Такие преступления могут совершаться в ре-
зультате тяжкого нарушения международных обязательств, 
имеющих основополагающее значение для обеспечения 
международного мира и безопасности, права народов на 
самоопределение, защиты человеческой личности, защиты 
окружающей среды. Ими затрагиваются интересы не только 
непосредственно пострадавшего государства, но и между-
народного сообщества в целом. В этом случае отношения 
ответственности возникают между государством, совер-
шившим М.п., и всеми другими государствами. Субъектами 
М.п. и субъектами ответственности за их совершение могут 
быть государства, международные организации и физичес-
кие лица. Государства и другие субъекты международного 
права несут материальную, моральную и политическую от-
ветственность за М.п., а физические лица – международную 
уголовную ответственность.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО БОРЬ-
БЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ – сотрудничество по борьбе с 
преступными деяниями, общественная опасность которых 
требует объединения усилий государств в борьбе с ними: 
сотрудничество государств по борьбе с международными 
преступлениями и преступлениями международного харак-
тера, а тж. совместные усилия государств по борьбе с об-
щеуголовной преступностью. М.с. по б. с п. осуществляется, 
как правило, на договорной основе. В соответствующих до-
говорах обычно есть положения о признании определенных 
деяний преступными (например, рабство и работорговля, 
захват заложников, незаконное вмешательство в деятель-
ность гражданской авиации), о юрисдикции договариваю-
щихся государств в отношении таких деяний, об ответствен-
ности лиц, их совершивших. Одним из основополагающих 
положений таких договоров является обеспечение неотвра-
тимости наказания за совершенные преступления. Относи-
тельно новой и весьма специфичной сферой М.с. по б. с п. 
является сотрудничество государств по борьбе с уголовной 
преступностью, осуществляемое в рамках ООН. К основным 
направлениям этой сферы сотрудничества резолюциями 
Генеральной Ассамблеи ООН и ЭКОСОС отнесены содейс-
твие обмену опытом, накопленным государствами в области 
борьбы с преступностью и обращения с правонарушителя-
ми; содействие внедрению более эффективных методов и 
способов предупреждения преступности и борьбы с ней, в 
т.ч. путем разработки программ международного сотрудни-
чества в этой области; обсуждение наиболее важных про-
фессиональных вопросов, составляющих основу для между-
народного сотрудничества по борьбе с преступностью. Такое 
сотрудничество осуществляется в рамках и других межпра-
вительственных (Интерпол) и неправительственных (Меж-
дународная ассоциация уголовного права, Международное 
криминологическое общество, Международное общество 
социальной защиты и др.) международных организаций. 

Основа развития всех направлений М.с. по б. с п. – неуклон-
ное соблюдение всеми государствами принципов уважения 
государственного суверенитета и невмешательства во внут-
ренние дела.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ СУДОХОДСТВО – пла-
вание торговых судов отдельных стран государств в водах 
Мирового океана, международных рек и озер. М.т.с. регули-
руется рядом норм международного права и национальным 
законодательством, определяющими как правовое положе-
ние судов в открытом море, территориальных водах, внут-
ренних водах государств, в международных реках и озерах, 
так и условия предоставления государством своей наци-
ональности судам, порядок осуществления государством 
своей юрисдикции и контроля над судами, плавающими под 
его флагом, меры по обеспечению безопасности судов, от-
ветственность судовладельцев, порядок и условия доступа 
иностранных судов в морские порты государств и т.д. Ос-
новными международно-правовыми документами, опреде-
ляющими статус торговых судов в различных категориях 
морских пространств, являются Конвенция ООН по морско-
му праву 1982 г., Конвенция об открытом море 1958 г., Кон-
венция о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г., 
международные соглашения о статусе международных рек 
и озер. В открытом море международное право устанавли-
вает принцип исключительной юрисдикции государства над 
судами, плавающими под его флагом, который вытекает 
из принципа суверенного равенства государств и принципа 
свободы судоходства в открытом море. Правовое положе-
ние судов в иностранном территориальном море основано 
на статусе территориального моря как части территории 
государства и на праве мирного прохода. Важное значение 
для режима торгового судоходства имеет право транзитного 
прохода через проливы, используемые для международного 
судоходства, которое закреплено в ч. III Конвенции 1982 г. 
Режим международного судоходства в крупнейшем внут-
риконтинентальном международном озере – Каспийском 
море – определен рядом договоров между СССР и Ираном. 
В соответствии с международным правом обязательствами 
по этим договорам связаны РФ как продолжатель СССР, а 
тж. Азербайджан, Казахстан и Туркменистан как государс-
тва-правопреемники СССР. Большое значение для режима 
торгового судоходства имеют двусторонние соглашения по 
данному вопросу. РФ имеет их более чем с 50 странами. В 
соглашениях регулируются признание на основе взаимнос-
ти документов о национальности судов, режим в отношении 
захода, выхода и пребывания судов в портах, вопросы за-
держания и ареста судов и т.д. Ряд технических и правовых 
норм и рекомендаций, относящихся к морскому торговому 
судоходству, был разработан в рамках Международной мор-
ской организации и Комитета по морским перевозкам ЮН-
КТАД. В последние десятилетия принят ряд международно-
правовых документов, направленных на демократизацию 
международного морского судоходства. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО – совокуп-
ность принципов и норм международного права, регулиру-
ющих сотрудничество государств в предупреждении, рас-
следовании и наказании в особом порядке за совершение 
преступлений, предусмотренных в международных догово-
рах. Оно является отраслью международного публичного 
права и тесно связано с национальным уголовным правом 
государств. Среди особенностей М.у.п. следует отметить 
его комплексный характер (включает нормы уголовного, 
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 
права); закрепленные в международных договорах особые 
принципы данной отрасли; неприменение сроков давности 
к военным преступникам и преступлениям против челове-
чества; особые источники М.у.п. в виде универсальных и ре-
гиональных международных договоров и вспомогательные 
источники в виде приговоров международных трибуналов 
и национальных судов; придание уставам международных 
трибуналов обратной силы в отношении преступлений, кото-
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рые в момент совершения являлись уголовным преступле-
нием согласно общим принципам права, признанным меж-
дународным сообществом; особый субъект преступления в 
виде государств и юридических лиц (наряду с физическими 
лицами); особые санкции и т.п. В М.у.п. установлена ответс-
твенность за международные преступления и преступления 
международного характера.

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВОСУДИЕ – 
международный судебный механизм и процедура, создава-
емые мировым сообществом государств для рассмотрения 
уголовных деликтов и преступлений физических и юриди-
ческих лиц, имеющих международный характер. В качестве 
доктрины идея международного уголовного правосудия ста-
ла активно обсуждаться в XX в. Как известно, для рассле-
дования нацистских преступлений и преступлений японских 
милитаристов в итоге Второй Мировой войны были созданы 
два судебных механизма – в Нюрнберге и Токио. Процессы, 
получившие наименование «нюрнбергский» и «токийский», 
осудили лиц, виновных в военных преступлениях и преступ-
лениях против мира и человечности, и они понесли различ-
ные меры наказания – от смертного приговора до различных 
сроков тюремного заключения. Но это были процессы и со-
ответствующие механизмы для конкретных случаев (ad hoc). 
В феврале 1993 г. Совет Безопасности ООН принял резолю-
цию о создании Международного трибунала для расследо-
вания военных преступлений в Югославии. Однако и здесь 
речь шла о судебном разбирательстве ad hoc. Но те же тра-
гические события межэтнических и межконфессиональных 
столкновений в Югославии резко активизировали в ООН 
вопрос о создании постоянного Международного уголовного 
суда. Впервые Генеральная Ассамблея ООН рассматривала 
этот вопрос еще в 1948 г., когда призвала Комиссию меж-
дународного права ООН обсудить вопрос о желательности 
создать такой Суд. В начале 50-х гг. Комиссия подготовила 
проект Статута Суда. Однако дальше дело тогда не пошло. 
Члены ООН вначале ссылались на необходимость предва-
рительно принять определение агрессии, а тж. разработать 
проект Кодекса преступлений против мира и безопасности 
человечества. Определение агрессии было принято Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 1974 г., а работа над проектом 
Кодекса еще не завершена. С тех пор появлялся не один 
проект Статута, подготовленный как индивидуально, так 
и группами экспертов. Одновременно многие государства 
пришли к мнению, что такой Суд следует создать безотла-
гательно. Это мнение нашло отражение на специальном за-
седании 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 г., 
посвященном данной проблеме. На заседании была принята 
резолюция, уполномочивающая Комиссию международного 
права подготовить проект Статута постоянного Междуна-
родного уголовного суда. Предполагается, что он мог бы 
быть наделен юрисдикцией хотя бы в отношении преступ-
лений, предусмотренных действующими конвенциями (гено-
цид, расизм и расовая дискриминация и т.д.).

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО – совокупность 
принципов и норм международного права, регулирующих 
частноправовые отношения, которые имеют международ-
ный характер. Международный характер этих правоотноше-
ний может проявиться, в частности, в том, что в них участву-
ют иностранцы, иностранные юридические лица и иностран-
ные государства; что они связаны с территорией двух или 
нескольких государств; что объектом таких правоотношений 
является вещь, находящаяся за границей. Под частноправо-
выми отношениями понимаются гражданские имуществен-
ные и связанные с ними неимущественные отношения, а тж. 
отношения, регулируемые нормами семейного и трудового 
права. Нормы М.ч.п. регулируют и отношения, возникающие 
в ходе международного экономического и научно-техничес-
кого сотрудничества. К ведению М.ч.п. относятся вопросы 
гражданско-правового положения иностранцев, иностран-
ных юридических лиц и смешанных обществ, права собс-
твенности, обязательственного права (внешнеторговые 

сделки, договоры морской, железнодорожной и воздушной 
перевозки, кредитно-расчетные отношения), авторского, 
изобретательского права, семейного, наследственного пра-
ва и т.н. международного гражданского процесса. В состав 
М.ч.п. входят нормы двух видов. В одних случаях норма со-
держит в себе прямое правило, устанавливающее права и 
обязанности (нормы прямого или непосредственного регу-
лирования). В других случаях норма М. ч. п. указывает лишь, 
право какого государства должно быть применено к данно-
му отношению, т.е. содержит отсылку к праву какого-либо 
государства (коллизионная норма). 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО – фор-
мирующаяся отрасль современного международного права, 
представляющая собой совокупность существующих и нахо-
дящихся в стадии становления и развития принципов и норм, 
регулирующих отношения между субъектами международ-
ного права (прежде всего, между государствами), выража-
ющих их согласованные волеизъявления. В процессе регу-
лирования М.э.п. закрепляет и стабилизирует уже сложив-
шиеся международные экономические отношения, служит 
изменению или перестройке устаревших, неравноправных 
отношений на справедливой, демократической основе. Нор-
мы М.э.п. направлены на содействие беспрепятственному 
осуществлению государствами суверенных прав в области 
международных экономических отношений, равноправному 
сотрудничеству государств независимо от их социальных 
систем, а тж. экономическому росту во всем мире, особенно 
в развивающихся странах. Принципы М.э.п. в зависимости 
от механизма их реализации можно подразделить на две 
группы. К первой относятся принцип экономической недис-
криминации; принцип экономического сотрудничества; при-
нцип неотъемлемого суверенитета государств над своими 
богатствами, ресурсами и экономической деятельностью, 
принцип свободы выбора формы внешних экономических 
связей страны и др. Эти принципы общеобязательны и по-
этому в процессе их применения не требуют включения в 
каждый конкретный договор. Во вторую группу входят при-
нципы: наибольшего благоприятствования, национального 
режима и взаимности. Они приобретают обязательный ха-
рактер для отдельных государств лишь в случае включения 
в соответствующие положения конкретных договоров (или, 
что касается принципа взаимности, в национальное зако-
нодательство). Центральное место среди этих принципов 
занимает принцип экономической недискриминации. М.э.п. 
имеет свои подотрасли: международное торговое право, 
международное валютно-финансовое право и др. (тради-
ционные), право научно-технического сотрудничества и др. 
(формирующиеся). 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БАЛАНС – см. 
БАЛАНС МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАВ – см. УС-
ТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
обязанность субъекта международного права ликвидировать 
вред, причиненный им другому субъекту международного 
права в результате нарушения международно-правового 
обязательства, или обязанность возместить материальный 
ущерб, причиненный в результате действий, не нарушаю-
щих нормы международного права, если такое возмещение 
предусматривается специальным международным дого-
вором (абсолютная ответственность). М-п.о. – старейший 
институт международного права. Его нормы и принципы 
носят в основном характер международно-правового обы-
чая, хотя некоторые из них подтверждены в договорных 
нормах. В настоящее время Комиссия международного пра-
ва проводит работу по кодификации принципов и норм М-
п.о. государства. Согласно принятым Комиссией в 1984 г. в 
предварительном порядке статьям, всякое противоправное 
международное деяние государства влечет за собой М-п.о. 
этого государства. Деяние государства может быть квали-
фицировано как международно-противоправное лишь на ос-
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новании международного права. Нарушение государством 
международного обязательства налицо в том случае, когда 
поведение или деяние этого государства не соответствуют 
тому, что требует от него указанное обязательство, вне за-
висимости от того, носит ли оно обычный или договорный 
характер. Ко второй половине XX столетия доктрина начи-
нает подразделять международно-противоправные деяния 
государств на преступления и правонарушения. К между-
народным преступлениям относят (в частности, по проекту 
Комиссии международного права) такие международно-
противоправные деяния, которые нарушают международ-
ные обязательства, являющиеся основополагающими для 
обеспечения жизненно важных интересов международного 
сообщества, и рассматриваются как преступления междуна-
родным сообществом в целом, например, агрессия, рабство 
и др. Намечается тенденция к признанию в качестве между-
народного преступления применения государством первым 
ядерного оружия. Все прочие противоправные деяния пред-
лагается считать международными правонарушениями. Ко-
миссия международного права высказала предварительное 
мнение о последствиях указанного деления международно-
противоправных деяний: в случае преступлений субъектом 
предъявления претензии к правонарушителю может высту-
пать любое государство или группа государств, а в случае 
правонарушения – только непосредственно пострадавшее 
государство. Претензия может быть предъявлена государс-
тву в виде вменения вины (согласно терминологии Комис-
сии международного права – в виде присвоения государс-
тву поведения, представляющего собой нарушение между-
народного обязательства), когда налицо: факт нарушения 
нормы права, наличие вреда и наличие непосредственной 
причинной связи между противоправным деянием и вредом. 
Видами М-п.о. являются политическая и материальная от-
ветственность. В соответствующих случаях потерпевшая 
сторона имеет право не только на удовлетворение своих 
нарушенных интересов за счет причинителя вреда, но и на 
применение санкций в отношении правонарушителя. Реали-
зация ответственности основывается на нормах обычного и 
договорного права. Известное значение для ее наступления 
имеют международные прецеденты. В повестку дня Комис-
сии международного права включен тж. вопрос об М-п.о. за 
вредные последствия действий, не запрещенных междуна-
родным правом, т.е. не представляющих собой международ-
но-противоправного деяния. В этом случае возникает лишь 
материальная ответственность и исключается политическая. 
Ответственность за последствия таких действий должна ос-
новываться на специальных договорах, предусматриваю-
щих степень и порядок возмещения материального ущерба, 
причиненного в процессе правомерной деятельности, т.е. 
без наличия вины. Примером такого договора является Кон-
венция о международной ответственности за ущерб, причи-
ненный космическими объектами 1972 г. 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖА-
ЮЩЕЙ СРЕДЫ – одна из функций межгосударственного 
сотрудничества. На базе существующего международного 
экологического законодательства сформировалась право-
вая структура – международное экологическое право – со-
вокупность норм права, регулирующих на основе общепри-
знанных принципов и норм международного права межго-
сударственные общественные отношения по сохранению, 
рациональному использованию международных экологи-
ческих ресурсов и защите прав человека на благоприятную 
окружающую среду. Международно-правовые принципы 
охраны окружающей среды выработаны совместными уси-
лиями членов международного сообщества – государств и 
международных организаций. Они изложены в отдельных 
решениях Генеральной Ассамблеи ООН, решениях Сток-
гольмской конференции ООН но окружающей среде, За-
ключительном акте Совещания по безопасности в Европе 
(Хельсинки, 1975 г.). Всемирной Хартии природы, решениях 
международной конференции ООН по окружающей среде и 

развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и др. Государства обя-
зуются компенсировать экологический ущерб от загрязне-
ния окружающей среды и развивать сотрудничество в целях 
разработки мер международной ответственности за нега-
тивные последствия экологического ущерба.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПРИЗНАНИЕ – призна-
ние в соответствии с международным правом существующи-
ми государствами новых государств или правительств либо 
других органов, позволяющее установить с ними официаль-
ные или неофициальные, полные или неполные, постоянные 
или временные отношения. Различными видами М.-п.п. яв-
ляются признание государства, признание правительства, 
признание восставшей стороны, признание органов нацио-
нального освобождения, признание органов сопротивления 
и др. Наиболее распространенной формой такого признания 
в современной дипломатической практике является уста-
новление или согласие на установление правительствами 
тех или иных стран дипломатических отношений с новым 
правительством существующего государства либо с прави-
тельством вновь возникшего государства. Традиционными 
являются М.-п.п. в форме признания де-факто и признания 
де-юре. Официальным признанием являются заявления: об 
официальном признании как таковом без каких-либо огово-
рок, о признании де-юре и де-факто, об установлении или 
о согласии на установление дипломатических отношений. 
Неофициальное М.-п.п. означает вступление правительства 
той или иной страны в сношения с непризнанным офици-
ально правительством другой страны, сотрудничество не 
признающих друг друга государств на международных кон-
ференциях или в рамках международных организаций, на-
зываемое иногда М.-п.п. ad hoc. Официально оформленный 
акт М.-п.п. – свидетельство намерения признающей стороны 
вступить при необходимости в непосредственные междуна-
родно-правовые отношения с признаваемой стороной. При 
этом оно не служит средством конституирования новых го-
сударств и правительств.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СОЮ-
ЗЫ – организационная форма международного многосто-
роннего общения государств в узкоспециальных областях, 
тесно связанных с развитием экономики, науки, техники и 
др. М.а.с. возникли во второй половине XIX в.: Международ-
ный союз для измерения земли (1864 г.), Всемирный теле-
графный союз (1865 г.), Всемирный почтовый союз (1874 г.), 
Международное бюро мер и весов (1875 г.), Международный 
союз для охраны промышленной собственности (1883 г.), 
Международный союз по охране произведений литературы 
и искусства (1886 г.), Международный союз железнодорож-
ного транспорта (1886 г.), Международный союз для печа-
тания таможенных тарифов (1890 г.) и др. Местопребыва-
нием большинства М.а.с. была Швейцария. В отличие от 
предшествующих форм международного многостороннего 
общения государств, М.а.с. обладали постоянными органа-
ми (т.н. международными бюро). Попытка Лиги наций пос-
тавить деятельность М.а.с. под свой контроль не увенчалась 
успехом, а связь между ними ограничилась обменом инфор-
мацией. После создания Организации Объединенных Наций 
ряд М.а.с. получил статус специализированных учреждений 
ООН, другие функционируют как межправительственные 
организации по специальным проблемам.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАНКИ И ФОНДЫ – различные 
институты, действующие во многих странах мира; их целью 
является оказание помощи странам-членам в финансиро-
вании экономического развития и содействие стабильности 
платежного баланса. Международные банки предоставляют 
кредиты на промышленные, сельскохозяйственные и инфра-
структурные проекты и при необходимости оказывают техни-
ческое содействие во многих областях экономической и об-
щественной жизни. Эти банки играют особенно важную роль 
в развитии многих стран Азии, Африки и Латинской Амери-
ки. Ведущим является Международный банк реконструкции 
и развития (МБРР), обычно называемый Мировым банком. 
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В его группу входят: Международная ассоциация развития 
(MAP), которая предоставляет льготные займы развиваю-
щимся странам, и Международная финансовая корпорация 
(МФК), действующая на международном рынке инвестиций. 
Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк разви-
тия, Африканский банк развития и Межамериканский банк 
развития обслуживают соответствующие регионы. Особое 
место среди международных банков принадлежит Банку 
международных расчетов (БМР), образованному в 1930 при 
участии нескольких центральных банков европейских стран. 
Международные фонды предоставляют финансовое содейс-
твие странам-членам, испытывающим дефицит платежного 
баланса. Наиболее важен Международный валютный фонд 
(МВФ). Обычно содействие МВФ принимает форму срав-
нительно краткосрочного займа, предоставляемого при 
соблюдении определенных условий, но с середины 1960-х 
годов, особенно в связи с увеличением в четыре раза цен на 
нефть в 1973–1974, Фонд сделал доступными – в основном 
для развивающихся стран – не связанные определенными 
условиями более долгосрочные кредиты. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАНКОВСКИЕ ГРУППИРОВ-
КИ – крупнейшие объединения транснациональных банков; 
появились в конце 60 – начале 70-х гг. ХХ в. Включают боль-
шинство крупных банков Западной Европы, ряд американс-
ких и японских банков. К ведущим банковским группировкам 
относятся АБЕКОР, СФЕ, «Интер-Альфа», ЕБИК.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ БИРЖИ – биржи, обслуживающие 
потребности мирового рынка соответствующего товара, где 
установленные валютный, торговый и налоговый режимы не 
препятствуют проведению арбитражных сделок с биржами 
других стран, участию в биржевой торговле лиц и фирм-не-
резидентов страны местонахождения биржи и свободному 
переводу прибылей по биржевым операциям.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – сово-
купность валютно-денежных и расчетно-кредитных связей в 
мировой хозяйственной системе.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ – особая 
форма мирового рынка, где демонстрируются образцы то-
варов, достижения хозяйства, науки и техники, культуры и 
искусства, проводятся деловые переговоры потенциальных 
участников сделок купли-продажи, уточняются коммерчес-
кие позиции, осуществляется оптовая торговля по образцам, 
подписываются внешнеторговые договоры, контракты. М.в. 
и я. выступают важным инструментом маркетинговой, рек-
ламной, коммерческой и технико-экономической деятель-
ности заинтересованных физических и юридических лиц.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИИ – международно-пра-
вовые акты, предусматривающие заверения или ручатель-
ства одних государств по отношению к другим участникам 
международного общения относительно определенного 
образа действий, обеспечивающие соблюдение установ-
ленных прав или статуса какого-либо государства (группы 
государств), выполнение международных обязательств или 
сохранение определенного состояния международных отно-
шений. В древности и в средневековье в качестве М.г. при-
менялись клятва, присяга, оставление или взятие заложни-
ков, залог ценностей или части территории и т.п. Предметом 
М.г. были или могут быть выполнение договорных обяза-
тельств, соблюдение нейтралитета государства (например, 
Швейцарии – по Парижскому договору от 20 ноября 1815 г. 
между Россией, Англией, Францией, Австрией, Пруссией и 
Португалией; Люксембурга – по Лондонскому договору от 
11 мая 1867 г. между Австрией, Великобританией, Прусси-
ей, Россией и Францией), неприкосновенности территории 
(советско-иранский договор о гарантиях и нейтралитете от 
1 октября 1927 г.). В качестве средств и способов М.г. тж. 
применялись военная оккупация территории (например, 
Рейнской зоны по Версальскому договору 1919 г., четырех-
сторонняя оккупация территории Германии после Второй 
Мировой войны войсками союзников по антигитлеровской 
коалиции для обеспечения выполнения Германией Потс-

дамских соглашений 1945 г.). М.г. могут быть взаимными и 
коллективными. Актами установления М.г. в современном 
международном праве обычно являются многосторонние 
международные договоры. М.г. могут представлять собой 
заявления участников договора о готовности гарантировать 
права либо статус государства или определенного региона, 
установленные соответствующим международным или госу-
дарственным актом (например, нейтрализации и демилита-
ризации Антарктики по Договору об Антарктике 1959 г.). М.г. 
могут быть тж. и односторонними (например, поручительс-
тво по договору государственного займа).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ: 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ – см. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛО-
ВИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ КУПЛИ-ПРОДА-
ЖИ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ПРАВАХ ЧЕЛО-
ВЕКА – международные акты, касающиеся вопросов, свя-
занных с правами человека. Центральное место среди них 
занимает Международный Билль о правах человека, куда 
входят: Всеобщая декларация прав человека, а тж. приня-
тые на ее основе в 1966 г. Международный пакт об экономи-
ческих, социальных и культурных правах, Международный 
пакт о гражданских и политических правах и Факультатив-
ный протокол к нему. Кроме того, приняты документы, за-
крепляющие право на самоопределение государств, пре-
дупреждающие дискриминацию в ее различных формах, 
военные преступления и преступления против человечест-
ва, рабство, принудительный труд и т.д., устанавливающие 
права человека в области отправления правосудия, права 
беженцев, право на свободу информации, ассоциации, пра-
ва детей, право на социальное благосостояние, прогресс и 
развитие и др.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КАНАЛЫ – искусственные морс-
кие пути, связывающие между собой отдельные моря и оке-
аны и используемые для международного судоходства. М.к. 
находятся под суверенитетом того государства, на терри-
тории которого они расположены. Режим международного 
судоходства регулируется международными соглашениями 
(о Суэцком канале, Панамском канале) или только внутрен-
ним правом территориального суверена (о Кильском кана-
ле). Однако во всех случаях правовой режим канала, при-
знаваемого в качестве международного, должен учитывать 
интересы международного судоходства. Правовой режим 
Кильского канала определяется в настоящее время зако-
нодательством ФРГ. Канал открыт для торговых судов всех 
стран, для прохода военных кораблей установлен разреши-
тельный порядок.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ – одно из распро-
страненных названий многосторонних международных до-
говоров. В принципе, М.к. не имеют каких-либо существен-
ных отличий от многосторонних международных договоров 
с другими наименованиями. Большинство М.к. заключается 
по специальным вопросам экономического, юридического и 
гуманитарного характера.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – постоянные 
объединения межправительственного и неправительствен-
ного характера, созданные на основе международного со-
глашения (устава, статута или иного учредительного доку-
мента) (см. УСТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) в 
целях содействия решению международных проблем, пре-
дусмотренных соответствующим учредительным докумен-
том, и развития всестороннего сотрудничества государств. 
Несмотря на то, что планы и проекты создания международ-
ных организаций выдвигались с глубокой древности, первые 
М.о. стали появляться лишь в XIX в. Процесс возникновения 
М. о. особенно интенсифицировался после Второй Миро-
вой войны и привел, в частности, к созданию Организации 
Объединенных Наций. Рост числа М.о. в последнее время 
закономерно обусловлен развитием международных поли-
тических и экономических связей между государствами, на-
учно-технической революцией, подъемом революционного 
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и национально-освободительного движения, в результате 
которого появилось большое число новых независимых го-
сударств в Азии, Африке и Латинской Америке. М.о. стали 
весьма важной составной частью всего процесса развития 
международных отношений. М.о. обладают рядом характер-
ных особенностей. К их числу, в частности, можно отнести: 
наличие учредительного документа, регламентирующего 
структуру, основные цели и направления деятельности ор-
ганизации; постоянный или регулярный характер деятель-
ности; использование в качестве основного метода деятель-
ности многосторонних переговоров и обсуждения проблем; 
принятие решений путем голосования или консенсусом, а 
тж. вид этих решений, которые нередко имеют силу рекомен-
даций. РФ является участником около пятисот М.о. Принято 
различать межправительственные и неправительственные, 
всемирные и региональные М.о. и др.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖПРАВИ-
ТЕЛЬСТВЕННЫЕ – см. МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕННЫЕ – см. НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕЖДУНА-
РОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРКИ – природные резерваты, 
территория которых расположена по обе стороны границы 
сопредельных государств и находится под их особой охраной. 
М.п. исключены из всех видов хозяйственной деятельности, 
но открыты для научных работ и доступа населения. Они 
создаются на основании специальных соглашений между 
заинтересованными странами, которые устанавливают цели 
и условия функционирования М.п., единые правила приема 
посетителей и т.д. Режим М.п. регулируется как индивиду-
ально каждым из сопредельных государств в пределах своей 
территории, так и на основании соответствующего соглаше-
ния и путем создания специального координирующего меха-
низма. Отдельные положения, касающиеся режима М.п., со-
держатся в Конвенции об охране всемирного культурного и 
природного наследия 1972 г., Конвенции об охране природы 
южной части Тихого океана 1976 г., Африканской конвенции 
об охране природы и природных ресурсов 1969 г., Конвен-
ции об охране дикой фауны и флоры и природных сред их 
обитания в Европе 1979 г. Организация и развитие М.п. как 
зон сохранения и восстановления биологических ресурсов 
предусмотрены программой по биосферным заповедникам 
ЮНЕСКО и Всемирной стратегией охраны природы 1982 г. 
Международное сотрудничество по организации и развитию 
парковых зон международного значения осуществляется тж. 
в рамках Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП), Международного совета по ох-
ране природы и природных ресурсов (МСОП) и других меж-
правительственных и неправительственных организаций. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ – способ решения 
самых различных вопросов международной жизни, разра-
ботки международно-правовых норм, мирного разрешения 
споров, основанный на непосредственном контакте долж-
ным образом уполномоченных лиц соответствующих заин-
тересованных субъектов международного права. Перегово-
ры являются одним из наиболее древних средств междуна-
родного общения. В настоящее время сложились различные 
виды М.п. (консультации, обмен мнениями, совещания и др.), 
каждый из которых обладает своей спецификой и особен-
ностями. Современное международное право не содержит 
каких-либо правил ведения М.п.: цели, состав участников, 
уровень, формы и другие вопросы ведения переговоров оп-
ределяются самими заинтересованными государствами, но 
обычно с учетом уже существующей сложившейся междуна-
родной практики. Вместе с тем осуществление и результаты 
переговоров должны находиться в строгом соответствии с 
принципами суверенного равенства государств, непримене-
ния силы или угрозы ее применения, невмешательства во 
внутренние дела и другими основополагающими нормами 
международного права, закрепленными, в частности, в Ус-

таве ООН. М.п. осуществляются на двусторонней и много-
сторонней основе. Они могут проводиться в форме непос-
редственных встреч или с использованием телефонной, те-
леграфной связи и сопровождаться обменом нотами, пись-
мами и т.д. Переговоры ведутся на уровне глав государств, 
правительств, полномочных представителей государств и 
др. Решающая роль принадлежит переговорам на высшем 
уровне, в ходе которых обсуждаются ключевые вопросы 
взаимоотношений, крупные международные проблемы. В 
зависимости от целей в современном международном праве 
сложилось несколько типов М.п. для согласования позиций 
по важным вопросам международной жизни, устранения 
опасных международных ситуаций, обсуждения разнооб-
разных проблем двусторонних отношений, выполнения обя-
зательств по какому-либо соглашению и т.д. Особое место 
занимают переговоры в целях урегулирования споров. М.п. 
являются одним из наиболее эффективных и широко при-
знанных средств мирного урегулирования споров, предус-
мотренных ст. 33 Устава ООН. В этом качестве они широко 
используются как по двусторонним, так и по многосторон-
ним соглашениям.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛЕТЫ – см. соотв. НЕРЕГУ-
ЛЯРНЫЕ, РЕГУЛЯРНЫЕ, ТРАНЗИТНЫЕ МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ ПОЛЕТЫ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СИЛЫ – времен-
ное формирование, состоящее из гражданского полицейс-
кого персонала и техники различных государств, которому 
поручено контролировать общественную безопасность и 
порядок в третьем государстве, как правило, в соответствии 
с мандатом Совета Безопасности ООН. В его задачи может 
входить выполнение основных обязанностей гражданской 
полиции, предотвращение беспорядков, пограничный конт-
роль и создание местных гражданских полицейских сил, в 
том числе, комплектование личным составом, подготовка, 
оснащение подобных местных сил и осуществление контро-
ля за ними. М.п.с. могут быть вооруженными, невооружен-
ными или комбинированными.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ – пе-
ресылаемые с таможенной территории Российской Федера-
ции за ее пределы и из-за границы на эту территорию поч-
товой связью посылки, мелкие пакеты, бандероли, ящики 
с объявленной ценностью, а тж. письма, которые содержат 
предметы, подлежащие таможенному контролю.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ – междуна-
родные отношения, урегулированные нормами международ-
ного права. Их участниками являются носители субъектив-
ных прав и обязанностей: государства, народы или нации, 
борющиеся за свое самоопределение; межправительствен-
ные организации. Участвующие в М.п. государства высту-
пают и как создатели норм международного права, и как 
стороны, отношения между которыми регулируются этими 
нормами. Народы или нации, борющиеся за самоопределе-
ние, участвуют в М.п. как формирующиеся в процессе этой 
борьбы государства. Межправительственные организации 
как участники М.п. представляют собой устойчивые формы 
сотрудничества государств, наделенные ими правом само-
стоятельно вступать по вопросам своей компетенции в меж-
государственные отношения. Необходимой предпосылкой 
возникновения, изменения или прекращения М.п. являются 
юридические факты (индивидуальные и коллективные дейс-
твия государств и других субъектов международного права, 
определенные события и т.д.). Субъективные права и обя-
занности участников М.п. определяют меру их возможного и 
должного поведения.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЛИВЫ – естественные морс-
кие пути, соединяющие отдельные моря и океаны и исполь-
зуемые для международного судоходства. М.п. – кратчай-
шие морские пути, связывающие между собой не только 
континенты и страны, но и отдельные части одного и того же 
государства. В силу международных соглашений, междуна-
родных обычаев и практики государств для таких проливов 
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был исторически установлен принцип свободы прохода су-
дов и пролета самолетов всех государств. Конвенция ООН 
по морскому праву 1982 г. содержит положение о том, что 
в проливах, используемых для международного судоходс-
тва, все суда и летательные аппараты пользуются правом 
транзитного прохода, которому не должно чиниться препятс-
твий, т.е. правом на осуществление свободы судоходства 
и воздушной навигации. Ряд проливов, используемых для 
международного судоходства, ведет в закрытые моря, кото-
рые не служат по своему географическому положению для 
целей транзита. К таким проливам относятся Балтийские и 
Черноморские проливы. Их правовой режим регулируется 
специальными международными соглашениями и между-
народными обычаями. См. тж. ТРАНЗИТНЫЙ ПРОХОД В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЛИВЕ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ – денежные расчеты 
между банками, организациями, учреждениями и другими 
юридическими и физическими лицами разных стран, свя-
занные с внешней торговлей, кредитами, инвестициями, не-
коммерческими платежами (транспортные услуги, туризм и 
т.п.); осуществляются в формах, принятых в международной 
банковской практике, как правило, в порядке безналичных 
расчетов. Наиболее распространенными формами М.р. яв-
ляются банковский перевод, инкассо, аккредитив.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКИ – реки, которые протекают 
по территории, по крайней мере, двух государств, и исполь-
зование которых является предметом международно-право-
вых отношений между прибрежными государствами. Каждая 
часть М.р. находится под суверенитетом того государства, в 
пределах границ которого она протекает. Прибрежные госу-
дарства заинтересованы как в использовании М.р. в целях 
судоходства, строительства плотин, рыболовства, ирригации 
и т.п., так и в охране вод М.р. от загрязнения. Прибрежные 
государства сами определяют международно-правовой ре-
жим М.р., пересекающих их территории. Они заключают со-
глашение о судоходстве и определяют приоритеты ненави-
гационного использования М.р. В этих соглашениях нередко 
участвуют и государства, не являющиеся прибрежными. Все 
такие государства должны соблюдать правила судоходства 
и правила ненавигационного использования М.р., установ-
ленные прибрежными государствами. М.р. являются Дунай, 
Рейн, Нигер, Конго, Амазонка и др. Прибрежные к М.р. го-
сударства образуют на паритетных началах международные 
речные комиссии для контроля за выполнением соглашений 
по использованию соответствующих М.р. и для содействия 
развитию сотрудничества в этом деле. Среди М.р. принято 
выделять пограничные реки, которые разделяют территории 
нескольких государств и не всегда являются открытыми для 
международного судоходства.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ – 1) структурный эле-
мент нормы международного права, указывающий на не-
благоприятные последствия для государства-нарушителя; 
2) принудительные меры, осуществляемые международными 
организациями, прежде всего ООН; 3) особая политическая 
форма международно-правовой ответственности как следс-
твие международного преступления; 4) индивидуальные и 
коллективные принудительные меры, являющиеся ответом 
на международное правонарушение; 5) меры принуждения, 
применяемые государствами и международными организа-
циями против государства, уклоняющегося от ответствен-
ности за совершенное им международное правонарушение. 
Считается общепризнанным, что характером М.с. обладают 
коллективные меры, предусматриваемые гл. VII Устава ООН 
в случае существования угрозы миру, нарушения мира или 
акта агрессии. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛУЖАЩИЕ – штатные сотруд-
ники международных организаций. При исполнении своих 
служебных полномочий М.с. независимы от государства 
своего гражданства и государства размещения штаб-квар-
тиры международной организации. Статус М.с. определяет-

ся уставными документами соответствующей организации и 
международными договорами.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ – документы, опре-
деляющие качественные характеристики товаров и приме-
няемые в международной торговле – стандарты, разрабо-
танные Международной организацией по стандартизации 
(ИСО) и Международной электротехнической комиссией 
(МЭК) и выполняющие функцию нормативных документов, 
содержащих оптимальные требования ко всем веществен-
ным элементам производства и продукции с учетом инте-
ресов потребителей, обращающихся к услугам мирового 
рынка. М.с. имеют приоритет над национально-государс-
твенными стандартами и применяются в статусе последних 
при аккредитации предприятий, сертификации продукции, 
ее экспортировании, допущении для участия в конкурсе на 
получение государственного заказа и т.д. М.с. ИСО серии 
9000 по управлению качеством продукции приняты европей-
скими странами в качестве национальных.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОВАРНЫЕ НОМЕНКЛАТУРЫ – 
списки товаров, составленные в соответствии с к.-л. клас-
сификационной системой. Для классификации товаров в ми-
ровой торговле приняты следующие номенклатуры: Стандар-
тная международная торговая классификация ООН (СМТК), 
созданная на базе Номенклатуры для классификации това-
ров по таможенным тарифам (БТН), Номенклатура гармони-
зированной системы (НГС). См. тж. ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ОПИСАНИЯ И КОДИРОВАНИЯ ТОВАРОВ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОВАРНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ – 
международные договоры, целью которых является регу-
лирование мировых рынков отдельных товаров. М.т.с. спо-
собствуют развитию торговли, препятствуют возникновению 
излишков или нехватки товаров, сдерживают чрезмерное 
колебания мировых цен, регулируют производство и сбыт 
товаров и т.д.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГИ, ТЕНДЕРЫ – конкурсная 
форма размещения заказов на закупку на мировом рынке 
определенных товаров, оборудования, размещения заказов 
и выдачи подрядов или привлечения подрядчиков для соору-
жения комплектных объектов, выполнение инжиниринговых, 
консалтинговых, технологических, строительных и других 
услуг, обеспечивающая заказчику (покупателю) наиболее 
выгодные для него коммерческие условия поставок и выпол-
нения работ. Условия конкурса объявляются заранее либо 
путем рассылки заказчиком (покупателем), который одно-
временно является организатором М.т., письменных пред-
ложений (приглашений) потенциальным продавцам об учас-
тии в торгах, либо через оповещение в открытых источниках 
информации (в первом случае М.т. имеют ограниченный, 
или закрытый характер, а во втором – открытый). В свою 
очередь, фирмы, заинтересованные в участии в торгах, на-
правляют составленные по определенной форме офици-
альные тендерные предложения (оферты, или тендеры). 
В современных условиях М.т. получили довольно широкое 
распространение. Они играют важную роль в поиске и отбо-
ре контрагентов для заключения сделок на поставку машин 
и оборудования, строительство объектов «под ключ» и др.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕН-
НЫЕ ГРУППЫ – см. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСО-
ВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ – центры 
международного рынка ссудного капитала: Нью-Йорк, Лон-
дон, Токио, Париж, Цюрих, Франкфурт-на-Майне, Гонконг, 
Сингапур и др. М.ф.ц. характеризуются высокой концент-
рацией банков и других кредитно-финансовых институтов, 
наличием мощной системы компьютерной связи, либераль-
ными валютными и налоговыми режимами для финансово-
кредитных операций. Растет специализация финансовых 
центров: на сделках с акциями и облигационных займах 
специализируются Цюрих, Франкфурт-на Майне, Париж; на 
краткосрочных межбанковских кредитах – Гонконг, Синга-
пур; на операциях по переводу нефтедолларов – Бахрейн.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ (МХО) – специфическая разновидность международ-
ных экономических организаций, деятельность которых не 
ограничивается координационной функцией, а распростра-
няется на область организации и осуществления совместной 
производственно-хозяйственной деятельности, подчинен-
ной выпуску и реализации определенной продукции (услуг, 
работ). Вид и предмет деятельности предопределяют харак-
тер договора (соглашения). МХО покрывают свои расходы 
за счет собственных доходов. МХО действуют на основе хо-
зяйственного расчета. Структура органов управления МХО 
определяется их учредительными документами. В составе 
МХО в зависимости от предмета деятельности и статуса 
выделяют: международные хозяйственные товарищества, 
международные хозяйственные объединения, совместные 
(смешанные) предприятия, акционерные общества, смешан-
ные общества, совместные лаборатории и бюро и т.д.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ – система различного вида образований, создаваемых 
на основе договоров (соглашений) между правительствами 
или государственными органами, хозяйственными органи-
зациями заинтересованных стран для координации хозяйс-
твенных действий (решений), кооперирования или совмес-
тной производственно-хозяйственной деятельности в опре-
деленных областях экономики, науки и техники, в отдельных 
отраслях (подотраслях) хозяйства. М.э.о. создаются за счет 
долевых взносов, действуют на основе устава, имеют руко-
водящие органы с равным представительством сторон-учас-
тниц. К М.э.о. относятся ВТО, ОПЕК, ЕЭС, ОЭСР и др.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ – см. МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЯРМАРКИ – см. МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АУКЦИОН – специально организо-
ванный, периодически действующий в определенном месте 
рынок, на котором путем публичных торгов в заранее обус-
ловленное время производится продажа товаров, переходя-
щих в собственность покупателя, предложившего наиболее 
высокую цену. См. тж. АУКЦИОН.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ – установленный госу-
дарственный аэропорт для приема, выпуска и обслуживания 
воздушных судов, совершающих полеты в другие государс-
тва, и имеющий для этого аэровокзал с пунктами погранич-
ного, таможенного и карантинного контроля, аэродром с 
наземными сооружениями и необходимым аэронавигаци-
онным оборудованием. Основными задачами М.а. являются 
обеспечение международных авиаперевозок пассажиров, 
грузов, почты; международных полетов иностранных и наци-
ональных воздушных судов; обслуживание прибывающих и 
улетающих из страны пассажиров; прием, выдача, хранение 
грузов и почты, обслуживание экипажей иностранных воз-
душных судов и др.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗ-
ВИТИЯ (МБРР) – межправительственная кредитно-финан-
совая организация, осуществляющая следующие задачи: 
стимулирование экономического развития стран-членов; со-
действие развитию международной торговли и поддержание 
платежных балансов. Формально МБРР является специали-
зированным учреждением ООН в составе Всемирного банка, 
однако в соответствии с Уставом банка и соглашением, под-
писанным между ООН и МБРР, Банк фактически независим 
в своих решениях. Основным направлением деятельности 
МБРР является предоставление долгосрочных займов, глав-
ным образом развивающимся странам, а с конца 80-х гг. – и 
государствам Восточной Европы. Основная часть кредитов 
выдается на условиях, аналогичных условиям частных ком-
мерческих займов, а, следовательно, под достаточно высо-
кий процент. Займы предоставляются и государственным, 
и частным предприятиям. При этом последние получают их 
при наличии гарантии своих правительств. Весомая часть 
кредитов направляется в местные (региональные) банки 

развития, которые перераспределяют выделенные МБРР 
ресурсы. Займы Банка (основная часть на срок до 20 лет 
по рыночной процентной ставке) обеспечивают порядка 30% 
общей стоимости кредитуемых объектов; остальное покры-
вается либо за счет иных внешних ресурсов, либо за счет 
внутренних источников стран-заемщиков. Направление кре-
дитов (15% – на развитие транспорта, более 20 – на сельское 
хозяйство и рыболовство, около 20 – на электрификацию и 
лишь 5% – на развитие промышленности) показывает, что 
кредитная политика Банка ориентируется преимущественно 
на интересы частного капитала развитых капиталистичес-
ких стран, функционирующего в странах-заемщиках. Займы 
обусловливаются выполнением рекомендаций Банка относи-
тельно основных направлений экономического, а зачастую 
и социального развития государства-заемщика. Членами 
Банка могут быть только страны – члены Международного 
валютного фонда (МВФ). В 1995 г. в МБРР состояло 177 го-
сударств, включая Россию. Традиционно президентом МБРР 
избирается представитель США – страны, имеющей в Банке 
наибольший процент голосов. Право голоса, как и в МВФ, 
определяется размером взноса страны в его капитал: семь 
ведущих государств располагают более чем половиной всех 
голосов в Банке, а США имеют столько же голосов, сколько 
100 развивающихся стран. Высшим органом является совет 
управляющих, исполнительным – директорат во главе с пре-
зидентом. При МБРР создано два филиала. Высший орган 
управления – совет управляющих. Каждое государство – 
член группы назначает управляющего и альтернативного уп-
равляющего. Основная доля власти управляющих делегиро-
вана совету исполнительных директоров. Каждый из пяти 
крупнейших акционеров ВБ – Франция, Германия, Япония, 
Великобритания и США – назначает своего исполнительного 
директора, другие страны представлены 19 исполнительны-
ми директорами. Двадцать четыре исполнительных директо-
ра обычно встречаются два раза в неделю для проведения 
обзора деятельности банка, включая утверждение займов и 
гарантий, административного бюджета, стратегии помощи 
странам, кредитование и финансовые решения. Средства 
МБРР складываются из уставного капитала, образованного 
путем подписки стран-членов на его акции, заемных средств, 
привлекаемых на мировом рынке ссудных капиталов за счет 
выпуска облигаций и доходов от собственной деятельности. 
При Банке созданы два филиала: Международная финансо-
вая корпорация (МФК) и Международная ассоциация разви-
тия (MAP). Вместе с созданным в 1988 г. Международным 
агентством по гарантированию инвестиций эти финансовые 
организации образуют группу Всемирного банка, на кото-
рую приходится 2/3 общего годового объема средств, вы-
деляемых всеми межправительственными организациями 
развивающимся странам. Общая сумма кредитов за годы 
деятельности МБРР составила более $150 млрд.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (МВФ) – меж-
дународная валютно-финансовая организация, содейс-
твующая развитию международной торговли и валютного 
сотрудничества путем установления норм регулирования 
валютных курсов и контроля за их соблюдением, многосто-
ронней системы платежей и устранения валютных ограниче-
ний; предоставления валютных ресурсов своим членам при 
валютных затруднениях, связанных с неуравновешенностью 
платежных балансов. МВФ – это специализированное уч-
реждение ООН; создан в 1944 г. на международной валют-
но-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе (приступил к 
деятельности с марта 1947 г.). В 1947 г. в МВФ входило 49 
стран. На 2006 г. членами МВФ являлись уже 184 государс-
тва, включая Россию. Основная задача МВФ – содействие 
развитию международной торговли и валютного сотрудни-
чества путем установления норм регулирования валютных 
курсов и контроля за их соблюдением, поддержания устой-
чивости валютных паритетов, разработки многосторонней 
системы платежей и устранения валютных ограничений, а 
тж. предоставления кредитных ресурсов своим членам при 
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валютных затруднениях, связанных с неуравновешеннос-
тью платежных балансов. Структура МВФ включает Совет 
управляющих, Временный комитет, Комитет по развитию, 
Исполнительный совет, директора-распорядителя. Высшим 
руководящим органом МВФ является Совет управляющих, 
состоящий из представителей стран-членов (обычно ответс-
твенного за проведение валютной политики министра или 
главы центрального банка вместе с заместителем). За ис-
ключением ряда полномочий (определение условий и прием 
новых членов, пересмотр квот, изменение валютных парите-
тов и др.), он может делегировать исполнение своих задач Ис-
полнительному совету. Управляющие встречаются раз в год 
на ежегодных сессиях. Временный комитет (24 члена, обыч-
но два заседания в год) консультирует Совет управляющих 
по вопросам, связанным с текущим контролем за мировой 
валютной системой и ее приспособлением к меняющимся 
условиям. Исполнительный совет отвечает за текущие дела 
МВФ. Семь из 24 исполнительных директоров назначаются 
странами с наибольшими квотами (Германия, Великобрита-
ния, Китай, Франция, Саудовская Аравия, США и Япония), 
остальные избираются управляющими от других стран с 
соблюдением принципов регионального представительства. 
Заседания Исполнительного совета проходят несколько раз 
в неделю под председательством директора-распорядителя. 
Директор-распорядитель выбирается Исполнительным со-
ветом (по традиции им становится представитель Европы). 
Он не имеет права голоса, за исключением тех случаев, ког-
да голоса в Исполнительном совете разделяются поровну. 
Капитал фонда образуется из взносов стран-членов в соот-
ветствии с устанавливаемой для каждой страны квотой, ко-
торая определяется экономическим потенциалом страны и 
ее ролью в мировой экономике и международной торговле. 
Первоначально взносы в капитал производились частично 
в золоте (25% квоты), частично в национальной валюте. С 
1 апреля 1978 г. 25 % квоты выплачивается в СДР (специ-
альных правах заимствования) или в определенных фондом 
валютах стран-членов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ – между-
народный судебный орган по преследованию и наказанию 
главных военных преступников. М.в.т. для наказания глав-
ных военных преступников европейских стран, сражавшихся 
на стороне фашистской Германии, был образован 8 августа 
1945 г. по Лондонскому соглашению между правительства-
ми СССР, США, Великобритании и Франции (см. НЮРН-
БЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС). М.в.т. для Дальнего Востока был об-
разован 19 января 1946 г. в результате переговоров между 
союзными правительствами (см. ТОКИЙСКИЙ ПРОЦЕСС).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС – со-
ставная часть международного частного права, под которой 
понимается совокупность правил процессуального харак-
тера, связанных с защитой прав иностранцев и иностран-
ных юридических лиц в суде или в арбитраже. Сам термин 
«М.г.п.» носит условный характер. Обычно к М.г.п. относят: 
а) определение подсудности в отношении дел, возникающих 
по гражданским, семейным и трудовым правоотношениям 
с иностранным или международным элементом; б) процес-
суальное положение иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц в суде; в) процессуальное положение инос-
транного государства и его дипломатических и консульских 
представителей; г) обращение к иностранным судам с су-
дебными поручениями о вручении документов или выполне-
нии отдельных процессуальных действий и исполнение по-
ручений иностранных судов; д) признание и принудительное 
исполнение иностранных судебных решений; е) совершение 
нотариальных действий; ж) признание иностранных арбит-
ражных соглашений; з) рассмотрение споров в порядке ар-
битража; и) принудительное исполнение решений иностран-
ного арбитража. Каждое государство самостоятельно опре-
деляет пределы компетенции своих судов. Оно может исхо-
дить при этом из таких критериев, как гражданство сторон, 
местожительство ответчика, место нахождения имущества 

и др. В ряде случаев вопросы подсудности определяются 
международными договорами. Основное международное 
соглашение, касающееся М.г.п., – Гаагская конвенция по 
вопросам гражданского процесса 1954 г. (РФ – участник). 
РФ заключила тж. ряд двусторонних договоров о правовой 
помощи в этой области. Помимо Гаагской конвенции 1954 
г. вопросы М.г.п. регулируются такими многосторонними 
соглашениями, как Венская конвенция о дипломатических 
сношениях 1961 г., Нью-Йоркская конвенция о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных реше-
ний 1958 г., Европейская конвенция о внешнеторговом ар-
битраже 1961 г. (РФ – участник этих соглашений).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛИКТ – совершаемое субъек-
том международного права действие (бездействие), пред-
ставляющее собой нарушение международно-правовых 
норм и принципов или договорных обязательств, которое 
влечет за собой международно-правовую ответственность 
этого субъекта. Субъект международного права, совершив-
ший М.д., именуется делинквентом. Вопрос о том, всегда 
ли М.д. является умышленным деянием, в теории междуна-
родного права является спорным. Комиссия международ-
ного права в подготавливаемом ею проекте статей об от-
ветственности государств использует не понятие «М.д.», а 
понятие «международно-противоправное деяние», которое 
означает либо международное правонарушение, либо меж-
дународное преступление. В теории международного права 
высказывается мнение, что М.д. – это обязательно умыш-
ленное международно-противоправное деяние, в отличие от 
правонарушения, совершаемого без умысла, без намерения 
причинить вред другому субъекту международного права. 
При таком подходе М.д. всегда является международным 
преступлением. См. тж. ДЕЛИКТ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР – соглашение между 
государствами и другими субъектами международного пра-
ва, устанавливающее для его участников международные 
права и обязанности; главный источник международного 
права. По содержанию М.д. бывают политическими (о вза-
имной помощи, нейтралитете и др.), экономическими (зай-
мы, кредиты и др.) и договорами по специальным вопросам 
(связь, транспорт, наука и культура и др.). М. д. – родовое 
понятие, охватывающее все международные соглашения, 
которые могут иметь самые различные наименования: дого-
вор, соглашение, пакт, трактат, конвенция, декларация, ком-
мюнике, протокол и т.п. Твердо установленного значения тех 
или иных названий не существует. Независимо от наимено-
вания все договоры имеют одинаковую юридическую силу. 
По числу участников М.д. делятся на двусторонние и мно-
госторонние (региональные или универсальные). Если в М. 
д. могут участвовать все заинтересованные государства, то 
он называется открытым (см. ОТКРЫТЫЕ МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ ДОГОВОРЫ). М.д., как правило, состоит из преамбулы 
(содержит мотивы и цели договора), конкретных постанов-
лений, касающихся существа регулируемых отношений, и 
заключительных постановлений (о сроке действия догово-
ра, порядке его продления, предупреждения об отказе от 
договора, условиях его вступления в силу, утверждения и 
др.). Договор может иметь приложения, конкретизирующие 
основные его положения и обладающие одинаковой юри-
дической силой с текстом самого М.д. Двусторонние М.д. 
большей частью составляются на языках договаривающих-
ся сторон; многосторонние – на одном, двух и более языках. 
Подписанный договаривающимися государствами М.д., как 
правило, подлежит ратификации или утверждению (приня-
тию). Он вступает в силу после его подписания, если это пря-
мо указано в договоре, или после обмена ратификационны-
ми грамотами либо сдачи их на хранение депозитарию. М.д. 
публикуются, как правило, заключившими их сторонами в 
официальных правительственных изданиях, периодической 
печати, сборниках и т.п. По законодательству ряда стран 
обнародованные (промульгированные) М.д. имеют силу за-
кона. Государства могут регистрировать заключенные ими 
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договоры в Секретариате ООН и в органах других междуна-
родных организаций. Опубликование зарегистрированных в 
Секретариате ООН М.д. производится в сборниках, издава-
емых ООН. Действие М.д. прекращается: по истечении сро-
ка его действия; в связи с выполнением установленных им 
обязательств; по взаимному согласию сторон; в порядке де-
нонсации, пересмотра (ревизии); в порядке аннулирования и 
др. Порядок заключения, исполнения и денонсации регули-
руется правом международных договоров. М.д. посвящены 
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 
г. и Венская конвенция о правопреемстве государств в отно-
шении договоров 1978 г. М.д. – основной и главный источник 
международного права, что нашло отражение в Уставе ООН 
и в Статуте Международного Суда ООН. Договор в наиболее 
четкой и определенной форме выражает соглашение между 
субъектами международного права о создании юридически 
обязательных для них правил – международно-правовых 
норм, касающихся установления, изменения или прекраще-
ния их взаимных прав и обязанностей. Подавляющее боль-
шинство норм современного международного права имеет 
договорный характер. М.д. как источник международного 
права может создавать общие нормы, рассчитанные на мно-
гократное применение, и индивидуальные нормы, применя-
емые к конкретным случаям. К источникам международного 
права относятся как межгосударственные договоры, так и 
договоры с участием международных организаций. Все М.д., 
независимо от числа участников, являются источниками 
международного права. Значение М.д. как источников меж-
дународного права различно. Важную роль играют универ-
сальные договоры, отражающие интересы всех государств 
и открытые для участия в них любого государства. Особое 
место среди них занимает Устав ООН – основной источник 
международного права, имеющий наивысшую юридическую 
силу среди международных договоров. В соответствии со ст. 
103 Устава «в том случае, когда обязательства Членов Ор-
ганизации по настоящему Уставу окажутся в противоречии с 
их обязательствами по какому-либо другому международно-
му соглашению, преимущественную силу имеют обязатель-
ства по настоящему Уставу». 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР ДВУСТОРОННИЙ – см. 
ДВУСТОРОННИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР ЗАКРЫТЫЙ – см. ЗА-
КРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР МНОГОСТОРОННИЙ – 
см. МНОГОСТОРОННИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР ОТКРЫТЫЙ – см. ОТ-
КРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ – международное соглашение, заключенное РФ 
(т.е. вступившее для нее в силу) с иностранным государс-
твом (или государствами) либо с международной организа-
цией в письменной форме и регулируемое международным 
правом, независимо от того, содержится такое соглашение в 
одном документе или в нескольких связанных между собой 
документах, а тж. независимо от его конкретного наимено-
вания. В соответствии с Конституцией РФ заключение, пре-
кращение и приостановление действия М.д. РФ находятся в 
ведении РФ. Порядок заключения, выполнения и прекраще-
ния М.д. РФ определяется Федеральным законом РФ от 15 
июля 1995 г. N 101-ФЗ «О международных договорах Рос-
сийской Федерации». М.д. РФ заключаются с иностранными 
государствами, а тж. с международными организациями от 
имени РФ (межгосударственные договоры), от имени Пра-
вительства РФ (межправительственные договоры), от име-
ни федеральных органов исполнительной власти (договоры 
межведомственного характера). М.д. РФ, затрагивающий 
вопросы, относящиеся к ведению субъекта РФ, заключается 
по согласованию с органами государственной власти заин-
тересованного субъекта РФ, на которые возложена соот-
ветствующая функция. М.д. РФ наряду с общепризнанными 
принципами и нормами международного права являются в 

соответствии с Конституцией РФ составной частью ее пра-
вовой системы. Если М.д. РФ установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора. Положения официально опуб-
ликованных М.д. РФ, не требующие издания внутригосу-
дарственных актов для применения, действуют в РФ непос-
редственно. Для осуществления иных положений М.д. РФ 
принимаются соответствующие правовые акты. Согласие 
РФ на обязательность для нее международного договора 
может выражаться путем: подписания договора; обмена до-
кументами, образующими договор; ратификации договора; 
утверждения договора; принятия договора; присоединения 
к договору; применения любого другого способа выражения 
согласия, о котором условились договаривающиеся сторо-
ны. В соответствии с Конституцией РФ ратификация М.д. 
РФ осуществляется в форме федерального закона. Прекра-
щение (в т.ч. денонсация) и приостановление действия М.д. 
РФ осуществляются в соответствии с условиями самого до-
говора и нормами международного права органом, приняв-
шим решение о согласии на обязательность международно-
го договора для РФ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ – 1) дейс-
твовавшая в XIX в. и начале ХХ в. международная валют-
ная система, в соответствии с которой в качестве основного 
платежного средства выступало золото, а стоимость наци-
ональной денежной единицы выражалась определенным 
количеством золота; 2) форма организации денежных и ва-
лютных отношений страны, основанная на использовании 
золота как денежного товара. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН – 
передача и получение информационных продуктов, а также 
оказание информационных услуг через Государственную 
границу Российской Федерации.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ НАД 
НАРКОТИКАМИ (МККН) – специализированное учрежде-
ние ООН. Его состав, права и обязанности в настоящее вре-
мя определяются соответствующими положениями Единой 
конвенции о наркотических средствах 1961 г. и Конвенции 
о психотропных веществах 1971 г. МККН состоит из 13 не-
зависимых экспертов, избираемых ЭКОСОС на срок 3 или 
5 лет. Члены МККН выступают в личном качестве, не явля-
ясь представителями правительств. Основными функциями 
МККН являются: контроль за законным оборотом наркоти-
ков и психотропных веществ в мире для поддержания рав-
новесия между производством и потреблением наркотиков 
в медицинских и научных целях; предотвращение утечки 
наркотиков в незаконный оборот; контроль за выполнением 
государствами-участниками соответствующих международ-
ных соглашений своих обязательств, вытекающих из этих со-
глашений; оказание помощи странам и регионам в решении 
проблем, связанных с контролем над наркотиками и борьбой 
с незаконным их оборотом. В сотрудничестве с правитель-
ствами МККН пытается предотвратить незаконное культи-
вирование, производство, изготовление и использование 
наркотиков и их незаконный оборот. В случае невыполнения 
к.-л. государством своих обязательств по соответствующим 
международным договорам МККН уполномочен принимать 
различные меры (например, обратить на это внимание Ко-
миссии по наркотическим средствам и ЭКОСОС), а в качес-
тве крайнего средства – рекомендовать приостановить им-
порт и экспорт наркотиков из государства, не выполняющего 
обязательства, и в него. МККН обычно проводит свои сессии 
2 раза в год. Между сессиями политика, определенная Ко-
митетом в рамках своих полномочий, осуществляется его 
Секретариатом в консультации с председателем Комитета. 
Секретариат МККН в административном и финансовом от-
ношении подчиняется Генеральному секретарю ООН.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ-
НЫЙ СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – самостоятельное посто-
янно действующее арбитражное учреждение (третейский 
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суд), осуществляющее свою деятельность в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О международном ком-
мерческом арбитраже». В международный коммерческий 
арбитражный суд могут по соглашению сторон передавать-
ся: споры из договорных и иных гражданско-правовых отно-
шений, возникающие при осуществлении внешнеторговых 
и иных видов международных экономических связей, если 
коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора 
находится за границей, а тж. споры предприятий с иностран-
ными инвестициями и международных объединений и орга-
низаций, созданных на территории Российской Федерации, 
между собой, а равно их споры с другими субъектами права 
Российской Федерации. Гражданско-правовые отношения, 
споры из которых могут быть переданы на разрешение Меж-
дународного коммерческого арбитражного суда, включают, 
с частности, отношения по купле-продаже (поставке) това-
ров, выполнению работ, оказанию услуг, обмену товарами 
и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, торгово-
му представительству и посредничеству, аренде (лизингу), 
научно-техническому обмену, обмену другими результатами 
научно-технической деятельности, сооружению промыш-
ленных и иных объектов, лицензированию, инвестициям, 
кредитно-расчетным операциям, страхованию, совместно-
му предпринимательству и другим формам промышленной 
и предпринимательской кооперации. Наряду с М.к.а.с. при 
ТПП РФ функционирует и другой постоянно действующий 
третейский суд – Морская арбитражная комиссия.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС – термин, употребляе-
мый в дипломатической практике для обозначения съездов 
глав государств, министров иностранных дел и диплома-
тических представителей для урегулирования важных по-
литических и связанных с ними вопросов. Наиболее часто 
этот термин употребляется в XVII–XIX вв. для обозначения 
съездов глав государств (монархов) и дипломатов в основ-
ном для восстановления послевоенного мира и решения 
территориальных проблем, например, Венский (1855 г.), Па-
рижский (1856 г.), Берлинский (1878 г.) конгрессы. С конца 
XIX – начала XX в. этот термин стал постепенно вытеснять-
ся термином «конференция» (мирные конференции в Гааге 
в 1899 и 1907 гг., Лозаннская конференция 1922 – 1923 гг. 
и др.). В настоящее время термин «конгресс» часто приме-
няется в отношении неправительственных международных 
форумов научного или общественного характера (напри-
мер, геологический, врачебный, антифашистский конгресс, 
конгресс сторонников мира и т.п.).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР – 
центр, расположенный на территории штаба ВГК ОВС НАТО 
в Европе, но не входящий в его состав. Его задачей явля-
ется содействие в привлечении России и других стран, не 
входящих в НАТО, к участию в операциях по поддержанию 
мира под руководством Североатлантического союза (на-
пример, в операциях ИФОР/СФОР и СДК). Он способствует 
взаимодействию между государствами, выделившими воин-
ские контингенты, но не входящими в НАТО, и сотрудниками 
штаба ВГК ОВС НАТО в Европе. В нем имеются необходи-
мые возможности для проведения брифингов, дискуссий и 
планирования, а также для работы с секретными материа-
лами, предоставляемыми государствам, выделившим свои 
воинские контингенты, их хранения и обсуждения. В центре 
находятся рабочие кабинеты заместителя ВГК ОВС НАТО в 
Европе по российскому воинскому контингенту в СФОР.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ (МКК) – орга-
низация, объединяющая национальные общества Красного 
Креста, Красного Полумесяца, Красного Льва и Солнца, 
Международный комитет Красного Креста (МККК), обра-
зованный в 1863 г., а тж. Лигу обществ Красного Креста 
(ЛОКК), учрежденную в 1919 г. для координации деятель-
ности национальных обществ Красного Креста в мирное 
время. Деятельность всех организаций Красного Креста 
направлена на оказание помощи раненым и больным, воен-
нопленным – во время вооруженных конфликтов и жертвам 

стихийных бедствий – в мирное время. Верховным органом 
МКК согласно его статуту является конференция, созыва-
емая обычно один раз в 4 года. В конференциях МКК при-
нимают участие национальные общества Красного Креста, 
МККК, ЛОКК, а тж. представители государств – участников 
Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 г. Рабо-
чим органом в перерывах между конференциями является 
Постоянная комиссия, созываемая 2 раза в год и занима-
ющаяся подготовкой очередной конференции. Комиссия 
состоит из 9 членов, 5 из которых избираются самой кон-
ференцией, 2 назначаются МККК, 2 – ЛОКК. Основные цели 
МКК состоят в сохранении единства всего движения Красно-
го Креста и в координации деятельности составляющих его 
элементов. МКК – организация особого рода, он не облада-
ет признаками подлинной международной организации: не 
имеет штаб-квартиры, постоянного исполнительного органа 
и собственных финансовых источников, т. к. деятельность 
его Постоянной комиссии финансируется за счет МККК и 
ЛОКК. МККК образован в 1863 г. по инициативе ряда об-
щественных деятелей и функционирует на основе Граждан-
ского кодекса Швейцарии; состоит из 25 швейцарских граж-
дан. МККК именуется международным, поскольку, согласно 
своему уставу, осуществляет гуманитарную деятельность на 
международном уровне во время вооруженных конфликтов. 
Вторым центром движения Красного Креста является ЛОКК. 
Руководит ее деятельностью Совет управляющих, образую-
щийся из представителей национальных обществ Красно-
го Креста и собирающийся на сессии один раз в 2 года. В 
промежутках между сессиями функции Совета выполняет 
Исполком, который состоит из председателя, 6 вице-пред-
седателей и 14 членов. Один из вице-председателей Испол-
кома ЛОКК – представитель российского Красного Креста. 
В СССР в 1925 г. был образован Союз Обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца, являющийся массовой об-
щественной организацией, деятельность которой направ-
лена на укрепление санитарной обороны страны, оказание 
помощи лицам, пострадавшим во время военных действий и 
стихийных бедствий. Представитель РФ (до 1992 г. – СССР) 
принимает участие в работе Постоянной комиссии МКК с 
1952 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЕДИТ – вид кредита, предо-
ставляемого государствами, международными банками и 
финансовыми организациями, частными банками и фир-
мами в процессе международного экономического взаимо-
действия и сотрудничества: временная передача денежных 
средств, товаров и других ценностей одних стран другим на 
условиях возвратности, срочности и уплаты процентов за 
пользование. Нередко используется странами-кредиторами 
для экономического и политического давления на страны, 
которые являются заемщиками.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ – см. ИНОСТ-
РАННЫЙ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ) НАБЛЮДАТЕЛЬ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЫЧАЙ – правило, сложившееся 
в результате длительного применения в отношениях между 
всеми или некоторыми государствами, но не закрепленное 
в международном договоре. Является источником права в 
тех случаях, когда отношения не урегулированы междуна-
родным договором. Необходимым условием признания М.о. 
источником права или, как его называют, обычной нормой 
международного права, является признание его всеми или 
некоторыми государствами, выраженное либо в активной 
форме (в виде определенных действий), либо путем воз-
держания от действий. Обычаи, в основе которых лежат 
принципы суверенитета и равенства, обязательны для всех 
стран. Другие обычаи действуют для признавших их госу-
дарств. В международной практике признаются тж. «торго-
вые обычаи».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТА-
ЛОВ – система экономических отношений, складывающаяся 
между странами мира по поводу накопления и перераспре-
деления ссудных капиталов. В эту систему входят кредитно-
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финансовые учреждения и фондовые биржи, предоставляю-
щие займы и кредиты иностранным заемщикам.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ АВИАЦИОННЫХ СТРА-
ХОВЩИКОВ – объединение страховых компаний, занима-
ющихся страховкой самолетов, грузов, экипажей и пасса-
жиров, а кроме этого – гражданской ответственности, свя-
занной с эксплуатацией авиатранспорта. Основан в 1934 г. 
в Лондоне (Великобритания) с целью формирования единой 
международной системы авиационного страхования и уста-
новления связей страховых компаний между собой. Средства 
формируются из членских взносов. Издается ежекварталь-
ный бюллетень. Высший орган – ежегодное общее собрание.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ МОРСКОГО СТРАХОВА-
НИЯ – объединение национальных ассоциаций страховых 
компаний, проводящих страхование морских судов, грузов 
и фрахта. Целью союза является защита интересов данных 
компаний и содействие развитию их операций. Основан в 
1874 г. в Берлине (Германия). Членство в союзе имеют ассо-
циации большинства стран мира. Средства формируются из 
членских взносов. Сзываются ежегодные конгрессы. Руко-
водящие органы – Совет и Исполнительный комитет.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ СТРАХОВЩИКОВ КРЕДИ-
ТОВ (БЕРНСКИЙ СОЮЗ) – неофициальное международ-
ное объединение государственных, полугосударственных и 
частных агентств, учреждений и обществ, гарантирующих 
платежи по экспортным кредитам и прямым инвестициям. 
Создан в 1934 г. в Берне (Швейцария) под названием «Меж-
дународный союз страховщиков для регулирования креди-
тов». С начала 80-х гг. действует под названием «Междуна-
родный союз страховщиков для регулирования кредитов». С 
1957 г. именовался «Международным союзом страховщиков 
кредитов». Цель союза – применение согласованных усло-
вий кредитования международной торговли, страхование 
долгосрочных экспортных кредитов, предоставляемых, как 
правило, на срок от 1 до 5 лет, а тж. обмен опытом и ин-
формацией. Членами союза состоят около 40 организаций 
из 28 стран, непосредственно участвующих в страховании 
кредитов. Согласно уставу ни один из членов союза не мо-
жет быть персонально ответственен за действия, соверша-
емые от имени М.с.с.к. или по его обязательствам. Высшим 
органом союза является общее собрание, в компетенции 
которого – принятие новых членов и установление размеров 
членских взносов, пересмотр устава, учреждение годового 
отчета и бюджета.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ СТРАХОВЩИКОВ ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ РИСКОВ – международная организация, занимаю-
щаяся организация, занимающаяся обменом информацией 
и опытом между страховыми компаниями, проводящими 
страхование технических рисков (поломок машин, послепус-
ковых гарантийных обязательств, строительно-монтажных 
рисков и т.п.). Средства формируются из членских взносов. 
Руководящие органы – постоянный Комитет, секретариат.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (МСЭ) – 
специализированное учреждение ООН. Основан в 1865 г. 
как Международный телеграфный союз. В 1934 г., после 
подписания Международной конвенции электросвязи, пере-
именован в Международный союз электросвязи. Развитие 
МСЭ в последние десятилетия привело к принятию нового 
Устава, официально вступившего в силу 1 июля 1994 г. (ра-
тифицирован РФ 30 марта 1995 г.). Цели МСЭ: поддержка 
и расширение международного сотрудничества для улучше-
ния и рационального использования электросвязи; содейс-
твие технической помощи развивающимся странам в облас-
ти электросвязи; содействие развитию технических средств 
и их оптимальной эксплуатации для повышения эффектив-
ности служб электросвязи; поощрение сотрудничества с 
другими международными организациями. В структуру МСЭ 
входят: 1. Полномочная конференция. 2. Административный 
совет. 3. Всемирная конференция по международным служ-
бам электросвязи. 4. Сектор радиосвязи, всемирные и ре-
гиональные конференции, совещания и научные комиссии 

по радиосвязи, директор, бюро, комитет регистрации час-
тот, группа советников по вопросам радиосвязи. 5. Сектор 
стандартизации электросвязи, всемирные конференции по 
стандартизации электросвязи, научные комиссии, дирек-
тор, бюро, группа советников по вопросам стандартизации 
электросвязи. 6. Сектор развития электросвязи, всемирные 
и региональные конференции по развитию электросвязи, 
научные комиссии, директор, бюро, группа советников по 
вопросам развития электросвязи. 7. Генеральный секрета-
риат, Совет по глобальным проблемам телекоммуникаций. 
Полномочная конференция, состоящая из делегаций госу-
дарств-членов МСЭ, собирается раз в четыре года. Она оп-
ределяет основные принципы работы и утверждает бюджет 
организации, обсуждает доклады Совета, пересматривает 
международные конвенции по электросвязи, заключает до-
говоры с международными организациями, а тж. избирает 
Административный совет, генерального секретаря и его 
заместителя, директоров трех секторов, членов комитета 
регистрации частот и др. В конференции могут принимать 
участие ООН, ее специализированные учреждения, МАГА-
ТЭ, региональные организации электросвязи и межправи-
тельственные организации, занимающиеся запусками кос-
мических спутников.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОР – формально признанное 
разногласие между субъектами международного права, 
возникающее по вопросу факта или права. М.с. может быть 
двусторонним или многосторонним, возникать в различных 
сферах деятельности государств в отношении толкования 
или применения того или иного международного договора, 
ответственности конкретного государства и т.д. В каждой 
сфере М.с. имеет свои особенности. Он может образоваться 
не сразу, а в течение более или менее длительного пери-
ода. Появление любого разногласия между государствами 
еще не предопределяет наличия М.с. Признание факта су-
ществования М.с. влечет обязанность решать этот спор. В 
международной практике (в т.ч. и в практике РФ) нередки 
ситуации, когда одна сторона настаивает, что существует 
М.с., а другая не признает самого факта существования М.с. 
Это бывает необходимым для того, чтобы не ослаблять свои 
позиции, т.к. признание наличия М.с. является косвенным 
подтверждением того, что соответствующая сторона сама 
не рассматривает свои позиции как абсолютно бесспорные. 
М.с. должны решаться мирными средствами на основе при-
нципа мирного разрешения международных споров.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ – стандарт, принятый 
международной организацией.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН – один из шести главных 
органов ООН – главный судебный орган ООН; образован в 
1945 г. Статут Международного Суда, подписанный 26 июня 
1945 г. и вступивший в силу 24 октября 1945 г., составля-
ет неотъемлемую часть Устава ООН. Государства – члены 
ООН являются ipso facto участниками Статута. Государс-
тва, не являющиеся членами ООН, тж. могут стать участ-
никами Статута на условиях, определяемых Генеральной 
Ассамблеей ООН, по рекомендации Совета Безопасности 
ООН. Такими участниками Статута являются Лихтенштейн, 
Сан-Марино и Швейцария. Суд состоит из 15 судей, высту-
пающих, согласно его Статуту, в личном качестве. Члены 
Суда избираются на 9 лет из числа лиц «высоких моральных 
качеств, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым в 
их странах для назначения на высшие судебные должности, 
или являющихся юристами с признанным авторитетом в об-
ласти международного права». Среди членов Суда не долж-
но быть двух граждан одного и того же государства, и состав 
этого органа в целом должен обеспечивать представление 
«главнейших форм цивилизации и основных правовых сис-
тем мира». Состав Суда обновляется на треть каждые 3 
года. Члены Суда избираются Советом Безопасности ООН и 
Генеральной Ассамблеей ООН в ходе ее сессий из кандида-
тов, выдвинутых национальными группами Постоянной па-
латы Третейского Суда. Суд функционирует на постоянной 
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основе. Он избирает своего председателя и вице-председа-
теля, назначает секретаря, устанавливает правила процеду-
ры. Его официальные языки – английский и французский. 
Сторонами в рассматриваемых Судом делах могут быть 
только государства. Обращение к Суду является факульта-
тивным, т.е. государства передают спор на его разрешение 
на основании заключенного ими соглашения-компромисса. 
Однако ряд государств, в т.ч. РФ, по некоторым междуна-
родным договорам, признают юрисдикцию Суда в качестве 
обязательной (см. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ). Суд 
обязан решать переданные ему споры на основании меж-
дународного права, применяя при этом международные кон-
венции, международный обычай, «общие принципы права, 
признанные цивилизованными нациями», а тж. – в качестве 
вспомогательного средства – судебные решения и доктрины 
наиболее квалифицированных специалистов по публичному 
праву различных наций. Рассмотрение дела в Суде состоит 
из двух частей: письменной – сообщение Суду и сторонам 
соответствующих документов и материалов, и устной – за-
слушивание Судом свидетелей, экспертов, представителей, 
поверенных и адвокатов. Слушание дела проходит, как 
правило, публично. По окончании слушания члены Суда со-
вещаются с целью принятия решения. Совещания происхо-
дят в закрытом заседании и сохраняются в тайне. Решение 
принимается большинством голосов присутствующих судей. 
Если решение в целом или в части не выражает единоглас-
ного мнения судей, то каждый судья может представить свое 
особое мнение. Решение оглашается на открытом заседании 
Суда. Оно окончательно, и его выполнение обязательно для 
сторон. Просьба о пересмотре решения может быть заявле-
на лишь на основании вновь открывшихся обстоятельств, не 
известных ранее и важных для разрешения спора. Рассмот-
рение дел в Суде может происходить тж. в камерах в составе 
3 или более судей, причем решение, вынесенное камерой, 
рассматривается как вынесенное Судом. Местопребывание 
Суда – Гаага (Нидерланды).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ (от лат. terror – страх, 
ужас) – преступление международного характера, действия 
отдельных лиц и организаций, направленные на достижение 
каких-либо целей (обычно политических) путем применения 
акций насилия, террористических актов. М.т. – это совокуп-
ность общественно опасных в международном масштабе де-
яний, влекущих бессмысленную гибель людей, нарушающих 
нормальную дипломатическую деятельность государств и 
их представителей и затрудняющих осуществление меж-
дународных контактов и встреч, а тж. транспортных связей 
между государствами. Последовательно выступая за конс-
труктивное сотрудничество государств в борьбе с актами 
М.т., СССР в 1937 г. подписал Международную конвенцию 
по предотвращению и наказанию актов терроризма. Кон-
венция не вступила в силу, но, тем не менее, сыграла важ-
ную роль в международном осуждении и признании проти-
воправности М.т. РФ является участником многих междуна-
родных соглашений, направленных, в частности, на борьбу с 
проявлениями М.т., в т.ч. Конвенции о борьбе с незаконным 
захватом воздушных судов 1970 г., Конвенции о борьбе с 
незаконными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации 1971 г., Конвенции о предотвращении 
и наказании преступлений против лиц, пользующихся меж-
дународной защитой, в т.ч. дипломатических агентов 1973 г. 
В практике международных отношений иногда можно встре-
тить утверждения, что субъектами М.т. могут быть и отде-
льные государства.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ АРБИТРАЖ – сло-
жившаяся в международной практике система рассмотре-
ния споров между организациями и фирмами различных 
стран в области внешней торговли, торгового мореплавания 
и в других сферах. Эти споры рассматриваются, как прави-
ло, в третейских судах (арбитражах), избираемых спорящи-
ми сторонами по согласованию между ними. Различаются 
два типа таких третейских судов: постоянно действующие 

и «изолированные», создаваемые сторонами только для 
разрешении данного конкретного спора. В РФ постоянно 
действующими третейскими судами являются Международ-
ный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промыш-
ленной палате РФ и Морская арбитражная комиссия. При 
рассмотрении споров в «изолированном» третейском суде 
часто применяется Арбитражный регламент Комиссии ООН 
по праву международной торговли (Арбитражный регламент 
ЮНСИТРАЛ). РФ является участником Нью-йоркской кон-
венции о признании и приведении в исполнение иностран-
ных арбитражных решений, Европейской конвенции о вне-
шнеторговом арбитраже 1961 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ СЕРТИФИКАТ – им-
портная лицензия, находящаяся в свободном обращении; 
предоставляет покупателю право продажи товаров на ого-
воренную сумму в твердой валюте в стране с неконвертиру-
емой валютой.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, ЮНКТАД – 
ГАТТ (МТЦ) – совместный вспомогательный орган ЮНКТАД 
и ГАТТ, центр по оказанию технической помощи и согласо-
ванию деятельности в области содействия экспорту в рам-
ках системы ООН по оказанию помощи развивающимся 
странам. Первоначально был создан в 1964 г. при ГАТТ для 
оказания помощи развивающимся странам в развитии экс-
порта. В 1968 г. по соглашению между ЮНКТАД и ГАТ МТЦ 
был поставлен под их совместное управление на постоянной 
основе и на равных началах. Де-факто членами МТЦ явля-
ются государства-члены ЮНКТАД и ГАТТ. Целью МТЦ явля-
ется оказание помощи развивающимся странам в области 
их экспортной деятельности. Программа работы и основные 
направления деятельности МТЦ определяются руководящи-
ми органами ЮНКТАД и ГАТТ на базе рекомендаций Объ-
единенной консультативной группы МТЦ, которая проводит 
заседания ежегодно весной в Женеве (Швейцария).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНЗИТ – следование (проход, 
проезд, пролет) через находящуюся под суверенитетом ка-
кого-либо государства сухопутную или водную территории 
либо воздушное пространство над ними лиц, грузов и транс-
портных средств (морских, наземных, воздушных) другого 
государства. М.т. является составной частью пути, начи-
нающегося и оканчивающегося вне пределов государства 
транзита. Он осуществляется на основании многосторонних 
и двусторонних соглашений между заинтересованными го-
сударствами. В соглашениях регулируются порядок и усло-
вия транзита, и в частности, предусматриваются маршруты, 
условия, гарантирующие безопасность лиц и сохранность 
транспортных средств и грузов. Транзитное движение ос-
вобождается от обложения таможенными пошлинами, на-
логами и сборами, за исключением сборов, взимаемых за 
конкретные услуги, оказываемые в связи с таким движени-
ем. Для удобства могут быть созданы беспошлинные зоны 
и предусмотрены иные таможенные льготы. Государства 
должны принимать надлежащие меры с целью не допускать 
задержек и других трудностей технического характера при 
транзитном движении. Вместе с тем государство может не 
разрешать транзит неугодных ему лиц, а тж. грузов и това-
ров, импорт которых им запрещен в целях обеспечения бе-
зопасности, предотвращения распространения заболеваний 
либо по другим причинам. М.т. предоставляется по соглаше-
ниям, как правило, на основе взаимности. Примерами мно-
гостороннего регулирования транзита могут служить Бар-
селонские конвенция и статут о свободе транзита 1921 г., 
Конвенция о транзитной торговле внутриконтинентальных 
стран 1965 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ – международный ор-
ган, создаваемый для суда над преступниками и государс-
твами по обвинению в совершении международных преступ-
лений. Создавались: Международный военный трибунал в 
Нюрнберге, действовавший на основе Устава международ-
ного военного трибунала 1945 г.; Международный военный 
трибунал для Дальнего Востока – на основании Устава, 
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утвержденного главнокомандующими союзных держав в 
Японии 1946 г.; Международный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные наруше-
ния международного гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1991 г, в Гааге– на основа-
нии Устава, принятого Советом Безопасности ООН в 1993 г., 
и Международный уголовный трибунал для судебного пре-
следования как лиц, ответственных за геноцид и другие се-
рьезные нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руанды, так и граждан Руанды, 
ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, со-
вершенные на территории соседних государств в период с 1 
января 1994 г. по 31 декабря 1994 г. – на основании Устава, 
принятого в 1995 г. Советом Безопасности ООН. В настоя-
щее время проводится работа по созданию под эгидой ООН 
международного уголовного суда. Проект Статута междуна-
родного уголовного суда активно обсуждается международ-
ной общественностью и, видимо, будет принят Генеральной 
Ассамблеей ООН вместе с Кодексом преступлений против 
мира и безопасности человечества.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО МОРСКОМУ ПРА-
ВУ – одно из основных средств урегулирования споров, ка-
сающихся толкования или применения Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. Штаб-квартира Трибунала находится 
в Гамбурге (Германия). При необходимости Трибунал может 
проводить свои заседания и в других местах. Трибунал со-
стоит из коллегии в составе 21 независимого члена, избран-
ных из числа лиц, пользующихся самой высокой репутацией 
беспристрастности и справедливости и являющихся при-
знанными авторитетами в области морского права. В соста-
ве Трибунала должно быть обеспечено представительство 
основных правовых систем мира и справедливое географи-
ческое распределение. В составе Трибунала не может быть 
двух граждан одного и того же государства. Члены Трибуна-
ла избираются на девять лет и могут быть переизбраны. При 
этом должно соблюдаться следующее условие: срок полно-
мочий семи членов из числа членов первого состава исте-
кает через три года, а срок полномочий еще семи членов 
истекает через шесть лет. Ни один член Трибунала не может 
исполнять каких-либо политических или административных 
обязанностей или активно участвовать или быть матери-
ально заинтересованным в каких-либо операциях любого 
предприятия, занимающегося разведкой или разработкой 
ресурсов моря или морского дна или другими видами ком-
мерческого использования моря или морского дна, также 
как не может выступать в качестве представителя, поверен-
ного или адвоката в каком-либо деле. Члены Трибунала при 
исполнении ими обязанностей в Трибунале пользуются дип-
ломатическими привилегиями и иммунитетами. Трибунал 
избирает председателя и заместителя председателя на три 
года; они могут быть переизбраны. Для проведения засе-
дания Трибунала необходим кворум из 11 его членов. Осо-
бенностью деятельности Трибунала является возможность 
образования Камеры по спорам, касающимся морского дна. 
Кроме того, Трибунал может образовывать специальные 
камеры, состоящие из трех или более членов для разбира-
тельства конкретных категорий споров. Статутом Трибунала 
также предусмотрено, что в целях ускоренного разрешения 
дел ежегодно создается камера в составе пяти членов Три-
бунала, которая может рассматривать и разрешать споры в 
порядке упрощенного производства. Споры рассматривают-
ся и разрешаются вышеуказанными камерами, если об этом 
просят спорящие стороны. Решение, принятое одной из ка-
мер, считается вынесенным самим Трибуналом. Трибунал 
и его Камера по спорам, касающимся морского дна, имеют 
право предписывать временные меры (provisional measures). 
Решения Трибунала принимаются большинством голосов 
присутствующих его членов. В случае разделения голосов 
поровну голос председателя является решающим. Решение 
Трибунала является окончательным и имеет обязательную 
силу только для сторон и только в отношении рассмотренно-

го спора. Трибунал разрешает споры между государствами, 
возникающие по поводу применения положений Конвенции 
по морскому праву и ее толкования по различным вопросам. 
Это могут быть также споры, касающиеся какого-либо ино-
го международного соглашения, связанного с Конвенцией. 
Важнейшим правом, которым обладает исключительно Три-
бунал, является право выносить решения о «незамедлитель-
ном освобождении судна и экипажа» (prompt release), если 
они не освобождаются несмотря на предоставление разум-
ного залога или иного финансового обеспечения и если в 
течение десяти дней со времени задержания не будет до-
стигнуто соглашения между государством флага и государс-
твом, задержавшим судно и экипаж, о передаче вопроса об 
освобождении любому суду или арбитражу (ст. 292 Конвен-
ции). Заявление о незамедлительном освобождении подает-
ся в Трибунал, который и выносит указанное решение. Такое 
решение является окончательным и обязательным. Поло-
жение о незамедлительном освобождении действительно 
только в отношении государств, являющихся участниками 
Конвенции. В этой связи для российских судовладельцев 
представляется весьма важным то обстоятельство, что 12 
марта 1997 г. Россия ратифицировала Конвенцию ООН по 
морскому праву 1982 г. Заявление об освобождении может 
быть подано только государством флага или от его имени. 
Обращение в Трибунал с просьбой о «незамедлительном 
освобождении» возможно также в случае разбирательства 
в отношении сброса с судна за пределами внутренних вод, 
территориального моря или исключительной экономической 
зоны в нарушение применимых международных норм и стан-
дартов или в пределах этих морских районов и пространств 
(ст. 218, п. 1 и 4). Любое заявление об освобождении суд-
на или его экипажа должно представляться государством 
флага или от его имени любым органом или организацией, 
уполномоченной данным государством. При подаче упомя-
нутого заявления последнее должно представляться вмес-
те с соответствующим документом, удостоверяющим такие 
полномочия. Такой документ должен быть выдан самим пра-
вительством, министром или руководителем ведомства, но 
обязательно от имени правительства, т.е. государства фла-
га. Трибунал в приоритетном порядке рассматривает заяв-
ление о незамедлительном освобождении. Трибунал или его 
Президент, если Трибунал в это время не заседает, назнача-
ет максимально возможную раннюю дату для рассмотрения 
заявления, но не позднее 10 дней со дня получения заяв-
ления. Государство, задержавшее судно, получив решение 
Трибунала об освобождении, должно незамедлительно ос-
вободить судно и сообщить об этом в Трибунал.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО РАЗВИТИЯ (ИФАД) – специализированное учрежде-
ние ООН, имеющее целью мобилизовать дополнительные 
средства для развития сельского хозяйства в развиваю-
щихся странах путем осуществления проектов и программ, 
предназначенных для беднейшего сельского населения. На 
2006 г. членами ИФАД являлись 164 государств, среди кото-
рых – развитые страны – члены ОЭСР, развивающиеся стра-
ны – члены ОПЕК и развивающиеся страны, получающие по-
мощь от указанных стран. Россия в ИФАД не участвует. Кре-
дитная политика фонда и критерии предоставления помощи 
государствам-членам предусматривают, что его средства 
должны использоваться для осуществления проектов, на-
правленных на достижение следующих взаимосвязанных 
целей: увеличение производства продовольствия, занятости 
и дополнительных поступлений для бедных и безземельных 
фермеров, а тж. улучшение системы питания и распределе-
ния продовольствия. 55% первоначального капитала ИФАД 
составляют взносы развитых стран – членов ОЭСР, 42,5% – 
развивающихся стран – членов ОПЕК, 2,5% – других раз-
вивающихся стран. Сложная формула распределения голо-
сов внутри данных категорий стран, зависящая от размера 
взноса, а тж. неодинаковое число стран, входящих в каждую 
из этих категорий, приводят к тому, что ключевые позиции 
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в ИФАД занимают страны – члены ОЭСР и страны – члены 
ОПЕК. Высший орган ИФАД – Совет управляющих – состо-
ит из представителей всех стран-членов. Исполнительным 
органом является Исполнительный совет, состоящий из 18 
членов, избираемых Советом управляющих на 3 года. Он 
руководит всей практической деятельностью ИФАД. Во гла-
ве исполнительных служб фонда стоит Президент, который 
является одновременно председателем Исполнительного 
совета. Местонахождение ИФАД – Рим (Италия).

МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ – см. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ.

МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ ПРАВО – см. ПРА-
ВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ.

МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РЕГИСТРАЦИЯ – 
см. РЕГИСТРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ.

МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ УСЛОВИЯ ДЕЙС-
ТВИТЕЛЬНОСТИ – см. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ.

МЕЖДУНАРОДНЫХ, ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ПРЕДМЕТЫ – см. ПРЕДМЕТЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ, ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ.

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИНЦИП ДОБ-
РОСОВЕСТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ – см. ПРИНЦИП ДОБРО-
СОВЕСТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ.

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВНУТРЕННЕЕ 
ПРАВО – см. ВНУТРЕННЕЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ.

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОГОВОРЫ – см. 
ДОГОВОРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ – см. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ.

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРАВО – см. 
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРАВОСУБЪЕК-
ТНОСТЬ – см. ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ.

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИВИЛЕГИИ 
И ИММУНИТЕТЫ – см. ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕШЕНИЯ – см. 
РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ БАЛАНСЫ – см. БА-
ЛАНСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ.

МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ ФОРМЫ – см. ФОР-
МЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ.

МЕЖДУНАРОДНЫХ СООБЩЕНИЙ НАКЛАДНАЯ – см. 
НАКЛАДНАЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СООБЩЕНИЙ.

МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ МИРНЫЕ СРЕДСТВА 
РАЗРЕШЕНИЯ – см. МИРНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРЕШЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ.

МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ ПРИНЦИП МИРНОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ – см. ПРИНЦИП МИРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ.

МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НЕФИНАНСОВЫЕ КРЕДИТЫ – см. НЕФИНАНСОВЫЕ 
КРЕДИТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ.

МЕЖЕВАНИЕ – определение на местности и юриди-
ческое оформление границ земельных владений. В России 
результаты М. заносились в писцовые (в XVI- XVII вв.) и ме-
жевые (в XVI-XIX вв.) книги.

МЕЖЛИС – собственное название постоянно действую-
щего законодательного органа (парламента) Туркменистана.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ СУДЫ – в г. Москве – назва-
ние бывших районных народных судов.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ – столкновение 
различных этнополитических интересов народностей в мно-

гонациональных государствах. В отдельных случаях проис-
ходит в форме вооруженного конфликта.

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – см. 
ОТРАСЛЕВОЕ (МЕЖОТРАСЛЕВОЕ) ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕ-
НИЕ.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ГОСУДАРСТВ-
УЧАСТНИКОВ СНГ – орган межпарламентского сотрудни-
чества Содружества Независимых Государств, созданный в 
интересах сближения законодательств государств–участни-
ков СНГ. Работа ассамблеи регулируется соглашением Вер-
ховных Советов (парламентов) государств–участников СНГ 
«О межпарламентской ассамблее» от 27 марта 1992 г. и 
Конвенцией о Межпарламентской Ассамблее (ратифициро-
вана РФ в 1996 г.). Межпарламентская Ассамблея является 
межгосударственным органом Содружества Независимых 
Государств и состоит из парламентских делегаций госу-
дарств – участников. Объем, срок действия и порядок пре-
кращения полномочий парламентской делегации государс-
тва – участника определяется этим государством – участни-
ком в соответствии с его внутренними правилами и процеду-
рами. Межпарламентская Ассамблея: а) обсуждает вопросы 
сотрудничества государств – участников в различных об-
ластях и направляет свои рекомендации по этим вопросам 
Совету глав государств и / или Совету глав правительств, 
другим органам Содружества Независимых Государств, 
парламентам, в зависимости от существа рассматриваемо-
го вопроса; б) рассматривает вопросы, переданные ей Со-
ветом глав государств и / или Советом глав правительств, 
и направляет рекомендации по ним соответственно Совету 
глав государств и / или Совету глав правительств, а также 
другим органам Содружества Независимых Государств; в) 
принимает рекомендации по сближению законодательства 
государств – участников; г) принимает типовые (модельные) 
законодательные акты и с соответствующими рекоменда-
циями направляет их парламентам государств – участников 
Конвенции; д) принимает рекомендации по синхронизации 
процедур ратификации (утверждения) парламентами госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств 
договоров (соглашений), заключенных в рамках Содру-
жества, а в случае соответствующего решения, принятого 
Советом глав государств или Советом глав правительств 
Содружества Независимых Государств, – и иных междуна-
родных договоров, участие в которых государств – участни-
ков Содружества является весьма желательным для дости-
жения их общих целей, закрепленных в Уставе Содружес-
тва Независимых Государств; е) принимает рекомендации 
по приведению законодательства государств – участников 
в соответствие с положениями международных договоров, 
заключенных этими государствами в рамках Содружества 
Независимых Государств; ж) содействует осуществлению 
обмена между государствами – участниками информацией 
правового характера; з) обсуждает иные вопросы межпар-
ламентского сотрудничества. Межпарламентская Ассамблея 
собирается на очередные и внеочередные пленарные засе-
дания. Очередные пленарные заседания Межпарламентской 
Ассамблеи проводятся не реже двух раз в год. Заседания 
Межпарламентской Ассамблеи, Совета Ассамблеи и других 
ее органов являются, как правило, открытыми. Парламент-
ская делегация каждого государства – участника имеет один 
голос, если Межпарламентской Ассамблеей не принято ино-
го решения. Организацию деятельности Межпарламентской 
Ассамблеи осуществляет Совет Ассамблеи, состоящий из 
руководителей парламентских делегаций государств – учас-
тников. Функции Совета Ассамблеи определяются Конвен-
цией, а также Регламентом и другими актами внутреннего 
характера, принимаемыми Межпарламентской Ассамблеей. 
В целях установления своих внутренних процедур Совет Ас-
самблеи может принимать собственный регламент. Совет 
Ассамблеи избирает председателя Совета. Председатель 
Совета Ассамблеи избирается тайным голосованием из 
числа членов Совета сроком на один год. Лицо, избранное 
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председателем Совета Ассамблеи, может переизбираться, с 
тем, однако, условием, что оно не может занимать эту долж-
ность более трех сроков подряд. Избранным считается кан-
дидат, в поддержку которого проголосовало большинство 
присутствующих и принявших участие в голосовании членов 
Совета. Межпарламентская Ассамблея вправе учреждать 
постоянные и временные комиссии, состоящие из предста-
вителей парламентских делегаций, иные вспомогательные 
органы, которые окажутся необходимыми для успешного 
выполнения возложенных на нее функций. Постоянно дейс-
твующим административным органом Совета Ассамблеи 
является Секретариат. Секретариат оказывает Межпар-
ламентской Ассамблее, Совету Ассамблеи, постоянным и 
временным комиссиям и иным вспомогательным органам 
помощь в том, что касается организации работы Межпарла-
ментской Ассамблеи и ее органов. Секретариат состоит из 
генерального секретаря, его заместителей – полномочных 
представителей парламентов государств – участников Кон-
венции и такого персонала, который может потребоваться 
для эффективного осуществления им своих функций. Гене-
ральный секретарь осуществляет руководство деятельнос-
тью Секретариата. Генеральный секретарь назначается Со-
ветом Ассамблеи по представлению председателя Совета 
Ассамблеи сроком на три года. При осуществлении своих 
функций генеральный секретарь подотчетен Совету Ассам-
блеи и его председателю.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЙ СОЮЗ – одна из старейших 
международных неправительственных организаций, объ-
единяющая национальные парламентские группы различ-
ных государств. Создан в 1889 г. В состав М.с. входят парла-
ментские группы более чем 120 государств, в т.ч. межпарла-
ментская группа РФ (в нее входят депутаты Государственной 
Думы и члены Совета Федерации). Целью М.с., согласно его 
Уставу, является поощрение личных контактов между чле-
нами всех парламентов и объединение их для совместной 
деятельности в деле укрепления международного мира и со-
трудничества. Решения М.с., как неправительственной орга-
низации, не имеют обязательной силы для государств – ее 
членов, однако, являясь выражением мнения представите-
лей законодательных органов большинства стран мира, они 
оказывают определенное влияние на мировую обществен-
ность, на правительства и международные организации. М.с. 
имеет консультативный статус первой категории при ООН, 
поддерживает контакты с ее Секретариатом и специализи-
рованными учреждениями ООН, в особенности с ЮНЕСКО. 
Высший орган М.с. – ежегодная Межпарламентская конфе-
ренция, созываемая по договоренности в столице одного 
из членов М.с. В период между конференциями руководс-
тво осуществляет Межпарламентский совет, куда входят по 
два представителя от каждой национальной парламентской 
группы. Председатель Совета избирается на четыре года и 
руководит деятельностью не только Совета, но и Исполни-
тельного комитета – административного органа М.с. (состо-
ит из 11 членов, 10 из которых избираются конференцией 
на четыре года из числа членов Совета). Основная работа 
по рассмотрению тех или иных вопросов, а тж. по выработ-
ке проектов резолюций конференций проводится постоян-
ными исследовательскими комиссиями: по политическим 
вопросам, международной безопасности и разоружению; по 
парламентским, юридическим вопросам и правам человека; 
по экономическим и социальным вопросам; по вопросам 
образования, науки, культуры и окружающей среды; по не-
самоуправляющимся территориям и этническим вопросам. 
Заседания комиссий проводятся, как правило, два раза в 
год. По решению Совета могут быть созданы и другие пос-
тоянные или временные комиссии и подкомиссии. Секрета-
риат М.с. во главе с генеральным секретарем, назначаемым 
Советом на четыре года, находится в Женеве (Швейцария). 
Официальным органом М.с. является «Межпарламентский 
бюллетень», который издается ежеквартально на английс-
ком и французском языках.

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – вре-
менный коллективный орган государств – ее участников. 
Состоит из официальных представителей по крайней мере 
трех государств, каждое из которых обладает правом од-
ного голоса, и нередко – из не обладающих правом голоса 
наблюдателей от третьих государств, национально-освобо-
дительных движений, межправительственных организаций. 
М.к. имеет согласованные ее участниками цели, а тж., как 
правило, закрепленную в нормах правил процедуры опре-
деленную организационную структуру. Цели и деятельность 
любой М.к. должны соответствовать общепризнанным при-
нципам международного права. В настоящее время М.к. 
все чаще созываются в рамках или под эгидой межправи-
тельственных организаций (например, кодификационные 
конференции). Однако это не изменяет характера такой 
конференции как самостоятельного международного орга-
на. М.к. могут быть мирными, политическими, экономичес-
кими, дипломатическими и смешанными. Правила процеду-
ры, принимаемые на конференции, носят по обыкновению 
обязательный характер. Деятельность М.к. определяется 
действиями и взаимодействиями трех ее основных компо-
нентов: делегаций государств, руководящих должностных 
лиц, (председателя и др.), а тж. секретариата и его испол-
нительного главы. Решения на конференциях принимаются, 
как правило, большинством голосов или консенсусом. М.к. 
принимают заключительные акты (обычно – документы, со-
держащие основные, характеризующие конференцию фак-
ты), конвенции (или акты, нацеленные на создание междуна-
родно-правовых норм), а тж. резолюции (акты, содержащие 
рекомендации государствам или межправительственным 
организациям). От М.к. следует отличать носящие обычно 
научный или общественный характер неправительственные 
конференции, участниками которых являются представите-
ли неправительственных организаций или отдельные лица 
из различных стран.

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ЗАЙМЫ – кредиты, пре-
доставляемые на основании договоров, заключаемых пра-
вительствами. По доходности такие займы делятся на про-
центные и беспроцентные, а по срокам – на краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные. 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ – постоянные объединения государств, 
созданные на основе разработанного и одобренного госу-
дарствами международного соглашения или иного учреди-
тельного акта в целях координации усилий правительств по 
решению определенных международных проблем и содейс-
твия развитию всестороннего сотрудничества государств 
с различным социальным строем. М.о.м. обладают рядом 
специфических особенностей, позволяющих выделить этот 
сравнительно новый институт международного права. Пре-
жде всего, в деятельности органов таких организаций учас-
твуют официально назначенные правительствами предста-
вители и делегации их государств-членов, а сами органы 
М.о.м. занимаются обсуждением и согласованием усилий 
государств по содействию решению многообразных про-
блем политического, экономического, социального и куль-
турного характера, которые внутри государств относятся к 
ведению соответствующих правительственных учреждений 
и ведомств. При этом все определеннее проявляется тен-
денция развития международных отношений последних лет, 
когда все большее число вопросов, которые традиционно 
относились к внутренней компетенции государств, становят-
ся предметом рассмотрения на международном уровне, что 
в свою очередь ведет к появлению новых М.о.м. Функции и 
полномочия организации и ее органов обычно определяются 
по соглашению государств т.н. конституционным докумен-
том этой организации (уставом, статутом, конвенцией, со-
глашением и т.д.). М.о.м. обычно имеют следующую струк-
туру: периодически созываемое собрание представителей 
всех государств-членов, исполнительный орган (совет, ис-
полнительный комитет и др.), а тж., как правило, постоянный 
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секретариат. Специфическими чертами М.о.м. являются 
постоянный или регулярный характер деятельности, метод 
функционирования (многосторонние переговоры, открытое 
обсуждение вопросов), процедура разработки и принятия 
решений (обсуждение и голосование) и характер принима-
емых решений, не имеющих, как правило, обязательной 
силы и основанных на принципе «одна страна – один голос» 
или на финансовом взносе и экономическом положении 
соответствующих государств-участников. М.о.м. на совре-
менном этапе являются важной составной частью системы 
межгосударственных отношений. Различают всемирные 
(ООН, ЮНЕСКО, МОТ, МСЭ, ВМО и др.) и региональные 
(ЛАГ, ОАЕ и др.) М.о.м. Государства участвуют в деятель-
ности таких организаций путем направления делегации или 
назначения специальных представителей соответствующих 
министерств и ведомств. При ряде организаций существу-
ют специальные представительства государств (например, 
Постоянное представительство России при ООН и др.). РФ 
активно участвует в деятельности М.о.м., являясь членом 
большинства из них.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (АССОЦИ-
АЦИЯ) ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ – добровольное 
объединение межрегиональных профсоюзов и (или) терри-
ториальных объединений (ассоциаций) организаций про-
фсоюзов, действующее на территориях менее половины 
субъектов Российской Федерации.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ – добровольное 
объединение членов профсоюза – работников одной или не-
скольких отраслей деятельности, действующее на террито-
риях менее половины субъектов Российской Федерации.

МЕЖФИЛИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ (МФО) – в РФ – систе-
ма расчетов между расчетно-кассовыми центрами (РКЦ) по 
операциям коммерческих банков (КБ), а тж. их собственным 
операциям и операциям Центрального банка. Средством 
МФО являются авизо, которые составляются и отправляют-
ся РКЦ по начальной операции (начальный провод) в адрес 
РКЦ для завершения операции (конечный провод).

МЕЗОЛИТ (от др.-гр. средний, промежуточный и ка-
мень) – переходная эпоха от палеолита к неолиту, датирует-
ся 10- 5 тыс. лет назад; первое домашнее животное – соба-
ка, получили распространение лук и стрелы. 

МЕЛИОРАТИВНАЯ СИСТЕМА – комплекс взаимосвя-
занных гидротехнических и других сооружений и устройств 
(каналы, коллекторы, трубопроводы, водохранилища, пло-
тины, дамбы, насосные станции, водозаборы, другие соору-
жения и устройства на мелиорированных землях), обеспе-
чивающий создание оптимальных водного, воздушного, теп-
лового и питательного режимов почв на мелиорированных 
землях.

МЕЛИОРАТИВНАЯ СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ – мелиоративная система, находящаяся в 
собственности гражданина (физического лица) или юриди-
ческого лица либо переданная в установленном порядке в 
пользование гражданину (физическому лицу) или юридичес-
кому лицу, а тж. защитные лесные насаждения, необходи-
мые указанным лицам только для их нужд.

МЕЛИОРАТИВНАЯ СИСТЕМА ОБЩЕГО ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ – мелиоративная система, находящаяся в общей 
собственности двух или нескольких лиц либо переданная 
в установленном порядке в пользование нескольким граж-
данам (физическим лицам) и (или) юридическим лицам, а 
тж. защитные лесные насаждения, необходимые для нужд 
указанных лиц.

МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ – 
см. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ.

МЕЛКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОТПРАВКИ – партии гру-
за весом до 5 т включительно, оформленные одной товарно-
транспортной накладной, под перевозку которых не требует-
ся отдельное транспортное средство.

МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО – административное правона-
рушение, предусмотренное ст. 20.1 КоАП РФ, граничащее 

с уголовно наказуемым хулиганством. К М.х. относится не-
цензурная брань в общественных местах, оскорбительное 
приставание к гражданам и другие подобные действия, на-
рушающие общественный порядок и спокойствие граждан. 
Наказанием за М.х. является наложение административного 
штрафа в размере от пяти до пятнадцати минимальных раз-
меров оплаты труда или административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

МЕМОРАНДУМ – 1) в дипломатической практике – дип-
ломатический документ государства, в котором подробно 
излагается фактическая сторона международного вопроса, 
дается анализ тех или иных положений, приводится обосно-
вание позиции государства. М. может быть двух видов: как 
приложение к личной или вербальной ноте в целях сокраще-
ния ее текста или более подробного изложения затрагива-
емого в ней вопроса либо как самостоятельный документ, 
который передается лично или пересылается с курьером. В 
первом случае М. печатается на бумаге без герба, на нем 
не проставляются номер, печать, место и дата отправки, не 
указывается адрес. М., являющийся самостоятельным до-
кументом, печатается на нотном бланке с указанием места 
и даты отправки, однако печать и номер не ставятся; 2) в 
торговле – письмо с напоминанием о чем-либо; 3) доклад-
ная записка, служебная справка по какому-либо вопросу; 4) 
в страховании – перечисление в полисах (особенно в морс-
ких) опасностей, страхование от которых не производится; 
условие в полисе об освобождении страховщика от ответс-
твенности за незначительный по размеру ущерб или ущерб, 
причиненный товарам, особо подверженным порче.

МЕМОРАНДУМ ДЕБЕТОВЫЙ – см. ДЕБЕТОВЫЙ МЕ-
МОРАНДУМ.

МЕМОРАНДУМ КОМПАНИИ – документ, вырабатывае-
мый и принимаемый учреждениями акционерного общества 
в Великобритании и в США, регулирующий внешние отно-
шения компании и определяющий цели, принципы, условия 
ее функционирования. 

МЕНА – в гражданском праве – договор, в силу которого 
между сторонами осуществляется обмен одного имущества 
на другое; сходен с договором купли-продажи. Оба договора 
представляют собой способы эквивалентного обмена това-
ров, обмена равных стоимостей. Каждый из участников М. 
одновременно является и продавцом, и покупателем. См. 
тж. ДОГОВОР МЕНЫ.

МЕНА АКЦИЙ – в соответствии с действующим законо-
дательством мена акций как имущества возможна, но при 
этом необходимо соблюдение ряда условий: заключение 
письменного договора, его нотариальное удостоверение, 
обязательное проставление в договоре стоимости акций и 
имущества, на которое они меняются. Договор мены являет-
ся основанием для внесения записи в реестр акционеров о 
новом собственнике акций. 

МЕНЕДЖЕР (англ. manager – управляющий) – 1) управ-
ляющий, специалист по управлению производством и об-
ращением товаров, работающий по найму. М. организуют 
работу на фирме, руководят производственной деятельнос-
тью групп сотрудников фирмы. М. является должностным 
лицом фирмы, в которой он работает, и входит в средний 
и высший руководящий состав фирм. В отличие от членов 
наблюдательных и контрольных органов М. наделяются 
исполнительной властью; 2) участник руководящей группы 
банковских синдикатов, осуществляющих эмиссию и разме-
щение облигационных займов на рынке капиталов. Во главе 
группы стоит ведущий М., выступающий контрагентом заем-
щика и несущий ответственность за организацию, подписку 
и размещение займа. Члены руководящей группы синдика-
та участвуют в определении условий эмиссии, гарантируют 
размещение займов и установленный срок по согласован-
ному курсу.

МЕНЕДЖМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ – см. ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

МЕНЫ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР МЕНЫ.

МЕЖ-МЕН



- 443 -

МЕРА НАКАЗАНИЯ – в уголовном праве – наказание 
определенного вида и размера, назначенное осужденному 
приговором суда на основании санкции конкретной нормы 
уголовного закона, по которой квалифицировано совершен-
ное преступление (например, лишение свободы на срок 2 
года с отбыванием в колонии общего режима).

МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ – в уголовном процессе – одна 
из предусмотренных законом мер процессуального при-
нуждения, применяемых к обвиняемому (подозреваемому) 
при наличии достаточных оснований считать, что он может 
скрыться от следствия или суда, или воспрепятствовать 
установлению истины по уголовному делу, или заниматься 
преступной деятельностью, а тж. для обеспечения испол-
нения приговора. К М.п. относятся: подписка о невыезде; 
личное поручительство; наблюдение командования воинс-
кой части; присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; 
залог; домашний арест; заключение под стражу.

МЕРИЛО ПРАВЕДНОЕ – юридический сборник Древ-
ней Руси, создававшийся в XII-XIII вв., пособие для судей. 
Сохранился в рукописях XIV-XVI вв. (древнейшим является 
Троицкий список). «М.п.» состоит из двух частей. В первой 
содержатся оригинальные и переводные «слова» и поуче-
ния о праведных и неправедных судах и судьях; во второй – 
церковные и светские законы Византии, заимствованные из 
Кормчей книги, а тж. древнейшие памятники славянского и 
русского права: Русская правда, Закон судный людем, Пра-
вило законно о церковных людях.

МЕРКАНТИЛИЗМ (от итал. mercante – торговец; фр. 
mercantilisme; англ. merchantilism) – одна из наиболее ран-
них целостных экономических теорий, относящаяся к перио-
ду раннего капитализма (XV-XVII вв.). Меркантилисты исхо-
дили из положения, что главенствующую роль в экономике, 
в создании прибыли играет сфера обращения, а богатство 
нации заключено в деньгах. Меркантилисты добивались 
преобладания вывоза товаров за границу над их ввозом в 
страну.

МЕРКОСУР (Mercado Comu’n del Cono Sur – MERCOSUR) – 
субрегиональный торгово-экономический союз, в который 
входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Ассоции-
рованные члены – Боливия и Чили. Название переводится с 
испанского как «Рынок Южного конуса» – общепринятого 
названия части территории Южной Америки, расположен-
ной южнее 18° южной широты – «Южный конус». На эмбле-
ме организации изображено созвездие Южного креста. 
Стратегическая цель МЕРКОСУР – создание объединения, 
способного гарантировать экономический рост его участни-
ков на основе интенсивной взаимной торговли и эффектив-
ного использования инвестиций, а также повышение между-
народной конкурентноспособности экономик субрегиона. 
Попытки развивать в Южной Америке региональную эконо-
мическую интеграцию, по образцу западноевропейского ЕС, 
имеют долгую, но не очень удачную историю. Еще в 1960-х в 
Южной Америке впервые заговорили о создании зоны сво-
бодной торговли, а затем и Центральноамериканского об-
щего рынка. В 1960 была создана Латиноамериканская ас-
социация свободной торговли, LAFTA (с 1980 – Латиноаме-
риканская ассоциация интеграции, LАIА), в которую вошли 
10 стран (Аргентина, Бразилия, Мексика, Уругвай, Парагвай, 
Перу Чили, Колумбия, Эквадор, Венесуэла и Боливия). Од-
нако политические и экономические кризисы конца 1960-х 
не позволили осуществить эти грандиозные планы. Из-за 
сильных различий между латиноамериканскими государс-
твами дальнейшие попытки развития региональной эконо-
мической интеграции были направлены на объединение 
лишь некоторых стран, экономически наиболее близких друг 
к другу. Так, в 1969 внутри LAFTA образовалась более мало-
численная Андская группа (Боливия, Колумбия, Эквадор и 
Чили; позже в эту группу вошла Венесуэла, но вышла Чили). 
Но и «большая» LAFTA, и «малая» Андская группа не смогли 
добиться особых успехов в развитии взаимной торговли. Но-
вая волна внимания к интеграционным соглашениям подня-

лась в 1980-е, когда разочарование латинамериканских 
стран в помощи США после Фолклендской войны Аргентины 
с Великобританией стимулировало их интерес к сближению 
на южноамерианской региональной основе. В 1986 Аргенти-
на и Бразилия – две крупнейшие экономическиие державы 
Латинской Америки – выдвинули совместный проект разви-
тия экономического сотрудничества и последующей интег-
рации, провозгласив его открытым для присоединения дру-
гих стран. Буферные государства между Бразилией и Арген-
тиной – Уругвай и Парагвай – вскоре откликнулись на эту 
инициативу. В марте 1991 был подписан четырехсторонний 
договор в г. Асунсьоне (Парагвай) о создании таможенного 
союза и общего рынка МЕРКОСУР. Существующая в лите-
ратуре путаница в датировке создания этого экономическо-
го союза связана с тем, что реально торговый блок офор-
мился лишь к 1995. До того шла непростая подготовитель-
ная работа. В 1994 в развитие Асунсьонского договора было 
заключено дополнительное соглашение, подтвердившее со-
здание зоны свободной торговли и провозгласившее задачу 
последующего преобразования ее в таможенный союз. В 
1995 этот договор вступил в силу – на внешних границах 
блока стали действовать общие таможенные тарифы на им-
порт товаров из третьих стран, охватившие примерно 85% 
всех видов возимых товаров в страны МЕРКОСУР. Престиж 
организации стал расти, и в 1996 в его ряды в качестве ассо-
циированного члена была принята Боливия, а в 2000 – Чили. 
В июле 2004 должны начаться официальные переговоры о 
вступлении в качестве полноправного пятого члена блока – 
Мексики. Венесуэла и Колумбия также изучают перспективу 
вступления в этот блок. Главный орган управления МЕРКО-
СУР – это Совет Общего рынка. Он собирается периодичес-
ки на высшем уровне (глав государств и правительств, ми-
нистров иностранных дел) и осуществляет политическое 
планирование развития интеграции. Группа Общего рынка – 
главный исполнительный орган, функционирующий посто-
янно. Он имеет административный секретариат со штаб-
квартирой в Монтевидео (Уругвай), а также 10 технических 
комиссий, подчиняющихся Группе общего рынка и занимаю-
щихся вопросами торговли, таможенного регулирования, 
технических норм, валютно-финансовой политики, макро-
экономической политики, наземного и морского транспорта, 
промышленной технологии, сельского хозяйства и энергети-
ки. «Рынок Южного конуса» оказался наиболее эффективно 
развивающимся интеграционным блоком Латинской Амери-
ки. Создание МЕРКОСУР привело к увеличению взаимной 
торговли между его участниками: за 1991–1997 она выросла 
примерно в 6 раз, хотя товарооборот стран Южного конуса с 
развитыми странами почти не меняется. В зоне свободной 
торговли четырех стран ликвидированы таможенные пошли-
ны и другие ограничения на 90% товаров, согласованы об-
щие внешние тарифы для торговли с третьими странами на 
85% импортируемых товаров. Идет обсуждение условий со-
здания в среднесрочной перспективе единой коллективной 
валюты (по образцу западноевропейского евро). Создание 
блока не раз помогало стабилизировать экономики входя-
щих в него стран. В 1990-е сдерживание инфляции осущест-
влялось увеличением импорта, регулирование тарифной 
политики способствовало «торможению» темпов экономи-
ческого спада, например в Аргентине и Бразилии. В период 
экономического застоя в Бразилии в 1991–1993 местная 
промышленность смогла выжить в значительной мере бла-
годаря доступу на рынок Аргентины, экономика которой в то 
время была на подъеме. А в 1994–1995, в условиях экономи-
ческого спада в Аргентине, спасительным кругом для нее 
стал доступ на динамично развивавшийся рынок Бразилии. 
Опыт МЕРКОСУР показал, что для успешного развития ин-
теграционной группировки необходимо членство по мень-
шей мере двух сильных в экономическом отношении стран, 
способных в кризисной ситуации подставить плечо более 
слабым партнерам. За время существования МЕРКОСУР 
произошло расширение торгово-экономического сотрудни-
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чества с другими региональными торговыми группировками 
Латинской Америки. Стали проявлять интерес к сотрудни-
честву 15 англоговорящих стран Карибского региона, объ-
единенных с 1973 в Карибском сообществе (CARICOM). 
Мексика и Чили, в силу своего геополитического положения, 
стремятся к тому, чтобы занять место связующего звена 
между НАФТА и МЕРКОСУР. В Центральной Америке со-
зданная в 1991 Центральноамериканская интеграционная 
система, SICA (6 стран – Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, 
Никарагуа, Панама, Сальвадор), в 1998 заключила соглаше-
ние о слиянии своей зоны свободной торговли с аналогич-
ной зоной МЕРКОСУР. Заметно возросла взаимная инвес-
тиционная активность, а также инвестиционная привлека-
тельность региона для иностранных компаний. В декабре 
1995 между МЕРКОСУР и ЕС было заключено «Рамочное 
межрегиональное соглашение», ставившее своей целью со-
здание зоны свободной торговли между блоками к 2001. Од-
ним из главных инициаторов договора со стороны ЕС была 
Испания, сохраняющая традиционные связи со своими быв-
шими колониями. В ходе затянувшихся переговоров о либе-
рализации взаимной торговли стало очевидно, что создание 
такой зоны, которая охватила бы 10% населения земного 
шара, требует большего согласования и подготовки, а пото-
му отодвигается на более дальний срок – 2005 или даже 
2010. Со стороны России в начале 2000-х не раз звучали 
призывы к развитию сотрудничества с МЕРКОСУР – на долю 
этого объединения приходится более половины торгового 
оборота России со всей Латинской Америкой, общий объем 
которого составляет порядка 6 млрд. долл. Прямой диалог с 
этим интеграционным объединением Россия ведет с 2000. В 
этом она существенно отстает, к примеру, от Европейского 
Союза, который, начиная с 1991, провел с ним десять раун-
дов переговоров об ассоциации. Для стран региона углубле-
ние сотрудничества с ЕС и Россией – это определенный про-
тивовес естественному доминированию США. Успешное 
экономическое и политическое сближение между латиноа-
мериканскими странами побудило Вашингтон к попыткам 
поставить под контроль интеграционные тенденции в запад-
ном полушарии. Администрация Клинтона организовала в 
1994 в Майами встречу 34 глав государств и правительств 
обоих американских континентов, на которой обсуждались 
вопросы ускорения экономического развития латиноамери-
канских стран. Был выдвинут и одобрен проект «Зоны сво-
бодной торговли обеих Америк» (Free Trade Area of Americas, 
FTAA). Подписание соглашения было отложено на 2005. Од-
нако уже в ходе обсуждения отчетливо выявилась конкурен-
ция двух проектов – бразильского и американского. Бра-
зильский предполагал раздельное развитие интеграции в 
МЕРКОСУР и НАФТА с постепенным экономическим «подтя-
гиванием» Латинской Америки и параллельным сближени-
ем таможенной и тарифной политики между блоками на ос-
нове концепции «открытого регионализма». Американский 
вариант предлагал создавать панамериканскую зону сво-
бодной торговли на основе (и на условиях членов-основате-
лей) НАФТА, т.е. фактически за счет растворения регио-
нальных интеграционных группировок Латинской Америки. 
Учитывая, что НАФТА превышает МЕРКОСУР по территории 
и населению вдвое, по ВВП в 7 раз, а по товарообороту в 28 
раз, латиноамериканские участники саммита проголосова-
ли за проект Бразилии. Латиноамериканцы видят в МЕРКО-
СУРЕ важный буфер проникновению США в Латинскую 
Америку в форме либо FТАА, либо двусторонних договоров. 
Очевидно, что экономический кризис в Агентине 2002 вре-
менно ослабил потенциал МЕРКОСУР и его претензии на 
лидерство в Южной Америке. Многие критики даже усмат-
ривали в отказе администрации Буша помочь аргентинской 
экономике сознательное желание Вашингтона ослабить этот 
экономический блок. Переговоры о вступлении Мексики в 
МЕРКОСУР говорят об укреплении этого экономического 
союза. Ожидается что Колумбия, Эквадор и Венесуэла 
(страны Андской группы) создадут зону свободной торговли 

со странами Общего рынка Южного конуса. В ближайшее 
десятилетие предусматривается произвести в этой зоне по-
этапную отмену таможенных пошлин на 80% товаров. МЕР-
КОСУР остается крупнейшим интегрированным рынком Ла-
тинской Америки, где сосредоточено 45% населения или 
более 200 миллионов человек, 50% совокупного ВВП (свы-
ше 1 трлн. долл.), 40% прямых зарубежных инвестиций, бо-
лее 60% совокупного объема товарооборота и 33% объема 
внешней торговли южноамериканского континента. Несмот-
ря на хорошие результаты (по меркам интеграционных груп-
пировок развивающихся стран), МЕРКОСУР страдает от тех 
же проблем, которые тормозят развитие практически всех 
интеграционных объединений «третьего мира». Главные из 
них – это разнородность стран-участниц и относительно низ-
кий уровень их экономического развития. В рамках МЕРКО-
СУР крупные и относительно сильные «новые индустриаль-
ные страны» (Бразилия и Аргентина) пытаются интегриро-
ваться с гораздо более слабыми Парагваем и Уругваем. 
Создание единых условий промышленной конкуренции ве-
дет к тому, что изначально менее индустриализированные 
Парагвай и Уругвай рискуют оказаться в роли подчиненных 
у более сильных соседей. Поэтому для них устойчиво сохра-
няются некоторые исключения из правил либерализации 
торговли. Но все равно в малых странах Южного конуса со-
храняется ощущение, что их держат «на положении бедного 
родственника» – в них охотно сбывают те товары, которые 
трудно экспортировать в более развитые страны, но иност-
ранные инвестиции идут к ним весьма скупо. Как и в ЕврА-
зЭС, в МЕРКОСУР есть абсолютный лидер – Бразилия, ко-
торая превосходит все другие страны-участницы вместе 
взятые. Это лидерство не внушает другим участникам интег-
рационного блока таких опасений, как лидерство России в 
ЕврАзЭС, но все же вносит некоторую напряженность. Ис-
следования экономистов показывают, что во взаимной тор-
говле стран МЕРКОСУР преобладают товары, мало конку-
рентоспособные на мировом рынке. В результате взаимная 
торговля становится важным подспорьем для производите-
лей, но не несет особых выгод потребителям, предпочитаю-
щим импортные товары из более развитых стран. Опыт дру-
гих интеграционных группировок подобного рода (в том чис-
ле СЭВ и ЕврАзЭС) показывает, что взаимная торговля 
«второсортными» товарами не имеет долгосрочных перс-
пектив. Правда, доля высокотехнологичных товаров во внут-
рирегиональном товарообороте стран Южного конуса имеет 
устойчивую тенденцию к росту: если в 1970 продукция ма-
шиностроения составляла лишь 3,4%, то в 1985 – 12,6%, в 
1996 – 16,4% (для сравнения: в странах Андской группы она 
за этот же период возросла всего лишь с 0,4 до 3,1%). 

МЕРОВИНГИ – первая династия франкских королей. 
Названа по имени короля салических франков Меровея (ум. 
458(?)). Вошли в историю под названием «длинноволосые 
короли» – подобная прическа являлась чертой наследников 
королевского дома в отличие от простых воинов, носивших 
короткую стрижку. Расцвет государства М. пришелся на 
правление Хлодвига I. После его смерти королевство не-
однократно подвергалось разделам. К концу VII в. власть 
династии окончательно ослабла, руководство делами в ме-
ровингских королевствах сосредоточилась в руках майор-
домов (Эброин, Пипин I Старший (Ланденский), Пипин II 
Геристальский, Карл Мартелл). В 751 г. майордом Австрии 
Пипин III Короткий низложил последнего меровингского ко-
роля Хильдерика III и провозгласил себя королем (династия 
Каролингов). 

МЕРОПРИЯТИЕ ПО КОНТРОЛЮ – совокупность дейс-
твий должностных лиц органов государственного контроля 
(надзора), связанных с проведением проверки выполнения 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-
лем обязательных требований, осуществлением необходи-
мых исследований (испытаний), экспертиз, оформлением 
результатов проверки и принятием мер по результатам про-
ведения мероприятия по контролю.

МЕР
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МЕРОПРИЯТИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ – см. ОГРАНИ-
ЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (КАРАНТИН)

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ – см. 
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ (ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКИЕ) МЕРОПРИЯТИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ – см. СТРАТЕ-
ГИЧЕСКИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕРТВАЯ КОМИССИЯ – плата за зафрахтованные, но 
не использованные места на судне. 

МЕРТВАЯ РЕНТА – арендная плата, выплачиваемая 
арендатором за неиспользуемую собственность, имущест-
во, недвижимость. 

МЕРТВАЯ РУКА – в римском праве – название неотчуж-
даемого права собственности на недвижимость, принадле-
жащую корпорации.

МЕРТВАЯ ТОЧКА (ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ) – уро-
вень производства, достигнув которого предприятие способ-
но покрыть все издержки и начинает приносить прибыль. 
В физическом смысле М.т. является уровнем выпуска про-
дукции, характеризующим минимально допустимый порог 
активности фирмы. М.т., выраженная через стоимость, со-
ответствует величине выручки от продаж, равной сумме 
постоянных и переменных издержек. 

МЕРТВЫЙ ФРАХТ – плата за зафрахтованную, но не 
использованную кубатуру или грузоподъемность судна; 
убыток за недогруз судна по чартеру против полного груза, 
возмещаемый судовладельцу фрахтователем.

МЕРЧАНДАЙЗИНГ – подготовка товаров к продаже в 
розничной торговле; комплекс мер, направленных на при-
влечение внимания покупателей, например, размещение 
товаров в торговом зале, оформление торговых прилавков, 
размещение рекламных проспектов, плакатов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ – в государственном управле-
нии – 1) совокупность действий, предпринимаемых на наци-
ональном уровне с целью обеспечения защищенности госу-
дарства от потенциальных и реальных опасностей и угроз 
(внутренних и внешних); 2) создание условий, предотвра-
щающих несанкционированный доступ к секретной инфор-
мации, относящейся к сфере национальной безопасности и 
обороны.

МЕРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВА-
НИЯ НЕТАРИФНЫЕ – см. НЕТАРИФНЫЕ МЕРЫ ВНЕШНЕ-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.

МЕРЫ ДОВЕРИЯ – коллективные и односторонние 
действия государств в военной области, предпринимаемые 
в целях снижения напряженности и военного противостоя-
ния, а также предотвращения возникновения вооруженных 
конфликтов вследствие неправильной оценки военной де-
ятельности друг друга.

МЕРЫ КАРАНТИННЫЕ – см. КАРАНТИННЫЕ ФИТОСА-
НИТАРНЫЕ МЕРЫ.

МЕРЫ КОЛЛЕКТИВНЫЕ – см. КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
МЕРЫ.

МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАС-
НОСТИ – положения по обмену информацией, связанной 
с вооруженными силами и военной деятельностью госу-
дарств-участников и ее проверке, а также определенные 
механизмы развития сотрудничества между государствами-
участниками по военным вопросам в целях укрепления вза-
имного доверия и снятия озабоченности в связи с военной 
деятельностью посредством содействия открытости и транс-
парентности. Меры по укреплению доверия и безопасности 
включают в себя, в частности: a. ежегодный обмен военной 
информацией; b. меры по снижению риска, такие как ме-
ханизмы для консультаций и сотрудничества, связанные с 
необычной военной деятельностью; c. положения о военных 
контактах и сотрудничестве; d. заблаговременное уведом-
ление об определенных видах военной деятельности; e. на-
блюдение за определенными видами военной деятельности; 
f. обмен ежегодными календарными списками видов воен-
ной деятельности; g. ограничительные положения о военной 

деятельности; h. меры по соблюдению и проверке соглаше-
ний; i. сеть прямой связи между различными столицами; j. 
ежегодные встречи для оценки реализации соглашений; k. 
международный обмен военной информацией; l. меры ста-
билизации при локализованных кризисных ситуациях; m. 
принципы, регулирующие передачи оружия.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – действия по 
обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выпол-
нению требований пожарной безопасности.

МЕРЫ ПРЕВЕНТИВНЫЕ – см. ПРЕВЕНТИВНЫЕ 
МЕРЫ.

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ ИЗБРАНИЕ – см. ИЗБРАНИЕ 
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЕ – см. ПРИМЕНЕ-
НИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

МЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ – см. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ.

МЕРЫ РОЗЫСКНЫЕ – см. РОЗЫСКНЫЕ МЕРЫ
МЕРЫ ФИТОСАНИТАРНЫЕ – см. КАРАНТИННЫЕ ФИ-

ТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ.
МЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ – в таможенном 

праве – ограничения на ввоз в РФ и вывоз из РФ товаров и 
транспортных средств, установленные исходя из соображе-
ний экономической политики РФ и могущие включать в себя 
квотирование, лицензирование, установление минимальных 
и максимальных цен, а тж. другие меры регулирования взаи-
модействия российской экономики с мировым хозяйством.

МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА АДРЕС – см. АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА.

МЕСТА ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАКОН – см. ЗА-
КОН МЕСТА ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВЕЩИ ЗАКОН – см. ЗАКОН 
МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВЕЩИ.

МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ СХЕМА – см. СХЕМА МЕСТА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

МЕСТА НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – железнодорож-
ные пути необщего пользования, крытые и открытые скла-
ды, а также участки, расположенные на территории желез-
нодорожной станции, не принадлежащие владельцу инф-
раструктуры или сданные им в аренду и используемые для 
выполнения операций по погрузке, выгрузке грузов, в том 
числе контейнеров, определенных пользователей услугами 
железнодорожного транспорта.

МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – крытые и открытые 
склады, а также участки, специально выделенные на терри-
тории железнодорожной станции, принадлежащие владель-
цу инфраструктуры и используемые для выполнения опера-
ций по погрузке, выгрузке, сортировке, хранению грузов, в 
том числе контейнеров, багажа, грузобагажа пользователей 
услугами железнодорожного транспорта.

МЕСТА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗАКОН – см. ЗАКОН 
МЕСТА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА.

МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ – см. 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ОСМОТР – см. ОСМОТР 
МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ.

МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ АКТА ЗАКОН – см. ЗАКОН МЕС-
ТА СОВЕРШЕНИЯ АКТА.

МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАКОН – см. ЗА-
КОН МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ ДОГОВОРА.

МЕСТА ХРАНЕНИЯ СЧЕТ ДЕПО – см. СЧЕТ ДЕПО МЕС-
ТА ХРАНЕНИЯ

МЕСТНАЯ ВАЛЮТА – национальная валюта страны, в 
которой финансируется сооружение к.-л. объекта, осущест-
вляются сделки купли-продажи и т.д., независимо от того, 
является ли она конвертируемой или нет.

МЕСТНИЧЕСТВО – система феодальной иерархии в 
России в XV-XVII вв., официально регулировавшая отноше-
ния между членами служилых фамилий на военной и стат-
ской службах и при дворе. Название произошло от обычая 
считаться местами за трапезным столом и на службе. Место 

МЕР-МЕС
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устанавливалось в зависимости от «отчества», «отческой 
чести», т.е. от родословной (происхождения) и служебной 
карьеры самого человека и его предков. Местнические спо-
ры решали царь и Боярская дума, они же определяли пра-
вильность, справедливость ранжировки. 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВОПРОСЫ – см. ВОПРОСЫ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЫБОРНОЕ ДОЛЖ-
НОСТНОЕ ЛИЦО – см. ВЫБОРНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОРГАНЫ – см. ОРГА-
НЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
НЫЙ ОРГАН – см. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – в РФ – признаваемая 
и гарантируемая Конституцией РФ самостоятельная и под 
свою ответственность деятельность населения по решению 
непосредственно или через органы М.с. вопросов местного 
значения, исходя из интересов населения, его историчес-
ких и иных местных традиций: управление собственными 
делами в городах, сельских поселениях, других населен-
ных пунктах. Органы М.с. не входят в систему органов го-
сударственной власти. Органами М.с. в городах, сельских 
поселениях, других населенных пунктах являются: собрание 
представителей (дума, муниципальный комитет и т.п.), глава 
М.с. (глава администрации, мэр, староста и т.д.). В городс-
ких и сельских поселениях с населением до 5 тыс. человек 
М.с. может осуществляться непосредственно через собра-
ния, сходы и выборным главой М.с., который периодически 
отчитывается перед собранием, сходом. В более крупных 
населенных пунктах выборными органами являются собра-
ние представителей и глава М.с. (глава администрации). В 
районах органом М.с. является глава администрации райо-
на, в сельсоветах – глава администрации сельсовета. М.с. 
и его органы обособлены от органов государства, которые 
освобождаются от части своих полномочий и передают их в 
ведение органов самоуправления, действующих автономно. 
Оно осуществляется в городских, сельских поселениях и на 
других территориях с учетом исторических и иных местных 
традиций. Структура органов местного самоуправления оп-
ределяется населением самостоятельно.

МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – управление делами, глав-
ным образом местного значения, осуществляемое органа-
ми и должностными лицами, назначенными центральными 
или иными вышестоящими государственными органами и 
подотчетными последним (например, комиссарами Респуб-
лики во Франции, префектами административных округов в 
г. Москве) либо исполнительными органами, избираемыми 
непосредственно населением (мэрами, исполнительными 
комитетами, старостами). Если мэр избирается муници-
пальным советом (а не гражданами) и находится под его не-
посредственным контролем, он становится частью местного 
самоуправления, но не М.у.

МЕСТНОСТИ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ – см. 
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТНОСТИ.

МЕСТНЫЕ ЗАЙМЫ – один из видов государственных 
займов; выпускаются местными органами власти; являются 
важным методом мобилизации финансовых ресурсов. На-
иболее распространенные долгосрочные займы – заклад-
ные листы, муниципальные облигационные займы; краткос-
рочные – боны. 

МЕСТНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ – см. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
(МЕСТНЫЕ) КОЛЛЕКТИВЫ.

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ – налоги и сборы, уста-
навливаемые Налоговым кодексом РФ и нормативными пра-
вовыми актами представительных органов местного само-
управления, вводимые в действие в соответствии с Налого-
вым кодексом нормативными правовыми актами представи-
тельных органов местного самоуправления и обязательные 
к уплате на территориях соответствующих муниципальных 

образований. Местные налоги и сборы в городах федераль-
ного значения Москве и Санкт-Петербурге устанавливают-
ся и вводятся в действие законами указанных субъектов 
Российской Федерации. При установлении местного нало-
га представительными органами местного самоуправления 
в нормативных правовых актах определяются следующие 
элементы налогообложения: налоговые ставки в пределах, 
установленных Налоговым кодексом, порядок и сроки упла-
ты налога, а также формы отчетности по данному местному 
налогу. Иные элементы налогообложения устанавливаются 
Налоговым кодексом. При установлении местного налога 
представительными органами местного самоуправления 
могут также предусматриваться налоговые льготы и основа-
ния для их использования налогоплательщиком. К местным 
налогам и сборам относятся: а) земельный налог; б) налог 
на имущество физических лиц; в) налог на рекламу; г) на-
лог на наследование или дарение; д) местные лицензионные 
сборы. В большинстве стран М.н. регулируются централь-
ным правительством, как правило, путем законодательного 
определения видов налогов и сборов, которые могут быть 
установлены местными властями, ограничением высшего 
предела налоговой ставки по многим из них.

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ – бюджет административно-тер-
риториальных единиц, управляемых местными органами 
власти. 

МЕСТНЫЙ ОРГАН, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЛИКВИДА-
ЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ – в терми-
нологии ликвидации последствий стихийных бедствий – ро-
довой термин, означающий национальный, региональный 
или местный орган, отвечающий за ликвидацию последс-
твий чрезвычайной ситуации или бедствия.

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ – голосование граждан по 
вопросам местного значения. Решение о проведении М.р. 
принимается представительным органом местного самоуп-
равления по собственной инициативе или по требованию 
населения в соответствии с уставом муниципального об-
разования. В М.р. имеют право участвовать все граждане, 
проживающие на территории муниципального образования, 
обладающие избирательным правом. Решение, принятое на 
М.р., не нуждается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, государственными должностными 
лицами или органами местного самоуправления. По россий-
скому законодательству М.р. – это референдум, проводи-
мый в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом, иными федеральными 
законами, конституцией (уставом), законом субъекта Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования 
среди обладающих правом на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации, место жительства которых рас-
положено в границах муниципального образования.

МЕСТНЫЙ СБОР – см. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (МЕСТНЫЙ) 
СБОР.

МЕСТО БРОКЕРСКОЕ – см. БРОКЕРСКОЕ МЕСТО.
МЕСТО ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ – место пребы-

вания лица, ходатайствующего о признании беженцем, и 
членов его семьи в пункте пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации.

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНА – в соответствии 
с гражданским законодательством РФ – место, где гражда-
нин постоянно или преимущественно проживает (п. 1 ст. 20 
ГК РФ). Регламентация гражданским законодательством 
вопроса о месте жительства имеет важное практическое 
значение, направленное на охрану прав и интересов граж-
дан, обеспечение стабильности и устойчивости гражданских 
отношений, учет государственных и общественных интере-
сов. Все это требует определенности в вопросе о месте пос-
тоянного или преимущественного проживания того или ино-
го гражданина. Так, например, место исполнения обязатель-
ства нередко определяется по месту жительства его участ-
ников: местом открытия наследства признается последнее 
постоянное место жительства наследодателя; предъявление 
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иска осуществляется в суде но месту жительства ответчика 
и т.д. Выбор места жительства осуществляется дееспособ-
ным гражданином по своему усмотрению. В соответствии со 
ст. 27 Конституции РФ каждый, кто законно находится на 
территории Российской Федерации, имеет право свободно 
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 
Свободный выбор места жительства признается нематери-
альным благом и защищается гражданским законодательс-
твом (п. 1 ст. 150 ГК РФ). Существует понятие легального, 
т.е. определенного законом, места жительства, которое рас-
пространяется на место жительства несовершеннолетних, 
не достигших 14 лет, а тж. на граждан, находящихся под 
опекой. В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства 
несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, 
находящихся под опекой, признается место жительства их 
законных представителей – родителей, усыновителей или 
опекунов. Длительное пребывание гражданина вне места 
своего постоянного жительства при отсутствии сведений 
о месте его фактического нахождения способно привести 
к нарушению прав и интересов лиц, связанных с ним теми 
или иными правоотношениями. Так, например, кредиторы 
лишаются возможности взыскать с гражданина задолжен-
ность; иждивенцы остаются без содержания; принадлежа-
щее отсутствующему гражданину имущество терпит ущерб 
от непринятия надлежащих мер по его поддержанию и уп-
равлению и т.д. Таким образом, в гражданско-правовых от-
ношениях с участием отсутствующего лица возникает неоп-
ределенность, чреватая неблагоприятными последствиями 
как для него самого, так и для других заинтересованных лиц. 
Для устранения такой неопределенности либо смягчения ее 
неблагоприятных последствий в гражданском праве сущес-
твует специально разработанная конструкция – безвестное 
отсутствие, позволяющая решать вопросы, порождаемые 
фактом отсутствия сведений об исчезнувшем гражданине.

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) ПО-
ТЕРПЕВШЕГО – определенное в соответствии с граждан-
ским законодательством место жительства гражданина или 
место нахождения юридического лица, признаваемых по-
терпевшими.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – юри-
дическая фикция, означающая условную «привязку» юриди-
ческого лица к определенной географической точке (адми-
нистративно-территориальной единице), произведенную по 
определенным установленным законом правилам. М.н.ю.л. 
имеет ключевое значение при решении ряда вопросов ма-
териального и процессуального права. Так, в частности, 
местом, в котором должно быть исполнено обязательство, 
в зависимости от характера последнего признается место 
нахождения кредитора или место жительства должника (ст. 
316 ГК). М.н.ю.л. определяет, какой именно суд вправе раз-
решать конкретный спор (по общему правилу о подсудности 
гражданских дел споры разрешаются по месту нахождения 
юридического лица-ответчика), какое именно законодатель-
ство должно применяться к возникшему спору в случаях, 
когда одной из спорящих сторон является иностранное лицо, 
что должно считаться местом заключения договора (ст. 444 
ГК) или местом исполнения обязательств (ст. 316 ГК) и т.д.

МЕСТО ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА – в соответствии с 
гражданским законодательством РФ – последнее постоян-
ное место жительства наследодателя; а если оно неизвест-
но – место нахождения имущества или его основной части. 
Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 15 
лет, или граждан, находящихся под опекой, признается мес-
то жительства их родителей, усыновителей или опекунов. С 
М.о.н. связаны: а) подача заявления о принятии наследства 
и отказе от него; б) предъявление претензий кредиторами; 
в) выдача свидетельств оправе на наследство. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ – место, в котором произошло 
деяние, значимое в криминалистическом и уголовно-пра-
вовом отношении. Принято различать М.п. в узком смысле, 
т.е. место, в котором деяние совершено непосредственно, 

и в котором можно предположить изменения окружающей 
среды, обусловленные событием (следы борьбы, следы со-
прикосновения, наслоения на преступнике и жертве, следы 
крови или секретов, отпечатки пальцев, отпечатки ног, а тж. 
сдвинутые ковры, разбитые или поврежденные предметы и 
т.д.), и М.п. в широком смысле – пути подхода и бегства с 
места события и прилегающие участки (данные, свидетель-
ствующие о подготовке преступления, бегстве, утерянные 
предметы, следы ног, биологические и минеральные насло-
ения и др.).

МЕСТО РАБОЧЕЕ – см. РАБОЧЕЕ МЕСТО.
МЕСТО ТОРГОВОЕ – см. ТОРГОВОЕ МЕСТО.
МЕСТО ХРАНЕНИЯ – хранилище депозитария, внешнее 

хранилище или депозитарий (реестродержатель), где нахо-
дятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске цен-
ных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на кото-
рые учитываются в депозитарии. 

МЕСТЬ КРОВНАЯ – см. КРОВНАЯ МЕСТЬ.
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ДЕНЕГ – теория, отождест-

вляющая деньги с драгоценными металлами, из которых они 
изготавливаются. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЧЕТ – счет, открываемый кредит-
ной организацией для осуществления операций с драгоцен-
ными металлами.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЧЕТ ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ – см. 
ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЧЕТ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕ-
НИЯ – счет клиента для учета драгоценных металлов, пере-
данных в кредитную организацию на ответственное хране-
ние с сохранением при этом их индивидуальных признаков: 
наименование, количество ценностей, проба, производи-
тель, серийный номер и др. 

МЕТАЛЛОВ БЛАГОРОДНЫХ ПРОБА – см. ПРОБА БЛА-
ГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ.

МЕТАЛЛОВ ЛОМ И ОТХОДЫ – см. ЛОМ И ОТХОДЫ 
ЦВЕТНЫХ И (ИЛИ) ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.

МЕТАЛЛОГРАФИЯ – в криминалистике – наблюдение и 
описание строения предметов из металла. Наряду с кристал-
лической структурой металлические тела обладают строе-
нием, например, обусловленным различно ориентированны-
ми зернами или различными по составу фазами. Поскольку 
свойства металла сильно зависят от способа изготовления 
или обработки, они обладают большим доказательственным 
значением при проведении технико-криминалистических 
исследований. Кроме того, они важны также для решения 
проблем установления идентичности материалов (в сово-
купности с химическим элементным анализом).

МЕТАЛЛЫ ДРАГОЦЕННЫЕ – см. ДРАГОЦЕННЫЕ МЕ-
ТАЛЛЫ.

МЕТАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – оружие, предназначенное 
для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим 
направленное движение при помощи мускульной силы чело-
века или механического устройства.

МЕТЕКИ (греч. metoikos. букв. – переселенец, чужезе-
мец) – в Древней Греции – чужеземцы (переселившиеся в 
тот или иной полис), а тж. рабы, отпущенные на волю. Боль-
ше всего сведений сохранилось об афинских М. Будучи лич-
но свободными, они не имели политических прав, не могли 
вступать в брак с афинскими гражданами и, как правило, 
не могли владеть недвижимостью. Каждый М. был обязан 
иметь в качестве опекуна афинского гражданина, платить 
государству особый налог – метойкион и зарегистрировать-
ся в деме по месту жительства. М. должны были нести во-
енную службу и наряду с афинскими гражданами платить 
эйсфору (чрезвычайный военный налог).

МЕТКА ВЕКСЕЛЬНАЯ – см. ВЕКСЕЛЬНАЯ МЕТКА.
МЕТОД ВАХТОВЫЙ – см. ВАХТОВЫЙ МЕТОД.
МЕТОД Д’ОНДТА – метод распределения мандатов на 

выборах по системе пропорционального представительс-
тва; изобретен бельгийским математиком Д’Ондтом (Victor 
D’ Hondt). Дает те же результаты, что и метод наибольшей 
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средней. В соответствии с М.Д. число голосов, полученных 
каждым партийным списком в избирательном округе, делят 
последовательно на 1, 2, 3, 4 и т.д. до цифры, соответству-
ющей числу списков. Затем полученные частные распреде-
ляют в порядке убывания. Частное, порядковый номер кото-
рого соответствует числу замещаемых мандатов, является 
общим делителем. Каждый список получает столько мест, 
сколько раз общий делитель укладывается в полученном 
этим списком числе голосов. Применяется в Болгарии, Эсто-
нии, Латвии, Польше, Румынии и ряде других стран.

МЕТОД ДЕЛЬФИ – метод быстрого поиска решений, 
основанный на их генерации в процессе мозгового штурма, 
проводимого группой специалистов, и отбора лучшего ре-
шения, исходя из экспертных оценок. Метод используется 
для экспертного прогнозирования путем организации систе-
мы сбора и математической обработки экспертных оценок. 

МЕТОД ДРУПА – метод распределения мандатов при 
пропорциональной избирательной системе, впервые пред-
ложен в 1868 г. Г. Друпом (Н. R. Droop). Заключается в том, 
что при определении избирательного частного по методу 
Хэра к знаменателю прибавляются цифры 1, 2, 3, 4 и т.д. до 
тех пор, пока не получится частное, позволяющее распреде-
лить все мандаты.

МЕТОД ИМПЕРИАЛИ – метод распределения мандатов, 
применяющийся в Италии на выборах (по пропорциональ-
ной системе) Палаты представителей парламента. Согласно 
М.И., сначала распределяются места по избирательным ок-
ругам путем деления численности жителей республики по 
последней переписи на 630 (число депутатов палаты) и про-
изводится распределение мест в каждом округе. Для рас-
пределения производится подсчет: число поданных голосов 
в округе делится на число выделенных этому округу мест, 
увеличенное на два, чтобы получить избирательное частное. 
Партийный список получает столько мест, сколько раз в нем 
содержится найденное избирательное частное (т.н. полная 
пропорциональная система).

МЕТОД КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКИ – см. КОНТ-
РОЛИРУЕМЫЕ ПОСТАВКИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВ.

МЕТОД НАИБОЛЬШЕГО ОСТАТКА – при пропорци-
ональной избирательной системе способ последующего 
распределения голосов (оставшихся после первого распре-
деления на основе избирательной квоты), в соответствии 
с которым нераспределенные места передаются партиям, 
имеющим наибольшие остатки голосов. Благоприятствует 
мелким партиям.

МЕТОД НАИБОЛЬШЕЙ СРЕДНЕЙ – при пропорци-
ональной избирательной системе способ последующего 
распределения голосов (оставшихся после первого распре-
деления на основе избирательной квоты), при котором не-
распределенные места последовательно передаются тому 
из списков, который имеет наибольшую среднюю. Средняя 
каждого списка выводится путем деления числа голосов, 
полученных списком, на число уже полученных этим спис-
ком мест, увеличенное на единицу. М.н.с. благоприятствует 
крупным партиям.

МЕТОД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – порядок изменения 
ставки налога в зависимости от роста налоговой базы. Вы-
деляют четыре основных М.н.: равное, пропорциональное, 
прогрессивное и регрессное налогообложение. (См. РАВ-
НОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ; РЕГРЕССНОЕ НАЛОГООБЛО-
ЖЕНИЕ; ПРОГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ; ПРО-
ПОРЦИОНАЛЬНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ).

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 
НА ОСНОВЕ ВЫЧИТАНИЯ СТОИМОСТИ – один из ме-
тодов определения таможенной стоимости ввозимого на 
таможенную территорию Российской федерации товара. 
Определение таможенной стоимости по методу оценки на 
основе вычитания стоимости производится в том случае, 
если оцениваемые, идентичные или однородные товары бу-
дут продаваться на территории Российской Федерации без 

изменения своего первоначального состояния. При исполь-
зовании метода вычитания стоимости в качестве основы для 
определения таможенной стоимости товара принимается 
цена единицы товара, по которой оцениваемые, идентичные 
или однородные товары продаются наибольшей партией на 
территории Российской Федерации не позднее 90 дней с 
даты ввоза оцениваемых товаров участнику сделки, не яв-
ляющемуся взаимозависимым с продавцом лицом. Из цены 
единицы товара вычитаются следующие компоненты: а) рас-
ходы на выплату комиссионных вознаграждений, обычные 
надбавки на прибыль и общие расходы в связи с продажей в 
Российской Федерации ввозимых товаров того же класса и 
вида; б) суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, сбо-
ров и иных платежей, подлежащих уплате в Российской Фе-
дерации в связи с ввозом или продажей товаров; в) обычные 
расходы, понесенные в Российской Федерации, на транспор-
тировку, страхование, погрузочные и разгрузочные работы. 
При отсутствии случаев продажи оцениваемых, идентичных 
или однородных товаров в таком же состоянии, в каком они 
находились на момент ввоза, по просьбе декларанта может 
использоваться цена единицы товара, прошедшего перера-
ботку, с поправкой на добавленную стоимость.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 
НА ОСНОВЕ СЛОЖЕНИЯ СТОИМОСТИ – один из методов 
определения таможенной стоимости ввозимого на тамо-
женную территорию Российской федерации товара. При ис-
пользовании метода оценки на основе сложения стоимости 
в качестве основы для определения таможенной стоимости 
товара принимается цена товара, рассчитанная путем сло-
жения: а) стоимости материалов и издержек, понесенных 
изготовителем в связи с производством оцениваемого то-
вара; б) общих затрат, характерных для продажи в Россий-
скую Федерацию из страны вывоза товаров того же вида, 
в том числе расходов на транспортировку, погрузочные и 
разгрузочные работы, страхование до места пересечения 
таможенной границы Российской Федерации, и иных затрат; 
в) прибыли, обычно получаемой экспортером в результате 
поставки в Российскую Федерацию таких товаров.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 
ПО ЦЕНЕ СДЕЛКИ С ВВОЗИМЫМИ ТОВАРАМИ – один 
из методов определения таможенной стоимости ввозимо-
го на таможенную территорию Российской федерации то-
вара.. Таможенной стоимостью ввозимого на таможенную 
территорию Российской Федерации товара является цена 
сделки, фактически уплаченная или подлежащая уплате 
за ввозимый товар на момент пересечения им таможенной 
границы Российской Федерации (до порта или иного мес-
та ввоза). При определении таможенной стоимости в цену 
сделки включаются следующие компоненты, если они не 
были ранее в нее включены: а) расходы по доставке товара 
до авиапорта, порта или иного места ввоза товара на та-
моженную территорию Российской Федерации: стоимость 
транспортировки; расходы по погрузке, выгрузке, пере-
грузке и перевалке товаров; страховая сумма, б) расходы, 
понесенные покупателем: комиссионные и брокерские воз-
награждения, за исключением комиссионных по закупке то-
вара; стоимость контейнеров и (или) другой многооборотной 
тары, если в соответствии с Товарной номенклатурой они 
рассматриваются как единое целое с оцениваемыми това-
рами; стоимость упаковки, включая стоимость упаковочных 
материалов и работ по упаковке; в) соответствующая часть 
стоимости следующих товаров и услуг, которые прямо или 
косвенно были предоставлены покупателем бесплатно или 
по сниженной цене для использования в связи с производс-
твом или продажей на вывоз оцениваемых товаров: сырья, 
материалов, деталей, полуфабрикатов и других комплекту-
ющих изделий, являющихся составной частью оцениваемых 
товаров; инструментов, штампов, форм и других подобных 
предметов, использованных при производстве оцениваемых 
товаров; материалов, израсходованных при производстве 
оцениваемых товаров (смазочных материалов, топлива и 
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других); инженерной проработки, опытно-конструкторской 
работы, дизайна, художественного оформления, эскизов и 
чертежей, выполненных вне территории Российской Феде-
рации и непосредственно необходимых для производства 
оцениваемых товаров; г) лицензионные и иные платежи за 
использование объектов интеллектуальной собственности, 
которые покупатель должен прямо или косвенно осущест-
вить в качестве условия продажи оцениваемых товаров; д) 
величина части прямого или косвенного дохода продавца 
от любых последующих перепродаж, передачи или исполь-
зования оцениваемых товаров на территории Российской 
Федерации. Указанный метод не может быть использован 
для определения таможенной стоимости товара, если: а) 
существуют ограничения в отношении прав покупателя на 
оцениваемый товар, за исключением: ограничений, установ-
ленных законодательством Российской Федерации; ограни-
чений географического региона, в котором товары могут 
быть перепроданы; ограничений, существенно не влияющих 
на цену товара; б) продажа и цена сделки зависят от соблю-
дения условий, влияние которых не может быть учтено; в) 
данные, использованные декларантом при заявлении тамо-
женной стоимости, не подтверждены документально либо не 
являются количественно определенными и достоверными; г) 
участники сделки являются взаимозависимыми лицами, за 
исключением случаев, когда их взаимозависимость не пов-
лияла на цену сделки, что должно быть доказано декларан-
том. При этом под взаимозависимыми лицами понимаются 
лица, удовлетворяющие хотя бы одному из следующих при-
знаков: один из участников сделки (физическое лицо) или 
должностное лицо одного из участников сделки является 
одновременно должностным лицом другого участника сдел-
ки; участники сделки являются совладельцами предприятия; 
участники сделки связаны трудовыми отношениями; один из 
участников сделки является владельцем вклада (пая) или 
обладателем акций с правом голоса в уставном капитале 
другого участника сделки, составляющих не менее пяти про-
центов уставного капитала; оба участника сделки находятся 
под непосредственным либо косвенным контролем третье-
го лица; участники сделки совместно контролируют, непос-
редственно или косвенно, третье лицо; один из участников 
сделки находится под непосредственным или косвенным 
контролем другого участника сделки; участники сделки или 
их должностные лица являются родственниками.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 
ПО ЦЕНЕ СДЕЛКИ С ИДЕНТИЧНЫМИ ТОВАРАМИ – один 
из методов определения таможенной стоимости ввозимо-
го на таможенную территорию Российской федерации то-
вара. При использовании метода оценки по цене сделки с 
идентичными товарами в качестве основы для определения 
таможенной стоимости товара принимается цена сделки с 
идентичными товарами при соблюдении условий, указанных 
в настоящей статье. При этом под идентичными понимаются 
товары, одинаковые во всех отношениях с оцениваемыми 
товарами, в том числе по следующим признакам: физичес-
кие характеристики; качество и репутация на рынке; страна 
происхождения; производитель. Незначительные различия 
во внешнем виде не могут служить основанием для отказа в 
рассмотрении товаров как идентичных, если в остальном та-
кие товары соответствуют требованиям настоящего пункта. 
Цена сделки с идентичными товарами принимается в качес-
тве основы для определения таможенной стоимости, если 
эти товары: а) проданы для ввоза на территорию Российской 
Федерации; б) ввезены одновременно с оцениваемыми то-
варами или не ранее чем за 90 дней до ввоза оцениваемых 
товаров; в) ввезены примерно в том же количестве и (или) 
на тех же коммерческих условиях. В случае, если идентич-
ные товары ввозились в ином количестве и (или) на других 
коммерческих условиях, декларант должен произвести со-
ответствующую корректировку их цены с учетом этих раз-
личий и документально подтвердить таможенному органу 
Российской Федерации ее обоснованность. В случае, если 

при применении настоящего метода выявляются более од-
ной цены сделки по идентичным товарам, то для определе-
ния таможенной стоимости ввозимых товаров применяется 
самая низкая из них.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 
ПО ЦЕНЕ СДЕЛКИ С ОДНОРОДНЫМИ ТОВАРАМИ – один 
из методов определения таможенной стоимости ввозимого 
на таможенную территорию Российской федерации товара. 
При использовании метода оценки по цене сделки с одно-
родными товарами в качестве основы для определения та-
моженной стоимости товара принимается цена сделки по то-
варам, однородным с ввозимыми, при соблюдении условий, 
указанных в настоящей статье. При этом под однородными 
понимаются товары, которые, хотя и не являются одинако-
выми во всех отношениях, имеют сходные характеристики и 
состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять 
те же функции, что и оцениваемые товары, и быть коммер-
чески взаимозаменимыми. При определении однородности 
товаров учитываются следующие их признаки: качество, 
наличие товарного знака и репутация на рынке; страна 
происхождения; производитель. Товары не считаются иден-
тичными оцениваемым или однородными с ними, если они 
не были произведены в той же стране, что и оцениваемые 
товары. Товары, произведенные не производителем оцени-
ваемых товаров, а другим лицом, принимаются во внимание 
только в том случае, если не имеется ни идентичных, ни од-
нородных товаров, произведенных лицом – производителем 
оцениваемых товаров. Товары не считаются идентичными 
или однородными, если их проектирование, опытно-конс-
трукторские работы над ними, их художественное оформле-
ние, дизайн, эскизы и чертежи и иные аналогичные работы 
выполнены в Российской Федерации.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 
РЕЗЕРВНЫЙ – см. РЕЗЕРВНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 
ТОВАРА – единая система определения стоимости товаров, 
ввозимых на таможенную территорию данной страны. В Рос-
сийской федерации такая система включает шесть методов, 
соответствующих общим принципам системы таможенной 
оценки Генерального соглашения о тарифах и торговле 
(ГАТТ): 1) по цене сделки с ввозимыми товарами; 2) по цене 
сделки с идентичными товарами; 3) по цене сделки с одно-
родными товарами; 4) метод вычитания стоимости; 5) метод 
сложения стоимости; 6) резервный метод. С 1 января 1994 г. 
данная система применяется ко всей номенклатуре товаров, 
ввозимых на территорию РФ. Основным методом определе-
ния таможенной стоимости является оценка по цене сделки 
с ввозимыми товарами (метод 1). В случае если основной 
метод не может быть использован, применяется один из 
последующих методов. При этом каждый из них применяет-
ся, если таможенная стоимость не может быть определена 
путем использования предыдущего метода. Методы вычита-
ния и сложения стоимости (методы 4 и 5) могут применяться 
в обратной последовательности по усмотрению декларанта.

МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ – способ воз-
действия юридических норм на общественные отношения. 
М.п.р. свойственны только государству в лице его органов; 
касаются лишь юридических норм; их действенность обеспе-
чивается государственным принуждением. М.п.р. подразде-
ляются на императивные и диспозитивные. Императивный 
метод – это способ властного воздействия на участника об-
щественных отношений, урегулированных нормами права. 
Примером может служить административное или уголовное 
право. Диспозитивный метод – это способ регулирования от-
ношений между участниками правоотношения, являющими-
ся равноправными сторонами. Он предоставляет им самим 
решать вопрос о форме своих взаимоотношений, урегули-
рованных кормами права. Этот метод включает в себя три 
способа регулирования общественных отношений: а) дозво-
ление совершить известные действия, имеющие правовой 
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характер; б) предоставление участникам общественных 
отношений, урегулированных нормами права, определен-
ных прав; в) предоставление лицам, участвующим в опреде-
ленных взаимоотношениях, возможности выбора варианта 
своего поведения.

МЕТОД ХЭРА – способ определения избирательного 
частного (квоты) путем деления общего числа проголосо-
вавших в данном округе на количество депутатских мест, 
подлежащих замещению по данному округу. Назван по име-
ни автора (Thomas Hare). Применяется в Болгарии, Венгрии, 
Румынии, Словении, Словакии, Эстонии и ряде других госу-
дарств.

МЕТОД ЧЕЛНОКА – см. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛ-
НОК.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-
ГО СОСТОЯНИЯ ДОЛЖНИКА – разработанные федераль-
ной комиссией и утвержденные Правительством Российской 
Федерации методические указания по расчету показателей 
финансового состояния должника, учитываемых при опре-
делении условий реструктуризации долгов.

МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ ЗАПРЕЩЕННЫЕ – см. 
ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ.

МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ – основной способ ре-
шения задачи ценообразования. Принято выделять адми-
нистративный, затратный (по издержкам), рыночный, конт-
рактный, параметрический (с учетом параметров качества) 
методы. Наиболее общим является разделение М.ц. на ры-
ночный и административный. При рыночной системе хозяйс-
твования в условиях свободного рынка цены определяются 
на базе цены производства, складывающейся из издержек 
производства и средней прибыли, с учетом спроса и предло-
жения на данный товар на рынке. Расчет цены производится 
с помощью метода полных затрат, метода предельных за-
трат, метода прямых затрат, метода определения цены на 
базе стандартных издержек производства, метода целевой 
нормы прибыли.

МЕТР ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КВО-
ТА.

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА – совокупность субъек-
тов деятельности и видов работ, направленных на обеспече-
ние единства измерений.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР – де-
ятельность, осуществляемая органом государственной мет-
рологической службы (государственный метрологический 
контроль и надзор) или метрологической службой юриди-
ческого лица в целях проверки соблюдения установленных 
метрологических правил и норм.

МЕТРОПОЛИЯ (греч.) – государство, имеющее колонии. 
Букв.: «материнский город», из которого у древних греков 
выводилась какая-либо колония, сохранявшая с таким горо-
дом нравственную связь.

МЕЦЕНАТ – бескорыстный покровитель, выделяющий 
материальную помощь из личных средств на развитие на-
уки и искусства. 

МЕЧЕНИЕ – обозначение племенного животного пос-
редством нанесения номера – татуировки, тавра, закреп-
ления бирки, которые позволяют точно идентифицировать 
соответствующее племенное животное.

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА – документ, содержащий све-
дения об иностранном гражданине, въезжающем в Российс-
кую Федерацию, а также служащий для контроля за времен-
ным пребыванием иностранного гражданина в Российской 
Федерации.

МИГРАЦИЯ (лат. migratio) – перемещение людей, свя-
занное, преимущественным образом, с изменением места 
жительства и места работы. Различают следующие виды М.: 
безвозвратная – с окончательной сменой постоянного мес-
та жительства; временная – с переселением на достаточно 
большой срок; сезонная – с перемещением в определенные 
периоды года; маятниковая – в виде регулярных поездок 
к местам работы, учебы, находящимся в другой местнос-

ти; внутренняя – в виде перемещений внутри страны; вне-
шняя – в виде эмиграции за пределы страны и иммиграции 
в страну. 

МИГРАЦИЯ КАПИТАЛА – перемещение капитала из од-
ной отрасли в другую или из одного государства в другое. 

МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ – перемещение трудоспо-
собного населения из одних населенных пунктов в другие с 
переменой места жительства, места приложения труда не-
зависимо от продолжительности, регулярности и цели. Ос-
новными факторами М.р.с. являются безработица, относи-
тельно низкий уровень развития экономики, низкий уровень 
(качество) жизни населения.

МИГРАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ – см. МИГРАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ.

МИГРИРУЮЩИХ ЖИВОТНЫХ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОХРАНА – см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА МИГРИРУЮ-
ЩИХ ЖИВОТНЫХ.

МИКАДО – титул японского императора.
МИКРОСЛЕДЫ – в криминалистике – следы, которые 

нельзя однозначно обнаружить и определить без оптических 
вспомогательных средств. Первоначально под ними понима-
ли только отдельные волокна. Сегодня к ним относятся тж. 
частицы лакокрасочного покрытия, осколки стекла, частицы 
дерева и мн. др.

МИКРОСХЕМА, ИНТЕГРАЛЬНАЯ МИКРОСХЕМА – мик-
роминиатюрное электронное устройство, элементы которого 
(транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы и др.) изго-
товлены в едином технологическом цикле на общей подлож-
ке (кристалле) и неразрывно связаны между собой электри-
чески. В зависимости от числа элементов М. подразделяют 
на малые и средние интегральные схемы (ИС; до 102 эле-
ментов на кристалл), большие интегральные схемы (БИС; до 
104 элементов на кристалл) и сверхбольшие интегральные 
схемы (СБИС; до 106 элементов на кристалл).

МИЛИЦИЯ (лат. militia – военная служба, гражданское 
ополчение) – 1) в России во время русско-прусско-француз-
ской войны 1806-1807 гг. – ополчение, созданное в связи с 
угрозой вторжения наполеоновских войск в пределы стра-
ны; набиралась из государственных и помещичьих крес-
тьян, офицеры – из дворян; распущена после заключения 
Тильзитского мира; 2) в конце XIX – начале XX вв. на Ку-
бани и в Дагестане – иррегулярные войска, предназначен-
ные для несения полицейской и конвойной службы; 3) в РФ 
– система государственных органов исполнительной власти, 
призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы 
граждан, собственность, интересы общества и государства 
от преступных и иных противоправных посягательств и на-
деленных правом применения мер принуждения. М. входит 
в систему Министерства внутренних дел РФ. Задачами М. 
являются: обеспечение личной безопасности граждан; пре-
дупреждение и пресечение преступлений и администра-
тивных правонарушений; раскрытие преступлений; охрана 
общественного порядка и обеспечение общественной бе-
зопасности; оказание помощи в пределах, установленных 
Законом РФ «О милиции» от 18 апреля 1991 г., гражданам, 
должностным лицам, предприятиям, учреждениям, органи-
зациям и общественным объединениям в осуществлении их 
законных прав и интересов. Иные задачи на М. могут быть 
возложены только законом. Деятельность М. строится в со-
ответствии с принципами законности, гуманизма, уважения 
прав человека, гласности. М. запрещается прибегать к обра-
щению, унижающему достоинство человека.

МИЛИЦИЯ КРИМИНАЛЬНАЯ – см. КРИМИНАЛЬНАЯ 
МИЛИЦИЯ.

МИЛИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (МЕС-
ТНАЯ МИЛИЦИЯ) – в РФ – один из двух видов милиции 
(наряду с криминальной милицией). Основными задачами 
М.о.б. (местной милиции) являются: обеспечение личной 
безопасности граждан; охрана общественного порядка и 
обеспечение общественной безопасности; предупреждение 
и пресечение преступлений и административных правонару-
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шений; раскрытие преступлений, по делам о которых произ-
водство предварительного следствия не обязательно, а тж. 
оказание в пределах компетенции милиции помощи гражда-
нам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, ор-
ганизациям и общественным объединениям. В состав М.о.б. 
(местной милиции) входят дежурные части, подразделения 
патрульно-постовой службы, государственной автомобиль-
ной инспекции, охраны объектов по договорам, участковые 
инспектора милиции, изоляторы временного содержания по-
дозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел и иные 
подразделения, необходимые для решения стоящих перед 
ней задач.

МИНА – 1) (англ. mine) вид боеприпасов для создания 
наземных и морских заграждений. Различают инженерные, 
морские и артиллерийские М.; 2) (англ. mortar bomb) вид 
боеприпасов для стрельбы из минометов.

МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ – полезные ископаемые, вов-
леченные (учтенные или используемые) в сферу обществен-
ного производства. См. тж. СЫРЬЕ, СЫРЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (МИНИМАЛЬ-
НЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА) – устанавливаемый фе-
деральным законом размер месячной заработной платы за 
труд неквалифицированного работника, полностью отрабо-
тавшего норму рабочего времени при выполнении простых 
работ в нормальных условиях труда. В величину минималь-
ного размера оплаты труда не включаются доплаты и над-
бавки, премии и другие поощрительные выплаты, а также 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, за работу в особых климатических условиях и на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, иные 
компенсационные и социальные выплаты.

МИНИМУМ НЕОБЛАГАЕМЫЙ – см. НЕОБЛАГАЕМЫЙ 
МИНИМУМ.

МИНИСТЕРИАЛЫ – в средние века слуги феодала, ко-
торые несли административно-хозяйственные обязанности 
(лесничий, управляющий поместьем, сборщик и т.д.), лично 
свободные; позднее от них произошло дворянство позднего 
средневековья.

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНЫ – см. ОРГАНЫ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

МИНИСТЕРСТВО (от лат. ministro – служу, управляю) – 
родовое название наиболее важных центральных органов 
государственного управления, входящих в структуру пра-
вительства. Первые М. были образованы в Западной Евро-
пе в XVI-XVII вв. В России учреждены в 1802 г. В некоторых 
странах М. образуются на основе актов высших законода-
тельных органов (например, в США), или главы государства 
(например, во Франции), в некоторых странах – на основе за-
конов или актов правительства. Число М. и распределение 
компетенции между ними определяются практически главой 
правительства или главой исполнительной власти (премьер-
министром, президентом). М. можно классифицировать по 
сфере деятельности (например, М. федеральные и субъектов 
федерации), по функциям (общей компетенции, отраслевые 
и т.д.), по принципам построения (внутренняя структура).

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (МВД) – в РФ – 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий в пределах своих полномочий государственное управ-
ление в сфере защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, охраны правопорядка, обеспечения общественной 
безопасности и непосредственно реализующий основные 
направления деятельности органов внутренних дел и внут-
ренних войск МВД РФ.

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ (МИД) – в 
РФ – федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий государственное управление в области отношений 
Российской Федерации с иностранными государствами и 
международными организациями.

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ – федеральный орган исполнительной власти, про-

водящий государственную политику и осуществляющий 
государственное управление в области обороны, а также 
координирующий деятельность федеральных министерств, 
иных федеральных органов исполнительной власти и ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ по вопросам 
обороны. М.о. РФ является центральным органом военного 
управления и состоит из главных и центральных управле-
ний, а также самостоятельных управлений, служб, отделов, 
направлений и инспекций центрального подчинения. Вы-
сшим совещательным органом является Коллегия М.о. РФ. 
Возглавляется министром обороны РФ, назначаемым Пре-
зидентом РФ по представлению Председателя Правительс-
тва РФ. Начальник Генерального штаба ВС РФ подчиняется 
министру обороны РФ и является по должности его первым 
заместителем. 

МИНИСТЕРСТВО РФ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
(МНС) – система федеральных и территориальных органов 
государственного управления, осуществляющих контроль 
за соблюдением налогового законодательства. Главная за-
дача МНС РФ – обеспечение единой системы контроля за 
соблюдением налогового законодательства, за правомер-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения 
в бюджет налогов и других обязательных платежей, уста-
новленных законодательством РФ и ее субъектов. В связи 
с этой задачей органы МНС РФ контролируют соблюдение 
законодательства о предпринимательской деятельности, за-
конность сделок.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ – федеральный орган 
исполнительной власти, обеспечивающий проведение еди-
ной государственной финансовой политики и осуществляю-
щий общее руководство организацией финансов в стране. В 
целях обеспечения единой государственной финансовой по-
литики Минфин РФ направляет деятельность министерств 
финансов республик и финансовых органов субъектов РФ 
на соблюдение единых принципов финансово-бюджетного 
планирования, финансирования производственной и со-
циально-культурной сфер, создания финансовой базы для 
комплексного социально-экономического развития соот-
ветствующих территорий. Этим же целям служит издание 
методических указаний, инструкций и других документов по 
вопросам организации работы финансовых органов. Основ-
ными задачами Минфина РФ являются: 1) разработка и реа-
лизация стратегических направлений единой государствен-
ной финансовой политики; 2) составление проекта и испол-
нение федерального бюджета; 3) обеспечение устойчивости 
государственных финансов и их активного воздействия на 
социально-экономическое развитие страны, эффективность 
хозяйствования, а тж. осуществление мер по развитию фи-
нансового рынка; 4) концентрация финансовых ресурсов 
на приоритетных направлениях социально-экономического 
развития РФ и ее регионов, целевое финансирование обще-
государственных потребностей; 5) разработка предложений 
по привлечению в экономику страны иностранных кредит-
ных ресурсов и об источниках их погашения; 6) совершенс-
твование методов финансово-бюджетного планирования, 
финансирования и отчетности; 7) осуществление финансо-
вого контроля за рациональным и целевым расходованием 
бюджетных средств и средств государственных (федераль-
ных) внебюджетных фондов.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ – в РФ – центральный 
орган федеральной исполнительной власти, обеспечиваю-
щий реализацию государственной политики в сфере юсти-
ции. Основными задачами Минюста РФ являются: участие 
в правовом обеспечении нормотворческой деятельности 
Президента РФ и Правительства РФ (разработка проектов 
законов, проведение экспертизы законов, систематизация 
законодательства и т.д.); организационно-правовое обеспе-
чение судебной реформы; обеспечение необходимых усло-
вий функционирования судов общей юрисдикции и военных 
судов; государственная регистрация нормативных актов 
центральных органов федеральной исполнительной власти; 
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регистрация уставов общественных и религиозных объеди-
нений; организация и развитие системы юридических услуг; 
обеспечение кадрами органов, учреждений и организаций 
юстиции, повышение квалификации кадров; участие в меж-
дународно-правовой охране прав и законных интересов граж-
дан; участие в правовом просвещении граждан, в частности, 
с использованием средств массовой информации, и т.д.

МИНИСТР (фр. ministre от лат. minister – слуга) – ро-
довое название руководителей наиболее важных органов 
государственного управления, входящих в структуру прави-
тельства – министерств. М. всегда является членом прави-
тельства. М. в разных странах могут называться по-разному: 
например, в США, Великобритании, Мексике и некоторых 
других государствах все или часть М. называются государс-
твенными секретарями, в Великобритании отдельные М. на-
зываются канцлерами и т.д. Во многих странах существует 
деление М. на особые категории. Например, в Великобрита-
нии существуют 4 категории М.: (1) М., возглавляющие от-
раслевые министерства, (2) М. без портфеля, (3) государс-
твенные М., являющиеся фактически заместителями глав 
министерств, (4) младшие М. – парламентские секретари, 
обеспечивающие связь М. с парламентом. Конституционно-
правовой статус и фактическая роль М. в разных государс-
твах существенно различаются в зависимости и от некото-
рых других обстоятельств. Так, в конституционном праве 
современных стран существуют три основных подхода в 
вопросе о совместимости поста М. с депутатским мандатом. 
В первой группе стран (Великобритания, Ирландия) такое 
совмещение необходимо, во второй (ФРГ, Италия, Австрия, 
Польша) – допускается, в третьей (РФ, Болгария, Литва, 
Норвегия, Нидерланды) – запрещается. Фактическая роль 
М. в парламентарных государствах и президентских респуб-
ликах различается в связи с тем, что в первом случае посты 
М. занимают, как правило, профессиональные политики, а 
во втором – профессиональные администраторы (кадровые 
чиновники). В полупрезидентских республиках эти два при-
нципа замещения часто сочетаются.

МИНИСТР БЕЗ ПОРТФЕЛЯ – должностное лицо – член 
правительства, не руководящее к.-л. министерством, но вы-
полняющее отдельные поручения премьер-министра и име-
ющее право решающего голоса на заседаниях правитель-
ства. В настоящее время существуют во многих странах, в 
том числе в РФ.

МИНИСТР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЙ МИНИСТР.

МИНИСТРОВ КОМИТЕТ – см. КОМИТЕТ МИНИСТРОВ.
МИНИСТР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – название главы прави-

тельства Болгарии.
МИНОРАТ (от лат. minor – меньший) – 1) преимуществен-

ное (а иногда и исключительное) наследование имущества 
младшим родственником семьи. Принцип М. был закреплен 
некоторыми древнеиндийскими юридическими сборниками 
(например, Гаутамой), средневековым европейским правом 
(включая английское городское право), ст. 100 Троицкого 
списка Русской правды. В отличие от майората М. получил 
распространение главным образом в крестьянской среде. В 
русском дореволюционном обычном праве младший сын, 
если он оставался при отце, получал в наследство двор, а 
иногда и другое имущество; 2) наследственное имущество, 
переходящее младшему в роде.

МИР ЖИВОТНЫЙ – см. ЖИВОТНЫЙ МИР.
МИРА НАРУШЕНИЕ – см. НАРУШЕНИЕ МИРА.
МИРА ПОДДЕРЖАНИЕ – см. ПОДДЕРЖАНИЕ МИРА.
МИРА ПОСТРОЕНИЕ – см. ПОСТРОЕНИЕ МИРА.
МИРА УСТАНОВЛЕНИЕ – см. УСТАНОВЛЕНИЕ МИРА
МИРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПО-

РОВ ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП МИРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ.

МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ – в международном праве – 
лица, находящиеся на территории воюющего государства и 
не принадлежащие к его комбатантам. Правовое положение 

М.н. регулируется IV Гаагской конвенцией 1907 г., IV Женев-
ской конвенцией 1949 г., Дополнительными протоколами I и 
II к Женевским конвенциям 1949 г. и состоит в обязанности 
воюющих сторон соблюдать один из основных принципов 
права применительно к войне: запрещение вести войну про-
тив гражданского населения. Принадлежащие к М.н. лица 
имеют право при любых обстоятельствах на уважение их 
личности, чести, семейных прав, религиозных убеждений и 
обрядов, привычек и обычаев, на одинаково гуманное обра-
щение без дискриминации по признакам расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии или вероисповедания, политических 
или иных убеждений, национального или социального про-
исхождения, имущественного положения, рождения или об-
ладания иным статусом либо иным неблагоприятным при-
знаком. Названными международными актами запрещается 
нападение вооруженных сил воюющего государства непос-
редственно на М.н., использование ими оружия неизбира-
тельного характера, последствием чего является гибель 
М.н., нападение на него или отдельных гражданских лиц в 
порядке репрессалий. Неприкосновенными являются тж. 
средства выживания М.н.

МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПО-
РОВ – один из основных принципов международного пра-
ва, в соответствии с которым разногласия и споры между 
государствами должны решаться исключительно мирными 
средствами. Этот принцип обязывает все государства, при 
возникновении между ними разногласий и споров, не прибе-
гать к силе или угрозе силой. См. тж. МИРНЫЕ СРЕДСТВА 
РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ.

МИРНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ СПОРОВ – средства, применяемые субъектами меж-
дународного права в целях урегулирования международных 
споров в соответствии с принципом мирного решения меж-
дународных споров. В соответствии со ст. 33 Устава ООН 
в качестве таких средств используются переговоры, обсле-
дование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное 
разбирательство, обращение к региональным органам или 
соглашениям. Этот перечень не является исчерпывающим: 
международному праву известны и другие средства – доб-
рые услуги, консультации, комиссии по разрешению споров. 
Кроме того, в соответствии с Уставом ООН разрешением 
международных разногласий могут заниматься Генеральная 
Ассамблея ООН и Совет Безопасности ООН. Указанная сис-
тема средств сложилась в ходе длительной международной 
практики и продолжает развиваться. Переговоры, арбитраж 
относятся к наиболее ранним средствам, тогда как судебное 
разбирательство, использование международных органи-
заций стали применяться сравнительно недавно – с XIX-XX 
вв. В последние десятилетия широкое признание получили 
консультации, представляющие собой одно из эффективных 
средств разрешения споров. В соответствии с принципом 
мирного разрешения споров, относящимся в современном 
международном праве к основополагающим, спорящие 
стороны обязаны урегулировать свои разногласия исклю-
чительно мирным путем с помощью перечисленных выше 
или каких-либо иных средств по их собственному выбору. 
Принцип свободы выбора этих средств закреплен в ст. 33 
Устава ООН и означает, что использование того или иного 
средства должно происходить по взаимному согласию и на 
основе свободного волеизъявления сторон. Такое согласие 
на обращение к какому-либо определенному средству, как 
правило, фиксируется в договорном порядке. 

МИРНЫЙ ДОГОВОР – вид международного договора, 
которым юридически закрепляется прекращение состояния 
войны и восстановление мирных отношений между воюю-
щими государствами. Как правило, М.д. содержит постанов-
ления о прекращении военных действий и состояния войны, 
урегулировании территориальных вопросов, возмещении 
ущерба, причиненного войной, возвращении военноплен-
ных, ответственности военных преступников, судьбе заклю-
ченных до войны договоров и соглашений и т.д. Заключи-
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тельные постановления М.д. касаются его выполнения и 
толкования, порядка ратификации и вступления в силу. М.д. 
может быть прелиминарным (предварительным) или окон-
чательным; общим (когда его участниками являются все 
воевавшие государства) или сепаратным (когда договор 
заключен лишь между некоторыми из участвовавших в вой-
не государств). Содержание М.д. определяется характером 
предшествовавшей ему войны. Примером могут служить М. 
д. 1947 г., заключенные с Италией, Румынией, Болгарией, 
Венгрией и Финляндией. Эти договоры были построены на 
демократических и справедливых принципах, явившихся 
выражением освободительного характера Второй Мировой 
войны. Все М.д. 1947 г. одинаковы по своей структуре. Они 
состоят из 8 основных разделов: преамбулы, территориаль-
ных, политических, военных, экономических постановлений, 
разделов относительно вывода войск, репараций и реститу-
ций. Заключительные постановления касаются выполнения 
и толкования договора, порядка его ратификации и вступле-
ния в силу. Следует иметь в виду, что отсутствие М.д. между 
государствами не означает наличия состояния войны.

МИРНЫЙ ДОГОВОР ПРЕЛИМИНАРНЫЙ – см. ПРЕЛИ-
МИНАРНЫЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР.

МИРНЫЙ ПРОХОД В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВОДАХ – в 
международном праве – плавание судов через территори-
альные воды прибрежных государств либо с целью пересечь 
эти воды, не заходя во внутренние воды или не становясь на 
рейде или у портового сооружения за пределами внутренних 
вод, либо с целью пройти во внутренние воды или выйти из 
них в открытое море, или стать на таком рейде или у такого 
сооружения. Суда всех государств, как прибрежных, так и не 
имеющих выхода к морю, пользуются правом мирного про-
хода. Проход должен быть непрерывным и быстрым. Поста-
новка на якорь допустима, если это связано с обычным пла-
ванием или необходимо вследствие непреодолимой силы 
либо для оказания помощи терпящим бедствие. Проход 
является мирным, если им не нарушается мир, добрый поря-
док или безопасность прибрежного государства. К таким на-
рушениям относятся угроза силой или ее применение против 
суверенитета, территориальной целостности или политичес-
кой независимости прибрежного государства, проведение 
маневров или учений, сбор информации или пропаганда в 
ущерб обороне либо безопасности прибрежного государс-
тва, использование летательных аппаратов, грузопассажир-
ские операции вопреки законам и правилам прибрежного 
государства, акты загрязнения, рыболовная или исследо-
вательская деятельность, создание помех системам связи 
прибрежного государства и любая другая деятельность, не 
имеющая прямого отношения к проходу. Подводные лодки 
должны осуществлять мирный проход, следуя на поверх-
ности. Прибрежное государство может принимать меры для 
недопущения прохода, не являющегося мирным. Оно может 
потребовать, чтобы военный корабль немедленно покинул 
его территориальные воды, если им не соблюдаются законы 
и правила прибрежного государства, касающиеся прохода 
через такие воды, и игнорируется требование об их соблю-
дении. Прибрежное государство может временно приоста-
навливать в определенных районах осуществление права 
мирного прохода, если это существенно важно для охраны 
его безопасности. Пользуясь этим правом, иностранные суда 
должны соблюдать законы и правила прибрежного государс-
тва, касающиеся безопасности судоходства и регулирования 
движения судов, защиты навигационных средств, кабелей и 
трубопроводов, рыболовства, охраны окружающей среды от 
загрязнения, морских научных исследований, а тж. его тамо-
женные, налоговые, иммиграционные и санитарные законы 
и правила. Прибрежное государство не должно предъявлять 
к иностранным судам требования, которые на практике сво-
дятся к лишению их права мирного прохода или нарушению 
этого права, либо допускать дискриминацию в отношении 
судов какого-либо государства. Согласно законодательству 
РФ мирный проход иностранных военных кораблей с целью 

пересечения территориальных вод РФ без захода в россий-
ские внутренние воды допускается по маршрутам, обычно 
используемым для международного судоходства. К таким 
маршрутам отнесены две системы разделения движения в 
Балтийском море, две – в Охотском море и одна – в Япон-
ском море. Проход иностранных военных кораблей через 
территориальные воды РФ с целью захода во внутренние 
воды и порты РФ допускается с использованием морских 
коридоров и схем разделения движения по предварительно 
согласованному маршруту, когда имеется разрешение Пра-
вительства РФ на заход таких кораблей во внутренние воды 
и порты РФ.

МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА – совокупность ва-
лютно-экономических отношений, обусловленных мирохо-
зяйственными связями. Основными составными элемента-
ми М.в.с. являются определенный набор международных 
платежных средств (национальные, иностранные и коллек-
тивные международные валюты); режим обмена валют, 
включая валютные курсы и валютные паритеты, условия 
конвертируемости; механизм обеспечения международного 
оборота валютно-платежными средствами; регламентация 
и унификация форм международных расчетов, режим меж-
дународных рынков валюты и золота; сеть международных 
и национальных банковских учреждений, осуществляющих 
международные расчетные и кредитные операции.

МИРОВАЯ ЦЕНА – денежное выражение интернацио-
нальной стоимости единицы реализуемого на мировом рын-
ке товара, например барреля нефти, тонны пшеницы; цена 
товаров, складывающаяся на мировом рынке в свободно 
конвертируемой валюте. М.ц. определяют важнейшие про-
давцы и покупатели, а тж. центры международной торговли 
в результате заключения регулярных и крупных сделок. По 
М.ц. ведется мировая торговля.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА – система экономических вза-
имоотношений между странами мира. Мирохозяйственные 
связи развиваются с древнейших времен, их значение не-
прерывно возрастает. Они развиваются на основе разделе-
ния труда, связанного с различиями в природных условиях и 
в специализации на производстве различных товаров и ус-
луг. Вплоть до новейшего времени практически единствен-
ной формой международных экономических взаимоотноше-
ний была международная торговля. Уже между племенами 
первобытных обществ шел обмен ценными средствами тру-
да, в результате чего каменные и металлические изделия 
перемещались на расстояния, далекие от месторождений 
природных ископаемых. С появлением самых первых госу-
дарств начинается систематическая международная торгов-
ля, которой занимались государственные чиновники или 
частные купцы. Этот вид экономической деятельности был 
связан с большим риском, но при успехе обеспечивал очень 
большую выгоду. Международная торговля расцветала в 
мирных условиях и сокращалась в условиях политической 
нестабильности, но никогда не прекращалась. В добуржуаз-
ных обществах объектами торговли становились как товары 
первой необходимости, так и предметы роскоши. Например, 
во 2 тыс. до н.э., в эпоху цивилизаций бронзового века, ог-
ромное значение имели закупки олова, необходимого для 
изготовления бронзы из сплава с медью. Для этого фини-
кийские купцы совершали регулярные экспедиции на «Оло-
вянные острова» (современную Великобританию), откуда 
олово поступало в Египет и государства Ближнего Востока. 
В средние века уже действовала стабильная система меж-
дународных торговых путей, связывающих практически все 
цивилизации Старого Света: Великий шелковый путь, транс-
сахарские караванные пути, «путь из варяг в греки» и т.д. 
Возникали купеческие союзы (средневековая Ганза) и горо-
да-государства (финикийские города, средневековые Вене-
ция и Генуя), специализирующиеся именно на международ-
ной торговле. Несмотря на оживленные международные 
торговые связи, до нового времени нельзя говорить о сколь-
ко-нибудь едином мировом хозяйстве. В докапиталистичес-
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кие эпохи каждое государство было в основном экономичес-
ки самодостаточным, внешнеэкономические связи играли 
чаще всего второстепенную роль. Перелом произошел в 
раннее новое время, когда цивилизация Западной Европы 
начала мировую экспансию, постепенно подчиняя себе все 
страны мира. Начиная с эпохи Великих географических от-
крытий начинается постепенное «растворение» националь-
ных экономик в едином мировом хозяйстве (экономическая 
глобализация). Это приводит к тому, что благосостояние 
каждого государства начинает зависеть не только (а часто – 
не столько) от экономической деятельности его собственных 
граждан, но и от событий, происходящих иногда на другом 
конце планеты. (Примерами могут быть зависимость эконо-
мики современной России от колебаний мировых цен на 
нефть или торможение экономического роста во всех разви-
тых странах после событий 11 сентября 2001 в США.) В сов-
ременном мире экономика практически всех стран включе-
на в единую систему движения товаров, капиталов, трудо-
вых ресурсов и т.д., так что ни одна из стран уже не является 
полностью экономически самодостаточной и не может раз-
виваться сама по себе, без мирохозяйственных связей. Сов-
ременное мировое хозяйство включает три основных эле-
мента: международную торговлю готовыми к потреблению 
товарами и услугами (см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ); 
международное движение факторов производства – капита-
лов, рабочей силы (см. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ НА-
СЕЛЕНИЯ), патентов и лицензий; международные институ-
ты, обслуживающие движение товаров и факторов произ-
водства (прежде всего, международная валютная система) 
(см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА). Междуна-
родные экономические отношения развиваются как в ле-
гальной, так и в нелегальной сфере. Рост значения мирохо-
зяйственных отношений ведет к относительному снижению 
экономической роли отдельных государств и росту значения 
новых экономических институтов, непосредственно связан-
ных с мировым хозяйством – транснациональных корпора-
ций, региональных интеграционных группировок (см. ЭКО-
НОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ), надгосударственных эконо-
мических организаций (МВФ, ВТО и др.) и т.д. Этот сдвиг 
экономической власти вызывает острую дискуссию между 
глобалистами и антиглобалистами о полезности этой тен-
денции общественного развития. Происходит обострение 
связанных с мировым хозяйством глобальных проблем сов-
ременности, которые становятся объектом изучения различ-
ных международных организаций (как, например, Римский 
клуб). Главным элементом современной мировой легальной 
экономики продолжает оставаться международное движе-
ние товаров и услуг (международная торговля), но его значе-
ние с течением времени относительно снижается, зато рас-
тет значение международного движения производственных 
ресурсов (прежде всего, капиталов). За последнее столетие 
сильно изменилась география торговых связей. Торговля 
между бывшими метрополиями и бывшими колониями отно-
сительно сократилась. Теперь основные товаропотоки про-
ходят в тесном кругу высокоразвитых стран – внутри треу-
гольника «США – Западная Европа – Япония»). Впрочем, по 
мере освоения странами «периферии» новых технологий, их 
доля в мировой торговле начинает вновь расти. Доля Рос-
сийской Федерации в общемировой торговле относительно 
невелика – менее 1% импорта, около 2% экспорта. Основная 
доля ее внешнеторговых связей приходится на Западную 
Европу, США и пограничные страны. Правительства актив-
но помогают бизнесменам своей страны в международной 
экономической конкуренции. Еще в 17 в. было выработано 
два основных типа внешнеэкономической торговой полити-
ки – фритредерство (политика «свободной торговли») и про-
текционизм (политика покровительства отечественному 
бизнесу). Когда национальная экономика сильна и не боится 
конкуренции с сильными соперниками, правительство про-
водит политику равноправия всех предпринимателей неза-
висимо от их гражданства. Напротив, если национальный 

бизнес слаб, а конкуренция более дешевых и качественных 
иностранных товаров может разрушить отечественное про-
изводство, то правительство встает на его защиту. Для это-
го оно, прежде всего, вводит на импортируемые товары вы-
сокие таможенные пошлины. Другие способы защиты наци-
онального бизнеса – это импортные квоты (прямые ограни-
чения на масштабы ввоза из-за рубежа определенных това-
ров), а также экспортные субсидии, стимулирующие проник-
новение «своих» товаров на зарубежные рынки. Эффект от 
протекционистской защиты двоякий – защищает отечест-
венных производителей от иностранной конкуренции, одна-
ко наносит ущерб отечественным покупателям. Регулирова-
ние международной торговли в современном мире переста-
ет быть только внутренним делом отдельных государств. 
Создаются межгосударственные организации, координиру-
ющие внешнеэкономическую политику, – организации 
стран-экспортеров (как ОПЕК), региональные интеграцион-
ные блоки (ЕС, НАФТА, АТЭС, Меркосур, ЕврАзЭС и др.), 
всемирные экономические организации (как ВТО). Между-
народное движение капиталов стирает границы между наци-
ональными хозяйствами различных стран. Особое значение 
для этого имеет развитие прямых зарубежных инвестиций, 
что ведет к формированию транснациональных корпораций 
(ТНК) – крупнейших фирм, чьи предприятия раскинуты по 
многим странам, превращая тем самым международное 
разделение труда во внутрифирменное. Международное 
движение ссудного капитала – это зарубежные займы, кото-
рые дают коммерческие банки, правительства и междуна-
родные экономические организации (например, Междуна-
родный валютный фонд – МВФ, другие международные бан-
ки и фонды), а также вклады в иностранные банки физичес-
ких и юридических лиц. Коммерческое движение капитала 
обусловлено, прежде всего, разным уровнем прибыльности 
и надежности на финансовых рынках различных стран, что 
важно для фирм и отдельных людей, желающих повысить 
свой доход. Международные организации и правительства, 
дающие займы другим правительствам, руководствуются в 
первую очередь заботой не о прибыли, а о стимулировании 
бизнеса «своей» страны. Подобные международные займы, 
как правило, либо носят связанный характер (правительс-
тво-заемщик обязано использовать займ строго целевым 
образом – например, на закупку товаров у фирм страны-
кредитора), либо связаны с созданием определенных льгот 
для фирм страны-кредитора (например, уменьшением им-
портных тарифов на их товары). Степень привлекательности 
какой-либо страны для иностранных частных капиталовло-
жений называют ее инвестиционным климатом. Факторами 
инвестиционного климата являются не только чисто эконо-
мические показатели (дешевизна и качество местных трудо-
вых и сырьевых ресурсов, уровень инфляции, уровень нало-
гообложения), но также политическая стабильность и хо-
зяйственная культура (уровень коррумпированности, враж-
дебность или благожелательность местного населения к 
иностранцам). Развитие мирового рынка ссудных капиталов 
в условиях поляризации мира на высокоразвитое «ядро» и 
слаборазвитую «периферию» привело к международному 
кризису неплатежеспособности. Слаборазвитые развиваю-
щиеся страны, которые с 1960-х брали крупные зарубежные 
займы у банков и правительств развитых стран, часто ока-
зывались не в силах их вернуть, и потому вынуждены посто-
янно брать новые займы, чтобы покрывать выплаты по ста-
рым, либо объявлять дефолт. Хотя некоторым странам уда-
лось преодолеть кризис внешнего долга, в целом внешняя 
задолженность стран «периферии» стремительно растет, 
превысив к началу 21 в. сумму в 1,5 трлн. долл. Неплатежес-
пособные страны-должники оказываются в зависимости от 
стран-кредиторов, теряя часть своего экономического суве-
ренитета. В 1990-е в такой ситуации находилась и Россия, но 
в 2000-е проблему обслуживания российского внешнего 
долга в основном удалось решить. С широким развитием 
международных экономических отношений возникает сис-
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тема регулярных международных денежных расчетов. Па-
раллельно с легальным мировым хозяйством в 20 в. стали 
активно развиваться и теневые, криминальные мирохозяйс-
твенные связи. Большинство институтов легального миро-
вого хозяйства обретает нелегальных «двойников». Таким 
образом, глобализация охватывает не только легальную, но 
и нелегальную, теневую экономику. Широкое развитие неле-
гальной экономики в глобальном масштабе ведет к парадок-
сальному результату. Казалось бы, интеграция националь-
ных хозяйств в единую глобальную сеть должна вести к по-
вышению контроля за экономикой. Такая тенденция дейс-
твительно есть, но наряду с ней действует и диаметрально 
противоположная: многие географические области и секто-
ра экономики выпадают из-под контроля, образуют «серые 
зоны». При этом они остаются интегрированными в мировое 
хозяйство; более того, именно интеграция в мировое хозяйс-
тво и стимулирует их специализацию на различных крими-
нальных промыслах. Географические «серые зоны», не кон-
тролируемые какими-либо легальными властями, находятся 
обычно в развивающихся странах. В Латинской Америке это 
ряд районов Перу, Боливии и особенно Колумбии, где власть 
фактически находится в руках наркопартизан (например, из 
Революционных вооруженных сил Колумбии) и наркомафии. 
В Азии «серой зоной» являются Афганистан и некоторые 
районы Мьянмы. В Африке «серые зоны» расположены в Ан-
голе, Сьерра-Леоне, Либерии – в странах, где идет перма-
нентная гражданская война. В России 1990-х такой зоной 
стала Чечня. Широкое развитие международного контра-
бандного бизнеса дает незаконным организациям устойчи-
вую финансовую базу: «серые зоны» Латинской Америки 
опираются на кокаиновый наркотрафик, «серые зоны» 
Азии – на героиновый, «серые зоны» Западной Африки – на 
контрабанду алмазов. Структурной «серой зоной» во мно-
гом становится международный финансовый бизнес. В скан-
далах, связанных с отмыванием грязных денег и сокрытием 
доходов, оказываются замешаны не только банки оффшор-
ных центров, но и финансовые структуры Швейцарии, США, 
других развитых стран. Широко развиваются теневые фор-
мы международных финансовых переводов (широко извест-
на, например, действующая в арабских странах «хавала», 
которую активно используют не только обычные трудовые 
мигранты, но и исламские террористы). Слабо контролиру-
ется развитие международной Интернет-экономики: по Сети 
нарастающим потоком идет неформальная торговля как 
обычными товарами (аудио- и видеозаписями, другими пот-
ребительскими товарами), так и запрещенными (например, 
порнографией и секс-услугами). Таким образом, развитие 
М.э. ведет не только к позитивному хозяйственному взаимо-
действию разных стран мира, но и к стимулированию крими-
нализации экономики. В 21 в. предстоит искать пути эффек-
тивного регулирования развития мирового хозяйства. 

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ – 1) соглашение сторон о 
прекращении судебного спора на основе взаимных уступок. 
При заключении М.с. стороны могут предусмотреть порядок 
распределения судебных расходов, а тж. расходов по оплате 
помощи адвоката. М.с. можно заключить не только во вре-
мя судебного разбирательства, но и на других стадиях про-
цесса – при рассмотрении дела кассационной инстанцией, 
в стадии исполнения судебного решения. Возможность раз-
решения спора путем М.с. выясняется судьей и в процессе 
подготовки дела к судебному разбирательству. Контроль за 
законностью М.с. принадлежит суду: он не утверждает М.с., 
если оно противоречит закону или нарушает чьи-либо права 
или охраняемые законом интересы. Условия М.с., изложен-
ные стороной в судебном заседании устно, заносятся в про-
токол судебного заседания и подписываются обеими сторо-
нами. М.с., представленное в письменном виде, приобщает-
ся к делу. При утверждении М.с. суд выносит определение о 
прекращении производства по делу, в котором указываются 
условия М.с. Утвержденное судом М.с. равносильно вступив-
шему в силу судебному решению и подлежит обязательному 

исполнению; 2) процедура достижения договоренности меж-
ду должником и кредиторами относительно отсрочки и (или) 
рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скид-
ки с долгов. М.с. может быть заключено лишь в отношении 
требований четвертой и последующих очередей при распре-
делении конкурсной массы. Такое соглашение заключается 
в письменном виде и подлежит утверждению арбитражным 
судом и считается принятым, если за его заключение выска-
залось не менее двух третей (по сумме требований) конкурс-
ных кредиторов четвертой и последующих очередей. 

МИРОВОЙ РЫНОК – составная часть всемирного хо-
зяйства, предоставляющая сферу предложения, спроса и 
обмена товаров и услуг; система товарно-денежных отноше-
ний между странами. В условиях углубления и расширения 
мировых хозяйственных связей товарные рынки утрачивают 
национальные и территориальные границы, превращаясь в 
мировые товарные рынки, на которые выступают торговцы 
всех стран. Среди множества товарных рынков выделяются 
крупные группы сырьевых, продовольственных товаров, ма-
шин и оборудования, других готовых изделий, а тж. рынки 
строительных, туристских и иных услуг, валютный, кредит-
ный, фрахтовый и др. Деятельность рынков регулируется 
международными товарными соглашениями. На каждом 
товарном рынке складываются свои центры торговли, т.н. 
«основные рынки», цены которых признаются базисными в 
торговле соответствующими товарами. Существуют особые 
виды рынков: товарные биржи, аукционы, торги, междуна-
родные выставки и ярмарки. Нынешнее состояние М.р. ха-
рактеризуется прежде всего тем, что, с одной стороны, сни-
жается удельный вес традиционной коммерческой торговли, 
с другой – нарастает объем обмена технологиями, обслужи-
вающими устойчивые производственно-технические связи.

МИРОВОЙ СУД – в ряде государств – низшее звено су-
дебной системы. М.с. как суд первой инстанции разбирает 
дела о малозначительных уголовных преступлениях, про-
водит предварительное разбирательство более значитель-
ных уголовных дел и рассматривает в упрощенном порядке 
мелкие дела. Первые М.с. были созданы в Англии (в XIV в.), 
затем в Северной Америке (в XVII в.), во Франции (в конце 
XVIII в.), в России (во 2-й пол. XIX в.). М.с. обычно избирают-
ся населением и действуют в составе одного судьи. В Рос-
сийской Империи М. с. были учреждены в 1864 г. В 1889 г. 
М.с. почти на всей территории России (кроме Московской и 
Санкт-Петербургской губерний) были упразднены. Их пол-
номочия были переданы земским начальникам, уездным 
съездам под председательством уездного предводителя 
дворянства, назначавшимся городским судьям и губернским 
присутствиям (губернатору, губернскому предводителю дво-
рянства, вице-губернатору, председателю или члену окруж-
ного суда, прокурору окружного суда или его товарищу и 
еще двум «непременным членам»). В 1912 г. система ми-
ровой юстиции была восстановлена, но до 1917 г. М.с. были 
введены лишь в 20 губерниях из 97. В результате октябрь-
ского переворота 1917 г. М.с. опять надолго прекращают су-
ществование. Федеральным конституционным законом РФ 
«О судебной системе Российской Федерации», принятым в 
1996 г., предусмотрено восстановление института мировых 
судей, которые отнесены к судам субъектов РФ. Согласно 
ст. 28 указанного Закона, мировой судья в пределах своей 
компетенции рассматривает гражданские, административ-
ные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции. 
Полномочия и порядок деятельности мирового судьи уста-
навливаются Федеральным законом от 17 декабря 1998 г. 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»и 
законами субъектов РФ.

МИРОВОЙ СУДЬЯ – в ряде государств – должностное 
лицо (как правило, назначаемое центральными органами го-
сударственный власти), единолично рассматривающее дела 
в мировом суде. В Российской Империи М.с. избирался уез-
дным земским собранием, в городах – городской думой. М.с. 
назначаются (избираются) на должность законодательным 
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(представительным) органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации либо избираются на должность 
населением соответствующего судебного участка в поряд-
ке, установленном законом субъекта Российской Федера-
ции. М.с. может быть гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 25 лет, имеющий высшее юридическое 
образование, стаж работы по юридической профессии не 
менее пяти лет, не совершивший порочащих его поступ-
ков, сдавший квалификационный экзамен и получивший 
рекомендацию квалификационной коллегии судей соответс-
твующего субъекта Российской Федерации. От сдачи ква-
лификационного экзамена и представления рекомендации 
квалификационной коллегии судей соответствующего субъ-
екта Российской Федерации освобождаются лица, имеющие 
стаж работы в должности судьи федерального суда не ме-
нее пяти лет. М.с. не вправе быть депутатом представитель-
ных органов государственной власти или органов местного 
самоуправления, принадлежать к политическим партиям и 
движениям, осуществлять предпринимательскую деятель-
ность, а также совмещать работу в должности М.с. с другой 
оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской, 
литературной и иной творческой деятельности. Законом 
субъекта Российской Федерации могут быть установлены 
дополнительные требования к кандидату на должность М.с. 
См. тж. МИРОВОЙ СУД.

МИРОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (англ. 
peacekeeping) – коллективные действия международных ор-
ганизаций политического, экономического, военного и иного 
характера, проводимые в соответствии с нормами и принци-
пами международного права, направленные на разрешение 
международных споров, предотвращение и прекращение 
вооруженных конфликтов преимущественно мирными спо-
собами с целью устранения угрозы международному миру 
и безопасности.

МИРОТВОРЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ – см. ОПЕРАЦИЯ ПО 
ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА.

МИРОТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ КОЛЛЕКТИВНЫЕ – см. 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ СИЛЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА.

МИРОТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – отдельные военнослужащие и воинские формирова-
ния, а также гражданские лица – отдельные представители 
(группа представителей) федеральных органов исполни-
тельной власти, назначаемых (создаваемых) на постоянной 
основе для деятельности по поддержанию международного 
мира и безопасности. Впервые созданы в 1992 г.

МИРОТВОРЧЕСТВО – сдерживание, ослабление интен-
сивности и/или прекращение боевых действий между госу-
дарствами или внутри их, при посредническом вмешательс-
тве беспристрастной третьей стороны, которое организуется 
и направляется на международном уровне с использовани-
ем вооруженных сил и гражданских лиц, для дополнения 
политического процесса урегулирования конфликта, восста-
новления и поддержания мира.

МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ – связи, устанавли-
вающиеся между странами мира в результате торговли, 
миграции рабочей силы, вывоза капитала, международного 
кредита, валютных отношений, научно-технического произ-
водственного сотрудничества.

МИСДИМИНОР (англ. misdemeanour) – в уголовном пра-
ве США и Великобритании – категория наименее опасных 
преступлений, граничащих с административными правона-
рушениями.

МИССИИ ГЛАВА – см. ГЛАВА МИССИИ
МИССИЯ ВОЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ООН (англ. UN 

military observer mission) – форма осуществления Советом 
Безопасности ООН операции по поддержанию мира. Со-
здается для контроля за развитием военно-политической и 
оперативной обстановки в районе конфликта и соблюдения 
его участниками соглашения о прекращении огня или согла-
шений о перемирии.

МИССИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ – см. ДИПЛОМАТИ-
ЧЕСКАЯ МИССИЯ.

МИССИЯ НАБЛЮДЕНИЯ – миссия, направленная в со-
ответствии с мандатом Совета безопасности ООН, ОБСЕ, 
СНГ в зону потенциального или существующего вооружен-
ного конфликта с целью контроля и проверки выполнения 
конфликтующими сторонами принятых обязательств и до-
стигнутых договоренностей. В состав М.н. могут входить во-
енные и гражданские наблюдатели.

МИССИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ – см. СПЕЦИАЛЬНАЯ МИС-
СИЯ.

МИССИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ – см. ТЕХНИЧЕСКАЯ МИС-
СИЯ

МИТИНГ (англ. мeeting – собрание) – массовое собрание 
для обсуждения злободневных вопросов текущей жизни в 
поддержку определенных требований, а также для выраже-
ния солидарности или протеста. 

МНЕНИЕ ОСОБОЕ – см. ОСОБОЕ МНЕНИЕ.
МНИМАЯ СДЕЛКА – в гражданском праве – сделка, со-

вершенная лишь для вида, без намерения создать соответс-
твующие ей правовые последствия (п. 1 ст. 170 ГК РФ). М.с. 
является ничтожной с момента заключения, независимо от 
признания ее таковой в суде. См. тж. НИЧТОЖНАЯ СДЕЛКА.

МНОГОВАЛЮТНАЯ ОГОВОРКА – см. МУЛЬТИВАЛЮТ-
НАЯ ОГОВОРКА.

МНОГОГРАЖДАНСТВО – принадлежность лица од-
новременно к гражданству двух (двойное гражданство, 
бипатризм) и более государств, подтверждающееся со-
ответствующими документами. Может возникать как по 
рождению, так и в результате приема лица в гражданство 
другого государства, если оно одновременно не утрачивает 
прежнее гражданство. В конституционном праве различных 
государств вопрос о допустимости М. и его последствиях 
решается по-разному. П. 1 ст. 61 Конституции РФ 1993 г. 
устанавливает, что гражданин РФ может иметь гражданс-
тво иностранного государства (двойное гражданство) в со-
ответствии с федеральным законом или международным 
договором РФ. Наличие у гражданина РФ гражданства 
иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не 
освобождает от обязанностей, вытекающих из российского 
гражданства, если иное не предусмотрено федеральным 
законом или международным договором РФ. Конституции 
ряда государств (например, Румынии), допуская М., устанав-
ливают при этом, что высшие государственные должности 
могут заниматься лицами, имеющими гражданство только 
данного государства. В некоторых государствах (например, 
в Литве) М. запрещается конституцией как общее правило, 
но допускается в отдельных установленных законом слу-
чаях. Наконец, некоторые конституции прямо указывают 
на непризнание за гражданами данного государства иного 
гражданства (Кыргызстан).

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ – из-
бирательный округ, в котором избираются несколько депу-
татов и в котором за каждого из них избиратели голосуют 
персонально. 

МНОГОПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА – см. ПАРТИЙНАЯ 
СИСТЕМА.

МНОГОПАРТИЙНОСТЬ – один из основных консти-
туционных принципов организации политической жизни в 
современных демократических государствах, являющийся 
выражением более общего принципа политического и идео-
логического плюрализма (многообразия). В РФ принцип М. 
впервые был провозглашен в Декларации о государствен-
ном суверенитете РСФСР в 1990 г. и в настоящее время 
закреплен в ст. 13 Конституции РФ. Юридически принцип 
М. означает, что государство признает и гарантирует пра-
во граждан объединяться в соответствии со своими поли-
тическими воззрениями в политические партии, равенство 
всех политических партий перед законом, свободу их де-
ятельности. Принцип М. не исключает права компетентных 
государственных органов в установленном законом порядке 
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запрещать и распускать политические партии, проповедую-
щие национальную, расовую, религиозную или социальную 
нетерпимость, насильственное свержение законных органов 
государственный власти или иным образом нарушающие 
действующее законодательство. От юридической (формаль-
ной) М. следует отличать реальную М. Последняя выража-
ется в существовании в конкретном государстве развитой и 
эффективной системы партий, представляющих весь спектр 
социальных и политических интересов.

МНОГОСТЕПЕННЫЕ ВЫБОРЫ – см. КОСВЕННЫЕ ВЫ-
БОРЫ.

МНОГОСТОРОННЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ – разрешение, 
действующее в течение определенного времени на неогра-
ниченное число проездов любого транспортного средства, 
принадлежащего владельцу такого разрешения, по террито-
рии любого государства, являющегося членом Европейской 
конференции министров транспорта.

МНОГОСТОРОННИЙ ДОГОВОР – договор с участием 
трех или более сторон; заключается обычно при осущест-
влении товарообменных операций, сооружении объектов, 
создании совместных предприятий. 

МНОГОСТОРОННИЙ КЛИРИНГ – 1) соглашение, за-
ключенное между правительствами ряда стран о взаимном 
зачете встречных требований через их центральные банки; 
2) взаимозачет требований и обязательств члена секции 
фондового рынка ММВБ по денежным средствам и ценным 
бумагам, возникающих в результате совершения сделок по 
ценным бумагам, заключенных членом секции в соответс-
твии с Правилами торгов. По итогам взаимозачета опре-
деляются нетто-обязательство члена секции по денежным 
средствам и нетто-обязательство члена секции по ценным 
бумагам. 

МНОГОСТОРОННИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР – 
договор, в котором в качестве самостоятельных сторон до-
говора участвуют более двух субъектов международного 
права. Среди М.м.д. различают договоры с ограниченным 
числом участников и общие (универсальные) договоры (см. 
ОБЩИЙ МНОГОСТОРОННИЙ ДОГОВОР). М.м.д. играют 
важную роль в развитии международного сотрудничества 
государств, упрочении мира и безопасности, кодификации 
международного права. Существуют тж. региональные 
М.м.д., представляющие интерес для государств отдельного 
региона. Они заключаются с целью создания региональных 
международных организаций или регламентации отноше-
ний государств по определенным вопросам в отдельных 
регионах. Также к М.м.д. относятся договоры коллективной 
самообороны, заключенные в соответствии со ст. 51 Устава 
ООН, и договоры, регламентирующие отношения между го-
сударствами по иным вопросам.

МНОГОТОМНОЕ ИЗДАНИЕ (МНОГОТОМНИК) – непе-
риодическое издание, состоящее из двух или более нуме-
рованных томов, представляющее собой единое целое по 
содержанию и оформлению.

МНОГОТОМНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ – элект-
ронное издание, состоящее из двух или более пронумеро-
ванных частей, каждая из которых представлена на само-
стоятельном машиночитаемом носителе, представляющее 
собой единое целое по содержанию и оформлению.

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ – диффе-
ренциация валютных курсов по различным видам операций 
с валютой: дифференциальный подход в пересчете наци-
ональной валюты в иностранную, практикуемый в странах 
с частично конвертируемой и неконвертируемой валютой. 
М.в.к. находит выражение в том, что в зависимости от вида 
сделки, товара или торгового партнера используются раз-
личающиеся между собой валютные курсы. Так, например, 
в Сирии и Египте по низкому официальному курсу валюта 
предоставляется только государственным организациям для 
закупок продовольствия, частным же фирмам – по высокому 
курсу. За М.в.к. нередко скрывается фактическая девальва-
ция национальной валюты.

МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВОТУМ – в ряде государств – поря-
док, согласно которому те или иные категории избирателей 
обладают на выборах двумя или более голосами. См. тж. 
ПЛЮРАЛЬНЫЙ ВОТУМ.

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ БАЗА – экономические, техни-
ческие, организационные и собственно военные ресурсы, 
являющиеся основой (базой) для успешного проведения 
мобилизации в масштабе государства. К М.б. в первую 
очередь относятся: наличие и подготовленность людских 
ресурсов для комплектования развертываемых по мобили-
зационному плану воинских формирований; накопленные в 
мирное время запасы вооружения, военной техники и других 
материальных средств; хорошо поставленный учет, опове-
щение и сбор военнообязанных, а также наличие различных 
материально-технических ресурсов, предназначенных для 
поставок в вооруженные силы.

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА – комплекс ме-
роприятий, проводимых в мирное время по заблаговремен-
ной подготовке экономики, органов государственной власти 
и местного самоуправления, населения и вооруженных сил, 
территории государства к обеспечению его защиты от во-
оруженного нападения; составная часть командирской под-
готовки генералов и офицеров, а также подготовки органов 
управления, соединений, частей, сил флота и военных ко-
миссариатов к организованному проведению мобилизаци-
онного развертывания.

МОБИЛИЗАЦИОННОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ – система 
мероприятий, проводимых с целью планомерного перевода 
вооруженных сил, учреждений на организацию и штатную 
численность военного времени. М.р. вооруженных сил яв-
ляется составной частью мобилизации и включает: перевод 
войск (сил) на организацию и штаты военного времени, до-
укомплектование их личным составом, дообеспечение воо-
ружением, техникой и другими материальными средствами. 
Все мероприятия по М.р. вооруженных сил в целом и каждо-
го соединения, части и учреждения в отдельности детально 
разрабатываются в мирное время и отражаются в соответс-
твующих мобилизационных планах. См. тж. СТРАТЕГИЧЕС-
КОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ.

МОБИЛИЗАЦИЯ (фр. mobilisation, от лат. mobilis – под-
вижный) – комплекс мероприятий по переводу на военное 
положение вооруженных сил, экономики и государствен-
ных институтов страны (общая М.) или какой-либо их час-
ти (частичная М.). С объявлением общей или частичной М. 
осуществляются мероприятия по переводу Вооруженных 
Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов на 
организацию и состав, предусмотренные для военного вре-
мени, а тж. по переводу органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций на работу 
в условиях военного времени. Порядок мобилизационной 
подготовки и проведения М. определяется федеральным 
законом.

МОБИЛЬНЫЕ СИЛЫ КОМАНДОВАНИЯ ОВС НАТО В 
ЕВРОПЕ (АСЕ Mobile Force) – небольшие по численности 
многонациональные силы, которые могут быть направлены 
в установленные сроки в любую подвергающуюся опасности 
часть региона Союзного объединенного командования в Ев-
ропе. Штаб сил находится в г. Гейдельберг, Германия. Их за-
дачей является демонстрация солидарности Североатланти-
ческого союза, его способности и решимости противостоять 
всем формам агрессии против любого члена НАТО. Состав 
мобильных сил приведен в соответствие с их новой ролью в 
рамках Сил немедленного реагирования НАТО. Они включа-
ют в себя авиационные и сухопутные элементы, в комплек-
товании которых участвует большинство государств-членов 
НАТО.

МОДЕЛЬ КОММУНИКАЦИИ – структура коммуникации, 
в общем виде представляющая собой цепочку: источник со-
общения – коммуникационный канал – получатель сообще-
ния. Существуют и более сложные и, соответственно, более 
точные модели: семиотическая модель; модель с обратной 
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связью; пропагандистская модель; дискурсная модель; со-
циентальная модель; модель множественного воздействия; 
процессуальная модель и др.

МОДЕЛЬ КОММУНИКАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ – см. 
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОММУНИКАЦИИ

МОДЕЛЬ КОММУНИКАЦИИ СЕМИОТИЧЕСКАЯ – см. 
СЕМИОТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

МОДЕЛЬ КОММУНИКАЦИИ СОЦИЕНТАЛЬНАЯ – см. 
СОЦИЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОММУНИКАЦИИ

МОДЕЛЬ ПОЛЕЗНАЯ – см. ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ.
МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН – законодательный акт рекомен-

дательного, типового характера, содержащий нормативные 
рекомендации, а тж. варианты возможных правовых реше-
ний (иногда и пояснения к возможным вариантам, примеры) 
тех или иных вопросов определенной сферы общественных 
отношений.

МОДИФИКАЦИЯ (ПЕРЕРАБОТКА) ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ – любые их изменения, не явля-
ющиеся адаптацией.

МОДУС ВИВЕНДИ (лат. modus vivendi – способ сущес-
твования) – 1) временное соглашение по вопросам, требу-
ющим своего разрешения, когда при существующих обсто-
ятельствах невозможно достижение постоянного соглаше-
ния, в расчете на последующее, более стабильное решение. 
Предполагает замену его постоянным соглашением; 2) фик-
сация фактического состояния отношений, сложившегося 
положения, признание его договаривающимися, заинтере-
сованными сторонами.

МОДУС ПРОСЕДЕНДИ (лат. modus prosedendi – спо-
соб действия) – термин, используемый в дипломатической 
практике, указывает на то, каким образом и в каком поряд-
ке должно быть выполнено то или иное обязательство или 
действие.

МОЗГОВАЯ АТАКА, МОЗГОВОЙ ШТУРМ – см. МЕТОД 
ДЕЛЬФИ. 

МОЛЧАЛИВОЕ СОГЛАСИЕ – форма волеизъявления 
субъекта международного права, не выраженная явно. 
Отсутствие возражения в установленных нормами меж-
дународного права случаях равносильно М.с. (консенсус, 
автоматическая пролонгация международного договора и 
др.). М.с. имеет большое значение в международном пра-
вотворчестве. Более всего М.с. проявляется в образовании 
обычных норм международного права. Реже М.с. встреча-
ется в образовании договорных норм, поскольку договоры 
возникают, главным образом, на основе явно выраженного 
согласия. В Венской конвенции о праве международных до-
говоров 1969 г. (ст. 45) сформулирована норма общего меж-
дународного права об утрате государством права ссылаться 
на основание недействительности и прекращения договора, 
выхода из него или приостановления его действия, после 
того как это государство явно или молчаливо согласилось с 
тем, что договор действителен, сохраняет силу или остается 
в действии (См. ЭСТОППЕЛЬ). 

МОЛЧАЛИВЫЙ АКЦЕПТ – акцепт, при котором платеж-
ное требование считается акцептованным, если и течение 
оговоренного срока покупатель не отказался от платежа 
(см. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ АКЦЕПТ).

МОЛЧАЛИВЫЙ СГОВОР – метод установления согласо-
ванных цен, объемов производства, районов сбыта товаров 
на основе формальных соглашений между предприятиями в 
условиях рыночной олигополии. Одной из форм М.с. служит 
лидерство в ценах. 

МОМЕНТ ФАКТИЧЕСКОГО ЗАДЕРЖАНИЯ – момент 
производимого в порядке, установленном Уголовно – про-
цессуальным кодексом РФ, фактического лишения свободы 
передвижения лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления.

МОНАРХ (греч. monarchоs – единоличный правитель, 
от греч. monos – один и archos – правитель) – единоличный 
глава государства, осуществляющий власть по собственно-
му праву, а не в порядке делегации. За редким исключением 

власть М. является пожизненной и передается по наследс-
тву. Во всех монархических странах М. по закону является 
неприкосновенной особой и никакой ответственности не 
подлежит. В разных странах М. носит различные названия: 
король – в Великобритании, Испании, Дании, Швеции, Бель-
гии, султан – в Малайзии, Брунее, Омане, эмир – в Кувейте, 
ОАЭ, великий герцог – в Люксембурге, князь – в Лихтенш-
тейне.

МОНАРХИЯ (греч. monarchia – единовластие) – форма 
правления, при которой верховная власть в государстве со-
средоточена (полностью или частично) в руках единоличного 
главы государства, при которой главой государства является 
монарх; власть монарха, как правило, является пожизненной 
и передается в порядке престолонаследия. В современном 
мире сохраняются два исторических типа М. – абсолютная 
и конституционная. Конституционная М. существует в двух 
видах, различающихся степенью ограничения власти монар-
ха. Дуалистическая М. – переходная форма правления, при 
которой монарх сосредоточивает в своих руках всю испол-
нительную власть, формирует правительство, ответствен-
ное перед ним, а не перед парламентом, а законодательная 
власть юридически принадлежит парламенту. Дуалистичес-
кая М. характерна для стран с сильными пережитками фе-
одализма. Парламентарная М. представляет собой гораздо 
более демократическую форму правления. В парламентар-
ной М. отсутствует к.-л. дуализм: права монарха ограничены 
во всех сферах осуществления государственной власти. Он 
лишен права самостоятельно осуществлять формально со-
храненные за ним полномочия, все исходящие от него акты 
нуждаются в одобрении министров (т.н. контрассигнация). 
Исполнительная власть осуществляется правительством, 
которое несет ответственность перед парламентом. Особая 
разновидность М. – выборная (или избирательная), сочета-
ющая элементы М. и республики. Такая М. существует ныне 
в Малайзии, где главой государства является монарх, изби-
раемый на 5 лет особым совещанием из представителей мо-
нархических штатов, входящих в федерацию.

МОНАРХИЯ АБСОЛЮТНАЯ – см. АБСОЛЮТНАЯ МО-
НАРХИЯ.

МОНАРХИЯ ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ – см. ДУАЛИСТИЧЕС-
КАЯ МОНАРХИЯ.

МОНАРХИЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ – см. КОНСТИТУ-
ЦИОННАЯ МОНАРХИЯ.

МОНАРХИЯ НАРОДНАЯ – см. НАРОДНАЯ МОНАРХИЯ
МОНАРХИЯ ОГРАНИЧЕННАЯ – см. КОНСТИТУЦИОН-

НАЯ МОНАРХИЯ.
МОНАРХИЯ ПАРЛАМЕНТАРНАЯ – см. ПАРЛАМЕНТАР-

НАЯ МОНАРХИЯ.
МОНАСТЫРЬ (от греч. monasterion – келья отшельни-

ка) – в буддизме, христианстве (православии и католициз-
ме) общины монахов (мужские М.) или монахинь (женские 
М.), принимающие единые правила жизни (устав). В русском 
государстве до секуляризации М. были крупными землевла-
дельцами. Ликвидированные после Октябрьского перево-
рота 1917 г., М. стали возрождаться в РФ с 1991 г., однако 
достаточной правовой основы для их деятельности пока не 
создано.

МОНЕТА (лат. moneta) – денежный знак, слиток из ме-
талла или сплавов, имеющий установленное законом весо-
вое содержание и форму, являющийся средством обраще-
ния и платежа в стране. М. имеет нарицательную стоимость 
и именуется полноценной, если ее нарицательная стоимость 
соответствует цене содержащегося в ней металла, и непол-
ноценной, если ее нарицательная стоимость превышает 
цену металла. Разница между нарицательной стоимостью 
М. и затратами на изготовление неполноценных М. образует 
монетный доход государства. Чеканка М. производится на 
государственных монетных дворах или под контролем го-
сударства. М. используются для размена бумажных денег, 
являются предметом коллекционирования. Слово «монета» 
произошло от названия храма Юноны Монеты в Древнем 

МОД-МОН
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Риме, при котором был открыт первый монетный двор. Сов-
ременные М. имеют, как правило, круглую форму. В М. раз-
личают лицевую сторону (аверс, орел), оборотную сторону 
(реверс, решка) и обрез (гурт), на которых имеются гербо-
вые, титульные изображения и надписи (легенда), указыва-
ющие на достоинство М., наименование выпустившего ее 
государства, год чеканки.

МОНЕТНЫЙ ПАРИТЕТ (лат. paritatis – равенство) – со-
отношение официального золотого и серебряного содержа-
ния денежных единиц двух стран, позволяющее установить 
обменный курс каждой из них по отношению к другой. 

МОНИТОРИНГ (англ. monitoring от лат. monitor – надзи-
рающий) – наблюдение, оценка и прогноз состояния како-
го-либо явления или процесса, анализ их деятельности как 
составная часть управления. М. применяется для анализа и 
изучения развития внешнеэкономических связей, видов де-
ятельности, обучения руководителей и специалистов в оп-
ределенной области. Системы М. в экономической работе 
получили развитие на основе широкого использования сов-
ременной вычислительной техники, особенно персональных 
компьютеров. 

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА – систе-
ма наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, его 
загрязнением и за происходящими в нем природными явле-
ниями, а также оценка и прогноз состояния атмосферного 
воздуха, его загрязнения.

МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЙ ПРОГРАММЫ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА – пери-
одический сбор и анализ информации о выполнении произ-
водственной программы и инвестиционной программы орга-
низации коммунального комплекса, а также информации о 
состоянии и развитии систем коммунальной инфраструкту-
ры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов.

МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ – система наблюдений за со-
стоянием земельного фонда для своевременного выявле-
ния изменений, их оценки, предупреждения и устранения 
последствий негативных процессов. М.з. – составная часть 
мониторинга за состоянием окружающей природной среды. 
Объектом М.з. являются все земли РФ независимо от форм 
собственности на землю, целевого назначения и характера 
использования. М.з. имеет подсистемы, соответствующие 
категориям земель: мониторинг земель сельскохозяйствен-
ного назначения, мониторинг земель населенных пунктов и 
т.д. В зависимости от территориального охвата осуществля-
ется федеральный, региональный и локальный М.з.

МОНИТОРИНГ ЛЕСНОЙ – см. ЛЕСНОЙ МОНИТОРИНГ.
МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ) – комплексная система наблюде-
ний за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза 
изменений состояния окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов.

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ – см. 
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

МОНОГРАФИЯ – научное или научно-популярное книж-
ное издание, содержащее полное и всестороннее исследо-
вание одной проблемы или темы и принадлежащее одному 
или нескольким авторам.

МОНОКАМЕРАЛИЗМ – см. ОДНОПАЛАТНАЯ СИСТЕ-
МА.

МОНОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА – см. СУПЕРПРЕ-
ЗИДЕАТСКАЯ РЕСПУБЛИКА.

МОНОПОЛИЗМ – 1) господство на рынке товаров и ус-
луг одного производителя, продавца или сравнительно не-
большой монополии группы производителей, продавцов, 
объединившихся с целью захвата рынка, вытеснения кон-
курентов, контроля над ценами; 2) действия хозяйствующих 
субъектов, органов управления, направленные на устране-
ние конкуренции, установление доминирующего положения 
одного участника рынка. 

МОНОПОЛИИ БАНКОВСКИЕ – см. БАНКОВСКИЕ МО-
НОПОЛИИ.

МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – в соот-
ветствии с антимонопольным законодательством РФ – дейс-
твия хозяйствующего субъекта (группы лиц), занимающего 
доминирующее положение на рынке, которые имеют либо 
могут иметь своим результатом ограничение конкуренции и 
(или) ущемление интересов других хозяйствующих субъек-
тов или физических лиц, в том числе такие действия, как: 
1) изъятие товаров из обращения, целью или результатом 
которого является создание или поддержание дефицита на 
рынке либо повышение цен; 2) навязывание контрагенту ус-
ловий договора, не выгодных для него или не относящихся 
к предмету договора (необоснованные требования переда-
чи финансовых средств, иного имущества, имущественных 
прав, рабочей силы контрагента и др.); 3) включение в дого-
вор дискриминирующих условий, которые ставят контраген-
та в неравное положение по сравнению с другими хозяйс-
твующими субъектами: 4) согласие заключить договор лишь 
при условии внесения в него положений, касающихся това-
ров, в которых контрагент (потребитель) не заинтересован; 
5) создание препятствий доступу на рынок (выходу с рынка) 
другим хозяйствующим субъектам; 6) нарушение установ-
ленного нормативными актами порядка ценообразования; 
7) установление монопольно высоких (низких) цен; 8) сокра-
щение или прекращение производства товаров, на которые 
имеются спрос или заказы потребителей, при наличии безу-
быточной возможности их производства; 9) необоснованный 
отказ от заключения договора с отдельными покупателями 
(заказчиками) при наличии возможности производства или 
поставки соответствующего товара. К М.д. относятся тж. со-
глашения доминирующих на рынке субъектов, акты и дейс-
твия органов власти и управления, направленные на ограни-
чение конкуренции. 

МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ И ОГРАНИЧЕ-
НИЕ КОНКУРЕНЦИИ – преступление в сфере экономичес-
кой деятельности, предусмотренное ст. 178 УК РФ. Уголов-
но наказуемыми являются монополистические действия, 
совершенные путем установления монопольно высоких или 
монопольно низких цен, а равно ограничение конкуренции 
путем раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устра-
нения с него других субъектов экономической деятельности, 
установления или поддержания единых цен.

МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМА-
ТИЧЕСКОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ – см. СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ.

МОНОПОЛИЯ – 1) крупная компания, корпорация, объ-
единяющая несколько компаний и достигающая благодаря 
этому положения на рынке определенного товара или группы 
товаров, когда рынок имеет только одного продавца и мно-
жество покупателей. Иными словами, М. – это компания, кон-
тролирующая производство или сбыт определенного товара 
или услуги; 2) исключительное право на осуществление той 
или иной деятельности (государственная М. на эмиссию де-
нег, внешнюю торговлю рядом товаров, производства, про-
мысла, применения, использования определенных объектов, 
продуктов), предоставляемое только определенному лицу, 
группе лиц, государству. В ряде случаев монопольное право 
не предоставляется, а возникает естественным путем или 
устанавливается экономическими субъектами посредством 
занятия господствующего положения на рынке товаров и ус-
луг. Принято различать следующие виды М.: закрытая, защи-
щенная от конкуренции с помощью юридических запретов и 
ограничений (чаще всего это государственная М.), естествен-
ная, необходимая в связи с тем, что без такой М. нельзя до-
стичь эффективного использования ресурсов, открытая, при 
которой одна компания в силу стечения обстоятельств стала 
единственным производителем и поставщиком товара. 

МОНОПОЛИЯ ВАЛЮТНАЯ – см. ВАЛЮТНАЯ МОНОПО-
ЛИЯ.

МОН
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МОНОПОЛИЯ ВИННАЯ – см. ВИННАЯ МОНОПОЛИЯ.
МОНОПОЛИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – см. ГОСУДАРС-

ТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ.
МОНОПОЛИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ – см. ЕСТЕСТВЕННАЯ 

МОНОПОЛИЯ.
МОНОПОЛИЯ НА РЫНКЕ – ситуация на рынке, при ко-

торой все предложение товаров или услуг сосредоточено в 
руках одного продавца. Предприятие-монополист получает 
возможность самостоятельно регулировать цены, качество 
продукции, объем сбыта и другие параметры своей деятель-
ности. Негативные последствия монопольного положения на 
рынке проявляются в том, что у предприятия-монополиста 
отсутствуют необходимые внешние стимулы к развитию, 
конкурентное давление, которое заставляло бы его совер-
шенствовать технологические процессы, обновлять произ-
водство, улучшать качество продукции.

МОНОПОЛИЯ ФИСКАЛЬНАЯ – см. ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ МОНОПОЛИЯ.

МОНОПОЛЬНАЯ ЦЕНА – рыночная цена товара, уста-
навливающаяся под влиянием не только спроса и предложе-
ния, но и господства монополистов на рынке данного товара. 
Такая цена обычно является следствием соглашения меж-
ду монополистами, монополистическими объединениями, 
властвующими на рынке данного товара, и устанавливается, 
исходя из расчета получения возможно большей прибыли, 
сверхприбыли от продажи имеющихся у продавцов товаров. 
М.ц., как правило, намного превышает цену, устанавливаю-
щуюся на конкурентном рынке. 

МОНОПОЛЬНО ВЫСОКАЯ ЦЕНА – цена товара, уста-
навливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим до-
минирующее положение на товарном рынке, с целью ком-
пенсации необоснованных затрат, вызванных недоисполь-
зованием производственных мощностей, и (или) получения 
дополнительной прибыли в результате снижения качества 
товара.

МОНОПОЛЬНО НИЗКАЯ ЦЕНА – цена приобретаемого 
товара, устанавливаемая хозяйствующим субъектом, за-
нимающим доминирующее положение на товарном рынке 
в качестве покупателя, в целях получения дополнительной 
прибыли и (или) компенсации необоснованных затрат за 
счет продавца, или цена товара, сознательно устанавлива-
емая хозяйствующим субъектом, занимающим доминиру-
ющее положение на товарном рынке в качестве продавца, 
на уровне, приносящем убытки от продажи данного товара, 
результатом установления которой является или может яв-
ляться ограничение конкуренции посредством вытеснения 
конкурентов с рынка.

МОНОПСОНИЯ – рынок товаров и услуг с множеством 
продавцов и лишь одним покупателем, монополия покупа-
теля. В широком смысле слова термин «М.» относят ко всем 
рынкам, где определяющее влияние на формирование цены 
оказывают покупатели, потребители товаров и услуг. 

МОНРО ДОКТРИНА – см. ДОКТРИНА МОНРО.
МОНСЕНЬОР (франц. monseigneur – мой господин) – ти-

тул представителей высшего католического духовенства.
МОНТИРОВАННАЯ ЕМКОСТЬ – величина, характери-

зующая технологические возможности оператора связи по 
оказанию на определенной территории Российской Федера-
ции услуг электросвязи, услуг присоединения и услуг по про-
пуску трафика и измеряемая техническими возможностями 
оборудования, введенного в сеть оператора связи.

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА КОМПЕНСАЦИЯ – см. КОМПЕН-
САЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА.

МОРАЛЬНЫЕ ПРАВА АВТОРА – совокупность личных 
неимущественных правомочий, принадлежащих автору 
произведения литературы, науки и искусства, охраняемого 
нормами авторского права. Законом об авторском праве и 
смежных правах от 9 июля 1993 г. установлены следующие 
виды М.п.а.: 1) право авторства – право признаваться ав-
тором произведения. Это основное авторское правомочие, 
из которого вытекают все остальные, в т.ч. имущественные, 

правомочия; 2) право на имя – право использовать произ-
ведение самому или разрешать его использовать другим 
лицам под подлинным именем автора, псевдонимом либо 
анонимно (без указания имени), по выбору автора. При 
этом до раскрытия автором своего подлинного имени его 
права охраняются издателем, который считается в данном 
случае представителем автора; 3) право на обнародование 
– право впервые довести произведение в любой форме до 
широкого круга лиц. Автор вправе изменить свое решение 
об обнародовании и отозвать произведение, неся при этом 
обязанность возмещения причиненных отзывом убытков 
для другой стороны по договору, предполагавшему обнаро-
дование. Убытки будут включать и упущенную другой сто-
роной выгоду; 4) право на защиту репутации автора – пра-
во на неприкосновенность произведения от искажения или 
иного посягательства, наносящего (или способного нанести) 
ущерб чести и достоинству автора. Посягательство может 
выразиться в снабжении произведения дополнениями, ком-
ментариями, иллюстрациями, в нарушении структуры произ-
ведения и т.д. Для возникновения у автора права на защиту 
необходимо, чтобы такие посягательства затрагивали честь 
и достоинство автора и не были с ним согласованы; 5) право 
доступа – право требовать от собственника произведения 
возможности реализовать право автора на изготовление 
копий (воспроизведение) произведения изобразительного 
искусства. Такое правомочие предусматривается, учиты-
вая разрыв между произведением, охраняемым авторским 
правом, и материальным носителем этого произведения, 
право собственности на который может переходить к иным 
лицам без перехода к ним авторских прав. Право доступа 
ограничено целью его осуществления – воспроизведением 
произведений изобразительного искусства. Автор вправе 
требовать доступа, но не доставки к нему произведения. 
М.п.а. носят абсолютный характер. Они охраняют автора от 
действий неопределенного круга лиц, бессрочны, в отличие 
от имущественных правомочий автора, действие которых 
ограничено во времени. Исключение составляет лишь право 
доступа, действие которого ограничивается периодом жиз-
ни автора. Автор не может быть лишен М.п.а. ни по зако-
ну, ни по договору. Случаи т.н. свободного использования 
произведений касаются только имущественных правомо-
чий. Условия договора об уступке М.п.а. недействительны. 
М.п.а. действуют независимо от имущественных прав авто-
ра. При этом имущественные права автора основываются на 
таком моральном праве, как право авторства. На практике 
возможны случаи одновременной реализации моральных и 
имущественных прав автора (например, при возмездном об-
народовании произведения).

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД, МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ – ущерб 
неимущественного характера, нанесенный противоправ-
ными методами и выражающийся в причинении страданий 
(физических и нравственных), подрыве репутации, умале-
нии личного достоинства и т.д. См. тж. КОМПЕНСАЦИЯ МО-
РАЛЬНОГО ВРЕДА.

МОРАЛЬНЫЙ ЦЕНЗ – в ряде государств – требование 
избирательного закона, согласно которому для обладания 
активным и (или) пассивным избирательным правом необ-
ходимо «иметь высокие моральные качества», «вести до-
стойный образ жизни». Удовлетворяет ли потенциальный 
избиратель или кандидат «М.ц.», решают по своему усмот-
рению избирательные власти. В настоящее время встреча-
ется редко, в основном, в развивающихся странах. 

МОРАТОРИЙ (от лат. moratorius – замедляющий, отсро-
чивающий) – 1) в международном праве – отсрочка исполне-
ния государством своих обязательств, в частности, по меж-
дународным договорам, как правило, на определенный срок 
или до окончания войны, стихийных бедствий или других 
чрезвычайных событий. Распространяется на все обязатель-
ства (общий М.) или на некоторые из них. Термин «М.» не-
редко употребляется и для обозначения отказа государства 
от совершения каких-либо действий (например, мораторий 

МОН-МОР



- 461 -

на проведение ядерных испытаний); 2) отсрочка платежей 
по долговым обязательствам на определенный срок либо до 
наступления соответствующего условия – М., оформленный 
специальными актами государственной власти, либо заклю-
ченный по обоюдному согласию сторон (двусторонний или 
многосторонний М.); 3) прекращение долговых платежей, 
не оговоренное сроком – фактический М., официально не 
объявленный (обычно односторонний). В российском граж-
данском праве М. рассматривается в качестве основания 
приостановления течения срока исковой давности (ст. 202 
ГК РФ); 4) документальное заявление заемщика о том, что 
он не в состоянии оплатить все свои долги или их часть; как 
правило, преднамеренное действие, имеющее целью пере-
смотр условий погашения неоплаченной задолженности. 

МОРЕ ЗАКРЫТОЕ, ЗАМКНУТОЕ – см. ЗАМКНУТОЕ 
МОРЕ

МОРЕ ОТКРЫТОЕ – см. ОТКРЫТОЕ МОРЕ.
МОРЕ ПОЛУЗАМКНУТОЕ – см. ПОЛУЗАМКНУТОЕ 

МОРЕ
МОРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ – см. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

МОРЕ
МОРЕХОДНОСТЬ СУДНА – всесторонняя пригодность 

судна для успешного совершения обусловливаемого рей-
са, включающая: обеспечение технической годности судна 
к плаванию, его надлежащее снаряжение, укомплектован-
ность экипажем и всем необходимым, приведение трюмов 
и других помещений судна, в которых перевозится груз, в 
состояние, позволяющее обеспечить надлежащий прием, 
перевозку и сохранность груза.

МОРСКАЯ АВИАЦИЯ – род сил военно-морского флота, 
предназначенный для уничтожения сил и средств, прикры-
тия корабельных группировок с воздуха, ведения воздушной 
разведки на морских и океанских театрах военных действий 
и выполнения других задач. По своему предназначению и 
вооружению подразделяется на ракетоносную, противоло-
дочную, истребительную, штурмовую, разведывательную и 
специальную (радиолокационного дозора, радиоэлектрон-
ного противодействия, заправки самолетов топливом в воз-
духе, траления мин, поисково-спасательную, транспортную). 
По месту базирования подразделяется на авианосную, бе-
реговую (базовую) и корабельную.

МОРСКАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ ПРИ ТОРГО-
ВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – самостоятельно постоянно действующее арбитраж-
ное учреждение (третейский суд), осуществляющее свою 
деятельность в соответствии с Законом Российской Феде-
рации «О международном коммерческом арбитраже» от 7 
июля 1993 г. и утвержденным этим законом Положением о 
Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации. Морская арбитражная ко-
миссия разрешает споры, которые вытекают из договорных 
и других гражданско-правовых отношений, возникающих в 
торговом мореплавании, независимо от того, являются сто-
ронами таких отношений субъекты российского и иностран-
ного, либо только российского или только иностранного пра-
ва. В частности, Морская арбитражная комиссия разрешает 
споры, вытекающие из отношений: 1) по фрахтованию судов, 
морской перевозке грузов, а тж. перевозке грузов в смешан-
ном плавании (река – море); 2) по морской буксировке судов 
и иных плавучих объектов; 3) по морскому страхованию и 
перестрахованию; 4) связанных с куплей-продажей, залогом 
и ремонтом морских судов и иных плавучих объектов; 5) по 
лоцманской и ледовой проводке, агентскому и иному обслу-
живанию морских судов, а тж. судов внутреннего плавания, 
поскольку соответствующие операции связаны с плаванием 
таких судов по морским путям; 6) связанных, с использовани-
ем судов для осуществления научных исследований, добычи 
полезных ископаемых, гидротехнических и иных работ; 7) по 
спасанию морских судов либо морским судном судна внут-
реннего плавания, а тж. по спасанию в морских водах суд-
ном внутреннего плавания другого судна внутреннего пла-

вания; 8) связанных с подъемом затонувших в море судов и 
иного имущества; 9) связанных со .столкновением морских 
судов, морского судна и судна внутреннего плавания, судов 
внутреннего плавания в морских водах, а тж. с причинением 
судном повреждений портовым сооружениям, средствам на-
вигационной обстановки и другим объектам; 10) связанных с 
причинением повреждений рыболовным сетям, другим ору-
диям лова, а тж. с иным причинением вреда при осуществле-
нии морского рыбного промысла. МАК разрешает тж. споры, 
возникающие в связи с плаванием морских судов и судов 
внутреннего плавания по международным рекам, в случаях, 
указанных в настоящей статье, а равно споры, связанные 
с осуществлением судами внутреннего плавания загранич-
ных перевозок. МАК принимает к рассмотрению споры при 
наличии соглашения между сторонами о передаче их на ее 
разрешение. Комиссия принимает к рассмотрению тж. спо-
ры, которые стороны обязаны передать на ее разрешение 
в силу международных договоров РФ. По делам, подлежа-
щим рассмотрению МАК, председатель Комиссии может по 
просьбе стороны установить размер и форму обеспечения 
требования и, в частности, вынести постановление о нало-
жении ареста на находящиеся в российском порту судно или 
груз другой стороны. Решения МАК исполняются сторонами 
добровольно. Решение Комиссии, не исполненное стороной 
добровольно, приводится в исполнение в соответствии с 
законом и международными договорами. МАК при Торгово-
промышленной палате РФ является преемником Морской 
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате 
СССР, образованной в 1930 г., и, в частности, вправе раз-
решать споры на основании соглашений сторон о передаче 
их споров в Морскую арбитражную комиссию при Торгово-
промышленной палате СССР. В соответствии с Положением 
Торгово-промышленная палата РФ утверждает Регламент 
МАК, порядок исчисления арбитражного сбора, ставки го-
нораров арбитров и других расходов Комиссии, оказывает 
содействие в ее деятельности. 

МОРСКАЯ БЛОКАДА – временное принудительное вос-
препятствование осуществлению торговых и других сноше-
ний государства с внешним миром; распространяется на оп-
ределенные порты и другие территории этого государства. 
М.б. может, в частности, предприниматься в мирное время 
по решению Совета Безопасности ООН вооруженными си-
лами государств в порядке репрессалий за акты агрессии и 
другие международные правонарушения. В военное время 
М.б. представляет собой закрытие вооруженными силами 
воюющего государства морских пространств в целях пре-
граждения доступа к берегу или порту своего противника. 
Военная М.б. регулируется правилами ведения морской вой-
ны. Она предусмотрена ст. 42 Устава ООН в качестве од-
ной из мер, предпринимаемых Советом Безопасности для 
поддержания или восстановления международного мира и 
безопасности. М.б., не санкционированная Советом Безо-
пасности ООН, рассматривается в качестве акта агрессии.

МОРСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА – район экономи-
ческой деятельности государства на море и прилегающем к 
нему участке суши. Ширина М.э.з. составляет 200 морских 
миль, отсчитываемых от исходных линий, от которых отме-
ряется ширина территориальных вод. М.э.з. устанавливает-
ся для сохранения и оптимального использования ресурсов, 
защиты экономических интересов государства.

МОРСКИЕ ВОДЫ ВНУТРЕННИЕ – см. ВНУТРЕННИЕ 
МОРСКИЕ ВОДЫ.

МОРСКИЕ ЗАЛИВЫ – в соответствии с положениями 
ст. 7 Конвенции о территориальном море и прилежащей 
зоне 1958 г., а тж. ст. 10 Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г. – хорошо очерченное углубление берега, вдающееся 
в сушу в такой мере, что содержит замкнутые сушей воды и 
образует нечто большее, чем простую извилину берега, пло-
щадь которого должна быть не менее, тем площадь полукру-
га, диаметром которого служит линия, пересекающая вход в 
это углубление. Воды залива считаются внутренними, если 

МОР\



- 462 -

ширина входа в него не превышает 24 морских миль по ли-
нии, ограничивающей возможно большее водное пространс-
тво при наибольшем отливе. Если вследствие наличия ос-
тровов углубление имеет несколько входов, то за диаметр 
указанного полукруга принимается линия, длина которой 
равняется сумме линий, пересекающих отдельные входы. В 
случаях, когда расстояние между отметками наибольшего 
отлива пунктов естественного входа в залив превышает 24 
морские мили, прямая исходная линия, равная этому рассто-
янию, проводится внутри залива так, чтобы ею было ограни-
чено возможно большее водное пространство. Данные по-
ложения не распространяются на т.н. исторические заливы, 
а тж. на такие случаи, когда применяется система прямых 
исходных линий, предусмотренная ст. 4 Конвенции 1958 г. и 
ст. 7 Конвенции 1982 г. 

МОРСКИЕ КОРИДОРЫ – пути, которые устанавлива-
ются с целью регулирования прохода иностранных судов в 
территориальных водах прибрежных государств, проливах, 
используемых для международного судоходства, и архипе-
лажных водах государств-архипелагов. Устанавливая М.к. в 
территориальных водах, прибрежное государство принима-
ет во внимание рекомендации компетентной международ-
ной организации, пути, обычно используемые для междуна-
родного судоходства, особые характеристики судов и путей, 
интенсивность движения судов. Прежде чем установить или 
изменить М.к. в проливах, используемых для международ-
ного судоходства, или в архипелажных водах, припроливные 
государства или государства-архипелаги соответственно 
передают свои предложения компетентной международной 
организации. Такая организация может утверждать М.к., 
которые согласованы с упомянутыми государствами, после 
чего эти государства устанавливают или изменяют М.к. Воз-
душное пространство над М.к., устанавливаемыми в архипе-
лажных водах, может использоваться в качестве воздушных 
коридоров для пролета иностранных летательных аппаратов 
в порядке осуществления права архипелажного пролета.

МОРСКИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ – мор-
ской компонент стратегических ядерных сил, предназначен-
ный для решения задач в операциях этих сил. Основным 
элементом морских стратегических ядерных сил являются 
атомные подводные лодки, оснащенные ядерными баллис-
тическими ракетами (в России – ракетные подводные крей-
сера стратегического назначения).

МОРСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ СУДОВ 
ИММУНИТЕТ – см. ИММУНИТЕТ МОРСКИХ ГОСУДАРС-
ТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ СУДОВ.

МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА – 
см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ.

МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ДОКУМЕНТАЦИЯ – см. ДОКУ-
МЕНТАЦИЯ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК.

МОРСКИХ РЫБНЫХ РЕСУРСОВ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОХРАНА – см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА МОРСКИХ 
РЫБНЫХ РЕСУРСОВ.

МОРСКОГО РАЙОНА ИЗОЛЯЦИЯ – см. ИЗОЛЯЦИЯ 
МОРСКОГО РАЙОНА

МОРСКОГО СТРАХОВАНИЯ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР 
МОРСКОГО СТРАХОВАНИЯ.

МОРСКОГО СУДНА НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТЬ – см. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ МОР-
СКОГО СУДНА.

МОРСКОГО СУДНА УГОН – см. УГОН ВОЗДУШНОГО 
ИЛИ МОРСКОГО СУДНА.

МОРСКОЕ ДНО ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНТИНЕНТАЛЬНО-
ГО ШЕЛЬФА – глубоководное морское дно, расположенное 
за внешними границами континентального шельфа. При-
нципы и нормы международного правового режима таких 
районов морского дна установлены в Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. (часть XI). Согласно Конвенции, об-
щее поведение государств в отношении этого района долж-
но соответствовать ее положениям, принципам Устава ООН 
и другим нормам международного права в интересах подде-

ржания мира и безопасности и содействия международному 
сотрудничеству и взаимопониманию. Правовой режим М.д. 
за п.к.ш. не затрагивает правового статуса покрывающих 
его вод и воздушного пространства над ним. Конвенция про-
возгласила М.д. за п.к.ш. общим наследием человечества. 
Ни одно государство не может претендовать на суверенитет 
или суверенные права или осуществлять их в отношении ка-
кой бы то ни было части этого района морского дна или его 
ресурсов, и ни одно государство, физическое или юридичес-
кое лицо не может присваивать какую бы то ни было часть 
данного района и его ресурсы.

МОРСКОЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. МЕЖДУ-
НАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО.

МОРСКОЕ ПРАВО: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ – 
см. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО МОРСКОМУ ПРА-
ВУ.

МОРСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – подотрасль имуществен-
ного страхования, охватывающая широкий спектр имущес-
твенных интересов, связанных с морским судоходством 
и морской перевозкой грузов. М.с. включает страхование 
судов, а тж. страхование фрахта, грузов и ответственности 
судовладельцев перед третьими лицами. См. тж. ДОГОВОР 
МОРСКОГО СТРАХОВАНИЯ.

МОРСКОЕ ЯДЕРНОЕ СУДНО – морское судно, оборудо-
ванное ядерной энергетической установкой и относящееся 
к объектам с повышенной опасностью для окружающих. В 
силу этого к таким судам в дополнение к международным 
нормам, относящимся к обычным судам, применяются спе-
циальные правила, призванные обеспечивать безопасность 
данных судов (подобные правила, в частности, содержатся в 
Конвенции об охране человеческой жизни на море 1960 г., 
участником которой является РФ). В отношении М.я.с. в пол-
ной мере применим принцип свободы судоходства в откры-
том море, а тж. правовые нормы, гарантирующие иностран-
ным судам свободу мореплавания в морских пространствах, 
на которые распространяется суверенитет или юрисдикция 
прибрежных государств (проливы, используемые для меж-
дународного судоходства, архипелажные воды). В то же вре-
мя в целях обеспечения интересов прибрежных государств 
М.я.с. при осуществлении права мирного прохода в терри-
ториальных водах иностранных государств должны иметь 
на борту документы и соблюдать особые меры предосто-
рожности, предписанные для таких судов международными 
соглашениями, а тж. следовать морскими коридорами, ус-
тановленными в этих целях с учетом рекомендаций компе-
тентных международных организаций. Ряд государств при-
нял законодательные акты, предусматривающие разреши-
тельный порядок захода М.я.с. в свои порты, открытые для 
захода иностранных судов. Вопросам возмещения ущерба, 
который может быть причинен М.я.с., посвящена Междуна-
родная конвенция об ответственности операторов ядерных 
судов 1962 г. (в силу не вступила). В ней предусматривается 
принцип абсолютной ответственности операторов ядерных 
судов. Эта ответственность, ограничивающаяся суммой в 
1,5 млрд. франков в отношении одного атомного инцидента, 
должна покрываться финансовым обеспечением. Государс-
тво, выдавшее лицензию на эксплуатацию М.я.с., должно га-
рантировать возмещение ущерба, если оператор будет не в 
состоянии сделать этого.

МОРСКОЙ ВОЙНЫ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ – см. ПРАВИ-
ЛА ВЕДЕНИЯ МОРСКОЙ ВОЙНЫ.

МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР 
МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ.

МОРСКОЙ ПОРТ – участок берега с прилегающим вод-
ным районом, сооружениями и устройствами для погрузки – 
разгрузки и полного их обслуживания.

МОРСКОЙ ПРОТЕСТ – письменное заявление капита-
на судна, оформленное в установленном порядке, направ-
ленное на обеспечение доказательств для защиты прав и 
законных интересов судовладельца в случае аварии или 
другого происшествия, которое может явиться основанием 
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для предъявления судовладельцу имущественных требова-
ний. Акт М.п., составленный нотариусом или должностным 
лицом консульского учреждения, при определенных обстоя-
тельствах служит юридическим основанием для освобожде-
ния от таможенных платежей.

МОРСКОЙ СРЕДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЕ – см. ЗАГРЯЗНЕ-
НИЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ.

МОРСКОЙ СРЕДЫ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА – см. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА МОРСКОЙ СРЕДЫ.

МОРТИФИКАЦИЯ – объявление акций недействитель-
ными их владельцем (вследствие потери или других причин).

МОРЯ ОТКРЫТОГО СВОБОДЫ – см. СВОБОДЫ ОТ-
КРЫТОГО МОРЯ.

МОРЯКА ПАСПОРТ – см. ПАСПОРТ МОРЯКА.
МОТ – см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА.
МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – непосредственная внутрен-

няя побудительная причина преступного деяния (например, 
корысть, ревность, месть). Мотив является элементом субъ-
ективной стороны преступления. В отдельных случаях, пре-
дусмотренных УК РФ, М.п. является квалифицирующим при-
знаком состава преступления. В других случаях М.п. может 
рассматриваться судом как отягчающее или смягчающее 
обстоятельство.

МОТИВАЦИЯ – 1) объяснение, приведение доводов в 
пользу какого-либо решения, действия; 2) побуждение субъ-
екта к деятельности во имя достижения каких-либо целей, 
наличие интереса к такой деятельности и способы его ини-
циирования, побуждения. 

МОТОСТРЕЛКОВЫЕ ВОЙСКА – род Сухопутных войск 
Российской Федерации. Выполняют задачи: в обороне – по 
удержанию занимаемых районов, рубежей и позиций, от-
ражению ударов и нанесению поражения противнику; в 
наступлении (контрнаступлении) – по прорыву обороны 
противника, разгрому группировок его войск, захвату терри-
тории, форсированию водных преград и др. М.в. состоят из 
мотострелковых соединений, частей и подразделений. В мо-
тострелковые соединения (части) входят мотострелковые, 
танковые, артиллерийские, зенитные ракетные и зенитные 
артиллерийские части и подразделения, а также подразде-
ления специальных войск и тыла.

МОШЕННИЧЕСТВО – в российском уголовном праве 
(ст. 159 УК РФ) – одно из преступлений против собственнос-
ти, ненасильственная форма хищения, представляющая со-
бой завладение чужим имуществом или приобретение права 
на имущество а тж. в получении иных благ путем обмана либо 
злоупотребления доверием. Квалифицированным является 
М., совершенное повторно или по предварительному сговору 
группой лиц, а тж. совершенное в крупных размерах, или ор-
ганизованной группой, или особо опасным рецидивистом.

МОЩНОСТИ ОПТОВЫЙ РЫНОК – см. ОПТОВЫЙ РЫ-
НОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ).

МОЩНОСТЬ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ МАКСИМАЛЬНО ДО-
СТУПНАЯ – см. МАКСИМАЛЬНО ДОСТУПНАЯ ГЕНЕРИРУ-
ЮЩАЯ МОЩНОСТЬ.

МОЩНОСТЬ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ РАБОЧАЯ – см. РАБО-
ЧАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ.

МОЩНОСТЬ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ – 
см. УСТАНОВЛЕННАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ.

МСЭ – см. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯ-
ЗИ.

МУЖЕЛОЖСТВО – половое сношение мужчины с муж-
чиной. До 1993 г. в российском уголовном праве М. являлось 
уголовно наказуемым независимо от согласия совершенно-
летних партнеров на сношение. По УК РФ 1996 г. недобро-
вольное М. рассматривается как одно из насильственных 
действий сексуального характера.

МУЖЧИН И ЖЕНЩИН РАВНОПРАВИЕ – см. РАВНО-
ПРАВИЕ ГРАЖДАН.

МУЗЕЙ – некоммерческое учреждение культуры, создан-
ное собственником для хранения, изучения и публичного 
представления музейных предметов и музейных коллекций.

МУЗЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ – совокупность культурных 
ценностей, которые приобретают свойства музейного пред-
мета, только будучи соединенными вместе в силу характе-
ра своего происхождения, либо видового родства, либо по 
иным признакам.

МУЗЕЙНЫЙ ПРЕДМЕТ – культурная ценность, качест-
во либо особые признаки которой делают необходимым для 
общества ее сохранение, изучение и публичное представле-
ние. При совершении сделок дарения либо купли-продажи 
в отношении М.п. и музейных коллекций, включенных в со-
став негосударственной части Музейного фонда РФ, полу-
чатель дара либо покупатель обязан принимать на себя все 
обязательства в отношении этих предметов, имевшиеся у 
дарителя либо у продавца. При этом государство имеет пре-
имущественное право покупки. При наследовании М.п. и му-
зейных коллекций по завещанию либо по закону наследник 
обязан принимать на себя все обязательства, имевшиеся у 
наследодателя в отношении этих предметов. При отказе от 
этих обязательств наследник может продать данные М.п. и 
музейные коллекции либо совершить иную сделку на озна-
ченных выше условиях, при этом государство имеет преиму-
щественное право покупки. Если наследник не обеспечил 
исполнение обязательств в отношении данных М.п. и музей-
ных коллекций, то государство имеет право осуществить вы-
куп бесхозяйственно содержимых предметов в соответствии 
с гражданским законодательством РФ. Все перечисленные 
сделки с М.п. и музейными коллекциями считаются совер-
шенными со дня их государственной регистрации в Госу-
дарственном каталоге Музейного фонда РФ.

МУЗЕЙНЫЙ ФОНД – совокупность постоянно нахо-
дящихся на территории Российской Федерации музейных 
предметов и музейных коллекций, гражданский оборот ко-
торых допускается только с соблюдением ограничений, ус-
тановленных законом. М.ф. состоит из государственной и 
частной частей.

МУЛЛА – мусульманский священник.
МУЛЬТИВАЛЮТНАЯ ОГОВОРКА – 1) разновидность 

валютной оговорки, применяемой по соглашению сторон в 
международных торговых, кредитных и платежных контрак-
тах и соглашениях с целью страхования валютного риска. 
М.о. оговаривает пересчет суммы платежа пропорциональ-
но изменению средневзвешенного курса определенной ва-
лютной корзины за период между заключением и исполне-
нием сделки. Набор валют (от двух и более) определяется 
по соглашению сторон. В качестве базы М.о. часто применя-
ются международные счетные валютные единицы. Исполь-
зование СДР в М.о. имеет преимущество перед неофици-
альными валютными корзинами, поскольку их регулярные 
и общепризнанные котировки исключают разногласия при 
пересчете суммы платежа. В отличие от одновалютных, М.о. 
снижает вероятность резкого изменения суммы платежа 
и оптимально соответствует интересам обоих участников 
сделки благодаря включению в набор валюты с разной сте-
пенью устойчивости. Точность формулировки, качество (а не 
количество) набора валют, которые служат базой М.о., опре-
деляют эффективность защиты от валютного риска. Резуль-
тат, аналогичный М.о., дает фиксация цены в нескольких ва-
лютах согласованного набора, иногда с опционным правом 
выбора экспортером валюты оговорки при наступлении сро-
ка платежа. С 1970-хгг. М.о. все больше уступает место но-
вым методам страхования валютного риска – форвардным 
операциям, валютным фьючерсам, сделкам «своп»; 2) одно 
из положений соглашения о еврокредите, позволяющее за-
емщику менять валюту в ходе операции, конвертируя ее в 
другую на дату пролонгации сделки.

МУЛЬТИЛАТЕРАЛИЗМ – способ организации междуна-
родных отношений, основанный на механизмах, позволяю-
щих каждому государству пользоваться привилегиями в от-
ношениях со всеми партнерами. 

МУЛЬТИМЕДИА (англ. multimedia) – программные и 
аппаратные средства, обеспечивающие воспроизведение 

МОР-МУЛ
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(при соответствующем звуковом сопровождении) видео-
информации, записанной на CD(DVD)-ROM, полученной по 
компьютерным сетям, электронной почте, каналам телеви-
зионного вещания. Минимально необходимое дополнитель-
ное оборудование для систем «домашнего» М. – дисковод 
CD-ROM, звуковая карта (адаптер) и звуковые колонки.

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ – элек-
тронное издание, в котором информация различной приро-
ды присутствует равноправно и взаимосвязанно для реше-
ния определенных разработчиком задач, причем эта вза-
имосвязь обеспечена соответствующими программными 
средствами.

МУЛЬТИПАК (англ. multipack) – контейнерная упаковка 
товара, которая содержит несколько индивидуально упако-
ванных единиц товара.

МУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ – передача земли (без-
возмездно или за выкуп) в собственность муниципальных 
образований.

МУНИЦИПАЛИТЕТ (нем. Munizipalilat, от лат. municipium – 
самоуправляющаяся община) – в ряде государств: 1) сово-
купность выборных органов местного управления и само-
управления. В некоторых странах (например, в США, Ве-
ликобритании) М. называются лишь органы городского уп-
равления. В г. Москве М. называется орган местного само-
управления, включающий в себя муниципальное собрание 
и главу местной администрации (главу М.). М. избираются 
населением соответствующих административно-территори-
альных единиц и рассматриваются в конституционном праве 
как публично-правовые корпорации. Как правило, М. состо-
ит из выборной коллегии во главе с мэром, бургомистром 
и т.п. и чиновничьего исполнительного аппарата. М. могут 
быть собственником муниципальных предприятий, жилищ-
ного фонда и другого имущества; они ведают государствен-
ными школами, санитарными службами, местной полицией, 
а в ряде стран управляют различными учреждениями по 
медицинскому обслуживанию и социальному обеспечению. 
Главным источником собственных доходов М. являются мес-
тные налоги с населения; 2) самоуправляющаяся община с 
правами юридического лица.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ – в странах англо-
саксонской системы права крупные (в США – любые) город-
ские самоуправляющиеся общины с правами юридического 
лица (например, в Пакистане – города с населением не ме-
нее 500 тыс. человек.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ – см. ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА – в РФ – профессиональ-
ная деятельность на постоянной основе в органах местного 
самоуправления по исполнению их полномочий. Граждане 
РФ имеют равный доступ к М.с. Регулирование основ М.с. 
относится к ведению РФ. Субъекты РФ вправе издавать 
законодательные акты о М.с., подробные нормы о поряд-
ке прохождения М.с., статусе служащих и требования к ее 
должностям могут содержаться тж. в уставах соответству-
ющих муниципальных образований. Лица, осуществляющие 
службу на должностях в органах местного самоуправления, 
являются муниципальными служащими. Время работы на 
должностях в органах местного самоуправления засчиты-
вается в стаж, исчисляемый для предоставления льгот и 
гарантий в соответствии с законодательством о государс-
твенной службе.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – одна из трех 
основных форм собственности, признаваемых законода-
тельством РФ. В соответствии со ст. 9 Конституции РФ 
земля и другие природные ресурсы могут находиться в 
частной, государственной, муниципальной и иных формах 
собственности. Ст. 212 ГК РФ закрепляет этот конституци-
онный принцип, устанавливая, что в РФ признаются частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собствен-
ности. Субъектами права М.с. выступают муниципальные 
образования. От их имени права по владению, пользованию 

и распоряжению М.с. осуществляют органы местного само-
управления (ст. 132 Конституции РФ). См. тж. ПРАВО СОБС-
ТВЕННОСТИ.

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР – см. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
БЕСПЛАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ – см. ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАЕМ (ЗАИМС-
ТВОВАНИЕ).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – в РФ – городс-
кое, сельское поселение, несколько поселений, объединен-
ных общей территорией, часть поселения, иная населенная 
территория, в пределах которых осуществляется местное 
самоуправление, имеются муниципальная собственность, 
местный бюджет и выборные органы местного самоуправле-
ния. В соответствии с ГК РФ М.о. является самостоятельным 
участником гражданских (имущественных) правоотношений. 
Статус М.о. определяется Конституцией РФ, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законодательством субъектов РФ, а тж. уставом со-
ответствующего М.о.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО – в ряде государств – подот-
расль конституционного права, включающая систему норм, 
регулирующих организацию местного самоуправления. В 
РФ в настоящее время М.п. как особая подотрасль государс-
твенного права находится в стадии формирования. Главным 
источником М.п. в РФ является Федеральный закон от 6 ок-
тября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – предприятие, 
средства производства которого находятся в муниципаль-
ной собственности. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ – краткосрочные 
кредитные обязательства властей муниципалитетов, выпус-
каемые в виде займа под муниципальную собственность с 
целью привлечь средства для финансирования каких-либо 
проектов; проценты по этим облигациям освобождены от 
обложения федеральным налогом. Термин также означает 
ценные бумаги, выпущенные муниципальными учреждени-
ями и властями.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ – относящийся к местному само-
управлению. В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» в 
законах и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации слова «местный» и «муниципальный» и образо-
ванные на их основе слова и словосочетания применяются в 
одном значении в отношении органов местного самоуправ-
ления, а также находящихся в муниципальной собственнос-
ти организаций, объектов, в иных случаях, касающихся осу-
ществления населением местного самоуправления.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ – структурное подразде-
ление органа местного самоуправления муниципального 
района, городского округа или муниципальное учреждение, 
создаваемое этим органом, которые осуществляют хра-
нение, комплектование, учет и использование документов 
Архивного фонда Российской Федерации, а также других 
архивных документов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК – банк, находящийся в собс-
твенности муниципального образования. В РФ правовая 
основа для создания М.б. была сформирована с принятием 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» от 12 августа 1995 г., до-
пустившего возможность вложения средств муниципальных 
образований в уставные фонды банков. В том же году был 
создан Московский муниципальный банк.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ.

МУЛ-МУН
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – фонд, нахо-
дящийся в собственности района, города, входящих в них 
административно-территориальных образований, в том чис-
ле в городах Москве и Санкт-Петербурге, а тж. ведомствен-
ный фонд, находящийся в полном хозяйственном ведении 
муниципальных предприятий или оперативном управлении 
муниципальных учреждений.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАЕМ – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАЕМ (ЗАИМСТВОВАНИЕ).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (МЕСТНЫЙ) СБОР – налог, взима-
емый во многих развивающихся странах при ввозе иност-
ранных товаров; составляет несколько процентов от стои-
мости товара, например, в Пакистане – от 1 до 3 %, в Ира-
не – 6 %.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ – в ряде государств либо в 
их отдельных частях – название административно-террито-
риальной единицы в составе более крупной. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН – название администра-
тивно-территориальной единицы нижнего уровня. Так, на-
пример, в Москве М.р. называется административно-тер-
риториальная единица города Москвы, в границах которой 
осуществляется самоуправление населения, проживающего 
на данной территории. Границы и названия М.р. устанав-
ливаются Московской городской Думой по представлению 
Мэра города Москвы.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ – в ряде государств (Фран-
ция, Мексика, Румыния) – название коллегиального выбор-
ного органа местного самоуправления. Исполнительным ор-
ганом М.с. является, как правило, мэр.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТНИК – член муниципально-
го совета.

МУНИЦИПИИ (лат. ед. ч. municipium) – 1) в римском го-
сударстве – италийские, а с III в. до н.э. – и провинциальные 
города, свободное население которых получало в полном 
или ограниченном объеме права римского гражданства и 
самоуправление; 2) в некоторых государствах Латинской 
Америки (например, на Кубе, в Мексике) и в Румынии – на-
звание административно-территориальных единиц, в грани-
цах которых действуют органы местного самоуправления – 
муниципальный совет, мэр.

МУСОРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ – облигации с плохой финан-
совой репутацией, выпускаемые обычно с высокой процент-
ной ставкой для привлечения покупателей. 

МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО – одна из основных миро-
вых систем права (наряду с континентальным и англосак-
сонским), сложившаяся в Арабском халифате в VII-X вв. Ос-
новным содержанием М.п. являются вытекающие из ислама 
правила поведения верующих и санкции (как правило, рели-
гиозного толка) за невыполнение этих предписаний (см. ША-
РИАТ). Действие М.п. распространяется только на отноше-
ния между мусульманами. Однако даже в тех странах Азии 
и Африки, где они составляют основную массу населения и 
авторитет М.п. велик, оно, как правило, дополняется закона-
ми и обычаями, кодифицируется и модифицируется с учетом 
новых общественных отношений. Поэтому правильнее раз-
личать религиозное М.п. и право мусульманских государств. 
В 1869-1877 гг. на основе кодификации обязательственных 
и процессуальных норм М.п. была издана т.н. аль-Маджал-
ла, которая играла роль гражданского кодекса Османской 
империи (а тж. Турции до 1926 г., Ливана до 1932 г., Сирии 
до 1949 г. и Ирака до 1951 г.); частично ее действие сохра-
нилось в Иордании, Израиле, на Кипре. Со 2-й пол. XIX в. в 
мусульманских странах были приняты уголовные, торговые, 
процессуальные и другие кодексы, частично на основе ре-
цепции (заимствования) права западноевропейских стран. 
М.п. играло роль регулятора семейных, наследственных и 
некоторых иных отношений. Кодификация этих отраслей 
М.п. осуществляется в форме принятия специальных зако-
нов в Египте, Сирии, Ираке, Иордании, Тунисе, Марокко, Ин-

дии, Пакистане и др. Турция в 1926 г. полностью отказалась 
от М. п. В некоторых арабских странах, в Индии, Пакистане, 
Индонезии и др. сохраняется действие в основном кодифи-
цированного М.п. по вопросам личного статуса мусульман 
(а по некоторым вопросам и в отношении немусульман). В 
конституциях некоторых арабских стран М.п. признается 
основой законодательства, допускается его применение в 
гражданском праве и иных отраслях, сохраняются шариатс-
кие суды. В отдельных государствах Восточной и Централь-
ной Африки М.п. применяется в виде обычного права. 

МУФТИЙ (араб.) – у мусульман – духовное лицо, обле-
ченное правом выносить решения (фетвы) по религиозно-
юридическим вопросам.

МЫСЛИ И СОВЕСТИ СВОБОДА – см. СВОБОДА МЫС-
ЛИ И СОВЕСТИ.

МЫТО – одна из древнейших русских пошлин с товаров 
и лиц, а также место ее сбора. Упоминается в документах 
с XII века. С середины XIII взималось при провозе товаров 
через заставы у городов и крупных селений. Право обложе-
ния М. принадлежало государству, но его сбор нередко пе-
редавался феодалам. М. дало начало появлению различных 
проезжих торговых пошлин. 

МЭН, ГЕНРИ (Maine, Henry) (1822–1888) – английский 
историк права. Родился в Келсо (Шотландия) 15 августа 
1822. Окончил Кембриджский университет, в 1847–1854 был 
профессором гражданского права Тринити-колледжа. Чи-
тал лекции по праву в «Миддл Темпл». В 1863–1869 – член 
совета при генерал-губернаторе Индии, составлял планы 
кодификации индийского права. Был возведен в рыцарс-
кое достоинство в 1871. Профессор сравнительного права 
Оксфордского университета в 1869–1878, глава Тринити-
колледжа в 1878–1887 и профессор международного права 
Кембриджского университета в 1887–1888. Главный труд 
Мэна – Древнее право (Ancient Law: Its Connection with the 
Early History of Society, and Its Relation to Modern Ideas, 1861). 
Умер в Каннах 3 февраля 1888.

МЭР (фр. maire, англ. mayor, от лат. major – большой, 
старший) – высшее должностное лицо в муниципалитетах 
США, Великобритании, Франции и ряда других государств. 
Как правило, М. избирается самим муниципалитетом, иног-
да – непосредственно населением, в некоторых странах он 
назначается или утверждается в должности центральным 
правительством. М. представляет муниципалитет, предсе-
дательствует на его заседаниях. Во Франции и некоторых 
других государствах он, являясь тж. правительственным 
агентом, возглавляет муниципальную администрацию. М. 
отвечает за подготовку и исполнение муниципального бюд-
жета, назначает на многие муниципальные должности, на-
правляет работу аппарата. Некоторые свои полномочия, 
например, по регистрации актов гражданского состояния, 
М. осуществляет как представитель центральной власти. 
В Великобритании и в части городов США М. выполняют в 
основном представительские и председательские функции; 
важнейшую роль в муниципальном исполнительном аппара-
те этих стран играют клерки муниципальных советов (Вели-
кобритания) и муниципальные управляющие (США). В РФ 
должности М. введены с 1991 г. в Москве, Санкт-Петербурге 
и некоторых других городах.

МЭРИЯ (фр. mairie) – название городской администра-
ции, являющейся исполнительным органом государственный 
власти. Так, М. города Москвы возглавляется мэром Москвы.

МЭТЧИНГ (англ. matching) – метод учета и оценки ва-
лютного риска посредством взаимного расчета рисков по 
пассивам и активам.

МЯГКАЯ ВАЛЮТА – валюта, неустойчивая по отноше-
нию к собственному номиналу и к курсам других валют. 

МЯТЕЖ ВООРУЖЕННЫЙ – см. ВООРУЖЕННЫЙ МЯ-
ТЕЖ.

МУН-МЯТ
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Н

«НА МЕСТЕ» – условие, означающее незамедлительную 
оплату финансового, платежного требования при его предъ-
явлении. 

НАБЛЮДАТЕЛЬ – гражданин Российской Федерации, 
уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением 
голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью ко-
миссии в период проведения голосования, установления его 
итогов, определения результатов выборов, референдума, 
включая деятельность комиссии по проверке правильности 
установления итогов голосования и определения результа-
тов выборов, референдума.

НАБЛЮДАТЕЛЬ ИНОСТРАННЫЙ (МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ) – см. ИНОСТРАННЫЙ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ) НАБЛЮ-
ДАТЕЛЬ.

НАБЛЮДЕНИЕ – процедура банкротства, применяемая 
к должнику в целях обеспечения сохранности имущест-
ва должника, проведения анализа финансового состояния 
должника, составления реестра требований кредиторов и 
проведения первого собрания кредиторов.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИЕЙ – де-
ятельность по урегулированию кризисов, связанная со сбо-
ром информации, включая обычный сбор разведыватель-
ных данных, их обработку и последующее формирование 
представления об обстановке. Наблюдение за ситуацией 
является постоянной деятельностью, проводимой на всех 
стадиях кризиса.

НАБЛЮДАТЕЛЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ – см. ДИПЛО-
МАТИЧЕСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ – см. СОВЕТ ДИРЕКТО-
РОВ.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ – перечень социальных 
услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».

 «НАВАЛОМ» – бестарная перевозка массовых грузов, 
прежде всего сырья: руды, угля, песка, металлолома, маку-
латуры и т.п. При перевозке зерна без тары применяется 
термин «насыпью». См. тж. «БЕЗ УПАКОВКИ». 

НАВАЛОЧНЫЙ ГРУЗ – уголь, зерно, руда, удобрения и 
другие товары, перевозимые без упаковки навалом или на-
сыпью.

НАВИГАЦИЯ (лат. navigatio; англ. navigation) – 1) море-
плавание, судоходство; 2) период времени, когда по клима-
тическим условиям возможно судоходство.

НАВКРАРИИ (греч. naukrariai) – территория округа в Ат-
тике (Др. Греция); каждая Н. (всего 48) снаряжала 1 корабль 
с экипажем и выставляла 2 всадников на случай войны. Су-
ществовали до 5 в. до н.э., когда флот стал сооружаться на 
средства государства и богатых граждан.

НАВОДЯЩИЙ ВОПРОС – вопрос, дословно или по со-
держанию делающий очевидным определенный ответ или 
констатирующий наличие определенных вещей, хотя в 
действительности этого нет. Н.в. часто имеют следствием 
ложные показания и поэтому не могут быть использованы 
в суде.

НАГРАДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ – см. ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЕ НАГРАДЫ.

НАГРАДЫ ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ – см. ПУБЛИЧ-
НОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ.

НАГРУЗКА КРИТИЧЕСКАЯ – см. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУС-
ТИМАЯ (КРИТИЧЕСКАЯ) НАГРУЗКА.

НАГРУЗКА НАЛОГОВАЯ СОВОКУПНАЯ – см. СОВО-
КУПНАЯ НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА.

НАГРУЗКА ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ – см. ПРЕ-
ДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ (КРИТИЧЕСКАЯ) НАГРУЗКА.

НАДБАВКА – 1) дополнительные выплаты работникам 
(Н. к заработной плате) за высокое качество работы или 

особо сложные условия труда; 2) наценка, дополнительная 
оплата товара, добавка к его номинальной цене, обуслов-
ленная особыми качествами, изготовлением по заказу со 
специальными требованиями. Выделяют следующие виды 
Н.: за пакет акций – Н. к курсу акций, получаемая продав-
цом пакета за увеличение управленческих полномочий по-
купателя пакета; Н. к государственному налогу – устанав-
ливаемый в определенной доле к государственному налогу 
дополнительный налог, поступающий в местный бюджет. Н. 
к таможенной пошлине – повышение таможенных пошлин в 
экономических и политических целях. 

НАДБАВКА К ТАРИФАМ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА – ценовая 
ставка, которая устанавливается для организации комму-
нального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для 
потребителей, учитывается при расчетах с указанной ор-
ганизацией за производимые ею товары (оказываемые ус-
луги) и используется для финансирования инвестиционной 
программы организации коммунального комплекса.

НАДБАВКА К ЦЕНЕ (ТАРИФУ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕ-
ЛЕЙ – ценовая ставка, которая учитывается при расчетах 
потребителей с организациями коммунального комплекса, 
устанавливается в целях финансирования инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса и общий 
размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
реализующих инвестиционные программы по развитию сис-
темы коммунальной инфраструктуры.

НАДВОРНЫЙ СУД – в 1719-1866 (с перерывами) в 
Санкт-Петербурге и Москве суд для решения уголовных и 
гражданских дел иногородних и разночинцев, не имевших 
недвижимости в столичных губерниях. Состав назначался 
Императором.

НАДЕЖНОСТЬ ТАМОЖЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – см. 
ГАРАНТИИ ТАМОЖЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

НАДЕЛ – земельный участок, предоставлявшийся в 
пользование крестьянину помещиком или государством за 
различные повинности (надельное землепользование). В 
России после крестьянской реформы 1861 г. Н. превратил-
ся в общинную или подворную крестьянскую собственность 
(надельное землевладение).

НАДЗОР – одна из форм деятельности различных госу-
дарственных органов по обеспечению законности. Различа-
ют судебный, конституционный, прокурорский Н., различные 
виды административного Н. (например, горно-технический). 
Особым видом является авторский Н. Судебный Н. – де-
ятельность судов по проверке законности и обоснованности 
приговоров, решений, определений и постановлений судов, 
по разрешению споров между судами и др. Прокурорский 
Н. – осуществление Генеральным Прокурором РФ и под-
чиненными ему прокурорами высшего Н. за точным и еди-
нообразным исполнением законов всеми учреждениями, 
предприятиями, организациями, должностными лицами и 
гражданами России. Административный Н. – Н. за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, с целью пре-
дупреждения совершения ими новых преступлений, оказа-
ния воспитательного воздействия.

НАДЗОР АВТОРСКИЙ – см. АВТОРСКИЙ НАДЗОР.
НАДЗОР АДМИНИСТРАТИВНЫЙ – см. АДМИНИСТРА-

ТИВНАЯ ОПЕКА.
НАДЗОР БАНКОВСКИЙ – см. БАНКОВСКИЙ НАДЗОР.
НАДЗОР ВЕТЕРИНАРНЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР.
НАДЗОР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР).
НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА – соответствующий надзор, который 
осуществляют: федеральные органы надзора и контроля и 
соответствующие органы субъектов федерации (Госатом-
надзор РФ, Госэнергонадзор РФ, Госкомсанэпиднадзор РФ, 
Госгортехнадзор РФ и т.д.). Они не зависят в своей деятель-

НА-НАД
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ности от администраций предприятий и вышестоящих орга-
нов управления. Представляющие эти органы государствен-
ные инспекторы имеют право посещать любые предприятия, 
приостанавливать их деятельность, налагать штрафы и т.д. 
Кроме того, существует общественный контроль за соблю-
дением прав работников в данной сфере. Его осуществляют 
профсоюзы или иные уполномоченные работниками пред-
ставительные органы. Свой вклад в осуществление надзора 
за соблюдением законодательства об охране труда вносит и 
Прокуратура РФ.

НАДЗОР КАРАНТИННЫЙ – см. КАРАНТИННЫЙ НАД-
ЗОР.

НАДЗОР КОНСТИТУЦИОННЫЙ – см. КОНСТИТУЦИ-
ОННЫЙ НАДЗОР.

НАДЗОР ПОЛИЦЕЙСКИЙ – см. ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАД-
ЗОР.

НАДЗОР ПРОБИРНЫЙ – см. ПРОБИРНЫЙ НАДЗОР.
НАДЗОР ПРОКУРОРСКИЙ – см. ПРОКУРОРСКИЙ 

НАДЗОР.
НАДЗОР САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ – см. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕС-
КИЙ НАДЗОР

НАДЗОР СТРАХОВОЙ – см. СТРАХОВОЙ НАДЗОР.
НАДЗОР СТРАХОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГО-

СУДАРСТВЕННЫЙ СТРАХОВОЙ НАДЗОР.
НАДЗОР СУДЕБНЫЙ – см. СУДЕБНЫЙ НАДЗОР.
НАДЗОРНАЯ ИНСТАНЦИЯ – суд, рассматривающий в 

порядке надзора уголовные дела по жалобам и представле-
ниям на вступившие в законную силу приговоры, определе-
ния и постановления судов.

НАДОМНИК – лицо, заключившее с предприятием тру-
довой договор о выполнении работы на дому личным трудом 
из материалов и с использованием орудий и средств труда, 
выделяемых предприятием, либо приобретаемых за счет 
средств этого предприятия. Задания могут выполняться с 
участием членов семьи Н. 

НАДПАРЛАМЕНТСКИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ – в ряде 
государств – особые представительные учреждения, пери-
одически собирающиеся для принятия наиболее важных 
решений государственной жизни (принятие или изменение 
конституции, избрание и ротация состава парламента др.) и 
являющиеся вышестоящим органом по отношению к посто-
янно действующему парламенту. Так, Н.о.в. являлись съез-
ды народных депутатов СССР (1988-1991 гг.) и РФ (1989-
1993 гг.). В настоящее время примером Н.о.в. является 
Народный консультативный конгресс в Идонезии, который 
состоит из членов однопалатного парламента и лиц, назна-
ченных в таком же количестве президентом республики из 
среды представителей т.н. «функциональных групп» обще-
ства с преобладанием представителей вооруженных сил. В 
полномочия этого органа входит принятие программы раз-
вития на 5 лет, а тж. избрание президента и вице-президен-
та страны. В Туркменистане Н.о.в. – Халк Маслахаты (На-
родное собрание) – создан в соответствии с Конституцией 
1992 г. и включает президента страны, депутатов Межлиса 
(парламента), советников, избираемых народом по одному 
от каждого района, председателей Верховного суда, Высше-
го хозяйственного суда, генерального прокурора, членов 
кабинета министров, глав местных администраций. Халк 
Маслахаты решает вопросы о необходимости изменения 
конституции, проведении референдума, вступления в союз 
с другими государствами, объявления войны и др. 

НАДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ – см. ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НАЯ НАДПИСЬ.

НАДПИСЬ ПЕРЕДАТОЧНАЯ – см. ПЕРЕДАТОЧНАЯ 
НАДПИСЬ.

НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – см. ДОГОВОР НАЙМА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

НАЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ – см. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 
НАЙМ; АРЕНДА.

НАЕМНИК – в международном праве – лицо (обычно 
гражданин другого государства), добровольно вступающее 
в вооруженную борьбу на стороне одного из участников 
вооруженного конфликта. Согласно ст. 47 Дополнительно-
го протокола I 1977 г. к Женевским конвенциям о защите 
жертв войны 1949 г. Н. не имеет права на статус комбатанта 
или военнопленного. Одновременно Н. – это любое лицо, 
которое: 1) специально завербовано на месте или за грани-
цей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте; 
2) фактически принимает непосредственное участие в воен-
ных действиях; 3) принимает участие в военных действиях, 
руководствуясь, главным образом, желанием получить лич-
ную выгоду, и которому в действительности обещано сторо-
ной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, 
материальное вознаграждение, существенно превышаю-
щее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое ком-
батантам такого же ранга и функций, входящим в личный 
состав вооруженных сил данной стороны; 4) не является ни 
гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, 
постоянно проживающим на территории, контролируемой 
стороной, находящейся в конфликте; 5) не входит в личный 
состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфлик-
те; 6) не послано государством, которое не является сторо-
ной, находящейся в конфликте, для выполнения официаль-
ных обязанностей в качестве лица, входящего в состав его 
вооруженных сил. Н. не следует путать с добровольцами.

НАЕМНИЧЕСТВО – преступление против мира, безо-
пасности и человечества, предусмотренное ст. 359 УК РФ. 
Формами Н. являются: а) вербовка, обучение, финансирова-
ние или иное материальное обеспечение наемника, а равно 
его использование в вооруженном конфликте или военных 
действиях; б) участие наемника в вооруженном конфликте 
или военных действиях.

НАЗЕМНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС – ракеты и на-
земное оборудование, предназначенное для поражения 
наземных и морских целей. Различают стратегические, 
оперативно-тактические и тактические Н.р.к. Стратегичес-
кие комплексы находятся на вооружении ракетных войск 
стратегического назначения. Оперативно-тактические и 
тактические комплексы состоят на вооружении ракетных 
войск и артиллерии сухопутных войск и береговых ракет-
но-артиллерийских войск военно-морского флота. См. тж. 
БОЕВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС, 
ПОДВИЖНЫЙ ГРУНТОВЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВА – прежде всего, право – регуля-
тор общественных отношений; право активно воздейству-
ет на государство путем установления общеобязательных 
правил поведения и для государственных служащих, и для 
государственных органов; оно закрепляет сложившиеся в 
обществе экономические, общественные и другие отноше-
ния, а тж. существующий государственный и общественный 
строй.

НАЗНАЧЕНИЕ РАДИОЧАСТОТЫ ИЛИ РАДИОЧАС-
ТОТНОГО КАНАЛА – см. ПРИСВОЕНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) 
РАДИОЧАСТОТЫ ИЛИ РАДИОЧАСТОТНОГО КАНАЛА.

НАИБ (араб. – заместитель) – в некоторых странах Ближ-
него Востока заместитель или помощник начальника или 
духовного лица. В имамате Шамиля – его уполномоченный, 
осуществлявший военно-административную власть на опре-
деленной территории. В азербайджанских ханствах после 
присоединения к России – начальник магала (участка).

НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ РЕЖИМ – 
см. РЕЖИМ НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ.

НАИБОЛЬШЕГО ОСТАТКА МЕТОД – см. МЕТОД НА-
ИБОЛЬШЕГО ОСТАТКА.

НАИБОЛЬШЕЕ БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЕ – см. РЕ-
ЖИМ НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ.

НАИБОЛЬШЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ЦИФРЫ ПРАВИЛО – 
см. ПРАВИЛО НАИБОЛЬШЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ЦИФРЫ.

НАИБОЛЬШЕЙ СРЕДНЕЙ МЕТОД – см. МЕТОД НА-
ИБОЛЬШЕЙ СРЕДНЕЙ.

НАД-НАИ
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НАИЛУЧШАЯ СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – тех-
нология, основанная на последних достижениях науки и 
техники, направленная на снижение негативного воздейс-
твия на окружающую среду и имеющая установленный срок 
практического применения с учетом экономических и соци-
альных факторов.

НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ (НРС) – государства, 
соответствующие принятым Генеральной Ассамблеей ООН 
критериям. Число НРС меняется. В 1984 г. их было 36 с об-
щим числом населения 300 млн. человек, в 1995 г. – 47 (более 
2/3 составляли страны Африки, остальные Азии, Океании и 
Карибского бассейна) с общим числом населения 400 млн. 
человек. На 2006 г. к числу НРС Организация Объединенных 
Наций относила 50 стран мира. Каждые три года список этих 
стран пересматривается Экономическим и Социальным Со-
ветом (ЭКОСОС). В ходе обзора перечня наименее разви-
тых стран в 2003 году Экономический и Социальный Совет 
Организации Объединенных Наций использовал для опре-
деления наименее развитых стран следующие три критерия, 
предложенные Комитетом по политике в области развития 
(КПР): 1) критерий низкого уровня дохода, рассчитываемого 
как приблизительное среднее значение валового внутренне-
го продукта на душу населения за три года (менее 750 долл. 
США для включения в перечень, свыше 900 долл. США для 
исключения из перечня); 2) критерий слабости людских ре-
сурсов, рассчитываемый с использованием сложного рас-
ширенного индекса реального качества жизни (РИРКЖ) на 
основе показателей питания, здоровья, образования и гра-
мотности взрослого населения; 3) критерий экономической 
уязвимости, рассчитываемый с использованием сложного 
индекса экономической уязвимости (ИЭУ) на основе пока-
зателей: а) нестабильности сельскохозяйственного произ-
водства; b) нестабильности экспорта товаров и услуг; c) эко-
номической значимости нетрадиционных видов деятельнос-
ти (доля обрабатывающей промышленности и современных 
услуг в ВВП); d) концентрации товарного экспорта; e) нега-
тивного влияния узости экономической базы (измеряемой 
путем логарифмирования численности населения); и доли 
населения, перемещенного в результате стихийных бедс-
твий (Е/2004/33). Для включения в перечень страна должна 
удовлетворять всем трем критериям. Для исключения из пе-
речня страна должна соответствовать пороговому значению 
по двум из трех указанных критериев в течение двух трехго-
дичных обзоров КПР подряд. Кроме того, поскольку в соот-
ветствии с основополагающим принципом, лежащим в осно-
ве определения НРС, т.е. принципом признания структурных 
проблем, в эту категорию не включаются крупные страны, 
численность населения не должна превышать 75 миллионов 
человек. В соответствии с действующим в РФ законодатель-
ством товары, происходящие из НРС, при ввозе в Россию 
освобождаются от уплаты таможенной пошлины. Эти льготы 
предоставляются лишь при документальном подтверждении 
происхождения этих товаров и выполнении правила «непос-
редственной закупки и прямой отгрузки».

НАИМЕНОВАНИЕ – слово или словосочетание, исполь-
зуемое для идентификации какого-либо существа, предмета 
или класса.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ – назва-
ние местности, района, страны, где производится товар, от-
личающийся соответствующими качествами.

НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЕННОЕ – см. ФИРМЕННОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ.

НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДОГОВОР – см. ДО-
ГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

НАЙМОДАТЕЛЬ – 1) сторона договора найма жилого 
помещения (собственник жилого помещения или управо-
моченное им лицо), которая обязуется предоставить другой 
стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во вла-
дение и пользование для проживания в нем; 2) то же, что и 
арендодатель.

НАКАЗ ЕКАТЕРИНЫ II – философско-юридическое со-
чинение, изданное в 1767 г. для депутатов «Комиссии для 
составления нового Уложения», созданной манифестом от 
14 декабря 1766 г. Наказ состоял из текста статей уголовно-
го и гражданского права и процесса.

НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ – поручения избирателей сво-
им депутатам в представительном органе, имеющие обще-
ственное значение и одобренные в установленном порядке; 
одно из выражений принципа императивного мандата, на 
основе которого формально строятся отношения депутатов 
с избирателями в государствах советского типа.

НАКАЗАНИЕ – особая мера государственного принуж-
дения за совершенное преступление, применяемая только 
судом от имени государства к лицам, совершившим пре-
ступление. Н. лишает преступника определенных благ, 
причиняет ему страдания. Свойство Н. – кара. Именно как 
кара Н. должно оказывать предупреждающее воздействие 
на преступника и других членов общества. В некоторых слу-
чаях удается придать Н. и воспитательную функцию. В со-
ответствии со ст. 43 УК РФ Н. – это мера государственного 
принуждения, назначаемая по приговору суда. Н. применя-
ется к лицу, признанному виновным в совершении преступ-
ления, и заключается в предусмотренных УК РФ лишении 
или ограничении прав и свобод этого лица. Н. применяется 
в целях восстановления социальной справедливости, а тж. 
в целях исправления осужденного и предупреждения совер-
шения новых преступлений. Видами Н. являются: а) штраф; 
б) лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью; в) лишение спе-
циального, воинского или почетного звания, классного чина 
и государственных наград; г) обязательные работы; д) ис-
правительные работы; е) ограничение по военной службе; 
з) ограничение свободы; и) арест; к) содержание в дисцип-
линарной воинской части; л) лишение свободы на опреде-
ленный срок; м) пожизненное лишение свободы; н) смерт-
ная казнь. Обязательные работы, исправительные работы, 
ограничение по военной службе, ограничение свободы, 
арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лише-
ние свободы на определенный срок, пожизненное лишение 
свободы, смертная казнь применяются только в качестве ос-
новных видов наказаний. Штраф и лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью применяются в качестве как основных, так и 
дополнительных видов наказаний. Лишение специального, 
воинского или почетного звания, классного «чина и госу-
дарственных наград применяются только в качестве допол-
нительных видов наказаний.

НАКАЗАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ – см. АДМИНИС-
ТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ.

НАКАЗАНИЕ ПОЗОРЯЩЕЕ – см. ПОЗОРЯЩЕЕ НАКА-
ЗАНИЕ.

НАКАЗАНИЙ СОЕДИНЕНИЕ – см. СОЕДИНЕНИЕ НА-
КАЗАНИЙ.

НАКАЗАНИЯ ЗАМЕНА – см. ЗАМЕНА НАКАЗАНИЯ.
НАКАЗАНИЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ – см. ИНДИВИ-

ДУАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ.
НАКАЗАНИЯ МЕРА – см. МЕРА НАКАЗАНИЯ.
НАКАЗАНИЯ НЕПРИМЕНЕНИЕ – см. НЕПРИМЕНЕНИЕ 

НАКАЗАНИЯ.
НАКАЗАНИЯ СМЯГЧЕНИЕ – см. СМЯГЧЕНИЕ НАКАЗА-

НИЯ.
НАКАЗАНИЯ ТЕЛЕСНЫЕ – см. ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗА-

НИЯ.
НАКЛАДНАЯ – 1) товарная Н. – первичный разовый 

документ по учету товарно-материальных ценностей, при-
меняемый на всех предприятиях, который является оправ-
дательным документом на поступление или отпуск матери-
альных ценностей. Н. скрепляется подписями передающей 
и принимающей сторон; 2) транспортная Н. – основной 
перевозочный документ, регулирующий отношения между 

НАИ-НАК



- 469 -

отправителем, перевозчиком и получателем груза. Н. со-
держит сведения о наименовании груза, числе мест, пунктах 
отправления и назначения, отправителе и получателе, дате 
приема к перевозке. См. тж. КОНОСАМЕНТ. 

НАКЛАДНАЯ АВИАГРУЗОВАЯ – см. АВИАГРУЗОВАЯ 
НАКЛАДНАЯ.

НАКЛАДНАЯ ГРУЗОВАЯ – см. ГРУЗОВАЯ НАКЛАД-
НАЯ.

НАКЛАДНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ – см. ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНАЯ НАКЛАДНАЯ.

НАКЛАДНАЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СООБЩЕНИЙ – до-
кумент, которым оформляется груз при перевозке из одних 
стран в другие.

НАКЛАДНАЯ РЕЧНАЯ – см. РЕЧНАЯ НАКЛАДНАЯ.
НАКЛАДНАЯ ТОВАРНАЯ – см. ТОВАРНАЯ НАКЛАД-

НАЯ.
НАКЛАДНАЯ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ – см. ТО-

ВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ.
НАКЛАДНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ – см. ТРАНСПОРТНАЯ 

НАКЛАДНАЯ.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – расходы по управлению и 

обслуживанию производства: затраты на содержание и экс-
плуатацию основных средств, на управление, организацию, 
обслуживание производства, непроизводительные расходы 
(потери от простоев, порчи материальных ресурсов и т.п.). 
Н.р. включаются в себестоимость продукции, издержки ее 
производства и обращения. Н.р. носят комплексный ха-
рактер, т.е. включают различные экономические элементы 
затрат; при выпуске предприятием нескольких видов про-
дукции распределяются между ними косвенным способом 
(например, пропорционально заработной плате производс-
твенных рабочих без доплат; количеству отработанных ра-
бочими человеко-часов и др.). Учет Н. р. ведется на счетах 
общепроизводственных (общецеховых) расходов и общехо-
зяйственных (общезаводских) расходов, которые являются 
собирательно-распределительными и закрываются по окон-
чании отчетного периода. По каждому виду расходов со-
ставляется смета с подразделением по статьям. В разрезе 
статей в соответствии с номенклатурой ведется аналитичес-
кий учет Н.р.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ – еже-
месячная денежная выплата, назначаемая и выплачиваемая 
фондом застрахованному лицу в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о трудовых пенсиях, Фе-
деральным законом «О негосударственных пенсионных фон-
дах» и договором об обязательном пенсионном страховании.

НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ЖИЛИЩ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ – совокуп-
ность правовых, экономических и организационных отноше-
ний, направленных на реализацию прав военнослужащих на 
жилищное обеспечение.

НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РЕЕСТР 
УЧАСТНИКОВ – см. РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ НАКОПИТЕЛЬ-
НО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.

НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ УЧАСТ-
НИКИ – см. УЧАСТНИКИ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУ-
ЖАЩИХ.

НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПЕН-
СИОННЫЙ СЧЕТ – см. ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ НАКОПИ-
ТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ ИМЕННОЙ – см. ИМЕННОЙ 
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ.

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – в бухгалтерском 
учете – документы, которые составляются (накапливаются) 
по мере совершения однородных хозяйственных операций 
за определенное время (декада, месяц). Н.д. составляют для 
уменьшения числа документов по хозяйственным операци-

ям, которые повторяются в организации многократно в тече-
ние короткого периода. К Н.д. относятся накопительные ве-
домости, лимитно-заборные карты, авансовые отчеты и др.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС – денежные средства, вы-
деляемые из федерального бюджета и учитываемые на 
именном накопительном счете участника накопительно-ипо-
течной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД – сберегательный вклад, по 
условиям которого вкладчик должен периодически попол-
нять вклад, вносить дополнительные суммы. Вклад может 
быть закрыт при накоплении определенной суммы либо в 
оговоренный срок. Начисляемые по такому вкладу проценты 
добавляются к сумме вклада, увеличивая эту сумму. 

НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – 
совокупность средств, включающая в себя: а) накопитель-
ные взносы, поступившие в уполномоченный федеральный 
орган и не переданные в доверительное управление управ-
ляющим компаниям; б) средства, переданные в доверитель-
ное управление управляющим компаниям уполномоченным 
федеральным органом в соответствии с Федеральным зако-
ном «О накопительно-ипотечной системе жилищного обес-
печения военнослужащих», включая доходы от инвестиро-
вания указанных средств; в) средства, поступившие в упол-
номоченный федеральный орган от управляющих компаний 
или по иным предусмотренным Федеральным законом «О 
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих» основаниям, но не направленные на це-
левое использование накоплений для жилищного обеспече-
ния участниками.

НАКОПЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫЕ – см. ПЕНСИОННЫЕ 
НАКОПЛЕНИЯ.

НАЛИВНОЙ ГРУЗ – нефть, нефтепродукты, различные 
масла, спирт, вино и другие товары, перевозимые наливом.

НАЛИВОМ – бестарная перевозка жидкого груза, в т.ч. 
нефтепродуктов, масел, спирта и т.п.; производится в же-
лезнодорожных (автомобильных) цистернах либо в налив-
ных судах (танкерах). См. тж. «БЕЗ УПАКОВКИ».

НАЛИЧНОГО ТОВАРА РЫНОК – см. РЫНОК РЕАЛЬ-
НОГО ТОВАРА.

НАЛИЧНОСТЬ КАССОВАЯ – см. КАССОВАЯ НАЛИЧ-
НОСТЬ.

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ – произведенные 
с использованием средств наличного платежа расчеты за 
приобретенные товары, выполненные работы, оказанные 
услуги.

НАЛИЧНЫЙ ТОВАР – имеющийся в наличии товар, ко-
торый в отличие от товаров, являющихся объектом срочных 
сделок, может быть отгружен немедленно или в обусловлен-
ный срок.

НАЛОГ – обязательный взнос в бюджет соответствую-
щего уровня или во внебюджетный фонд, осуществляемый 
юридическими и физическими лицами (налогоплательщика-
ми) в порядке и на условиях, определяемых законодатель-
ными актами. В соответствии со ст. 8 Налогового кодекса 
РФ под Н. понимается обязательный, индивидуально без-
возмездный платеж, взимаемый с организаций и физичес-
ких лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финансового обес-
печения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований. Законодательство РФ различает налоги трех 
видов: а) федеральные Н. и сборы; б) региональные Н. и 
сборы; в) местные Н. и сборы. К федеральным налогам и 
сборам относятся: 1) налог на добавленную стоимость; 2) 
акцизы на отдельные виды товаров (услуг) и отдельные 
виды минерального сырья; 3) налог на прибыль (доход) ор-
ганизаций; 4) налог на доходы от капитала; 5) подоходный 
налог с физических лиц; 6) взносы в государственные соци-
альные внебюджетные фонды; 7) государственная пошлина; 
8) таможенная пошлина и таможенные сборы; 9) налог на 
пользование недрами; 10) налог на воспроизводство мине-
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рально-сырьевой базы; 11) налог на дополнительный доход 
от добычи углеводородов; 12) сбор за право пользования 
объектами животного мира и водными биологическими ре-
сурсами; 13) лесной налог; 14) водный налог; 15) экологичес-
кий налог; 16) федеральные лицензионные сборы. К регио-
нальным налогам и сборам относятся: 1) налог на имущес-
тво организаций; 2) налог на недвижимость; 3) дорожный 
налог; 4) транспортный налог; 5) налог с продаж; 6) налог 
на игорный бизнес; 7) региональные лицензионные сборы. 
При введении в действие налога на недвижимость прекра-
щается действие на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации налога на имущество организаций, 
налога на имущество физических лиц и земельного налога. 
К местным налогам и сборам относятся: 1) земельный налог; 
2) налог на имущество физических лиц; 3) налог на рекламу; 
4) налог на наследование или дарение; 5) местные лицензи-
онные сборы. 

НАЛОГ БИРЖЕВОЙ – см. БИРЖЕВОЙ НАЛОГ.
НАЛОГ ГЕРБОВЫЙ – см. ГЕРБОВЫЙ НАЛОГ.
НАЛОГ ЗЕМЕЛЬНЫЙ – см. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ.
НАЛОГ КВАРТИРНЫЙ – см. КВАРТИРНЫЙ НАЛОГ.
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, НДС (англ. 

value added tax, VAT) – разнолвидность косвенного нало-
га – один из видов федеральных налогов в РФ, взимаемый с 
предприятий: налог на сумму прироста стоимости на данном 
предприятии, исчисляемую в виде разности между выручкой 
от реализации товаров и услуг и суммой на сырье, материа-
лы, полуфабрикаты, полученные от других производителей. 
Ряд товаров, услуг, видов деятельности частично или полно-
стью освобождается от налога на добавленную стоимость. 
НДС является косвенным налогом на товары и услуги. НДС 
является эффективным инструментом внешнеэкономичес-
кого регулирования. Во многих странах в целях стимулиро-
вания экспорта фирмам-экспортерам возвращается сумма 
НДС. При импорте НДС выступает средством протекцио-
нистской политики, поскольку его взимание с импортируе-
мых товаров ведет к их удорожанию, повышая тем самым 
конкурентоспособность товаров и услуг отечественного 
производства. В Российской федерации НДС введен с 1 ян-
варя 1992 г. одновременно с отменой налога с оборота (взи-
мается со стоимости товара). Применение НДС к товарам, 
ввозимым на таможенную территорию РФ и вывозимым с 
ее территории, осуществляется в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ОТ ДЕНЕЖНЫХ КАПИТАЛОВ – 
вид налога, которым могут облагаться дивиденды и процен-
ты, получаемые от акций и облигаций, проценты по банковс-
ким вкладам, выигрыши по займам.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОДОХОД-
НЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – налог, которым об-
лагается сумма совокупного дохода физического лица в 
денежном исчислении за истекший налоговый период. Час-
тично взимается с ежемесячных и текущих доходов в виде 
разовых выплат. Подоходным налогом облагаются доходы, 
превосходящие необлагаемый минимум. Обычно относит-
ся к числу прогрессивных налогов, ставка которого обычно 
увеличивается ступенчатым образом по мере роста величи-
ны годового дохода. В России имеется ряд льгот по уплате 
подоходного налога, в частности, от него освобождены до-
ходы по пенсиям.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ – один из 
видов региональных налогов. Относится к реальным нало-
гам. Налог уплачивают: 1) предприятия, учреждения (вклю-
чая банки и другие кредитные организации) и организации, 
в том числе с иностранными инвестициями, считающиеся 
юридическими лицами по законодательству РФ; 2) филиалы 
и другие аналогичные подразделения указанных предпри-
ятий, учреждений и организаций, имеющие отдельный ба-
ланс и расчетный (текущий) счет; 3) компании, фирмы, лю-
бые другие организации (включая полные товарищества), 
образованные в соответствии с законодательством инос-

транных государств, международные организации и объ-
единения, а тж. их обособленные подразделения, имеющие 
имущество на территории РФ, континентальном шельфе РФ 
и в исключительной экономической зоне РФ. Налогом обла-
гаются основные средства, нематериальные активы, запасы 
и затраты, находящиеся на балансе плательщика. Основные 
средства, нематериальные активы, малоценные и быстроиз-
нашивающиеся предметы учитываются по остаточной стои-
мости. Стоимость имущества, объединенного предприятия-
ми в целях осуществления совместной деятельности без об-
разования юридического лица, для целей налогообложения 
принимается в расчет участниками договоров о совместной 
деятельности, внесшими это имущество, а созданного (при-
обретенного) в результате этой деятельности – участниками 
договоров о совместной деятельности в соответствии с ус-
тановленной долей собственности по договору.

НАЛОГ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕННУЮ ПРИБЫЛЬ – налог, 
который взимается с нераспределенной на дивиденды части 
прибыли акционерных компаний, страховых обществ, бан-
ков и других организаций-налогоплательщиков, выплачива-
ющих дивиденды. Дополняет более общий налог на прибыль 
организаций.

НАЛОГ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ – налог, который взимается 
во многих странах мира, но имеет свои особенности. Так, 
в Японии Н. на П. устанавливается в размере 3 % на все 
импортируемые товары. В США он устанавливается на отде-
льные товары, например на нефть. В развивающихся стра-
нах используется дифференцированный Н. на п. в зависи-
мости от товара.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД) ОРГАНИЗАЦИЙ – в 
РФ – один из федеральных налогов, основной прямой налог 
на юридических лиц. Объектом обложения налогом является 
валовая прибыль предприятия, уменьшенная (увеличенная) 
в соответствии с положениями, предусмотренными Нало-
говым кодексом РФ. Валовая прибыль представляет собой 
сумму прибыли (убытка) от реализации продукции (работ, 
услуг), основных фондов, иного имущества предприятия и 
доходов от внереализационных операций, уменьшенных на 
сумму расходов по этим операциям. Прибыль (убыток) от 
реализации продукции (работ, услуг) определяется как раз-
ница между выручкой от реализации продукции (работ, ус-
луг), исключая налог на добавленную стоимость и акцизы, с 
одной стороны, и затратами на производство и реализацию, 
включаемыми в себестоимость продукции (работ, услуг), – с 
другой.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ КОРПОРАЦИЙ – существующий 
во всех странах с рыночной экономикой налог на доходы 
юридических лиц, взимаемый по пропорциональным став-
кам. Объектом налогообложения является валовая прибыль 
компаний за вычетом отдельных видов расходов и скидок 
(дивидендов, расходов, на расширение производства, вы-
плат процентов по задолженности, убытков, расходов на 
научно-исследовательские работы, на рекламу и представи-
тельство). 

НАЛОГ НА ПРИРОСТ КАПИТАЛА – налог на доходы фи-
зических и юридических лиц, полученные от имущественных 
сделок в виде продажи, дарения, обмена имущества, предо-
ставления его в пользование другим лицам. 

НАЛОГ НА ПРОДАЖУ – см. НАЛОГ С ПРОДАЖ.
НАЛОГ НА РЕКЛАМУ – в РФ – один из местных налогов; 

представляет собой ставку, которая устанавливается реше-
ниями местных представительных органов власти; функци-
онирует во многих городах и районах РФ. Плательщиками 
налога выступают юридические или физические лица, 
рекламирующие произведенную ими продукцию (работы, 
услуги). Реклама – это информация, которая создает и под-
держивает интерес к продукции фирмы, ее идеям и начина-
ниям. Несмотря на то, что формы распространения такой ин-
формации могут быть самыми разными, все они преследуют 
единую цель – способствовать реализации товаров (работ, 
услуг) как можно большему количеству потребителей. Пре-
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дельная ставка налога ограничивается общероссийским 
законодательством. Величина налога не может превышать 
5 % стоимости (величины фактических затрат услуг по рек-
ламе). Объектом налогообложения служит стоимость работ 
и услуг по изготовлению и распространению рекламы собс-
твенной продукции (работ, услуг).

НАЛОГ НА СВЕРХПРИБЫЛЬ КОРПОРАЦИЙ – в ряде го-
сударств – дополнительный налог на прибыль, величина кото-
рой намного превышает установленные нормы прибыли.

НАЛОГ НА СОБСТВЕННОСТЬ – налог на недвижимость 
(землю и здания) и на личную имущественную собствен-
ность.

НАЛОГ НА ФРАХТ – налог, взимаемый в некоторых 
странах с фрахта, получаемого судовладельцем при вывозе 
из страны экспортных грузов.

НАЛОГ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ – налог, взимаемый с 
эмитентов акций, облигаций и других ценных бумаг, а тж. 
налог на биржевые сделки.

НАЛОГ НА ЭКСПОРТ И ИМПОРТ – налог, уплачивае-
мый экспортерами и импортерами в процентах к стоимости 
экспортируемых и импортируемых товаров.

НАЛОГ НАТУРАЛЬНЫЙ – см. НАТУРАЛЬНЫЙ НАЛОГ.
НАЛОГ ОТЛОЖЕННЫЙ – см. ОТЛОЖЕННЫЙ НАЛОГ.
НАЛОГ ПОДОМОВЫЙ – см. ПОДОМОВЫЙ НАЛОГ.
НАЛОГ ПОДОХОДНЫЙ – см. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ.
НАЛОГ ПОИМУЩЕСТВЕННЫЙ – см. ПОИМУЩЕСТ-

ВЕННЫЙ НАЛОГ.
НАЛОГ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮ-

ТОЙ ИЛИ СБОР ЗА ЕЕ ПОЛУЧЕНИЕ – налог, широко прак-
тикуемый в развивающихся странах; взимается при любых 
операциях с иностранной валютой. Ставка этого налога мо-
жет колебаться в пределах от 1 (в Кении) до 25 % (в Брази-
лии) от стоимости сделки. 

НАЛОГ ПРОМЫСЛОВЫЙ – см. ПРОМЫСЛОВЫЙ НА-
ЛОГ.

НАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ – см. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ НАЛОГ.

НАЛОГ С НАСЛЕДСТВА И ДАРЕНИЙ – налог, уплачи-
ваемый физическими и юридическими лицами при переходе 
имущества от одного лица к другому по праву наследования 
либо в порядке дарения.

НАЛОГ С ОБОРОТА – налог в виде процента от цены 
произведенных внутри страны, а иногда и импортных това-
ров, взимаемый в государственный бюджет по мере торго-
вой реализации этих товаров. Относится к числу косвенных 
налогов. Широко использовался в Советском Союзе, где 
составлял основную долю поступлений в государственный 
бюджет. Разновидностью налога с оборота стал налог на до-
бавленную стоимость. Н. с о. определяется тремя методами: 
1) в виде разницы между розничными ценами (за вычетом 
торговых и оптово-сбытовых) и оптовыми ценами предпри-
ятий; 2) в процентах к обороту в розничных ценах за выче-
том торговых скидок; 3) в абсолютных денежных суммах с 
единицы товара.

НАЛОГ СКРЫТЫЙ – см. СКРЫТЫЙ НАЛОГ.
НАЛОГ С ПРОДАЖ – косвенный налог, устанавливае-

мый в процентах к продажной стоимости (цене) товаров и 
услуг, выплачивается производителем, является разновид-
ностью акцизов.

НАЛОГ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ – см. УРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГ.

НАЛОГ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ – см. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ НА-
ЛОГ.

НАЛОГА ИСТОЧНИК – см. ИСТОЧНИК НАЛОГА.
НАЛОГА НОСИТЕЛЬ – см. НОСИТЕЛЬ НАЛОГА.
НАЛОГИ – обязательные платежи, взимаемые централь-

ными и местными органами государственной власти с физи-
ческих и юридических лиц; основной источник средств, пос-
тупающих в государственный бюджет и местные бюджеты. 
Одновременно Н. служат одним из средств регулирования 
экономических процессов, хозяйственной жизни. По уров-

ню взимания Н. делятся на федеральные, региональные и 
местные. По виду объектов налогообложения Н. делятся на 
прямые, взимаемые непосредственно с учтенного дохода 
или со стоимости имущества (подоходный налог, налог на 
прибыль, заработную плату и ее прирост), и косвенные – в 
виде надбавок к цене товаров и услуг (акцизные сборы, на-
лог с продаж, частично налог на добавленную стоимость). Н. 
и налоговые ставки различны в разных странах и периоди-
чески изменяются.

НАЛОГИ ВНУТРЕННИЕ – см. ВНУТРЕННИЕ НАЛОГИ.
НАЛОГИ ИМПОРТНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ – см. СКОЛЬ-

ЗЯЩИЕ ИМПОРТНЫЕ НАЛОГИ.
НАЛОГИ ИМПОРТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ – см. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ НАЛОГИ.
НАЛОГИ КОСВЕННЫЕ – см. КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ.
НАЛОГИ ЛИЧНЫЕ – см. ЛИЧНЫЕ НАЛОГИ.
НАЛОГИ МЕСТНЫЕ – см. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ.
НАЛОГИ НА ЭКСПОРТ И ИМПОРТ – вид налогов, при-

меняемых для государственного регулирования внешней 
торговли. Объектом Н. на э. и и. является таможенная стои-
мость товаров по пересчету в национальную валюту по ус-
тановленному курсу либо определенное количество товара, 
измеряемое в весовых или количественных единицах.

НАЛОГИ ПРЯМЫЕ – см. ПРЯМЫЕ НАЛОГИ.
НАЛОГИ РАСКЛАДОЧНЫЕ – см. РАСКЛАДОЧНЫЕ НА-

ЛОГИ.
НАЛОГИ РЕАЛЬНЫЕ – см. РЕАЛЬНЫЕ НАЛОГИ.
НАЛОГИ СОЦИАЛЬНЫЕ – см. СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГИ.
НАЛОГИ УРАВНИТЕЛЬНЫЕ – см. УРАВНИТЕЛЬНЫЕ 

НАЛОГИ И СБОРЫ.
НАЛОГОВ ИЗБЕЖАНИЕ – см. ИЗБЕЖАНИЕ НАЛОГОВ.
НАЛОГОВ ОБХОД – см. ОБХОД НАЛОГОВ.
НАЛОГОВАЯ БАЗА – в налоговом праве – понятие, слу-

жащее для того, чтобы количественно выразить предмет на-
логообложения. Н.б. необходима именно для исчисления на-
лога, но она непосредственно не является обстоятельством, 
порождающим обязанность уплатить налог (объектом нало-
гообложения). В практике налогообложения весьма распро-
странено необоснованное отождествление понятий «объект 
налогообложения» и «Н.б.», что приводит к неправильной 
квалификации действий налогоплательщиков в качестве 
налоговых правонарушений. 

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (лат. declaratio – объясне-
ние) – официальное заявление налогоплательщика о полу-
ченных им подлежащих налогообложению доходах за опре-
деленный период времени и распространяющихся на них 
налоговых скидках и льготах. Н.д. служат одной из форм 
установления величины подлежащего уплате налога и кон-
троля за уплатой налогов со стороны налоговой инспекции. 
На основе Н.д. облагаются доходы предпринимателей, лиц 
свободных профессий и взимается дополнительная (про-
грессивная) часть подоходного налога с физических лиц.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ – государственный орган, 
призванный следить за своевременной и полной уплатой на-
логов, применять те или иные меры принуждения к лицам, 
уклоняющимся от уплаты налогов, способствовать нормаль-
ному функционированию налоговой системы, вести налого-
вую документацию.

НАЛОГОВАЯ КВОТА – см. НАЛОГОВАЯ СТАВКА.
НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА СОВОКУПНАЯ – см. СОВО-

КУПНАЯ НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА
НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА – условие во внешнеторговых 

контрактах, договорах об оказании услуг, кредитных согла-
шениях, устанавливающее, что каждая из договаривающих-
ся сторон обязуется оплатить за свой счет все налоги и сбо-
ры, полагающиеся по данной сделке на территории своей 
страны. Н.о. регулирует отношения между экспортерами и 
импортерами по поводу уплаты налогов.

НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ – процесс, связанный с 
достижением определенных пропорций всех финансовых 
аспектов сделки или проекта.
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА – система мер, проводимых 
государством в области налогов и налогообложения. Вклю-
чает установление круга налогоплательщиков и объектов 
налогообложения, видов применяемых налогов, величин на-
логовых ставок и налоговых льгот и т.д.

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА – совокупность взаимосвязан-
ных налогов, сборов, пошлин, взимаемых в государстве, и 
методов налогообложения, сбора и использования налогов, 
а тж. налоговых органов. См. тж. НАЛОГИ; ТАМОЖЕННЫЕ 
ПОШЛИНЫ.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА – см. ГОСУДАРСТВЕННАЯ НА-
ЛОГОВАЯ СЛУЖБА.

НАЛОГОВАЯ СТАВКА – величина налога в расчете на 
единицу налогообложения. Если налог взимается с доходов 
в денежной форме, то Н.с. устанавливается в виде процен-
та с облагаемого налогом дохода. Н.с. могут тж. устанавли-
ваться в виде денежной суммы, приходящейся на один объ-
ект налогообложения или на показатель, характеризующий 
этот объект, например налог на транспортное средство, или 
с единицы земельной площади, с кубического сантиметра 
объема двигательной установки. Различают твердые Н.с., 
устанавливаемые в абсолютной сумме независимо от вели-
чины дохода (реальные налоги), пропорциональные ставки, 
действующие в одинаковом проценте к доходу вне зависи-
мости от его величины (пропорциональное обложение) и 
прогрессивные ставки, возрастающие по мере роста обла-
гаемого дохода (прогрессивное обложение). Н.с., выражен-
ная в процентах к доходу налогоплательщика, обычно назы-
вается налоговой квотой.

НАЛОГОВАЯ ЮРИСДИКЦИЯ – территория, на которой 
действуют самостоятельные налоговые законы.

НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ – уровень экономических ограни-
чений, создаваемых отчислением средств на уплату налогов, 
отвлечением их от других возможных направлений исполь-
зования. Распределение Н.б. между налогоплательщиками 
опирается на два принципа: а) увязка налога с получаемы-
ми за счет него благами, например, дорожный налог платят 
владельцы транспортных средств. Такой подход весьма ог-
раничен, так как отдельные виды государственных расходов 
(скажем, пособие по безработице) невозможно переложить 
на пользователей; б) принцип платежеспособности, соглас-
но которому чем выше доходы лица, тем более высоким дол-
жен быть налог, которым облагается лицо. 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – совокупность 
правовых норм, устанавливающих виды налогов, действу-
ющих в государстве, налоговые ставки, порядок взимания 
налогов, налоговые льготы. Н.з. регулирует отношения, 
связанные с возникновением, изменением и прекращением 
налоговых обязательств, устанавливает налоговые санк-
ции. Обычно Н.з. входит в компетенцию высших законода-
тельных органов государства, но в определенных пределах 
нормы налогового регулирования устанавливают и высшие 
исполнительные органы в лице правительства или минис-
терства финансов.

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – выбор между различ-
ными вариантами осуществления деятельности юридичес-
кого лица и размещения его активов, направленный на до-
стижение возможно низкого уровня возникающих при этом 
налоговых обязательств. В основе Н.п. лежит максимально 
полное и правильное использование всех установленных за-
коном льгот, а тж. оценка позиции налоговых органов и учет 
основных направлений налоговой, бюджетной и инвестици-
онной политики государства. Право налогоплательщиков на 
деятельность в защиту своих интересов и права собствен-
ности обосновано как основными юридическими принципами 
(такими, как неприкосновенность частной собственности), 
так и политикой большинства государств. В соответствии с 
законодательством РФ субъекты предпринимательской де-
ятельности наделены полномочиями осуществлять защиту 
своих имущественных прав любыми не запрещенными за-
коном способами. 

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ – 
см. ПЕРСОНАЛЬНОЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ) НАЛОГОВОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ.

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЕ – 
см. КОРПОРАТИВНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ – см. 
ПЕРСОНАЛЬНОЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ) НАЛОГОВОЕ ПЛА-
НИРОВАНИЕ

НАЛОГОВОЕ ПРАВО – подотрасль финансового права, 
представляющая собой совокупность юридических норм, 
устанавливающих виды налогов в государстве, порядок 
взимания и регулирующих отношения, связанные с возник-
новением, изменением и прекращением налоговых обяза-
тельств. Источниками Н.п. в РФ являются Конституция РФ, 
Налоговый кодекс РФ, а также ряд федеральных законов 
РФ, законов субъектов федерации и местных нормативных 
актов (в части, не противоречащей НК).

НАЛОГОВОЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. МЕЖ-
ДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПРАВО.

НАЛОГОВОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ – виновно совер-
шенное противоправное (в нарушение законодательства о 
налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) нало-
гоплательщика, налогового агента и их представителей, за 
которое Налоговым кодексом РФ установлена ответствен-
ность. Никто не может быть привлечен к ответственности 
за совершение Н.п. иначе, как по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ. Никто 
не может быть привлечен повторно к ответственности за 
совершение одного и того же Н.п. Предусмотренная Нало-
говым кодексом ответственность за деяние, совершенное 
физическим лицом, наступает, если это деяние не содер-
жит признаков состава преступления, предусмотренного 
уголовным законодательством Российской Федерации. 
Привлечение организации к ответственности за соверше-
ние Н.п. не освобождает ее должностных лиц при наличии 
соответствующих оснований от административной, уголов-
ной или иной ответственности, предусмотренной законами 
Российской Федерации. Привлечение налогоплательщика к 
ответственности за совершение Н.п. не освобождает его от 
обязанности уплатить причитающиеся суммы налога и пени. 
Привлечение налогового агента к ответственности за совер-
шение Н.п. не освобождает его от обязанности перечислить 
причитающиеся суммы налога и пени. Лицо считается неви-
новным в совершении Н.п., пока его виновность не будет до-
казана в предусмотренном федеральным законом порядке 
и установлена вступившим в законную силу решением суда. 
Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказы-
вать свою невиновность в совершении Н.п. Обязанность по 
доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте 
Н.п. и виновности лица в его совершении, возлагается на 
налоговые органы. Неустранимые сомнения в виновности 
лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу 
этого лица. Лицо не может быть привлечено к ответственнос-
ти за совершение налогового правонарушения при наличии 
хотя бы одного из следующих обстоятельств: 1) отсутствие 
события Н.п.; 2) отсутствие вины лица в совершении Н.п.; 
3) совершение деяния, содержащего признаки Н.п., физи-
ческим лицом, не достигшим к моменту совершения деяния 
шестнадцатилетнего возраста; 4) истечение сроков давнос-
ти привлечения к ответственности за совершение Н.п. Ме-
рой ответственности за совершение Н.п. является налоговая 
санкция. Налоговые санкции устанавливаются и применяют-
ся в виде денежных взысканий (штрафов) в размерах, пре-
дусмотренных статьями главы 16 Налогового кодекса.

НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСВО – понятие, определяющее 
налоговую юрисдикцию, на территории которой осуществля-
ется конечная налоговая ответственность налогоплательщи-
ка, т.е. налогоплательщик-резидент облагается налогами на 
все доходы и имущество из всех источников, включая дохо-
ды и за пределами данной налоговой юрисдикции. Резиде-
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нство не зависит от гражданства либо национальной прина-
длежности налогоплательщика.

НАЛОГОВЫЕ ГАВАНИ (НАЛОГОВЫЕ УБЕЖИЩА) – 
территории, на которых относительно низок уровень нало-
гов и действуют налоговые льготы, отсутствующие в других 
местах. Как правило, Н.г. – это небольшие государства и 
территории, проводящие политику привлечения ссудных 
капиталов из-за рубежа путем предоставления налоговых 
и других льгот. Иногда пониженное налогообложение рас-
пространяется только на некоторые виды доходов. Так, в 
Люксембурге существует льготный налоговый режим для 
банков; в Швейцарии и Лихтенштейне – для холдинговых, 
посреднических и торговых компаний; на Багамских ос-
тровах – полное освобождение от подоходного налога. От 
оффшорных центров Н.г. отличаются тем, что льготы здесь 
распространяются не только на иностранные, но и на мест-
ные компании. К настоящему времени в мире насчитывает-
ся более 70 Н.г.

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ – установленный законом 
срок, в течение которого та или иная группа предприятий, 
фирм, организаций освобождается от уплаты того или иного 
налога.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ – частичное или полное осво-
бождение определенного круга физических и юридических 
лиц от уплаты налогов в соответствии с действующим зако-
нодательством. Чаще всего такие льготы устанавливаются 
для благотворительных организаций, инвалидов, пенсионе-
ров, детских и образовательных учреждений, предприятий, 
осуществляющих деятельность, крайне необходимую в ин-
тересах государства, предприятий и предпринимателей в 
сфере малого бизнеса, предприятий, оказавшихся в крайне 
тяжелом финансовом положении по не зависящим от них 
причинам. К Н.л. относится: необлагаемый налогом мини-
мум дохода, скидка с исчисленной суммы налога, умень-
шение облагаемым налогом дохода путем вычета из него 
различных статей и т.д. В разных странах Н.л. применяют 
по-разному, исходя из проводимой социально-экономичес-
кой политики, интересов развития важных отраслей внут-
реннего производства и национального предпринимательс-
тва в целом. В сфере внешней торговли Н.л. наиболее часто 
применяются для поощрения экспортеров и привлечения 
иностранных инвестиций.

НАЛОГОВЫЕ УБЕЖИЩА – см. НАЛОГОВЫЕ ГАВАНИ.
НАЛОГОВЫЙ ДОМИЦИЛЬ – совокупность определен-

ных признаков, необходимых для признания субъекта нало-
гоплательщиком.

НАЛОГОВЫЙ ИММУНИТЕТ – освобождение от обязан-
ности платить налоги, предоставленное отдельным юриди-
ческим или физическим лицам в соответствии с националь-
ным или международным правом. Так, например, Н.и. на 
территории РФ обладает Центральный банк РФ.

НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ – см. ИН-
ВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ.

НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД – срок, в течение которого за-
вершается процесс формирования налоговой базы, окон-
чательно определяется размер налогового обязательства. 
Необходимость установления Н.п. обусловлена, во-первых, 
тем, что многим объектам налогообложения (получение при-
были, дохода, реализация товаров и т.п.) свойственна протя-
женность во времени, повторяемость. В целях определения 
соответствующего результата необходимо периодически 
подводить итог. Для разовых налогов Н.п. не устанавливает-
ся. Во-вторых, вопрос о Н.п. связан с проблемой однократ-
ности налогообложения. 

НАЛОГОВЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ – право любого госу-
дарства устанавливать любые налоги на любые источники 
доходов, так или иначе связанные с этим государством, про-
водить любую налоговую политику в своих национальных 
границах.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДВОЙНОЕ – см. ДВОЙНОЕ НА-
ЛОГООБЛОЖЕНИЕ.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДВОЙНОЕ МЕЖДУНАРОД-
НОЕ – см. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛО-
ЖЕНИЕ.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРОГРЕССИВНОЕ – см. ПРО-
ГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ – см. 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РАВНОЕ – см. РАВНОЕ НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИЕ.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РЕГРЕССИВНОЕ – см. РЕГРЕС-
СИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЕДИНИЦА – см. ЕДИНИЦА НА-
ЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МЕТОД – см. МЕТОД НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИЯ.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НОРМА – см. НАЛОГОВАЯ 
СТАВКА.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТ – см. ОБЪЕКТ НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИЯ.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДМЕТ – см. ПРЕДМЕТ НА-
ЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК – юридическое или физическое 
лицо, которое в соответствии с законом обязано уплачивать 
налоги.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ 
НОМЕР – см. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОП-
ЛАТЕЛЬЩИКА (ИНН).

НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ПОЧТОВО – ТЕЛЕГРАФНЫЕ 
ОТПРАВЛЕНИЯ, ИХ ОСМОТР И ВЫЕМКА – процессуаль-
ное действие, осуществляемое при наличии достаточных ос-
нований полагать, что предметы, документы или сведения, 
имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться 
соответственно в бандеролях, посылках или других почто-
во-телеграфных отправлениях либо в телеграммах или ра-
диограммах, на них может быть наложен арест. Наложение 
ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 
выемка в учреждениях связи производятся на основании 
судебного решения. В случае принятия судом решения о на-
ложении ареста на почтово-телеграфные отправления его 
копия направляется в соответствующее учреждение связи, 
которому поручается задерживать почтово-телеграфные 
отправления и незамедлительно уведомлять об этом следо-
вателя. Осмотр, выемка и снятие копий с задержанных поч-
тово-телеграфных отправлений производятся следователем 
в соответствующем учреждении связи с участием понятых 
из числа работников данного учреждения. В необходимых 
случаях для участия в осмотре и выемке почтово-телеграф-
ных отправлений следователь вправе вызвать специалиста, 
а также переводчика. В каждом случае осмотра почтово-те-
леграфных отправлений составляется протокол, в котором 
указывается, кем и какие почтово-телеграфные отправле-
ния были подвергнуты осмотру, скопированы, отправлены 
адресату или задержаны. Арест на почтово-телеграфные 
отправления отменяется следователем с обязательным уве-
домлением об этом суда, принявшего решение о наложении 
ареста, и прокурора, когда отпадает необходимость в этой 
мере, но не позднее окончания предварительного расследо-
вания по данному уголовному делу. 

НАЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ – способ расчетов при купле-
продаже товаров или за почтовую пересылку. При продаже 
Н.п. передача товаров покупателю производится после уп-
латы тому, кто доставит товар, объявленной стоимости, ука-
занной продавцом при отправлении. Отправителю перево-
дится уплаченная получателем товара сумма с удержанием 
стоимости перевода.

НАМЕРЕНИЕ АГРЕССИВНОЕ – см. АГРЕССИВНОЕ НА-
МЕРЕНИЕ.

НАМЕСТНИК – 1) должностное лицо в Древней Руси, 
возглавлявшее вместе с волостелями местное управление. 
Н. назначались в города великими и удельными князьями. 
Ведали вопросами местного управления, судом, сбором 
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пошлин. Имели административный персонал и военные 
отряды для местной обороны. Вознаграждались за службу 
путем кормлений. С XVI в. власть Н. ограничивалась (введе-
нием выборных представителей от населения в суд Н. и т.д.). 
В 1555-56 гг. управление Н. было заменено выборными зем-
скими учреждениями; 2) глава местного управления в России 
в к. XVIII-XIX вв. В 1775 г. правительство Екатерины II ввело 
должность Н., возглавлявших управление в 2-3 губерниях, ко-
торые составляли наместничество. Н. назначались из числа 
высших сановников, наделялись чрезвычайными полномочи-
ями и правом общего надзора над всем местным аппаратом 
управления и суда, были ответственны лишь перед Императ-
рицей. В ведении Н. находились войска, расположенные на 
территории наместничества. Исполнительным органом Н. 
являлось наместническое правление из 2-3 сановников. В 
1796 г. Павел I упразднил должность Н. В XIX в. наместни-
чества существовали на национальных окраинах – в Царстве 
Польском (1815-74 гг.) и на Кавказе (1844/45-83 гг.).

НАНИМАТЕЛЬ – 1) сторона договора найма жилого 
помещения, получающая от другой стороны (наймодателя) 
жилое помещение за плату по владение и пользование для 
проживания в нем на определенный срок и в соответствии с 
установленными в договоре условиями. Права и обязаннос-
ти сторон по договору найма жилого помещения изложены в 
самом договоре (в части квартирной платы, уборки мест об-
щего пользования и др.), а тж. довольно подробно изложены 
в нормах Жилищного кодекса РФ и Гражданского кодекса 
РФ. Все споры, возникающие между Н. жилых помещений 
и наймодателями по вопросам исполнения договора найма, 
разрешаются в судебном порядке. Статья 69 ЖК РФ четко 
определяет, что члены семьи Н., проживающие совместно 
с ним, пользуются наравне с Н. всеми правами и несут все 
обязанности, вытекающие из договора найма жилого поме-
щения. Совершеннолетние члены семьи несут солидарную с 
Н. имущественную ответственность по обязательствам, вы-
текающим из указанного договора. К членам семьи Н. отно-
сятся супруг, их дети и родители. Другие родственники, не-
трудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и 
иные лица могут быть признаны членами семьи Н., если они 
проживают совместно с Н. и ведут с ним общее хозяйство. 
Если граждане, указанные выше, перестали быть членами 
семьи Н., но продолжают проживать в занимаемом жилом 
помещении, они имеют такие же права и обязанности, как Н. 
и члены его семьи; 2) то же, что и арендатор.

НАНИМАТЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – см. ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ НАНИМАТЕЛЯ.

НАНТСКИЙ ЭДИКТ 1598 – эдикт, изданный французс-
ким королем Генрихом IV, окончательно завершил состояние 
Религиозной войны. По Н.э. католицизм оставался господс-
твующей религией, но гугенотам предоставлялась свобода 
вероисповедания и богослужения в городах (кроме Парижа и 
некоторых других), в замках и ряде сельских местностей; они 
получили определенные политические права. Эдикт отменен 
частично в 1629 г. и полностью Людовиком XIV в 1685 г.

НАПАДЕНИЕ ВООРУЖЕННОЕ – см. ВООРУЖЕННОЕ 
НАПАДЕНИЕ.

НАПИТКИ СПИРТНЫЕ – см. СПИРТНЫЕ НАПИТКИ.
НАПОЛЕОНА КОДЕКС – см. КОДЕКС НАПОЛЕОНА.
НАПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ – см. СТРАТЕГИ-

ЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
НАРИЦАТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ – см. НОМИНАЛ.
НАРКОМАНИЯ (гр. narkos – оцепенение и mаnia – страсть, 

влечение) – заболевание, обусловленное зависимостью 
от наркотического средства или психотропного вещества; 
стойкая потребность в принятии наркотических средств. Н. 
обычно сопряжена с преступными действиями по добыва-
нию, хранению и распространению наркотиков. Является 
питательной средой для распространения наркомафий, до-
бывающих громадные средства производством и торговлей 
наркотиками. Наркобизнес – одно из самых доходных и са-
мых преступных, человеконенавистнических деяний в мире. 

На совести дельцов наркобизнеса миллионы загубленных 
жизней во всех концах земли.

НАРКОТИКОВ ОБОРОТ НЕЗАКОННЫЙ – см. НАРКО-
ТИКИ.

НАРКОТИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА – ле-
карственные средства, включенные в перечень наркотичес-
ких средств, составленный и обновляемый в соответствии с 
Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года и 
законодательством Российской Федерации.

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (НАРКОТИКИ) (от греч. 
narkotikos – приводящий в оцепенение) – определенные ве-
щества синтетического или естественного происхождения, 
препараты, растения, включенные в Перечень наркотичес-
ких средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, международны-
ми договорами Российской Федерации, в том числе Единой 
конвенцией о наркотических средствах 1961 года. Н.с. ока-
зывают специфическое (стимулирующее, возбуждающее, 
угнетающее, галлюциногенное) воздействие на централь-
ную нервную систему и включены Постоянным комитетом по 
контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения и 
медицинской промышленности РФ в Список наркотических 
средств. Производство, распространение и использование 
Н.с. в силу специфики их воздействия на человеческую 
психику признано в договорном порядке необходимым пос-
тавить под строгий контроль и подчинить особому режиму 
с целью сохранения возможности их применения только в 
медицине и в научных целях. К важнейшим международным 
договорам в этой области относятся Единая конвенция о 
наркотических средствах 1961 г. и Конвенция о психотроп-
ных веществах 1971 г. В 1988 г. принята Конвенция ООН о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ. Ряд действий, нарушающих ог-
раничения, установленные этими договорами, признаются 
преступными. Основными органами, осуществляющими 
международный контроль за Н.с., являются: Комиссия по 
наркотическим средствам Экономического и Социального 
Совета ООН и созданный в соответствии с Единой конвен-
цией 1961 г. Международный комитет но контролю над нар-
котиками. Законодательство РФ устанавливает админис-
тративную или уголовную ответственность за незаконные 
действия с Н.с. (например, за немедицинское потребление 
Н., незаконное изготовление, приобретение, хранение, пе-
ревозку или сбыт Н.с., за их хищение, склонение к потребле-
нию наркотиков, их посев или выращивание и др.). 

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КВОТЫ – см. ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ КВОТЫ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АНАЛОГИ И ПСИХО-
ТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ – см. АНАЛОГИ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВВОЗ (ВЫВОЗ) – см. 
ВВОЗ (ВЫВОЗ) НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХО-
ТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ.

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕ-
ЩЕСТВ ПРЕКУРСОРЫ – см. ПРЕКУРСОРЫ НАРКОТИЧЕС-
КИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ – см. НЕЗАКОН-
НОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕ-
ЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ – 
см. НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ.

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕ-
ЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ ОБОРОТ – см. ОБОРОТ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
И ИХ ПРЕКУРСОРОВ.
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НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕ-
ЩЕСТВ ИЗГОТОВЛЕНИЕ – см. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАРКО-
ТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕ-
ЩЕСТВ ПЕРЕРАБОТКА – см. ПЕРЕРАБОТКА НАРКОТИ-
ЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕ-
ЩЕСТВ ПРОИЗВОДСТВО – см. ПРОИЗВОДСТВО НАРКО-
ТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕ-
ЩЕСТВ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ – см. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАРКО-
ТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.

НАРОД – 1) в науке конституционного права понятие, 
обычно подразумевающее все население государства, обра-
зующее единую социально-экономическую и политическую 
общность независимо от деления его на какие-либо нацио-
нальные общности (в конституционной доктрине ряда стран, 
в т.ч. РФ, употребляется выражение «многонациональный 
народ»). Понятие «Н.» может тж. означать обособленную от 
других национально-культурную общность, которая может и 
не быть связана с территорией какого-либо государства (в 
этом случае под «Н.» подразумевается «нация»); 2) субъект 
международно-правовой системы прав народов. Н. впервые 
стал общепризнанным субъектом международного права в 
1945 г. в результате закрепления в Уставе ООН принципа 
равноправия и самоопределения народов. Ныне в между-
народном праве закрепляется широкий круг прав народов, 
обобщаемый в различных конвенционных и результативно-
декларативных актах. Вместе с тем общепринятого всем 
международным сообществом понятия «Н.» до сих пор не 
существует. Не только в международно-правовой, но и в 
этнографической литературе дискуссии на эту тему идут с 
XIX в. На основе большинства определений (а их только в 
доктрине международного права было выдвинуто более ста) 
можно утверждать, что Н. – это исторически сложившаяся 
на определенной территории устойчивая общность людей, 
отличающихся от остальных единым языком, относитель-
но стабильными особенностями культуры и психики, а тж. 
общим самосознанием своего единства и фиксированным 
самоназванием. Судя по мировой практике осуществления 
права народов на самоопределение, в т.ч. в тех случаях, 
когда это проходило под наблюдением ООН, понятие «Н.» 
включает племя, группу племен, народность, этническую на-
цию, религиозную общность, языковую общность.

НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ – в марксистской литерату-
ре – обозначение политической системы, утвердившейся в 
ряде стран Европы и Азии в 40-х гг. ХХ в. при поддержке 
СССР. Н.д. считалась промежуточной стадией при переходе 
от «буржуазной» демократии к «социалистической».

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА – в конституционном праве 
ряда государств (Италия, Испания, Австрия, Швейцария) – 
институт, представляющий собой механизм осуществления 
права законодательной инициативы непосредственно насе-
лением, для чего требуется собрать в поддержку законопро-
екта определенное число подписей (50 тыс. в Италии, 100 
тыс. в Швейцарии, 200 тыс. в Австрии, 500 тыс. в Испании).

НАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ – в науке конституционно-
го права – термин, используемый для обозначения конститу-
ций, принятых любым способом, кроме октроирования (см. 
ОКТРОИРОВАННЫЕ КОНСТИТУЦИИ).

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА – методы оздоровления, про-
филактики, диагностики и лечения, основанные на опыте 
многих поколений людей, утвердившиеся в народных тра-
дициях и не зарегистрированные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Правом на за-
нятие Н.м. обладают граждане РФ, получившие диплом це-
лителя, выдаваемый органами управления здравоохранени-
ем субъектов РФ.

НАРОДНАЯ МОНАРХИЯ – понятие, введенное И Л. Со-
лоневичем в его книге «Народная монархия» для обозна-
чения русской монархии, существовавшей до реформ Пет-

ра I, сменившего ее на сословную монархию. Н.м. Солоне-
вич предлагал как государственный идеал для возрождения 
России после падения власти большевиков.

НАРОДНАЯ ПАЛАТА – название нижней палаты парла-
мента Индии.

НАРОДНАЯ ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА – 
прежнее название правотворческой инициативы граждан.

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАН – фор-
ма непосредственного участия граждан в осуществлении 
местного самоуправления. В соответствии с Федеральным 
законом РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» с правотворческой инициативой может высту-
пить инициативная группа граждан, обладающих избира-
тельным правом, в порядке, установленном нормативным 
правовым актом представительного органа муниципально-
го образования. Минимальная численность инициативной 
группы граждан устанавливается нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образо-
вания и не может превышать 3 процента от числа жителей 
муниципального образования, обладающих избирательным 
правом. В случае отсутствия нормативного правового акта 
представительного органа муниципального образования, 
регулирующего порядок реализации правотворческой ини-
циативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение 
проекта муниципального правового акта, внесенного граж-
данами, осуществляются в соответствии с названным Феде-
ральным законом. Проект муниципального правового акта, 
внесенный в порядке реализации П.и.г., подлежит обяза-
тельному рассмотрению органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления, к компе-
тенции которых относится принятие соответствующего акта, 
в течение трех месяцев со дня его внесения. Представите-
лям инициативной группы граждан должна быть обеспечена 
возможность изложения своей позиции при рассмотрении 
указанного проекта. В случае, если принятие муниципаль-
ного правового акта, проект которого внесен в порядке ре-
ализации П.и.г., относится к компетенции коллегиального 
органа местного самоуправления, указанный проект должен 
быть рассмотрен на открытом заседании данного органа. 
Мотивированное решение, принятое по результатам рас-
смотрения проекта муниципального правового акта, внесен-
ного в порядке реализации П.и.г., должно быть официально 
в письменной форме доведено до сведения внесшей его 
инициативной группы граждан.

НАРОДНОЕ ВЕТО – в ряде государств – институт непос-
редственной демократии, разновидность отклоняющего ре-
ферендума. Представляет собой проводимый по инициати-
ве избирателей (для этого требуется собрать определенное 
число подписей) референдум с целью отмены уже принятого 
парламентом акта. Институт Н.в. предусматривается, в част-
ности, ст. 89 Конституции Швейцарии.

НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – предприятие, находяще-
еся в коллективной собственности его работников, не разде-
ленной на доли, паи, то есть целиком принадлежащее всему 
коллективу и управляемое привлеченными коллективом ме-
неджерами и советом управляющих. 

НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – система власти 
народа, осуществляемой через выборных представителей. 
См. тж. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ.

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ – 1) высший орган государс-
твенной власти и управления в древних Греции и Риме, со-
стоявший из граждан; первоначально собрание граждан об-
щины или государства для обсуждения общественных дел. 
Позднее народные собрания заменены представительными 
учреждениями в конституционных странах; 2) название од-
нопалатного парламента в Болгарии и Албании.

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО – экономика, хозяйство всей 
страны; термин широко использовался в советский период. 

НАРОДНОСТЬ – исторически сложившаяся языковая, 
территориальная, экономическая и культурная общность 
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людей. В современной литературе идет дискуссия о призна-
ках и соотношении Н. и нации.

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ – до декабря 1993 г. название 
депутатов советов всех уровней в РФ.

НАРОДНЫЙ ЗАЩИТНИК – см. ОМБУДСМАН.
НАРОДНЫЙ КОМИССАР – см. НАРОДНЫЙ КОМИССА-

РИАТ.
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ (НАРКОМАТ) – в Совет-

ском государстве в 1917-1946 гг. – центральный орган го-
сударственный управления отдельной сферой деятельности 
или отдельной отраслью народного хозяйства. Возглавлялся 
народным комиссаром (наркомом). Первые Н.к. были созда-
ны в октябре 1917 г. II съездом Советов. В 1946 г. Н.к. преоб-
разованы в министерства.

НАРОДНЫЙ ОПРОС – то же, что и консультативный ре-
ферендум.

НАРОДНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ – см. СУВЕРЕНИТЕТ.
НАРОДНЫЙ СУД – до 1997 г. название основного звена 

системы общих судов в РФ. Н.с. рассматривали и разреша-
ли основную массу уголовных и гражданских дел, матери-
алов об административных правонарушениях, а тж. дела 
по жалобам на законность и обоснованность ареста или 
продления срока содержания под стражей. Н.с. не рассмат-
ривали лишь те уголовные и гражданские дела, которые в 
соответствии с законом относились к ведению других судов 
(краевых, областных, военных судов и т.п.). В связи этим и 
определялось в основном наименование Н.с. Федеральный 
конституционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации» от 26 декабря 1996 г. заменил понятие «Н.с.» 
на «районный суд».

НАРОДНЫЙ ТРИБУН (ПЛЕБЕЙСКИЙ ТРИБУН) (лат. 
tribuni plebis) – в Древнем Риме – высшее выборное долж-
ностное лицо из плебеев (с начала V в. до н.э.). Н.т. обладали 
правом налагать запрет (вето) на постановления магистра-
тов и сената. Избирались ежегодно на плебейских собрани-
ях (в количестве сначала 2, 4, потом 10 чел.). Личность Н.т. 
считалась неприкосновенной. В период империи потеряли 
былое значение.

НАРОДНЫЙ ФРОНТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАЛЕСТИ-
НЫ – основан в 1967 году Ж. Хабашем. Идеологической ба-
зой являются принципы марксизма-ленинизма. Насчитыва-
ет около 800 боевиков. Действует в Сирии, Ливане, Израиле 
и на оккупированных территориях. Поддерживается Сирией 
и Ливией. 

НАРОДОВ ДОСТОИНСТВО КУЛЬТУР – см. ДОСТО-
ИНСТВО КУЛЬТУР НАРОДОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.

НАРОДОВ ПРАВА – см. ПРАВА НАРОДОВ.
НАРОДОВ ПРАВО – см. ПРАВО НАРОДОВ.
НАРОДОВ РЕПРЕССИРОВАННЫХ РЕАБИЛИТАЦИЯ – 

см. РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРЕССИРОВАННЫХ НАРОДОВ.
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КУЛЬТУРНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ – см. КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ – см. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

НАРОДОВЛАСТИЕ – один из существенных элементов 
демократии в ее современный общепринятом понимании. 
Само Н. в основном тождественно более употребительному 
в конституционном праве понятию народного суверенитета. 
В политической и государственно-правовой теории т.н. «со-
циалистических» стран часто не проводится различия меж-
ду понятиями «Н.» и «демократия».

НАРОДЫ КОРЕННЫЕ – см. КОРЕННЫЕ НАРОДЫ.
НАРОДЫ РЕПРЕССИРОВАННЫЕ – см. РЕПРЕССИРО-

ВАННЫЕ НАРОДЫ.
НАРУЖНАЯ АГИТАЦИЯ, «НАРУЖКА» – обобщенное 

название класса носителей агитационных сообщений, раз-
мещенных на улицах городов и сел. Объединяет их то, что 
контакт с избирателем происходит «на ходу», для контакта 
избирателю не надо ничего вынимать из ящика, включать 

телевизор или радиоприемник. В качестве Н.а. используют-
ся наружные листовки (или плакаты), растяжки, биллборды 
и др. носители. «Наружка» может использовать достаточно 
сложные информационные сообщения (можно расклеивать 
манифесты), но чаще всего в Н.а. используют достаточно 
простые сообщения (по принципу «картинка плюс слоган»). 
Кроме малой информативности, у «наружки» есть еще один 
недостаток. Штабы соперников регулярно портят Н.а.: сры-
вают плакаты, срезают растяжки, заливают краской билл-
борды. Часто взаимные порча и уничтожение Н.а. перерас-
тают в «войну штабов»: одни срывают, другие клеят. Такие 
«войны» отнимают множество сил и ресурсов, однако эф-
фективность победы в них сомнительна. Часто «наружкой» 
называют один из носителей – наружную листовку (плакат).

НАРУЖНАЯ ЛИСТОВКА – один из возможных носите-
лей агитационного сообщения. Обычно выполняется в виде 
плаката формата А3 или А2, в одно-, двух- или полноцветном 
исполнении, отпечатанного типографским способом. Накле-
ивается на фасады домов, заборы, столбы, подъездные две-
ри и другие подходящие и не очень места. По закону о выбо-
рах (федеральному или региональному) избирательная ко-
миссия должна предоставить специально отведенные места 
как раз для расклейки подобных агитационных материалов. 
Но, как правило, избиркомы тянут с выделением подобных 
мест, выделяют их крайне мало (не более чем по одному 
на тысячу избирателей), да и не в самых удобных местах. 
Поэтому листовки расклеивают не только в тех местах, на 
которые указал избирком. Общая тактика расклейки при-
мерно следующая: прежде всего массовая одновременная 
расклейка (примерно две трети тиража) и потом постоянная 
«доклейка» оставшихся экземпляров на место сорванных. 
При тщательной «заклейке» округа с помощью Н.л. можно 
достичь хорошей полноты охвата. «Наружка» обладает не 
очень высокой избирательностью: практически невозмож-
но выделить какую-либо группу, схожую по социальному 
статусу, но возможно воздействие на избирателей, объеди-
ненных местом жительства. По глубине контакта Н.л. (как и 
всю «наружку») можно охарактеризовать как примитивный 
инструмент, который лучше всего использовать в качестве 
вспомогательного. В ходе предвыборной кампании решает 
простые и примитивные задачи, такие как поднятие извес-
тности, информирование о событии, напоминание. Поэтому 
наиболее целесообразно активно использовать «наружку» 
на первых этапах кампании. Н.л. обладает хорошим показа-
телем цены контакта. Низкая стоимость печати и расклейки 
делает Н.л. одним из наиболее излюбленных инструментов 
предвыборной кампании.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА – реклама с использованием 
щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электрон-
ных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных техничес-
ких средств стабильного территориального размещения 
(рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на 
внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений или вне их, а также остано-
вочных пунктов движения общественного транспорта. Н.р. 
содержит и использует лаконичный запоминающийся текст, 
рисунок. 

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ РАЗМЕЩЕНИЕ – см. РАСПРО-
СТРАНЕНИЕ И (ИЛИ) РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛА-
МЫ.

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЕ – см. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И (ИЛИ) РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЫ.

НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА – несоблюдение физически-
ми или юридическими лицами условий, положений, закреп-
ленных в договоре. Такое нарушение дает основание для 
возбуждения иска против нарушителя, применения санкций, 
возмещения нанесенного ущерба. 

НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА СУЩЕСТВЕННОЕ – см. СУ-
ЩЕСТВЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА.
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НАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА – про-
тивоправное виновное действие или бездействие стороны 
международного договора, вызвавшее нарушение выте-
кающих из договора обязательств и причинение ущерба 
потерпевшей или потерпевшим сторонам и влекущее меж-
дународно-правовую ответственность. Н.м.д. является на-
рушением конкретного международного правоотношения, 
договорной нормы и представляет собой основание для 
определения ущерба, наносимого этим нарушением. Н.м.д. 
есть тж. нарушение принципа добросовестного выполнения 
международных обязательств. Существенное Н.м.д. дает 
право другим его участникам на выход из договора или от-
каз от него. В российском законодательстве возможность 
такого отказа предусмотрена ст. 37 Федерального закона 
«О международных договорах Российской Федерации» 1995 
г. В соответствии со ст. 60 Венской конвенции о праве меж-
дународных договоров 1969 г. существенное Н.м.д. состоит 
в таком отказе от договора, который не допускается догово-
ром, или в нарушении положения, имеющего существенное 
значение для реализации объекта и целей договора.

НАРУШЕНИЕ МИРА – определяемая Советом Безопас-
ности ООН конкретная ситуация применения силы, которая 
наряду с угрозой миру является основанием для принятия 
этим органом на основе гл. VII Устава ООН мер по поддержа-
нию или восстановлению международного мира и безопас-
ности. В понятие Н.м. в качестве составной части входит акт 
агрессии, а значит, и все действия, перечисленные в ст.ст. 
3 и 4 Определения агрессии 1974 г. Совет Безопасности 
вправе квалифицировать в качестве Н.м. и другие действия, 
не упомянутые в Определении агрессии. Принимаемые Со-
ветом Безопасности резолюции по вопросам, связанным с 
квалификацией и подавлением Н.м., могут носить как реко-
мендательный, так и обязательный для государств-членов 
ООН характер.

НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА – 
преступление против личности, предусмотренное ст. 139 УК 
РФ, заключающееся в незаконном проникновении в жили-
ще, совершенном против воли проживающего в нем лица.

НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ 
ЖИЗНИ – преступление против личности, предусмотренное 
ст. 137 УК РФ. Заключается в незаконном собирании или 
распространении сведений о частной жизни лица, составля-
ющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо 
в распространении этих сведений в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведении или средствах 
массовой информации, если эти деяния совершены из ко-
рыстной или иной личной заинтересованности и причинили 
вред правам и законным интересам граждан.

НАРУШЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ – действие, которое при-
вело к изменению, повреждению, уничтожению или утрате 
средств идентификации, примененных таможенным органом 
данной страны. В Российской Федерации Н.о. влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере 
от трех до десяти минимальных размеров оплаты труда; на 
должностных лиц – от пяти до двадцати минимальных раз-
меров оплаты труда; на юридических лиц – от пятидесяти до 
двухсот минимальных размеров оплаты труда.

НАРУШЕНИЕ ПАТЕНТА – нарушение установленных 
законом прав патентообладателя; совершается путем изго-
товления объектов или применения способов, являющихся 
предметом патента (прямое Н.п.), а тж. через умышленное 
сокрытие, продажу или способствование продаже контра-
фактных предметов или предметов, изготовленных с приме-
нением запатентованного способа, в нарушение прав патен-
тообладателя (косвенное Н.п.). См. тж. КОНТРАФАКЦИЯ.

НАРУШЕНИЕ РАВНОПРАВИЯ ГРАЖДАН – в уголовном 
праве РФ – преступление против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, заключающееся в умалении 
прав одних граждан или создании привилегий для других 
в зависимости от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, прина-
длежности к общественным объединениям, если такие дейс-
твия причинили вред их правам и законным интересам.

НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ – противоправ-
ное действие либо бездействие лица, посягающее на уста-
новленный Таможенным кодексом Российской Федерации, 
Законом РФ «О таможенном тарифе», другими законода-
тельными актами РФ по таможенному делу и международ-
ными договорами РФ (контроль за применением которых 
возложен на таможенные органы РФ) порядок: а) переме-
щения через таможенную границу РФ (включая применение 
таможенных режимов); 2) таможенного контроля и тамо-
женного оформления товаров и транспортных средств, пе-
ремещаемых через таможенную границу РФ; 3) обложения 
таможенными платежами и их уплаты; 4) предоставления 
таможенных льгот и пользования ими. Лица, совершившие 
Н.т.п., несут ответственность в соответствии с Кодексом РФ 
об административных правонарушениях.

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – невыполнение или ненадлежащее выполнение 
требований пожарной безопасности.

НАРУШЕНИЙ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ ВИДЫ – см. 
ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ.

НАРУШЕННЫХ ПРАВ ПРИНЦИП ВОССТАНОВЛЕНИЯ – 
см. ПРИНЦИП ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ПРАВ.

НАРЯД – документ, которым устанавливается произ-
водственное задание непосредственным исполнителям 
(рабочему, звену или бригаде работников). Н. выдается до 
начала работы и содержит перечень работ, нормы расходо-
вания времени на их выполнение, расценки, формы и общую 
сумму оплаты.

НАСЕЛЕНИЕ МИРНОЕ – см. МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ.
НАСЕЛЕНИЯ РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – см. 

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ.
НАСЕЛЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ – см. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИ-
ЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ДРУГОЙ ТЕРРИТОРИИ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ, 
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ – см. СМЕТА ДОХОДОВ 
И РАСХОДОВ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ДРУГОЙ ТЕРРИТО-
РИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВА-
НИЕМ.

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗЕМЛИ – см. ГОРОДСКИЕ 
ЗЕМЛИ.

НАСИЛИЕ – в российском праве – физическое или пси-
хическое воздействие одного человека на другого, наруша-
ющее гарантированное Конституцией РФ право граждан 
на личную неприкосновенность (в физическом и духовном 
смысле). Физическое Н. выражается в непосредственном 
воздействии на организм человека: нанесение побоев, теле-
сных повреждений, истязаний различными способами (в т.ч. 
с применением к.-л. предметов и веществ) и т.д. В резуль-
тате физического Н. потерпевшему могут быть причинены 
мучения, нанесен вред здоровью. Психическое Н. заключа-
ется в воздействии на психику человека путем запугивания, 
угроз (в частности, угроз физической расправой), чтобы 
сломить волю потерпевшего к сопротивлению, к отстаива-
нию своих прав и интересов. Н. может быть отягчающим 
ответственность обстоятельством (при совершении пре-
ступления с особой жестокостью или издевательством над 
потерпевшим), способом совершения преступления (напри-
мер, убийства, угона воздушного судна) либо конститутив-
ным (квалифицирующим) признаком состава преступления 
(например, при изнасиловании).

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА – преступление против половой неприкосно-
венности и правовой свободы личности. К таким действи-
ям относятся мужеложство, лесбиянство или иные действия 
сексуального характера с применением насилия или с угро-
зой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к 
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другим лицам либо с использованием беспомощного состо-
яния потерпевшего (потерпевшей).

НАСЛЕДИЕ КУЛЬТУРНОЕ – см. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕ-
ДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

НАСЛЕДНИКИ – граждане (физические лица), имею-
щие право на наследство. Различают Н. по закону и Н. по 
завещанию. Завещание является личным распоряжением 
гражданина о своем имуществе на случай смерти с назна-
чением Н., сделанным в установленной законом форме и 
удостоверенным лицами, указанными в законе. Справки о 
наличии завещаний выдаются только после смерти завеща-
теля Н. по завещанию, исполнителю завещания, кредито-
рам наследодателя, отказополучателям, а тж. по запросам 
органов суда, прокуратуры, дознания и предварительного 
следствия в связи с находящимися в их производстве уго-
ловными и гражданскими делами. Каждый гражданин мо-
жет оставить по завещанию все свое имущество или часть 
его (не исключая предметов обычной домашней обстановки 
и обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, 
так и не входящим в круг Н. по закону, а тж. государству или 
отдельным организациям. Завещатель может в завещании 
лишить права наследования одного, нескольких или всех Н. 
по закону. 

НАСЛЕДНИКИ НЕДОСТОЙНЫЕ – см. НЕДОСТОЙНЫЕ 
НАСЛЕДНИКИ

НАСЛЕДОВАНИЕ – переход наследства (прав и обязан-
ностей, имущества, денежных средств) умершего человека 
(наследодателя) к его наследникам в порядке универсаль-
ного правопреемства, то есть в неизменном виде как еди-
ное целое и в один и тот же момент. Н. закреплено законом, 
международным правом. В порядке Н. переходят, главным 
образом, право собственности и другие имущественные 
права. Наследниками становятся ближайшие родственники 
по закону, либо лица, организации, указанные в завещании. 
Н. осуществляется по закону и по завещанию. Н. по закону 
имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием 
(в случае отсутствия или юридической недействительности 
завещания). Если нет наследников ни по закону, ни по за-
вещанию, либо ни один из наследников не принял наследс-
тва, либо все наследники лишены завещателем наследства, 
имущество умершего по праву Н. переходит к государству. 
Н. осуществляет наследниками в порядке очередности (см. 
ОЧЕРЕДНОСТЬ НАСЛЕДОВАНИЯ). Наследодателем по 
действующему законодательству может быть любой граж-
данин РФ; в том числе недееспособный или ограниченно 
дееспособный и иностранный гражданин, проживающий на 
территории Российской Федерации. 

НАСЛЕДОВАНИЕ АКЦИЙ – возможно как по закону, так 
и по завещанию. Наследник должен в шестимесячный срок 
с момента открытия наследства обратиться в нотариальную 
контору с заявлением о принятии наследства. По истечении 
шести месяцев наследник получает свидетельство о праве 
на наследство. Свидетельство служит основанием к внесе-
нию записи в реестр акционеров о новом собственнике. С 
момента регистрации нового владельца акций он становит-
ся их собственником. В случае, если акционер-наследода-
тель не оплатил стоимость акций и не внесен в реестр ак-
ционеров, то право собственности у него не возникло, сле-
довательно, наследники не могут претендовать на акции, 
оставшиеся от наследодателя. С наследника при принятии 
наследства в виде акций взимается налог на имущество, 
переходящее в порядке наследования. Ставки налога уста-
новлены Законом о налоге на имущество, переходящее в 
порядке наследования или дарения.

НАСЛЕДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ВКЛАДОВ В БАНКАХ – 
права на денежные средства, внесенные гражданином во 
вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина 
в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны 
посредством составления завещания либо посредством 
совершения завещательного распоряжения в письменной 
форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. 

В отношении средств, находящихся на счете, такое завеща-
тельное распоряжение имеет силу нотариально удостове-
ренного завещания. Завещательное распоряжение правами 
на денежные средства в банке должно быть собственноруч-
но подписано завещателем с указанием даты его составле-
ния и удостоверено служащим банка, имеющим право при-
нимать к исполнению распоряжения клиента в отношении 
средств на его счете. Порядок совершения завещательных 
распоряжений денежными средствами в банках определя-
ется Правительством Российской Федерации. Права на де-
нежные средства, в отношении которых в банке совершено 
завещательное распоряжение, входят в состав наследства 
и наследуются на общих основаниях. Эти средства выдают-
ся наследникам на основании свидетельства о праве на на-
следство и в соответствии с ним. Правила о Н.д.с. в б. соот-
ветственно применяются к иным кредитным организациям, 
которым предоставлено право привлекать во вклады или на 
другие счета денежные средства граждан.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ПРАВУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ – спо-
соб наследования доли наследника по закону, умершего до 
открытия наследства или одновременно с наследодателем, 
которая переходит по праву представления к его соответс-
твующим потомкам (внукам наследодателя и их потомкам – в 
первой очереди наследования; племянникам и племянницам 
наследодателя – во второй очереди наследования; двоюрод-
ным братьям и сестрам наследодателя – в третьей очереди 
наследования) и делится между ними поровну. Не наследу-
ют по праву представления потомки наследника по закону, 
лишенного наследодателем наследства. Не наследуют по 
праву представления потомки наследника, который умер до 
открытия наследства или одновременно с наследодателем 
и который не имел бы права наследовать, будучи признан 
недостойным наследником.

НАСЛЕДСТВЕННАЯ ТРАНСМИССИЯ – переход права 
на принятие наследства наследника, призванного к насле-
дованию по завещанию или по закону, но умершего после 
открытия наследства, не успев его принять в установленный 
срок, к его наследникам по закону, а если все наследствен-
ное имущество было завещано – к его наследникам по за-
вещанию. Если наследник, призванный к наследованию по 
завещанию или по закону, умер после открытия наследства, 
не успев его принять в установленный срок, право на при-
нятие причитавшегося ему наследства переходит к его на-
следникам по закону, а если все наследственное имущество 
было завещано – к его наследникам по завещанию. Право 
на принятие наследства в порядке Н.т. не входит в состав 
наследства, открывшегося после смерти такого наследника. 
Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему 
наследнику, может быть осуществлено его наследниками на 
общих основаниях. Если оставшаяся после смерти наслед-
ника часть срока, установленного для принятия наследства, 
составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех ме-
сяцев. По истечении срока, установленного для принятия 
наследства, наследники умершего наследника могут быть 
признаны судом принявшими наследство, если суд найдет 
уважительными причины пропуска ими этого срока. Право 
наследника принять часть наследства в качестве обязатель-
ной доли не переходит к его наследникам.

НАСЛЕДОВАНИЯ ОЧЕРЕДЕНОСТЬ – см. ОЧЕРЕДЕ-
НОСТЬ НАСЛЕДОВАНИЯ.

НАСЛЕДСТВА МЕСТО ОТКРЫТИЯ – см. МЕСТО ОТ-
КРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА.

НАСЛЕДСТВА ОТКРЫТИЕ – см. ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДС-
ТВА

НАСЛЕДСТВА ПРИНЯТИЕ – см. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДС-
ТВА.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО – имущество, пере-
ходящее к наследникам в порядке наследования. В состав 
Н.и. входят принадлежавшие наследодателю на день откры-
тия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущес-
твенные права и обязанности. Не входят в состав наследс-
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тва права и обязанности, неразрывно связанные с личнос-
тью наследодателя, в частности, право на алименты, право 
на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина, а также права и обязанности, переход которых 
в порядке наследования не допускается законодательством. 
Не входят в состав Н.и. личные неимущественные права и 
другие нематериальные блага.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО – подотрасль гражданско-
го права, представляющая собой совокупность правовых 
норм, устанавливающих порядок перехода прав и обязан-
ностей умершего лица по праву наследования.

НАСЛЕДСТВО – вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязанности, переходящие в поряд-
ке наследования от умершего (наследодателя) к наследни-
кам. Не входят в состав Н.права и обязанности, неразрывно 
связанные с личностью наследодателя, в частности, право 
на алименты, право на возмещение вреда, причиненного 
жизни или здоровью гражданина, а также права и обязан-
ности, переход которых в порядке наследования не допус-
кается законодательством. Не входят в состав Н. личные 
неимущественные права и другие нематериальные блага.

НАСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ – наиболее острые, 
важные потребности и нужды людей, без удовлетворения 
которых они не могут обойтись. 

НАСЫЩЕНИЕ СПРОСА – сокращение или прекращение 
спроса на товары, услуги данного вида при сложившемся 
уровне цен, доходов и накопленных запасов таких товаров, 
услуг; значительное превышение товарного предложения 
относительно уровня спроса при стабильном уровне дохо-
дов и цен. В условиях нормального состояния рынка объем 
товарного предложения обычно превышает уровень спроса 
на величину товарных запасов, необходимых для беспере-
бойной торговли и оптимального удовлетворения требова-
ний покупателя.

НАТО – см. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКО-
ГО ДОГОВОРА.

НАТО-РОССИЯ – см. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ АКТ 
НАТО-РОССИЯ

НАТУРАЛИЗАЦИЯ (фр. naturalisation от лат. naturalis – 
подлинный, законный) – прием иностранца в гражданство 
данного государства по его заявлению. Обычно Н. может 
иметь место после более или менее длительного прожива-
ния иностранца на территории данного государства. Иногда 
в качестве условия для Н. требуется владение официальным 
языком государства (например, в Латвии, Эстонии), наличие 
средств к существованию, безупречная репутация и т.п. В 
ряде государств для лиц, имеющих этническую или лингвис-
тическую связь с данным государством, устанавливается 
помимо общего облегченный порядок Н. (например, по из-
раильскому закону «О возвращении» 1950 г. «каждый еврей 
имеет право на репатриацию в Израиль»). При этом евреем 
считается тот, кто рожден матерью-еврейкой, либо тот, кто 
прошел процедуру перехода в иудаизм и не исповедует дру-
гой религии. Облегченная Н. всех португалоязычных иност-
ранцев установлена в Бразилии. Нередко круг прав у нату-
рализованных граждан несколько уже, чем у прирожденных 
(например, в США и Эстонии президентом государства мо-
гут быть только граждане по рождению).

НАТУРАЛЬНОЕ ВИНО – алкогольная продукция, кото-
рая произведена из виноматериалов (произведенных без 
добавления этилового спирта) без добавления этилового 
спирта и ароматических и вкусовых добавок, с содержани-
ем этилового спирта не более 15 процентов объема готовой 
продукции, в том числе игристое вино, газированное вино, 
шипучее вино, шампанское.

НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – хозяйство, удовлетворя-
ющее свои потребности исключительно за счет собственно-
го производства. 

НАТУРАЛЬНЫЙ ВЕС – выражение количества постав-
ляемого или предлагаемого к поставке сыпучего товара 
сельскохозяйственного происхождения, например, зерновых 

и подсолнечника, измеряемого в мерах объема – гектолит-
рах, бушелях, квартах и т.п. Н.в. характеризует тж. и такие 
важные показатели качества сыпучего товара, как форма, 
крупнота, удельный вес, отчасти влажность.

НАТУРАЛЬНЫЙ НАЛОГ – налог, взимаемый в нату-
ральной форме. В советский период государство прибегало 
к натуральному налогу на колхозы и крестьянские хозяйс-
тва, взимаемому продукцией сельскохозяйственного произ-
водства.

НАУКА ЮРИДИЧЕСКАЯ – см. ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА.
НАУ-СЧЕТ (англ. аббревиатура «NOW» от »negotiable 

orders of withdrawal») – разновидность депозитных счетов, 
занимающих промежуточное положение между сберега-
тельными и текущими счетами. На таких счетах хранятся 
средства с условием начисления процентов и сохранением 
права использования этих средств для расчетов. Их харак-
терная особенность состоит в том, что их владельцы (как 
правило, физические лица и некоммерческие организации) 
имеют право при уведомлении за 30 дней выписывать «об-
ращающиеся приказы об изъятии» (срочные векселя) и ис-
пользовать их для платежей наравне с чеком. От владельца 
не требуется хранение минимальных остатков на счете. Су-
пер-нау-счета не имеют ограничений на размер выплачива-
емого по ним процента, а число выписок тратт ограничено 
шестью в течение месяца. 

НАУЧНАЯ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность, направленная на получение 
и применение новых знаний, в т.ч. фундаментальные науч-
ные исследования, прикладные научные исследования.

НАУЧНАЯ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУК-
ЦИЯ – научный и (или) научно-технический результат, в том 
числе результат интеллектуальной деятельности, предна-
значенный для реализации.

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой формы и формы собс-
твенности, а тж. общественное объединение научных ра-
ботников, осуществляющие в качестве основной научную и 
(или) научно-техническую деятельность, подготовку научных 
работников и действующие в соответствии с учредительны-
ми документами научной организации. Н.о. подразделяются 
на научно-исследовательские организации, научные орга-
низации образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования, опытно-конструкторские, про-
ектно-конструкторские, проектно-технологические и иные 
организации, осуществляющие научную и (или) научно-тех-
ническую деятельность. Свидетельство о государственной 
аккредитации выдается Н.о., объем научной и (или) научно-
технической деятельности которой составляет не менее 70 
% общего объема выполняемых указанной организацией 
работ и уставом которой предусмотрен ученый (научный, 
технический, научно-технический) совет в качестве одного 
из органов управления.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ – издание, содержащее результа-
ты теоретических и (или) экспериментальных исследований, 
а также научно подготовленные к публикации памятники 
культуры и исторические документы.

НАУЧНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ – электронное 
издание, содержащее сведения о теоретических и (или) эк-
спериментальных исследованиях, а также научно подготов-
ленные к публикации памятники культуры и исторические 
документы.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ИЗДАНИЕ – издание, содержа-
щее сведения о теоретических и (или) экспериментальных 
исследованиях в области науки, культуры и техники, изло-
женные в форме, доступной читателю-неспециалисту.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ – 
электронное издание, содержащее сведения о теоретичес-
ких и (или) экспериментальных исследованиях в области 
науки, культуры и техники, изложенные в форме, доступной 
читателю-неспециалисту.
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ – журнал, содержа-
щий статьи и материалы об основах наук, о теоретических 
и (или) экспериментальных исследованиях в области науки, 
культуры и практической деятельности, служащий распро-
странению знаний и самообразованию.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятель-
ность, направленная на получение, применение новых зна-
ний для решения технологических, инженерных, экономи-
ческих, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспе-
чения функционирования науки, техники и производства как 
единой системы.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС (НТП) – использо-
вание передовых достижений науки и техники, технологии в 
производстве с целью повышения эффективности и качес-
тва производственных процессов, лучшего удовлетворения 
потребности людей. Термин «НТП» широко использовался 
в советской экономической науке наряду с близким к нему 
по значению «научно-техническая революция (НТР)». В 
современной экономической теории научные достижения, 
используемые в экономике и технике, чаще называют инно-
вациями. 

НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ – литератур-
но-художественное издание, содержащее произведение 
(произведения), в основу которого положен научный факт.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОТКРЫТОМ МОРЕ – 
осуществление одной из свобод открытого моря. Все госу-
дарства, независимо от их географического положения, и 
компетентные международные организации имеют право 
проводить Н. и. в о. м. Эти исследования должны осущест-
вляться исключительно в мирных целях, надлежащими на-
учными методами, с соблюдением правил о защите морской 
среды, не создавая неоправданных помех другим правомер-
ным видам использования моря. Занятие морскими научны-
ми исследованиями не создает основы для каких бы то ни 
было притязаний на часть морской среды или на ее ресурсы. 
Использование научно-исследовательских установок и обо-
рудования не должно создавать препятствий на установив-
шихся путях международного судоходства. Государства и 
компетентные международные организации должны содейс-
твовать распространению научных данных, являющихся ре-
зультатом морских научных исследований, в особенности 
среди развивающихся стран. Научные исследования в эко-
номической зоне и на континентальном шельфе осущест-
вляются с учетом того, что согласно международному праву 
прибрежное государство вправе регулировать, разрешать 
и проводить такие исследования. Правовой режим морских 
научных исследований установлен, в частности, Конвенцией 
ООН по морскому праву 1982 г.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЕ – в соответствии с Конвенцией ООН по морскому 
праву 1982 г. (вступила в силу 16 ноября 1994 г.) подпадают 
под юрисдикцию прибрежного государства, которое име-
ет право регулировать, разрешать и проводить их в своей 
экономической зоне. Прибрежное государство при обычных 
обстоятельствах дает согласие на осуществление другими 
государствами или компетентными международными орга-
низациями морских научно-исследовательских проектов в 
своей экономической зоне исключительно в мирных целях 
и для расширения научных знаний о морской среде на благо 
всего человечества. Иностранное государство или междуна-
родная организация не менее чем за 6 месяцев до начала 
морского научного исследования предоставляют полную ин-
формацию о таком исследовании. Прибрежное государство 
может, однако, не дать согласия на его проведение, если та-
кой проект имеет непосредственное значение для разведки 
и разработки природных ресурсов экономической зоны, как 
живых, так и неживых, включает бурение дна экономической 
зоны, использование взрывчатых веществ в морской среде, 
связан со строительством или использованием искусствен-
ных островов, установок и сооружений. В даче согласия 
может быть тж. отказано, если предоставленная в связи с 

планируемым исследованием информация является неточ-
ной или если проводящее исследование государство либо 
международная организация имеют перед прибрежным го-
сударством невыполненные обязательства, вытекающие из 
ранее осуществленного исследовательского проекта. Такое 
государство или международная организация при проведе-
нии морского научного исследования обязаны обеспечивать 
участие в нем прибрежного государства, информировать 
последнее о результатах его проведения, предоставлять 
доступ ко всем полученным данным и образцам, убирать 
научно-исследовательские установки и оборудование после 
завершения исследования. Исследования не должны созда-
вать неоправданных помех для деятельности, проводимой 
прибрежным государством в осуществление его суверенных 
прав и юрисдикции в экономической зоне. Прибрежное го-
сударство вправе потребовать прекращения научных иссле-
дований в своей экономической зоне, если они осуществля-
ются не в соответствии с представленной информацией или 
не соблюдаются условия их проведения. Порядок и условия 
осуществления морских научных исследований в экономи-
ческой зоне РФ регламентируются федеральным законом от 
17 декабря 1998 года № 191-ФЗ «об исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации», подробно регла-
ментирующим данный вопрос.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОРСКОГО ДНА ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА – в со-
ответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. 
(вступила в силу 16 ноября 1994 г.) осуществляются всеми 
государствами и компетентными международными органи-
зациями исключительно в мирных целях и на благо всего 
человечества. Государства – участники Конвенции содейс-
твуют международному сотрудничеству в проведении морс-
ких научных исследований путем участия в международных 
программах и поощрения такого сотрудничества специалис-
тами различных стран и Международного органа но мор-
скому дну, а тж. путем обеспечения разработки программ 
при посредстве Международного органа по морскому дну 
или других международных организаций. Указанные про-
граммы могут иметь целью укрепление исследовательского 
потенциала, подготовку кадров развивающихся государств 
и персонала для Международного органа по морскому дну, 
содействие использованию квалифицированного персонала 
государств – участников Конвенции в исследованиях морс-
кого дна за пределами континентального шельфа. Государс-
тва – участники Конвенции содействуют тж. эффективному 
распространению результатов исследований и анализов при 
посредстве Международного органа по морскому дну или 
через другие международные каналы.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ 
ШЕЛЬФЕ – в соответствии с Конвенцией ООН по морско-
му праву 1982 г. (вступила в силу 16 ноября 1994 г.), под-
падают под юрисдикцию прибрежного государства, которое 
имеет право регулировать, разрешать и проводить их на 
своем континентальном шельфе. Прибрежное государство 
при обычных обстоятельствах должно давать согласие на 
осуществление другими государствами или компетентными 
международными организациями морских научных иссле-
дований на его континентальном шельфе исключительно в 
мирных целях и для расширения научных знаний о морской 
среде на благо всего человечества. Отсутствие дипломати-
ческих отношений не должно служить основанием для отка-
за в даче такого согласия. Прибрежное государство может, 
однако, по своему усмотрению отказать в даче согласия, 
если планируемое исследование имеет непосредственное 
значение для разведки и разработки живых или неживых 
ресурсов, включает бурение на континентальном шельфе, 
использование взрывчатых веществ или привнесение вред-
ных веществ в морскую среду, связано со строительством 
либо использованием искусственных островов, установок 
и сооружений, а тж. если проводящее исследование госу-
дарство или международная организация имеют невыпол-
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ненные обязательства перед прибрежным государством по 
осуществленному ранее исследовательскому проекту. При-
брежное государство не может по своему усмотрению отка-
зать в даче согласия в отношении морских научно-исследо-
вательских проектов, которые должны осуществляться на 
континентальном шельфе за пределами 200 морских миль 
от берега, но вне районов, где это государство ведет или 
планирует вести разработку либо разведку природных ре-
сурсов. Иностранное государство или международная орга-
низация соблюдают в ходе осуществления морского научно-
го исследования на континентальном шельфе прибрежного 
государства ряд условий: обеспечивают участие прибреж-
ного государства в исследовании, если оно того пожелает; 
информируют прибрежное государство о результатах иссле-
дования, предоставляют ему доступ к данным и образцам, 
полученным в результате исследования, убирают научно-
исследовательские установки или оборудование после за-
вершения исследования. Осуществление морских научных 
исследований не должно создавать неоправданных помех 
для деятельности прибрежного государства по разведке и 
разработке природных ресурсов континентального шельфа. 
Прибрежное государство вправе потребовать прекращения 
научных исследований, если они проводятся не в соответс-
твии с представленной информацией или не соблюдаются 
условия их проведения. В РФ Н.и. на к.ш. регулируются тж. 
Федеральным законом «О континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации» от 25 октября 1995 г.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫЕ – см. 
ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ – 
см. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ – журнал, содержащий статьи и 
материалы о теоретических исследованиях, а также статьи 
и материалы прикладного характера, предназначенный на-
учным работникам.

НАУЧНЫЙ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬ-
ТАТ – продукт научной и (или) научно-технической деятель-
ности, содержащий новые знания или решения и зафикси-
рованный на любом информационном носителе.

НАУЧНЫЙ РАБОТНИК (ИССЛЕДОВАТЕЛЬ) – гражда-
нин, обладающий необходимой квалификацией и професси-
онально занимающийся научной и (или) научно-технической 
деятельностью. Правовые основы оценки квалификации 
научных работников и специалистов научной организации 
и критерии этой оценки определяются в порядке, устанав-
ливаемом Правительством РФ, и обеспечиваются государс-
твенной системой аттестации. Результаты аттестации могут 
быть обжалованы и отменены вышестоящей аттестацион-
ной комиссией. В случаях нарушения порядка или критериев 
оценки квалификации научных работников и специалистов 
научной организации результаты аттестации могут быть об-
жалованы и отменены в судебном порядке.

НАХОДКА – обнаружение потерянной кем-либо вещи. 
По гражданскому законодательству РФ нашедший потерян-
ную вещь не становится ее собственником. Он обязан не-
медленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собс-
твенника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, 
имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь 
этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транс-
порте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владель-
ца этого помещения или средства транспорта. В этом случае 
лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет 
обязанности лица, нашедшего вещь. Если лицо, имеющее 
право потребовать возврата найденной вещи, или место его 
пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о 
находке в милицию или в орган местного самоуправления. 
Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на 
хранение в милицию, орган местного самоуправления или 
указанному ими лицу. Скоропортящаяся вещь или вещь, из-
держки по хранению которой несоизмеримо велики по срав-
нению с ее стоимостью, может быть реализована нашедшим 

вещь с получением письменных доказательств, удостоверя-
ющих сумму выручки. Деньги, вырученные от продажи най-
денной вещи, подлежат возврату лицу, управомоченному на 
ее получение. Нашедший вещь отвечает за ее утрату или 
повреждение лишь в случае умысла или грубой неосторож-
ности и в пределах стоимости вещи. Если в течение шести 
месяцев с момента заявления о находке в милицию или в 
орган местного самоуправления лицо, управомоченное по-
лучить найденную вещь, не будет установлено или само не 
заявит о своем праве на вещь нашедшему ее лицу либо в 
милицию или в орган местного самоуправления, нашедший 
вещь приобретает право собственности на нее. Если на-
шедший вещь откажется от приобретения найденной вещи 
в собственность, она поступает в муниципальную собствен-
ность. Нашедший вещь вправе потребовать от лица, управо-
моченного на получение вещи, вознаграждение за находку в 
размере до двадцати процентов стоимости вещи.

НАЦЕНКА – 1) увеличение цены изделия, товара, свя-
занное с дополнительными расходами на их изготовление 
и продажу либо с их особыми свойствами; 2) добавка к 
предшествующей цене продукции, товара, производимая по 
мере выполнения последующих работ, требующих дополни-
тельных затрат, отражаемых в цене. 

НАЦИЗМ (от названия Национал-социалистской ра-
бочей партии Германии) – название идеологии и практики 
гитлеровского режима в Германии в 1933-1945 гг. Суть Н. 
составляют тоталитарные террористические методы власти, 
а тж. официальная градация всех наций по степени их пол-
ноценности. Средством реализации идей Н. стали военная 
агрессия и геноцид. В ряде своих существенных черт Н. схо-
ден с фашизмом.

НАЦИЙ СОДРУЖЕСТВО – см. СОДРУЖЕСТВО НА-
ЦИЙ.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ (фр., англ. nationalisation) – общая 
мера государства по осуществлению социально-экономи-
ческих изменений, в силу которой имущество, находяще-
еся в частной собственности, передается в собственность 
государства (за выкуп или без выкупа); одно из оснований 
прекращения права собственности. Право государства на Н. 
частной собственности, в т.ч. и принадлежащей иностран-
цам, – бесспорная прерогатива суверенного государства. 
Право государства на Н., признаваемое международным 
правом, включает его право свободно распоряжаться сво-
ими естественными ресурсами и богатствами. В Хартии 
экономических прав и обязанностей государств 1974 г. пре-
дусмотрено, что каждое государство имеет право национа-
лизировать, экспроприировать или передавать иностранную 
собственность. В этом случае государство, принимающее 
такие меры, должно выплачивать соответствующую компен-
сацию с учетом его соответствующих законов и постановле-
ний и всех обстоятельств, которые это государство считает 
уместными. Компенсация должна быть адекватной разме-
рам национализированной собственности, эффективной и 
осуществляться достаточно быстро. В любом случае, когда 
вопрос о компенсации вызывает спор, он должен урегулиро-
ваться, согласно внутреннему праву национализирующего 
государства и его судами, если только все заинтересован-
ные государства добровольно и по взаимному согласию не 
достигнут договоренности в отношении поисков других мир-
ных средств урегулирования на основе суверенного равенс-
тва государств и в соответствии с принципом свободы выбо-
ра средств. Государство, принимающее решение о Н., может 
урегулировать вопрос о взаимных имущественных претензи-
ях, возникающих при Н., путем заключения международных 
соглашений. СССР в свое время заключил международные 
соглашения такого рода с США (1933 и 1937 гг.). Великобри-
танией (1968 г.), Данией (1964 г.), Нидерландами (1967 г.), 
Норвегией (1959 г.), Швецией (1941 и 1964 гг.). Аналогичные 
соглашения были заключены Болгарией, Польшей, Венгри-
ей, Румынией, Чехословакией и Югославией. Многие зару-
бежные государства стремятся обеспечить интересы своих 
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транснациональных корпораций путем заключения двусто-
ронних соглашений о гарантиях, предусматривающих обя-
занность возмещения инвестиций в случае Н. Значитель-
ное число таких соглашений было заключено США и ФРГ с 
другими странами, прежде всего с развивающимися. При-
нятый государством закон о Н. имеет экстерриториальное 
действие, т.е. должен признаваться и за пределами этого 
государства. Российская доктрина исходит из того, что усло-
вия проведения Н. определяются не только международным 
правом, но и внутренним правом государства, ее осущест-
вляющего. В соответствии с российским законодательством 
и международным правом Н. может осуществляться только 
при условии справедливого возмещения собственнику на-
ционализируемого имущества. В российском законодатель-
стве об иностранных инвестициях есть положения, регулиру-
ющие вопрос о Н. Обратный процесс – денационализация, 
суть которой заключается в распродаже по дешевым ценам 
государственных предприятий фирмам и корпорациям.

НАЦИОНАЛИЗМ (от лат. natio – нация, народ) – психо-
логия, идеология и политическое течение в национальном 
вопросе, основывающиеся на признании приоритета одной 
нации над другой, национальной исключительности того или 
иного народа. Националисты признают свою нацию образ-
цовой, обладающей исключительными качествами, судьбой, 
предназначением. По определению великого русского фи-
лософа И. Ильина Н. – это духовное самосознание народа, 
имеющее Божественную основу.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ – название парламента 
(законодательного органа) во Вьетнаме, в Габоне, Замбии, 
на Кубе, в Лаосе, на Маврикии, в Республике Корея, Нами-
бии, Словении, Суринаме и некоторых других государствах.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА – библиотека, кото-
рая в рамках национальной (государственной) библиотеч-
но-информационной системы выполняет особые функции: 
получение обязательного экземпляра документной продук-
ции страны, ее каталогизация и обеспечение сохранности, 
оказание централизованных информационно-библиотечных 
услуг читателям, обеспечение сохранности и пропаганда 
национального культурного наследия, проведение государс-
твенной политики в области информационной культуры, руко-
водство национальными компаниями по пропаганде книги и 
чтения и участие в международных программах и проектах.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА – валюта, эмитируемая 
государством (государственным или центральным банком) 
для использования на территории данного государства для 
расчетов и платежей, во внешнеэкономических связях и 
международных расчетах с другими странами.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА – совокуп-
ность экономических, денежно-кредитных отношений, пред-
полагающих функционирование валюты для обеспечения 
внешнеэкономических связей страны. Н.в.с. включает ряд 
основных элементов: национальную валюту; определенный 
объем и состав валютных резервов; валютный паритет; курс 
национальной валюты и порядок его действия; условия кон-
вертируемости валюты; наличие (отсутствие) и основные 
формы и методы валютных ограничений; действующий ре-
жим использования кредитных инструментов международ-
ных расчетов и формы последних; статус национальных 
органов и учреждений, регулирующих валютные отношения 
страны; условия функционирования национального рынка 
валюты и золота.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ – 1) вооруженное граж-
данское ополчение в XVIII-XIX вв. во Франции и ряде других 
государств Западной Европы; 2) территориальные воинские 
формирования в США (около 450 тыс. чел.) и в ряде других 
государств; являются резервом регулярных вооруженных 
сил.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ВОЗДУШНО-
ГО СУДНА – определяется исходя из регистрации судна в 
том или ином государстве. Каждое воздушное судно, заня-
тое в международной аэронавигации, имеет на борту наряду 

с другими документами свидетельство о его регистрации, 
подтверждающее Н.п.в.с. Воздушное судно может быть за-
регистрировано только в одном государстве и соответствен-
но иметь национальную принадлежность этого государства, 
но его национальная принадлежность может измениться а 
случае его передачи другому государству и регистрации там. 
Н.п.в.с. означает наличие ряда прав и обязанностей у госу-
дарства его регистрации, среди которых – принятие разре-
шенных международным правом мер защиты на территории 
других государств, обеспечение безопасности воздушных 
судов, сохранности перевозимых на нем грузов, почты и др. 
На Н.п.в.с. указывают наносимые на судно государственные 
регистрационные знаки. Воздушное судно лишается наци-
ональной принадлежности в случае его списания или пере-
дачи другому государству. Согласно Воздушному кодексу РФ 
воздушное судно считается имеющим национальную прина-
длежность того государства, в котором оно зарегистрирова-
но. Гражданские воздушные суда РФ подлежат регистрации в 
Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ МОРСКОГО 
СУДНА – определяется флагом государства, под которым 
оно ходит. Процедура получения права плавания под флагом 
соответствующего государства регламентируется законо-
дательством этого государства. Судно должно плавать под 
флагом только одного государства. В РФ право плавания 
под Государственным флагом РФ получают суда, находящи-
еся в собственности РФ, субъектов РФ, российских органи-
заций, а тж. граждан РФ. Судно приобретает право плавания 
под флагом РФ с момента занесения его в Государственный 
судовой реестр в одном из морских торговых или рыбных 
портов или с момента регистрации в судовых книгах морс-
ких рыбных портов, спортивных организаций либо местных 
администраций. Право плавания под флагом РФ удостове-
ряется судовым патентом или судовым билетом. Когда мор-
ское судно приобретается за границей, оно получает право 
плавания под флагом РФ с момента выдачи консулом РФ 
временного свидетельства (на срок не более одного года) и 
до момента внесения его в Государственный судовой реестр 
или регистрации в судовой книге. В порядке, установленном 
Правительством РФ, допускается возможность плавания 
под российским флагом для судов, находящихся в собствен-
ности иностранных государств, организаций или граждан. 
Наличие флага дает судну право пользоваться защитой и 
помощью дипломатических и консульских представителей 
государства флага судна.

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМИЯ – 
разновидность территориальной автономии, один из спосо-
бов решения национального вопроса в многонациональном 
государстве. Означает предоставление отдельной части 
(частям) унитарного государства, населенной преимущест-
венно представителями к.-л. национального меньшинства, 
широкой степени самостоятельности и определенных атри-
бутов государственности, таких, как наличие собственной 
системы органов государственной власти, формируемых 
независимо от центра, собственных конституционных ак-
тов, собственной, установленной центром, законодательной 
компетенции, собственного официального языка, гражданс-
тва, а тж. собственных государственных символов (герба, 
флага, гимна и т.д.), Субъект Н.-г.а, является государствен-
ным образованием, и объем его правомочий по сути дела не 
уступает объему правомочий субъекта федерации. Приме-
ром Н.-г.а. может служить статус автономных республик в 
бывшем СССР, статус Республики Крым в составе Украины, 
Каракалпакской республики в составе Узбекистана и др.

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙС-
ТВА ФОРМА – см. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТ-
РОЙСТВА.

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙС-
ТВО – определенная форма общественных отношений, 
государственность многонационального сообщества, фор-
ма организации государства, выражающая взаимосвязь 
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территориальной организации государственной власти и 
национальной структуры общества, а тж. соотношение суве-
ренитета государства и национальных суверенитетов наций 
и народностей, объединяемых в составе государства. Ос-
новные формы Н.г.у. – федерация и унитарное государство. 
Конфедерация, строго говоря, не является формой Н.г.у., 
это – оформление содружества суверенных государств с це-
лью координации действий в определенных сферах.

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – административно-террито-
риальная и территориально-политическая организация Рос-
сийской Федерации, способ существования ее субъектов. 
Совмещение национальной и территориальной основ струк-
турной организации федерации выражается прежде всего в 
том, что субъектами Российской Федерации провозглаша-
ются не только национально-государственные образования 
(21 республика, 1 автономная область и 10 автономных ок-
ругов), но и соответствующие административно-территори-
альные единицы (6 краев, 49 областей и 2 города федераль-
ного значения). Такая конструкция федеративного устройс-
тва России уникальна, так как всякая федерация как форма 
национально-государственного устройства является выра-
жением и воплощением определенных общественных отно-
шений. Например, в Индии, Китае, Нигерии федерация яв-
ляется выражением межнациональных отношений, а в США, 
Мексике, Бразилии, Аргентине и т.д. она основывается ис-
ключительно на территориальном принципе разграничения 
своих субъектов. Совмещение же сугубо территориального 
и национального принципов построения федерации (ст. 5 
Конституции РФ 1993 г.) означает нетрадиционный подход к 
способу ее существования и функционирования. Свободное 
региональное развитие Российской Федерации закреплено 
в статьях 72, 73, 76-78 Конституции РФ 1993 г. и позволяет 
субъектам федерации решать самостоятельно или совмест-
но с федеральными органами широкий круг вопросов. Рав-
ноправие народов Российской Федерации включает в себя 
комплекс организационных, правовых и экономических, ус-
ловий, позволяющих, прежде всего, малым народам и на-
родностям России чувствовать себя равноправными среди 
народов РФ. В соответствии с Конституцией тот или иной 
народ на основе своего волеизъявления вправе самоопре-
деляться в различных формах национальной государствен-
ности (в виде автономных округов, автономной области или 
республики). Государство гарантирует всем народам России 
право на свободное функционирование национального язы-
ка и создание условий для его развития и изучения. Наконец, 
важным условием, обеспечивающим равноправие народов 
Российской Федерации, является способ решения вопросов 
об изменении территории их национально-государственных 
образований: лишь с согласия субъектов федерации грани-
цы между ними могут быть изменены.

НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО – важнейший показа-
тель экономического состояния государства, представляю-
щий в денежном выражении совокупность потребительных 
стоимостей, созданных и накопленных обществом за все 
время его производительности; включает: природные бо-
гатства, материальные и духовные ценности.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
(National Geographic Society) – американское некоммерческое 
исследовательское и просветительское общество. Основано 
в январе 1888 группой из 33 географов, путешественников, 
юристов, картографов, финансистов и военных, решивших 
«создать общество с целью расширения и распространения 
географических знаний». Основатели Национального гео-
графического общества решили создать его на «широкой и 
свободной основе, имея в виду требования, предъявляемые 
к членству в нем, что полностью соответствует его собс-
твенному благополучию и достоинству представляемой им 
науки». Издает в Вашингтоне с сентября 1888 ежемесячный 
научно-популярный географический журнал «Нэшнл джи-
ографик мэгэзин» (National Geographic Magazine) тиражом 9 

млн. экз. В отличие от современных, выполненных на высо-
ком полиграфическом уровне и красочных изданий, первые 
номера журнала выходили в свет под бледно-коричневой об-
ложкой на низкосортной бумаге. Однако в первом же номере 
журнала была выражена надежда на то, что Национальное 
географическое общество и его журнал будут существовать 
не только в будущем веке, но и в более далекие времена. На 
начальном этапе существования предусматривался для рас-
пространения исключительно в США, но со временем превра-
тился в высокопопулярное издание с мировой читательской 
аудиторией. В годы Второй Мировой войны фотоархив жур-
нала представлял большую ценность для боевой авиации и 
разведки США. В наши дни журнал публикует статьи о приро-
де, путешествиях, археологии, антропологии, странах мира, 
снабженные высококачественными фотографиями. Финанси-
рует особо интересные географические и иные экспедиции 
по всему миру. Несколько выпусков журнала в послевоенные 
годы были целиком посвящены Советскому Союзу и повсед-
невной жизни советских людей.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – характеристика 
конституционно-правового статуса государства, означаю-
щая, что данное государство является формой самоопреде-
ления конкретной нации (в этнокультурном смысле слова), 
выражает прежде всего волю именно этой нации. Положе-
ние о национальном характере государства содержится, на-
пример, в ст. 1 Конституции Румынии 1991 г.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – конститу-
ционно-правовой принцип, в соответствии с которым лицо, 
избранное депутатом общенационального законодательно-
го (представительного) органа, представляет в нем не из-
бирателей конкретного избирательного округа или террито-
рии, а всю нацию. Н.п. предполагает наличие у депутата сво-
бодного мандата, т.е. отсутствие юридической обязанности 
депутата выполнять наказы (волю) своих избирателей. Н.п. 
означает тж., что утрата территории, от которой был избран 
конкретный депутат, не влечет автоматически прекращения 
его депутатских полномочий.

НАЦИОНАЛЬНОЕ РАВНОПРАВИЕ – конституционный 
принцип, означающий: 1) равноправие граждан одного госу-
дарства независимо от их национальности (см. РАВНОПРА-
ВИЕ ГРАЖДАН), а тж. равенство прав человека независимо 
от национальности; 2) равенство прав национальных об-
щностей в конкретном государстве (см., например, РАВНО-
ПРАВИЕ НАРОДОВ РФ).

НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – 1) во Франции в 1789, 
1848 и 1871 гг., в Германии в 1848 и 1919 гг. и в некоторых 
других странах – учредительное собрание; 2) во Франции 
в период Третьей республики (1870-1940 гг.) – объединен-
ное собрание членов обеих палат парламента, избиравшее 
президента республики; 3) в ряде современных государств 
(Франция, Иордания, Тунис и др.) – название парламента 
или одной из его палат.

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОНЦЕПЦИЯ – 
см. КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕЛИ – см. ЦЕЛИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ – в 
РФ – форма национально-культурного самоопределения; 
представляет собой общественное объединение граждан 
Российской Федерации, относящих себя к определенным 
этническим общностям, на основе их добровольной само-
организации в целях самостоятельного решения вопросов 
сохранения самобытности, развития языка, образования, 
национальной культуры. Н.-к.а. могут быть местными (город-
скими, районными, поселковыми, сельскими), региональны-
ми, федеральными. Н.-к.а. образуют органы внутреннего 
управления. Порядок формирования, функции и названия 
таких органов определяются национально-культурными ав-
тономиями самостоятельно в соответствии с законодатель-
ством РФ об общественных объединениях.
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НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ КО-
ЛУМБИИ (ELN) – повстанческая группировка прокубинской 
ориентации. Насчитывает 3-5 тыс. вооруженных бойцов, 
имеет несколько тысяч активных сторонников. Действует 
в Колумбии и приграничных районах Венесуэлы. Внешней 
поддержки не имеет. 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ ЦЕНЗ – см. ЦЕНЗ НАЦИОНАЛЬ-
НОСТИ.

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ (исп. nacionalidad) – в ряде роман-
ских государств – термин, применяемый для обозначения 
отношений гражданства или подданства (Испания) или отно-
шений принадлежности лица к определенному националь-
ному государству, не совпадающих полностью по своему 
содержанию с отношениями гражданства (так, в Мексике 
гражданами признаются лица, обладающие мексиканской 
Н., достигшие совершеннолетнего возраста и, кроме того, 
«ведущие достойный образ жизни»).

НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ – 
разновидность территориальной автономии, один из спосо-
бов решения национального вопроса в многонациональном 
государстве. Означает предоставление отдельной части 
(частям) унитарного государства, населенной преимущес-
твенно представителями к.-л. национального меньшинс-
тва, определенной самостоятельности в решении вопросов 
внутренней жизни. Статус субъектов Н.-т.а., как правило, 
несколько выше, чем статус субъектов административно-
территориальной (региональной) автономии, и ниже, чем 
у субъектов национально-государственной автономии. В 
отличие от региональной Н.-т.а. распространяется не толь-
ко на административную, но и на культурно-языковую сфе-
ру. Субъекты Н.-т.а. имеют свою систему самостоятельно 
формируемых государственных органов (исполнительных 
и законодательных), действующих, однако, под надзором 
центральных органов власти; они могут издавать по уста-
новленному центром кругу вопросов свои законодательные 
акты. На территории Н.-т.а. наряду с общегосударственный 
официально используется язык национального меньшинс-
тва. Ограниченный характер Н.-т.а. выражается в том, что 
ее статут (акт, служащий правовой основой деятельности 
автономных органов) устанавливается или по крайней мере 
утверждается общегосударственным законом; автономные 
законы могут быть отменены центральными органами, если 
они противоречат общегосударственным интересам. При-
мерами Н.-т.а. является статус Страны Басков, Каталонии и 
Галисии в Испании, Аландских островов в Финляндии, Грен-
ландии и Фарерских островов в Дании.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ – сово-
купность различных типов банков, включая коммерческие, 
сберегательные, ипотечные, кооперативные, инвестицион-
ные, центральные банки и банки развития. С течением вре-
мени банки постепенно эволюционировали, стремясь удов-
летворять потребности предпринимателей, фермеров, пот-
ребителей и государства в сбережении, размещении, пере-
воде и заимствовании средств. В 1960-х годах банковские 
системы вышли за границы отдельных государств, что обус-
ловлено как необходимостью удовлетворять растущие пот-
ребности клиентов, так и стремлением увеличить собствен-
ные прибыли. Наиболее важное место в банковских систе-
мах занимают коммерческие банки, которые в своей нынеш-
ней форме впервые появились в 17 в. в Англии и затем полу-
чили распространение в других странах мира. Коммерческие 
банки обычно выполняют следующие функции: производят 
кредитование частных фирм, физических лиц, фермеров и 
государства; принимают вклады до востребования и сроч-
ные вклады; осуществляют перевод средств в пределах од-
ной страны и за рубеж; выдают дорожные чеки и аккредити-
вы; по поручению частных лиц или корпораций управляют их 
финансовыми средствами, т.е. выступают в роли доверен-
ных агентов; действуют как агенты по покупке и продаже 
ценных бумаг; обеспечивают безопасное хранение ценнос-
тей; распространяют информацию экономического характе-

ра; оказывают разнообразные прочие услуги. Изначально 
кредитные операции коммерческих банков были ориентиро-
ваны преимущественно на удовлетворение потребностей 
предпринимателей в заемных средствах. Такие потребности 
носят кратко- или долгосрочный характер и связаны, напри-
мер, с желанием сформировать товарно-материальные за-
пасы или расширить производственные площади и приоб-
рести дополнительное оборудование. Однако постепенно 
коммерческие банки расширяли свою кредитную деятель-
ность: они начали выдавать потребительские ссуды и ипо-
течные кредиты на приобретение жилья, проникли в сферу 
страхования и управления взаимными (паевыми) фондами, 
занялись факторингом и лизингом. В результате возникли 
своего рода «банковские универмаги». Помимо всего проче-
го, в годы войны коммерческие банки принимали активное 
участие в финансировании государства. Благодаря кредит-
ным операциям коммерческие банки играют заметную роль 
в увеличении или сокращении денежной массы страны. Вы-
давая денежные ссуды, банки увеличивают денежную мас-
су, поскольку фактически все эти ссуды принимают форму 
вновь создаваемых кредитов. В связи с тем, что денежные 
активы, основанные на этих кредитах, депонированы в бан-
ках, они увеличивают резервы, под которые банки могут 
предоставлять дополнительные кредиты, что, в свою оче-
редь, увеличивает денежную массу в стране. Напротив, ког-
да кредиты погашаются, сумма базирующихся на них депо-
зитов уменьшается, и, следовательно, банковские резервы 
и денежная масса сокращаются. Поэтому в той мере, в ка-
кой правительство намерено регулировать экономическое 
развитие путем контроля над денежной массой, оно должно 
контролировать кредитную деятельность банков. Хотя ком-
мерческие банковские системы разных стран предоставля-
ют в основном одинаковые услуги, они различны по формам 
собственности, правовому регулированию и организации. 
Во многих странах, включая США, коммерческие банки при-
надлежат частным акционерам, которые избирают совет ди-
ректоров, управляющий делами банка. В некоторых других 
странах с рыночной экономикой существуют государствен-
ные (национализированные) и неакционерные частные бан-
ки. Во Франции крупнейшими банками страны владеет госу-
дарство; большинство коммерческих банков Индии нацио-
нализировано; государству принадлежат контрольные паке-
ты акций четырех крупнейших банков Италии. Управление 
принадлежащими государству банками может осущест-
вляться и часто действительно осуществляется независимо 
от государства. Однако вероятность того, что подобные бан-
ки в своей кредитной деятельности будут отдавать предпоч-
тение государственным и национализированным отраслям, 
всегда остается. Практика показывает, что в странах «треть-
его мира» национализация банков обусловливалась глав-
ным образом необходимостью направлять ограниченные 
кредитные ресурсы в определенные сектора экономики. В 
Индии, например, национализация диктовалась потребнос-
тями кредитования сельского хозяйства. Коммерческие бан-
ки, даже принадлежащие узкому кругу частных лиц, в той 
или иной степени являются объектами государственного 
контроля и регулирования. В США за долгие годы существо-
вания банковской системы был выработан гигантский свод 
законов (федеральных и отдельных штатов), детально рег-
ламентирующий операции коммерческих банков. Часть этих 
законов была реакцией на необычайно высокий показатель 
банкротств среди банков до 1934. В 1980-х годах в США по-
явились первые признаки дерегулирования банковской сфе-
ры. В большинстве других стран жесткое регулирование те-
кущей коммерческой банковской деятельности, присущее 
американской системе, отсутствует. За пределами США де-
ятельность коммерческих банков осуществляется преиму-
щественно на основе банковских отделений. Такой тип де-
ятельности означает, что в стране оперирует относительно 
небольшое число коммерческих банков, однако каждый из 
них имеет от нескольких сот до нескольких тысяч отделений. 
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Напротив, типичный американский банк представляет собой 
одно учреждение, хотя существует ряд важных исключений. 
Власти Калифорнии разрешили коммерческим банкам от-
крывать отделения по всей территории штата, в результате 
чего именно в этом штате зарегистрирован крупнейший 
коммерческий банк США, который является и одним из круп-
нейших в мире. В штате Нью-Йорк открытие банковских от-
делений разрешено лишь в некоторых районах. Банковская 
деятельность на основе отделений имеет множество пре-
имуществ. Она дает возможность предлагать клиентам пол-
ный набор банковских услуг даже в небольших деревушках, 
удовлетворять потребности в заемных средствах как круп-
ных, так и мелких клиентов и перемещать банковских слу-
жащих из отделения в отделение, расширяя их профессио-
нальный опыт. Кроме того, сама диверсификация кредитов 
в рамках общенациональной системы отделений резко сни-
жает риск банкротства банка. Стремясь удовлетворить пот-
ребности в кредитовании, коммерческие банки за предела-
ми США часто используют овердрафт. Заемщику разреша-
ется допускать перерасход по текущему счету на установ-
ленную сумму, а процент взимается со среднего остатка 
овердрафта, обеспеченного или необеспеченного какими-
либо активами. С точки зрения заемщика, такая процедура 
кредитования предпочтительнее американской, в соответс-
твии с которой кредит выдается на фиксированную сумму и 
определенный период, а заемщик платит проценты на всю 
сумму кредита независимо от того, воспользовался ли он 
им, и часто вынужден депонировать на счете средства в раз-
мере определенного процента от суммы кредита. Распро-
страненная в США практика значительно повышает реаль-
ную процентную ставку по сравнению с установленной кре-
дитным соглашением. Некоторые банки США разрешают 
овердрафт по чековым счетам клиентов; овердрафт рас-
сматривается как ссуда, за которую взимается процент. 
Коммерческие банки различаются между собой и по степе-
ни вовлеченности в зарубежные операции. Британские, гол-
ландские и немецкие коммерческие банки, следуя за разви-
тием международной торговли и ростом иностранных инвес-
тиций, довольно рано установили зарубежные банковские 
связи и открыли отделения за границей. Частные инвесторы 
учреждали банки, которые оперировали исключительно за 
рубежом (пример – британский «Чартеред банк оф Индиа, 
Острэлиа энд Чайна»). Они были известны как валютные 
банки и ограничивали свою деятельность обменом валюты и 
кредитованием предпринимателей из тех же стран, что и 
владельцы банка. С распространением националистических 
настроений в Африке и Азии значение валютных банков упа-
ло. Отличные от коммерческих банков кредитные организа-
ции – сберегательные, ипотечные, кооперативные, инвести-
ционные банки, банки развития и различные виды специа-
лизированных банков – образуют группу, называемую фи-
нансовыми посредниками. В этот перечень не включаются 
центральные банки, которые не только выпускают деньги, но 
и формируют саму основу денежной системы; эти банки бу-
дут рассмотрены ниже. Многие типы сберегательных учреж-
дений появились в начале 19 в. в Западной Европе. К их 
числу относятся почтовые сберегательные банки, первый из 
которых был учрежден в Великобритании в 1861, городские 
и районные сберегательные банки, а также частные, или 
взаимно-сберегательные, банки. Независимо от юридичес-
кой формы, все они выполняют сходные функции: способс-
твуют накоплению сбережений – особенно среди вкладчиков 
с небольшими доходами – и инвестируют вложенные средс-
тва в закладные (ипотечные обязательства), государствен-
ные облигации и средне- или долгосрочные облигации про-
мышленных компаний. Формы инвестиций сберегательных 
банков часто регулируются законом. На вклады начисляется 
процент, выплачиваемый через регулярные промежутки 
времени, а сами вклады во многих случаях нельзя изъять 
без предварительного уведомления. В европейских странах 
сберегательные банки часто объединяются в более крупную 

ассоциацию, которая, в свою очередь, управляет банком, 
предоставляющим, в случае необходимости, кредиты любо-
му из банков-членов ассоциации. Для сберегательных бан-
ков он выполняет функции своего рода центрального банка. 
Привлекая небольшие сбережения и осуществляя их сов-
местное инвестирование, сберегательные банки сыграли 
важную роль в экономическом развитии Западной Европы. 
Государственные специализированные ипотечные банки 
впервые были учреждены в 1769 в Пруссии Фридрихом Ве-
ликим; первым частным ипотечным банком стал французс-
кий «Креди фонсье» («Cr dit Foncier»). И частные, и госу-
дарственные ипотечные банки привлекают средства путем 
приема вкладов и продажи ценных бумаг. Деятельность не-
которых из них ограничена выдачей ссуд городскому и сель-
скому населению под залог недвижимости, другие кредиту-
ют исключительно жителей определенных районов; наконец, 
среди них встречаются и такие, которые предоставляют 
средства всем категориям заемщиков, включая не только 
фермеров и городских домовладельцев, но и предпринима-
телей, занятых в отельном бизнесе и т.п. Ипотечные ссуды 
как городским, так и сельским жителям выдаются также 
коммерческими банками (наиболее ярким примером явля-
ются швейцарские кантональные банки), сберегательными 
банками, ссудо-сберегательными ассоциациями (которые 
играют важную роль в Великобритании, где фигурируют под 
названием строительных обществ) и страховыми компания-
ми. Развитие банков, специализирующихся на ипотеке, свя-
зано с продолжительными сроками ипотечных кредитов, 
часто достигающими 30 лет; стремлением государства удов-
летворить спрос на ипотечные кредиты с минимальными 
процентными ставками; и желанием обеспечить заемщикам 
доступ на национальные и зарубежные инвестиционные 
рынки. В США ипотечные банки появились довольно поздно. 
Первым федеральным законом, регулирующим деятель-
ность подобных учреждений, стал закон о фермерском кре-
дите 1916, согласно которому были учреждены 12 феде-
ральных земельных банков, предоставляющих долгосроч-
ные ссуды фермерам. В большинстве стран, включая США, 
условия ипотечных городских и сельских кредитов диктуют-
ся не столько экономическими, сколько социальными и по-
литическими соображениями – желанием помочь населению 
обзавестись собственным жильем и недвижимостью сель-
скохозяйственного назначения и стремлением удержать 
процентные ставки по закладным на низком уровне. Подоб-
ная политика, однако, способна привести к росту цен на зем-
лю и удорожанию строительства. Во многих странах, вклю-
чая Германию, Францию, Италию, Финляндию и Индию, су-
ществуют кооперативные банки. Они управляются группами 
собственников, которые вкладывают в них средства и полу-
чают ссуды. В Западной Европе первые кооперативные бан-
ки появились в Германии, где теперь функционируют тысячи 
таких банков, обслуживающих преимущественно фермеров, 
ремесленников и мелких предпринимателей. Ссуды коопе-
ративных банков носят кратко- и среднесрочный характер. 
Формирование их ресурсов осуществляется путем продажи 
акций, привлечения вкладов и заимствований у центрально-
го кооперативного или у крупного коммерческого банка. 
Поскольку все кооперативные банки являются мелкими, они 
обычно создают региональные ассоциации, которые функ-
ционируют как клиринговые палаты, а также кредитуют сво-
их членов. В США кооперативные банки – известные под 
названием кредитных союзов – могут учреждаться в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законами 
отдельных штатов. Хотя число подобных банков в США уве-
личилось, их роль в национальной кредитной системе отно-
сительно невелика. За рубежом кооперативные банки не-
редко организуют кооперативы по закупке и сбыту товаров. 
Инвестиционные банки – банки, финансирующие инвести-
ции частных предприятий и государства на всех уровнях. 
Кроме предоставления кредитов, они продают и покупают 
различные акции и облигации, организуют слияния и зани-
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маются различной специализированной деятельностью, 
включая финансирование экспорта и лизинг. Благодаря воз-
росшему стремлению коммерческих банков обеспечивать 
средне- и долгосрочные потребности компаний и иных орга-
низаций в капитале, инвестиционная деятельность банков 
резко усилилась. В дополнение к традиционным инвестици-
онным банкам появились новые филиалы и отделившиеся 
самостоятельные учреждения, находящиеся в собственнос-
ти или под контролем различных акционеров. Инвестицион-
ная банковская деятельность наиболее развита на Дальнем 
Востоке, в Европе и Северной Америке. Главными центрами 
инвестиционных банковских операций являются Лондон и 
Нью-Йорк. Одним из самых заметных событий в развитии 
банковской деятельности стал рост числа офшорных бан-
ков, т.е. банков, находящихся за границей и выведенных из-
под национального регулирования. Офшорные банки регис-
трируются в тех немногих уголках земного шара, где в целях 
создания благоприятных условий для филиалов крупнейших 
банков мира налогообложение и законодательные ограни-
чения сведены к минимуму. В число стран с хорошо разви-
той офшорной банковской структурой входят США (штаты 
Нью-Йорк и Делавэр), Великобритания (остров Мэн, Нор-
мандские и Каймановы острова), Багамские острова, Бах-
рейн и Панама. Их появление объясняется не только жела-
нием воспользоваться отсутствием налогообложения и регу-
лирования, но и стремлением привлечь избыточные средс-
тва соседей – членов Организации стран – экспортеров не-
фти (ОПЕК). Одна из связанных с офшорными банками 
проблем заключается в том, что отсутствие контроля за их 
операциями может способствовать различного рода зло-
употреблениям. Некоторые виды кредитов предоставляются 
также банками развития, инвестиционными трестами, ком-
паниями финансирования продаж, компаниями по обслужи-
ванию кредитных карточек, факторинговыми и лизинговыми 
компаниями и другими специализированными учреждения-
ми. Банки развития, обычно находящиеся в собственности и 
под управлением государства, учреждались во многих стра-
нах «третьего мира» с целью участия в финансировании ин-
дустриализации – строительства сталелитейных заводов, 
электростанций и т.п. Их средства формируются за счет на-
логовых поступлений, продажи облигаций национальным и 
зарубежным частным инвесторам и кредитов Международ-
ного банка реконструкции и развития (Мирового банка) или 
связанных с ним учреждений. В 1960–1970-х годах группы 
коммерческих банков из промышленно развитых стран со-
здали ряд финансовых учреждений, в функции которых вхо-
дило содействие инвестициям в страны «третьего мира». 
Деятельность многих из них ориентирована только на одну 
страну. Кроме того, были учреждены организации, обслужи-
вающие, соответственно, Африку, Азию и Латинскую Аме-
рику. Во всех странах в той или иной форме существует са-
мое важное банковское учреждение – центральный банк. 
Такие банки имеют дело не с населением и частными фир-
мами, а с другими банками. Их деятельность заключается в 
эмиссии денег и контроле за денежной массой, процентны-
ми ставками и операциями с иностранной валютой. Важное 
значение имеет контроль над денежной массой. Основным 
способом, обычно используемым центральным банком для 
контроля денежной массы, является покупка или продажа 
государственных ценных бумаг. Когда центральный банк по-
купает у дилеров рынка облигаций ценные бумаги, он опла-
чивает их чеками, которые дилеры затем депонируют в бан-
ках. Таким образом, покупая ценные бумаги, центральный 
банк накачивает в банковскую систему деньги. Напротив, 
когда он продает ценные бумаги, то получает чеки, которые 
не депонирует ни в каком другом банке. Следовательно, при 
продаже ценных бумаг центральный банк изымает из бан-
ковской системы деньги. Осуществляя контроль за денеж-
ной массой, центральный банк может также менять процен-
тную ставку по своим кредитам другим банкам либо увели-
чивать или уменьшать размер обязательных банковских ре-

зервов, устанавливаемый в процентах от привлеченных де-
позитов. Снижение процентной ставки или резервных требо-
ваний расширяет кредитные возможности банков и, следо-
вательно, увеличивает денежную массу, находящуюся в об-
ращении. Напротив, повышение процентной ставки или ре-
зервных требований ведет к сокращению кредитных воз-
можностей банков. Кроме всего прочего, центральные банки 
могут стремиться и к контролю за использованием денег. В 
этой своей функции они могут рекомендовать банкам возде-
рживаться от выдачи некоторых видов ссуд и, напротив, пре-
доставлять другие виды, а также могут устанавливать вели-
чину первоначальных взносов и сроки погашения потреби-
тельских и ипотечных ссуд и размеры гарантийных депози-
тов (нормативная маржа) при покупке ценных бумаг в кре-
дит. Старейшими центральными банками в Европе являются 
шведский «Сверигес риксбанк», основанный в 1656, и Банк 
Англии, учрежденный в 1694. Со временем появились дру-
гие центральные банки, включая Федеральную резервную 
систему США (U.S. Federal Reserve System), образованную 
на основании федерального закона в 1913. В большинстве 
стран центральные банки принадлежат государству, а все 
высшие руководители этих банков назначаются правительс-
твом. В США Федеральная резервная система находится в 
собственности частных банков, являющихся ее членами. Од-
нако Совет управляющих ФРС состоит из людей, назначен-
ных президентом по рекомендации и с согласия Сената. 
Центральные банки ведущих промышленно развитых стран 
в 1930 создали свой центральный банк – Банк международ-
ных расчетов (Bank for International Settlements) в Базеле 
(Швейцария). Кроме того, большинство стран являются чле-
нами разместившегося в Вашингтоне Международного ва-
лютного фонда (МВФ, IMF), и представители их центральных 
банков присутствуют на ежегодных встречах и совещаниях, 
проводимых этой организацией. Основная цель МВФ состо-
ит в стабилизации международной валютной системы, что 
достигается путем формирования им международных ва-
лютных резервов. Правительства стран – членов МВФ могут 
заимствовать из этих резервов средства для смягчения вре-
менных дефицитов платежных балансов. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК – 1) банк, зарегистрированный 
в данном государстве в противоположность иностранным 
банкам; 2) название коммерческих банков США, деятель-
ность которых регулируется федеральным законодательс-
твом; 3) в некоторых странах название центральных банков; 
4) в РФ – название территориальных учреждений Банка 
России в республиках в составе РФ. Как и другие террито-
риальные учреждения Банка России, Н.б. не имеют статуса 
юридического лица и не имеют права принимать решения, 
носящие нормативный характер, а тж. выдавать гарантии 
и поручительства, вексельные и другие обязательства без 
разрешения Совета директоров Банка России.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ СОВЕТ – консульта-
тивно-совещательный орган при Банке России, состоящий 
из представителей палат Федерального Собрания РФ, Пре-
зидента РФ, Правительства РФ, Банка России, кредитных 
организаций, а тж. экспертов. Председателем Н.б.с. явля-
ется Председатель Банка России. В состав Н.б.с. входят по 
два представителя от палат Федерального Собрания РФ, 
по одному представителю от Президента РФ и Правитель-
ства РФ, а тж. министр финансов РФ и министр экономики 
РФ. Остальные члены Н.б.с. назначаются Государствен-
ной Думой по представлению Председателя Банка России. 
Численность Н.б.с. не превышает 15 человек. Заседания 
Н.б.с. проходят не реже, чем один раз в три месяца. Н.б.с. 
выполняет следующие функции: рассматривает концепцию 
совершенствования банковской системы РФ; рассматрива-
ет проекты основных направлений единой государственной 
денежно-кредитной политики, политики валютного регули-
рования и валютного контроля, дает по ним заключения и 
анализирует итоги их выполнения; осуществляет эксперти-
зу проектов законодательных и иных нормативных актов в 
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области банковского дела; рассматривает наиболее важные 
вопросы регулирования деятельности кредитных организа-
ций; участвует в разработке основных принципов организа-
ции системы расчетов в РФ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ ФОНД ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
собрание всех видов обязательного экземпляра, комплек-
туемое на основе обязательного бесплатного экземпляра 
документов, распределяемое между книжными палатами, 
библиотеками, органами научно-технической информации, 
предназначенное для постоянного хранения и общественно-
го использования.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ – термин, применяемый офи-
циальной статистикой для обозначения задолженности 
центрального правительства по эмитированным или госу-
дарственным займам. Составляет основную часть общего-
сударственного долга. Н.д. включает правительственные и 
гарантированные правительством облигационные займы, 
казначейские векселя, нерыночные обязательства, внешний 
долг, часть которого оплачивается в иностранной валюте. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД – важнейший (обобщаю-
щий) показатель экономического развития страны; часть 
стоимости созданного в стране совокупного общественно-
го продукта, остающаяся после возмещения потребленных 
средств производства; обобщающий показатель экономи-
ческого развития страны, в условиях товарного производс-
тва в стоимостном выражении выступает как вновь создан-
ная стоимость за определенный период времени (обычно за 
год). Н.д. страны равен валовому национальному продукту 
за вычетом амортизационных отчислений (износ основных 
средств) и косвенных налогов. С другой стороны, Н.д. можно 
определить как сумму всех доходов за год в виде заработ-
ной платы, промышленной и торговой прибыли, процента на 
вложенный капитал и земельной ренты.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ – один из 
видов избирательных округов. Особенность Н.и.о. заключа-
ется в том, что они образуются не по территориальному, а по 
национальному принципу, т.е. избирателями в таких округах 
являются все жители государства, принадлежащие к опре-
деленной национальности. Создание Н.и.о. – сравнительно 
редкое явление в современной конституционной практике. 
Его цель состоит в том, чтобы гарантировать представитель-
ство в парламенте даже сравнительно малочисленным наци-
ональным общинам, существующим в данном государстве.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС – название двухпалат-
ных парламентов Бразилии, Доминиканской Республики, 
Чили.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК – изъятый из 
хозяйственного использования особо охраняемый природ-
ные комплекс, имеющий экологическое, генетическое, на-
учное, эколого-просветительское, рекреационное значение 
как типичный или редкий ландшафт, среда обитания сооб-
ществ диких растений и животных, место отдыха, туризма, 
экскурсий, просвещения населения. Н.п.п. образуются по 
представлению специально уполномоченных на то государс-
твенных органов РФ в области охраны окружающей природ-
ной среды постановлениями Правительства РФ, органами 
власти субъектов РФ с целью охраны природы, в том числе 
традиционных мест проживания малочисленных народов 
Севера, в сочетании с экологическим воспитанием населе-
ния, организацией его отдыха, развитием туризма. На тер-
риториях Н.п.п. запрещается хозяйственная и иная деятель-
ность, противоречащая целям и задачам организации парка 
либо причиняющая вред окружающей природной среде. В 
соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняе-
мых природных территориях» от 15 февраля 1995 г. Н.п.п. 
являются природоохранными, эколого-просветительскими 
и научно-исследовательскими учреждениями, территории 
(акватории) которых включают в себя природные комплек-
сы и объекты, имеющие особую экологическую, историчес-
кую и эстетическую ценность, и которые предназначены 

для использования в природоохранных, просветительских, 
научных и культурных целях и для регулируемого туризма. 
Земля, воды, недра, растительный и животный мир, находя-
щиеся на территории Н.п.н., предоставляются в пользование 
(владение) Н.п.п. на правах, предусмотренных федеральны-
ми законами.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ – стоимость объема про-
дукции, товаров, услуг, произведенных в народном хозяйс-
тве страны в течение года. Принято выделять совокупный 
(валовой) и чистый Н.п., равный валовому за вычетом 
амортизационных отчислений, стоимости износа основных 
средств. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ – применяемый в между-
народных договорах принцип, режим, при котором одно 
государство создает на своей территории юридическим и 
физическим лицам другого государства режим не менее 
благоприятный, чем для своих граждан, компаний, товаров, 
транспортных средств и других объектов собственности, 
такие же права, льготы и привилегии, какие предоставля-
ются его собственным юридическим и физическим лицам. 
Н.р. может быть установлен в законодательстве отдельных 
государств.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ – название однопалатного 
парламента Словакии и верхней палаты парламента Швей-
царии.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ – стандарт, утвержден-
ный национальным органом Российской Федерации по стан-
дартизации.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ – см. СУВЕРЕНИ-
ТЕТ.

НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ДОСТОИНСТВО КУЛЬТУР – 
см. ДОСТОИНСТВО КУЛЬТУР НАРОДОВ И НАЦИОНАЛЬ-
НЫХ ГРУПП.

НАЦИЯ (лат. natio – племя, народ) – 1) в теории конститу-
ционного права – историческая общность людей, складыва-
ющаяся в процессе формирования общности их происхож-
дения, территории, экономических связей, языка, некоторых 
особенностей культуры и характера, которые составляют ее 
признаки; 2) в конституционном праве англо- и романо-языч-
ных стран – термин, обычно имеющий значения «государс-
тво», «общество», «совокупность всех. граждан».

НАЧАЛЬНИК – 1) должностное лицо, наделенное рас-
порядительной и дисциплинарной властью по отношению к 
подчиненным. Н., которым подчиненные подчинены по служ-
бе, хотя бы и временно, являются прямыми Н. Ближайший к 
подчиненному прямой Н. называется непосредственным. Н. 
может быть также по воинскому званию. Например, генера-
лы и полковники являются Н. для всех военнослужащих до 
младших офицеров включительно; 2) штатная должность и 
должностное лицо, возглавляющее орган управления, служ-
бу, заведение и др.

НАЧАЛЬНИК ОРГАНА ДОЗНАНИЯ – должностное лицо 
органа дознания, уполномоченное поручать производство 
дознания дознавателю и наделенное Уголовно – процессу-
альным кодексом отдельными процессуальными полномо-
чиями.

НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА – должнос-
тное лицо, возглавляющее соответствующее следственное 
подразделение, а также его заместитель.

НАЧАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ ДИ-
ЛЕРА – сумма денежных средств, зарезервированных дан-
ным дилером в Расчетном центре ОРЦБ на торговом счете, 
соответствующем данной позиции. 

НАЧАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЗИЦИИ «ДЕПО» ДИЛЕ-
РА – количество облигаций, зарезервированных данным 
дилером в депозитарии на торговом разделе счета «депо», 
соответствующем данной позиции. 

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ – отрезок времени, в 
течение которого воюющие стороны ведут военные дейс-
твия для достижения первоочередных стратегических целей 
группировками вооруженных сил, созданными до войны и 
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дополнительно развернутыми с ее началом. Одновременно 
с этим могут осуществляться мероприятия по мобилизации 
и стратегическому развертыванию вооруженных сил, пере-
воду экономики государства на работу в условиях военного 
времени и соответствующие политические акции.

НАЧИСЛЕНИЯ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ – платежи 
юридических (а в отдельных случаях и физических) лиц, 
размер которых устанавливается в процентах от суммы за-
работной платы. Такими платежами являются: отчисления в 
пенсионный фонд; отчисления в фонд социального страхо-
вания; отчисления в фонд занятости населения; отчисления 
на медицинское страхование рабочих и служащих. Конкрет-
ные размеры отчислений устанавливаются нормативными 
актами. 

НГС КЛАССИФИКАЦИИ СИСТЕМА – см. СИСТЕМА 
КЛАССИФИКАЦИИ НГС.

НГС КОДИРОВАНИЯ СИСТЕМА – см. СИСТЕМА КОДИ-
РОВАНИЯ НГС.

НЕ ПРИКАЗУ – оговорка, превращающая оборотный до-
кумент, например, вексель, в необоротный. 

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – кре-
дитная организация, имеющая право осуществлять отде-
льные банковские операции, предусмотренные ФЗ «О бан-
ках и банковой деятельности». Допустимые сочетания бан-
ковских операций для небанковских кредитных организаций 
устанавливаются Банком России.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛО-
ВИЯ – метеорологические условия, способствующие накоп-
лению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое 
атмосферного воздуха. См. тж. НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ МЕ-
ТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

НЕБРЕЖНОСТЬ ПРЕСТУПНАЯ – см. ПРЕСТУПНАЯ НЕ-
БРЕЖНОСТЬ.

НЕВИДИМАЯ ТОРГОВЛЯ – см. НЕВИДИМЫЕ ОПЕРА-
ЦИИ.

НЕВИДИМЫЕ ОПЕРАЦИИ – 1) операции по платежам 
и поступлениям, предусмотренным специальными статьями 
платежного баланса, относящиеся к непроизводственной де-
ятельности, такой, как услуги, туризм, денежные переводы, 
получение процентов; 2) в международной торговле – ста-
тьи платежного баланса, не относящиеся ни к экспорту, ни 
к импорту товаров. Н.о. включают платежи и поступления в 
иностранной валюте по фрахту, страхованию, частным и го-
сударственным переводам, кредитованию, займам, ценным 
бумагам, иностранному туризму, лицензированию, аренде, 
а тж. купле-продаже транспортных, информационных, меди-
цинских, рекламных и других услуг. Доходы от Н.о. имеют в 
последнее время устойчивую тенденцию к повышению и со-
ставляют от 1/6 до 1/3 объема товарного экспорта развитых 
стран; 3) условное название теневых финансовых операций, 
связанных с незафиксированным или завуалированным под 
фиктивные контракты движением денежных средств. 

НЕВИНОВНОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА – в соответствии с 
российским уголовным правом (ст. 28 УК РФ) деяние призна-
ется совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, 
не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осозна-
вать общественной опасности своих действий (бездействия) 
либо не предвидело возможности наступления общественно 
опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно 
было или не могло их предвидеть. Деяние признается тж. 
совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, хотя 
и предвидело возможность наступления общественно опас-
ных последствий своих действий (бездействия), но не могло 
предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих 
психофизиологических качеств требованиям экстремальных 
условий или нервно-психическим перегрузкам.

НЕВИНОВНОСТИ ПРЕЗУМПЦИЯ – см. ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ.

НЕВМЕНЯЕМОСТЬ – в соответствии с российским уго-
ловным правом (ст. 21 УК РФ) – обусловленная хроничес-
ким психическим расстройством, временным психическим 

расстройством, слабоумием или иным болезненным состо-
янием психики неспособность лица отдавать себе отчет в 
своих действиях или руководить ими в момент совершения 
общественно опасного деяния. Закон устанавливает два 
критерия Н.: медицинский (биологический) – наличие хро-
нической душевной болезни, временного психического рас-
стройства, слабоумия либо иного болезненного состояния 
психики и юридический (психологический), предполагаю-
щий неспособность лица отдавать отчет в своих действиях 
или руководить ими. Для разрешения вопроса о Н. должна 
быть назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Лицо, 
признанное невменяемым, не подлежит уголовной ответс-
твенности, однако лицу, совершившему предусмотренное 
уголовным законом общественно опасное деяние в состоя-
нии Н., судом могут быть назначены принудительные меры 
медицинского характера, предусмотренные УК РФ.

НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЧАСТНЫЕ ДЕЛА ПРИНЦИП – 
см. ПРИНЦИП НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЧАСТНЫЕ ДЕЛА.

НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ПРИ-
НЦИП – см. ПРИНЦИП НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА.

НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП НЕ-
ВМЕШАТЕЛЬСТВА.

НЕВОЗВРАТНЫЕ ИЗДЕРЖКИ – издержки предприятия, 
теряемые при банкротстве. К ним относятся прежде всего 
произведенные одноразовые затраты, например издержки 
на приобретение лицензии, которая уже не может быть ис-
пользована или продана, затраты на регистрацию предпри-
ятия, неучтенные платежи. 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ – в гражданском 
праве – невозможность для должника совершить предус-
мотренные обязательством действия, направленные на его 
выполнение, наступившая не по его вине. По общему пра-
вилу, установленному п. 1 ст. 416 ГК, Н.и. является основа-
нием прекращения обязательства, но только в том случае, 
если она имела место вследствие обстоятельств, за кото-
рые ни одна из сторон не отвечает. Однако при осущест-
влении предпринимательской деятельности в соответствии 
с п. 3 ст. 401 ГК РФ «если иное не предусмотрено законом 
или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим 
образом исполнившее обязательство при осуществлении 
предпринимательской деятельности, несет ответственность, 
если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось не-
возможным вследствие действия непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных услови-
ях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в 
частности, нарушение обязанностей со стороны контраген-
тов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения 
товаров, отсутствие у должника необходимых денежных 
средств». Если случайно наступившая Н.и. (без вины долж-
ника) имела место во время просрочки должника, должник 
несет ответственность перед кредитором, и с учетом этого 
обстоятельства обязательство не может быть признано пре-
кращенным.

НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ ДИВИДЕНД – дивиденд, на ко-
торый не были предъявлены права акционера. Как правило, 
мелкий акционер либо должен явиться сам лично и предъ-
явить ценную бумагу с купоном на выплату дивиденда, ко-
торый выстригается кассиром, или направить акционерному 
обществу официальное поручение о перечислении дивиден-
дов на его счет.

НЕВОЮЮЩЕЕ ГОСУДАРСТВО – в международном 
праве – государство, которое формально не объявило себя 
в состоянии войны, однако, в отличие от нейтрального госу-
дарства, оно не связывает себя равным отношением к вою-
ющим сторонам.

НЕВРОЗЫ – группа преходящих психогенных функцио-
нальных психических заболеваний с тенденцией к затяжно-
му течению. Границы между психопатией и Н. не являются 
четкими. Н. большей частью рассматриваются как типы 
реакций на внутренний или внешний раздражитель. Они 
проистекают из разочарования, неразрешимых конфлик-
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тов, чрезмерных требований. Невротические реакции, как 
правило, не являются немедленным ответом на раздражи-
тель, преступники не выбирают жертву, их агрессивность 
обращается на анонимного «причинителя вреда». Толчком 
к преступлению могут быть сильные душевные волнения, 
переживания (смерть к.-л. из членов семьи, истинная или 
мнимая угроза существованию, неудачи). «Невротическое» 
преступление нередко является символическим действием в 
ответ на что-либо, происшедшее в далеком прошлом.

НЕГАБАРИТНЫЙ ГРУЗ – грузовые места, габариты ко-
торых превышают габариты грузовых мест, для перевозки 
которых не требуется специальных приспособлений.

НЕГАРАНТИРОВАННЫЙ ЗАЕМ – заем, возврат кото-
рого обусловлен лишь желанием и способностью должника 
вернуть долг. Чаще всего это необеспеченные займы (дове-
рительные или бланковые), необеспеченная задолженность, 
краткосрочные коммерческие векселя, овердрафт. 

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ – воздействие хозяйственной и иной деятельности, 
последствия которой приводят к негативным изменениям 
качества окружающей среды.

НЕГАТОРНЫЙ ИСК – иск собственника, направленный 
на защиту его права собственности от таких нарушений, ко-
торые не связаны с лишением собственника владения ве-
щью. Этот иск имеет целью устранение помех, препятству-
ющих собственнику пользоваться его имуществом. См. тж. 
ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК.

НЕГЛАСНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО – см. ДОГОВОР ПРО-
СТОГО ТОВАРИЩЕСТВА.

НЕГЛАСНЫЕ ТОРГИ – 1) торги, проводимые без пред-
варительного оповещения и широкого доступа покупателей; 
2) торги, при проведении которых тендерные комитеты не 
вскрывают предложения в присутствии участников торгов и 
не публикуют сведения о том, какая фирма или какой кон-
сорциум получил заказ. Обычно такие торги проводят за-
казчики, размещающие повторяющиеся заказы, чтобы не 
снижать конкуренции между поставщиками (подрядчиками). 
См. тж. ЗАКРЫТЫЕ ТОРГИ.

НЕГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ – ограниченные акции, кото-
рые не дают права голоса вообще.

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ – пенсия, выплачи-
ваемая гражданину из негосударственных пенсионных фон-
дов; денежные средства, регулярно выплачиваемые участ-
нику в соответствии с условиями пенсионного договора. Как 
правило, носит дополнительный характер по отношению к 
государственной пенсии. В России Н.п. начали получать рас-
пространение с 1993 г.

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР НЕГОСУДАРСТВЕННО-
ГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ .

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ – см. ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ.

НЕГОЦИАНТ (лат. negotians – торговец) – коммерсант, 
ведущий крупные, главным образом международные, торго-
вые операции. 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО – по гражданскому зако-
нодательству РФ – земельные участки, участки недр, обо-
собленные водные объекты и все, что прочно связано с зем-
лей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмер-
ного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, 
многолетние насаждения, здания, сооружения. В соответс-
твии со ст. 130 ГК РФ к Н.и. относятся тж. подлежащие госу-
дарственной регистрации воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания, космические объекты. Законом к Н.и. 
может быть отнесено и иное имущество. Вещи, не относящи-
еся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, при-
знаются движимым имуществом. Регистрация прав на него 
не требуется. См. тж. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ПРАВА НА КОТОРОЕ 
ПОДЛЕЖАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ – зе-
мельные участки, участки недр, обособленные водные объ-
екты и все объекты, которые связаны с землей так, что их 
перемещение без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и не-
жилые помещения, леса и многолетние насаждения, пред-
приятия как имущественные комплексы.

НЕДВИЖИМЫЕ ВЕЩИ – см. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕС-
ТВО.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ПОДПИСЬ – подпись, собранная 
с нарушением порядка сбора подписей избирателей, участ-
ников референдума и (или) оформления подписного листа.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА – сделка, не соот-
ветствующая требованиям законодательных актов или 
совершенная с нарушением установленной ими формы. 
Недействительной признается тж. сделка, не соответствую-
щая подлинным интересам обеих или одной из сторон, т.е. 
совершенная в результате обмана, шантажа, заблуждения, 
угрозы, насилия или злоупотребления влиянием, а тж. сдел-
ка, заключенная недееспособными либо частично недееспо-
собными лицами или заключенная лицами, находящимися 
накануне объявления их неплатежеспособными. См. тж. 
СДЕЛКА; НИЧТОЖНАЯ СДЕЛКА; ОСПОРИМАЯ СДЕЛКА.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГО-
ВОРА – установлена ст.ст. 46–53 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г. Основаниями Н.м.д. могут 
служить явные нарушения внутреннего права, касающиеся 
компетенции заключать договоры; специальные ограниче-
ния правомочия представителя государства на выражение 
его согласия на обязательность договора; ошибки в догово-
ре; заключение договора под влиянием обманных действий 
других участников договора; подкуп или принуждение пред-
ставителя государства; принуждение государства посредс-
твом угрозы силой или ее применения, а тж. противоречие 
договора императивной норме международного права.

НЕДЕКЛАРИРОВАНИЕ ИЛИ НЕДОСТОВЕРНОЕ 
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ – вид нарушений таможенных правил при отсутс-
твии признаков контрабанды: 1) недекларирование по ус-
тановленной форме (устной, письменной или электронной) 
товаров и (или) транспортных средств, подлежащих декла-
рированию; 2) заявление декларантом либо таможенным 
брокером (представителем) при декларировании товаров и 
(или) транспортных средств недостоверных сведений о то-
варах и (или) транспортных средствах, если такие сведения 
послужили основанием для освобождения от уплаты тамо-
женных пошлин, налогов или для занижения их размера; 3) 
заявление декларантом либо таможенным брокером (пред-
ставителем) при декларировании товаров и (или) транспор-
тных средств недостоверных сведений о товарах и (или) 
транспортных средствах, а равно представление недейс-
твительных документов, если такие сведения и документы 
могли послужить основанием для неприменения запретов и 
(или) ограничений, установленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о государственном ре-
гулировании внешнеторговой деятельности.

НЕДЕЛИМАЯ ВЕЩЬ – в гражданском праве – вещь, раз-
дел которой в натуре невозможен без изменения ее назна-
чения. Особенности выдела доли в праве собственности на 
Н.в. определяются правилами, установленными Гражданским 
кодексом РФ. См. тж. ДЕЛИМЫЕ И НЕДЕЛИМЫЕ ВЕЩИ.

НЕДЕЛИМОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ – концепция, в соот-
ветствии с которой действия одного государства влияют на 
безопасность других государств Евроатлантического регио-
на, даже если они находятся в другой части региона.

НЕДЕЛИМЫЙ ФОНД – часть имущества потребитель-
ского общества или союза, которая не подлежит распре-
делению между пайщиками и порядок формирования и 
использования которой определяется уставом потребитель-
ского общества или союза.
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НЕДЕЛИМЫЙ ФОНД КООПЕРАТИВА – часть имущест-
ва кооператива, формируемая за счет паевых взносов чле-
нов кооператива и ассоциированных членов кооператива 
или за счет средств кооператива, не подлежащая в период 
существования кооператива разделу на паи членов коопе-
ратива и ассоциированных членов кооператива или выплате 
при прекращении ими членства в кооперативе и используе-
мая на цели, определенные уставом кооператива.

НЕДЕЛЯ РАБОЧАЯ – см. РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ.
НЕДЕТЕРМИНИРОВАННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДА-

НИЕ – см. ИНТЕРАКТИВНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ.
НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДС-

ТВО – лекарственное средство, пришедшее в негодность, и 
(или) лекарственное средство с истекшим сроком годности.

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ – конкурент-
ная борьба, связанная с нарушением принятых норм и пра-
вил конкуренции, противоречащая положениям действую-
щего законодательства, обычаям делового оборота, требо-
ваниям добропорядочности, разумности и справедливости: 
неправомерное получение, использование и разглашение 
конфиденциальной информации, распространение ложных 
сведений, сокрытие важной для потребителя информации и 
т.д. Н.к. представляет собой направленные на приобретение 
преимуществ в предпринимательской деятельности дейс-
твия хозяйствующих субъектов, которые могут причинить 
или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам-
конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации. 
К ним, в частности, относятся: демпинг; распространение 
ложных, неточных или искаженных сведений, способных 
причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо 
нанести ущерб его деловой репутации; введение потребите-
лей в заблуждение относительно характера, способа и мес-
та изготовления, потребительских свойств, качества товара; 
некорректное сравнение хозяйствующим субъектом произ-
водимых или реализуемых им товаров с товарами других 
хозяйствующих субъектов; продажа товара с незаконным 
использованием результатов интеллектуальной деятельнос-
ти и приравненных к ним средств индивидуализации юри-
дического лица, индивидуализации продукции, выполнения 
работ, услуг; получение, использование, разглашение науч-
но-технической, производственной или торговой информа-
ции, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее вла-
дельца; установление контроля над деятельностью конку-
рента с целью прекращения конкуренции; злоупотребление 
господствующим положением на рынке; внедрение дискри-
минационных цен или коммерческих условий; установление 
зависимости поставок товаров и услуг от принятия ограни-
чений в отношении производства и распределения конку-
рирующих товаров; введение ограничительных условий в 
агентские соглашения; тайный сговор на торгах и создание 
картелей; ложная информация и реклама; недобросовестное 
копирование (имитация) товаров и продукции конкурентов; 
нарушение качества, стандартов и условий поставок товаров 
и услуг. Обычно такая конкуренция запрещается положения-
ми законодательства по борьбе с ограничительной деловой 
практикой, по охране прав потребителей, по контролю над мо-
нополиями, а также гражданским и уголовными кодексами. 

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ – действия финансовых органи-
заций, направленные на приобретение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской деятельности, про-
тиворечащие законодательству Российской Федерации и 
обычаям делового оборота и причинившие или могущие 
причинить убытки другим финансовым организациям – кон-
курентам на рынке финансовых услуг либо нанести ущерб 
их деловой репутации.

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ РЕКЛАМА – реклама, которая: 
содержит некорректные сравнения рекламируемого товара 
с находящимися в обороте товарами, которые произведены 
другими изготовителями или реализуются другими продав-
цами; порочит честь, достоинство или деловую репутацию 

лица, в том числе конкурента; представляет собой рекламу 
товара, реклама которого запрещена данным способом, в 
данное время или в данном месте, если она осуществляется 
под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак 
обслуживания которого тождествен или сходен до степени 
смешения с товарным знаком или знаком обслуживания 
товара, в отношении рекламы которого установлены соот-
ветствующие требования и ограничения, а также под видом 
рекламы изготовителя или продавца такого товара; являет-
ся актом недобросовестной конкуренции в соответствии с 
антимонопольным законодательством. Н.р. не допускается.

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ ЭМИССИЯ – действия, выра-
жающиеся в нарушении процедуры эмиссии ценных бумаг, 
установленной законом. Н.э. является основанием для от-
каза регистрирующими органами в регистрации выпуска 
эмиссионных ценных бумаг, признания выпуска эмиссион-
ных цепных бумаг несостоявшимся или приостановления 
эмиссии эмиссионных ценных бумаг. В случае обнаружения 
регистрирующим органом признаков Н.э. он обязан в тече-
ние семи дней сообщить об этом в Федеральную комиссию 
по рынку ценных бумаг (региональное отделение Федераль-
ной комиссии по рынку ценных бумаг). Выпуск эмиссионных 
ценных бумаг может быть приостановлен или признан не-
состоявшимся при обнаружении регистрирующим органом 
следующих нарушений: а) нарушение эмитентом в ходе 
эмиссии требований законодательства РФ; б) обнаружение 
в документах, на основании которых был зарегистрирован 
выпуск ценных бумаг, недостоверной информации. При 
выявлении нарушений установленной процедуры эмиссии 
регистрирующий орган может тж. приостановить эмиссию 
до устранения нарушений в пределах срока размещения 
ценных бумаг. Возобновление эмиссии осуществляется по 
специальному решению регистрирующего органа.

НЕДОИМКА – величина налога или другого обязательно-
го платежа, не уплаченная плательщиком в установленные 
законом сроки. Взыскивается в принудительном порядке с 
начислением пени за каждый день просрочки платежа. С 
физических лиц Н. могут взыскиваться в судебном порядке. 

НЕДОПОСТАВКА – поставка товара, выполненная не в 
полном объеме; поставка неполного комплекта или количес-
тва товара по сравнению с предусмотренным в договоре.

НЕДОПУСТИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – доказательс-
тва, полученные с нарушением требований материального 
и процессуального права. Н.д. не имеют юридической силы 
и не могут быть положены в основу обвинения, а также ис-
пользоваться для доказывания любого из обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. К Н.д. в уголовном процессе 
относятся: 1) показания подозреваемого, обвиняемого, дан-
ные в ходе досудебного производства по уголовному делу 
в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защит-
ника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в 
суде; 2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на 
догадке, предположении, слухе, а также показания свидете-
ля, который не может указать источник своей осведомлен-
ности; 3) иные доказательства, полученные с нарушением 
требований УПК РФ. 

НЕДОПУСТИМОСТЬ ПОВОРОТА К ХУДШЕМУ – в 
российском уголовном процессе – установленный законом 
запрет ухудшать положение осужденного, подавшего над-
зорную жалобу, по сравнению с приговором, который обжа-
луется. Ст. 405 УПК РФ, разрешая суду второй инстанции 
смягчать назначенное приговором наказание или применять 
закон о менее тяжком преступлении, запрещает ему усили-
вать наказание, а равно применять закон о более тяжком 
преступлении. В результате рассмотрения уголовного дела 
суд надзорной инстанции вправе: 1) оставить надзорные жа-
лобу или представление без удовлетворения, а обжалуемые 
судебные решения без изменения; 2) отменить приговор, 
определение или постановление суда и все последующие 
судебные решения и прекратить производство по данному 
уголовному делу; 3) отменить приговор, определение или 
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постановление суда и все последующие судебные решения 
и передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение; 
4) отменить приговор суда апелляционной инстанции и пере-
дать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение; 
5) отменить определение суда кассационной инстанции и 
все последующие судебные решения и передать уголовное 
дело на новое кассационное рассмотрение; 6) внести изме-
нения в приговор, определение или постановление суда.

НЕДОСТАТОК СУЩЕСТВЕННЫЙ – см. СУЩЕСТВЕН-
НЫЙ НЕДОСТАТОК.

НЕДОСТАТОК ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ) – в соот-
ветствии с Федеральным законом «О защите прав потреби-
телей» – несоответствие товара (работы, услуги) или обя-
зательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям договора, или це-
лям, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно 
используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) 
был поставлен в известность потребителем при заключении 
договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара 
по образцу и (или) по описанию.

НЕДОСТОВЕРНАЯ РЕКЛАМА – реклама, которая со-
держит не соответствующие действительности сведения: 
1) о преимуществах рекламируемого товара перед находя-
щимися в обороте товарами, которые произведены другими 
изготовителями или реализуются другими продавцами; 2) о 
любых характеристиках товара, в том числе о его природе, 
составе, способе и дате изготовления, назначении, потре-
бительских свойствах, об условиях применения товара, о 
месте его происхождения, наличии сертификата соответс-
твия или декларации о соответствии, знаков соответствия 
и знаков обращения на рынке, сроках службы, сроках год-
ности товара; 3) об ассортименте и о комплектации товаров, 
а также о возможности их приобретения в определенном 
месте или в течение определенного срока; 4) о стоимости 
или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, та-
рифов и других условиях приобретения товара; 5) об усло-
виях доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара; 6) 
о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца 
товара; 7) об исключительных правах на результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридического лица, средства индивиду-
ализации товара; 8) о правах на использование официаль-
ных государственных символов (флагов, гербов, гимнов) и 
символов международных организаций; 9) об официаль-
ном или общественном признании, о получении медалей, 
призов, дипломов или иных наград; 10) о рекомендациях 
физических или юридических лиц относительно объекта 
рекламирования либо о его одобрении физическими или 
юридическими лицами; 11) о результатах исследований и 
испытаний; 12) о предоставлении дополнительных прав или 
преимуществ приобретателю рекламируемого товара; 13) о 
фактическом размере спроса на рекламируемый или иной 
товар; 14) об объеме производства или продажи рекламиру-
емого или иного товара; 15) о правилах и сроках проведения 
стимулирующей лотереи, конкурса, игры или иного подоб-
ного мероприятия, в том числе о сроках окончания приема 
заявок на участие в нем, количестве призов или выигрышей 
по его результатам, сроках, месте и порядке их получения, 
а также об источнике информации о таком мероприятии; 16) 
о правилах и сроках проведения основанных на риске игр, 
пари, в том числе о количестве призов или выигрышей по 
результатам проведения основанных на риске игр, пари, сро-
ках, месте и порядке получения призов или выигрышей по 
результатам проведения основанных на риске игр, пари, об 
их организаторе, а также об источнике информации об осно-
ванных на риске играх, пари; 17) об источнике информации, 
подлежащей раскрытию в соответствии с федеральными 
законами; 18) о месте, в котором до заключения договора об 
оказании услуг заинтересованные лица могут ознакомиться 
с информацией, которая должна быть предоставлена таким 
лицам в соответствии с федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
19) о лице, обязавшемся по ценной бумаге; 20) об изгото-
вителе или о продавце рекламируемого товара. Н.р. не до-
пускается.

НЕДОСТОВЕРНАЯ ПОДПИСЬ – подпись, выполненная 
от имени одного лица другим лицом.

НЕДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ – граждане, которые 
своими умышленными противоправными действиями, на-
правленными против наследодателя, кого-либо из его на-
следников или против осуществления последней воли на-
следодателя, выраженной в завещании, способствовали 
либо пытались способствовать призванию их самих или дру-
гих лиц к наследованию либо способствовали или пытались 
способствовать увеличению причитающейся им или другим 
лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверж-
дены в судебном порядке. Они не наследуют ни по закону, ни 
по завещанию. Однако граждане, которым наследодатель 
после утраты ими права наследования завещал имущество, 
вправе наследовать это имущество. Не наследуют по зако-
ну родители после детей, в отношении которых родители 
были в судебном порядке лишены родительских прав и не 
восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. 
По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от 
наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от 
выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей 
по содержанию наследодателя. Лицо, не имеющее права на-
следовать или отстраненное от наследования (Н.н.), обязано 
возвратить все имущество, неосновательно полученное им 
из состава наследства. Правила о Н.н. распространяются и 
на наследников, имеющих право на обязательную долю в 
наследстве, а также применяются к завещательному отказу. 
В случае, когда предметом завещательного отказа было вы-
полнение определенной работы для недостойного отказопо-
лучателя или оказание ему определенной услуги, последний 
обязан возместить наследнику, исполнившему завещатель-
ный отказ, стоимость выполненной для недостойного отка-
зополучателя работы или оказанной ему услуги.

НЕДРА – часть земной коры, расположенная ниже поч-
венного слоя и дна водоемов, простирающаяся до глубин, 
доступных геологическому изучению и освоению. Правовой 
режим Н. регламентируется в РФ Законом «О недрах» от 
21 февраля 1992 г. К Н. относятся только природные объ-
екты – сплошные породы, породы, находящиеся в жидком 
и газообразном состоянии, и имеющиеся среди пород при-
родные пустоты. Правовой режим искусственных объектов 
в Н. – подземных сооружений и выработок – определяется 
горным законодательством лишь в пределах, необходимых 
для обеспечения охраны Н. и безопасности горных работ. 
Правовой режим подземных вод определяется тж. и водным 
законодательством. Н. в границах территории РФ, включая 
подземное пространство и содержащиеся в недрах полез-
ные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются 
государственной собственностью. Вопросы владения, поль-
зования и распоряжения Н. находятся в совместном ведении 
РФ и субъектов РФ. Участки Н. не могут быть предметом 
купли-продажи, дарения, наследования, вклада, залога или 
отчуждаться в иной форме. Права пользования Н. могут от-
чуждаться или переходить от одного лица к другому в той 
мере, в какой их оборот допускается федеральными зако-
нами. Добытые из Н. полезные ископаемые и иные ресур-
сы по условиям лицензии могут находиться в федеральной 
государственной собственности, собственности субъектов 
РФ, муниципальной, частной и в иных формах собствен-
ности. Государственный фонд Н. составляют используемые 
участки, представляющие собой геометризованные блоки 
Н., и неиспользуемые части Н. в пределах территории РФ 
и ее континентального шельфа. Пользователями Н. могут 
быть субъекты предпринимательской деятельности неза-
висимо от формы собственности, в т.ч. юридические лица 
и граждане иностранных государств, если иное не установ-
лено действующим законодательством. Н. предоставля-
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ются в пользование на основе лицензий. Предоставление 
лицензий на пользование Н. осуществляется одновременно 
с предоставлением земельного участка в соответствии с 
земельным законодательством. Платежи за право пользо-
вания Н., акваторией и участками морского дна производят 
все предприятия, организации, объединения, иные юриди-
ческие лица независимо от форм собственности, включая 
предприятия с иностранными инвестициями и иностранные 
юридические лица, а также физические лица, в том числе 
иностранные, осуществляющие поиск, разведку, добычу по-
лезных ископаемых или иное пользование Н. на территории 
Российской Федерации, ее континентального шельфа и в 
морской исключительной экономической зоне. 

НЕДРУЖЕСТВЕННЫЙ АКТ – действия одного госу-
дарства против другого государства или его юридических 
или физических лиц, не обязательно носящие противоправ-
ный характер, но являющиеся по сути недружелюбными. 
Н.а. могут быть, в частности, действия государства, выра-
жающиеся в отказе удовлетворить обоснованные претензии 
другого государства, осуществляющего дипломатическую 
защиту своих физических или юридических лиц, подлежа-
щих территориальной юрисдикции первого государства. 
Совершение Н.а., будучи первоначально связано с отказом 
в правосудии физическим или юридическим лицам другого 
государства, является, в конечном счете, действием одного 
государства по отношению к другому государству, посколь-
ку первое из них отказывает второму в тех правах его лиц, 
которые оно обычно предоставляет на своей территории 
лицам иностранных государств и которыми продолжают 
пользоваться лица третьих государств. Поэтому хотя Н.а. не 
всегда нарушает специальные договорные обязательства, 
действующие между соответствующими государствами, он 
противоречит принципу взаимности и может служить осно-
ванием для применения реторсии.

НЕЕСТЕСТВЕННАЯ СМЕРТЬ – смерть в результате ис-
полнения приговора за уголовно наказуемое деяние, само-
убийство или несчастный случай. Смерть, последовавшая 
после операции, рассматривается как естественная, если 
нет указаний на умышленную ошибку или на виновное пове-
дение медперсонала. Если возникли подозрения о наступ-
лении Н.с., то органы внутренних дел обязаны немедленно 
заявить об этом прокуратуре или суду; это же положение 
действительно при обнаружении неопознанного трупа. По-
нятие «подозрение» следует толковать широко: в пользу 
Н.с. могут свидетельствовать обстоятельства на месте об-
наружения, отсутствие признаков наступления естествен-
ной смерти у лиц молодого возраста и др.

НЕЗАВИСИМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – в соответствии с Фе-
деральным законом «О газоснабжении в Российской Феде-
рации» – организация, которая осуществляет производство 
и поставки газа и является независимой от организаций – 
собственников систем газоснабжения и организаций – собс-
твенников газораспределительных систем.

НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕЙ – конституционный принцип 
правосудия в демократических государствах, означающий, 
что судьи, народные заседатели, присяжные заседатели 
разрешают судебные дела на основе закона, в условиях, 
исключающих всякое постороннее воздействие на них. В 
соответствии со ст. 120 Конституции РФ 1993 г. судьи неза-
висимы и подчиняются только Конституции РФ и федераль-
ному закону.

НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – пре-
ступление в сфере экономической деятельности, предусмот-
ренное ст. 172 УК РФ. С объективной стороны представляет 
собой осуществление банковской деятельности (банковских 
операций) без регистрации или без специального разреше-
ния (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицен-
зия) обязательно, или с нарушением условий лицензирова-
ния, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству либо сопряжено с извлечени-
ем дохода в крупном размере.

НЕЗАКОННАЯ ОХОТА – см. БРАКОНЬЕРСТВО.
НЕЗАКОННОЕ ВРАЧЕВАНИЕ – в уголовном праве – за-

нятие врачебной деятельностью как профессией лицом, не 
имеющим надлежащего медицинского образования.

НЕЗАКОННОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ – задержание, осущест-
вленное с нарушением оснований и порядка, предусмотрен-
ных законом.

НЕЗАКОННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – преступление 
против свободы личности, предусмотренное ст. 127 УК РФ. 
Состоит в ограничении личной свободы (свободы передви-
жения) человека путем водворения его в какое-либо поме-
щение, связывания или насильственного удержания. Потер-
певший лишается возможности перемещаться в пространс-
тве по собственному усмотрению. Если Н.л.с. произошло в 
результате захвата человека, т.е. изъятия его из естествен-
ной социальной микросреды, то оно должно быть квалифи-
цировано как похищение человека.

НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ И (ИЛИ) 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРА-
НИЦУ – совершение действий по ввозу на таможенную тер-
риторию Российской Федерации или вывозу с этой терри-
тории товаров и (или) транспортных средств с нарушением 
порядка, установленного Таможенным кодексом.

НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА – преступление 
в сфере экономической деятельности, предусмотренное 
ст. 176 УК РФ. С объективной стороны представляет собой 
получение индивидуальным предпринимателем или руково-
дителем организации кредита либо льготных условий кре-
дитования путем представления банку или иному кредито-
ру заведомо ложных сведений о хозяйственном положении 
либо финансовом состоянии индивидуального предпринима-
теля или организации, если это деяние причинило крупный 
ущерб. В качестве отдельного состава преступления ст. 176 
УК РФ выделяет незаконное получение государственного 
целевого кредита, а равно его использование не по прямо-
му назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству.

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ – потребле-
ние наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача.

НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – преступ-
ление в сфере экономической деятельности, предусмотрен-
ное ст. 171 УК РФ. С объективной стороны представляет со-
бой осуществление предпринимательской деятельности без 
регистрации либо без специального разрешения (лицензии) 
в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, 
или с нарушением условий лицензирования, если это де-
яние причинило крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству либо сопряжено с извлечением дохода в 
крупном размере.

НЕЗАКОННОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ – преступление меж-
дународного характера, посягающее на стабильность меж-
дународных отношений. Уголовная ответственность за Н.р. 
установлена Международной конвенцией электросвязи 
1965 г. Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г., Евро-
пейским соглашением о предупреждении вещания, осущест-
вляемого со станций, находящихся вне национальных терри-
торий 1965 г. и др. Государства – участники этих договоров 
взяли на себя обязательство привлекать к уголовной ответс-
твенности лиц, виновных в несанкционированном вещании 
радио- или телевизионных передач, предназначенных для 
приема населением сопредельных или других стран.

НЕЗАКОННЫЕ АКТЫ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ – действия, угрожающие безо-
пасности воздушных судов. Согласно Конвенции о борьбе с 
незаконными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации (1971 г.), такие действия квалифи-
цируются как преступления. К ним относятся незаконное 
и преднамеренное насилие в полете в отношении любого 
лица; повреждение или разрушение находящегося в эксплу-
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атации воздушного судна; содействие или помещение на на-
ходящееся в эксплуатации воздушное судно устройства или 
вещества, которое может повредить или разрушить воздуш-
ное судно; повреждение или разрушение аэронавигацион-
ного оборудования или вмешательство в его эксплуатацию; 
сообщение заведомо ложных сведений, угрожающих безо-
пасности воздушного судна в полете. Любое лицо тж. совер-
шает преступление, если является соучастником вышепе-
речисленных действий. К таким актам относится тж. захват 
воздушного судна, определение которого дано в Конвенции 
о преступлениях и некоторых других действиях, совершен-
ных на борту воздушного судна (1963 г.), где захват воздуш-
ного судна не квалифицируется как преступление, а выделя-
ется как факт неправомерного осуществления контроля над 
воздушным судном, независимо от цели, и ограничивается 
указанием на то, в связи с какими действиями государства 
обязуются принимать меры для восстановления или сохра-
нения контроля «законного командира» над воздушным 
судном. Сфера применения Конвенции 1963 г. распростра-
няется на те случаи, когда воздушное судно находится в 
полете над территорией иной, чем территория государства 
регистрации воздушного судна. Положения Конвенции 1971 
г. применяются помимо вышеуказанных тж. в тех случаях, 
когда преступник находится на территории иного государс-
тва, чем государство регистрации воздушного судна. Рядом 
государств приняты законы, регламентирующие меры пре-
дотвращения и пресечения указанных незаконных актов, 
совершаемых на их территории, и определяющие способы 
и меры наказания. В 1973 г. издан Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «Об уголовной ответственности за 
угон воздушного судна». Согласно ст. 85 и 85.1 Воздушного 
кодекса РФ в целях обеспечения безопасности пассажиров 
и членов экипажа воздушного судна обязательному предпо-
летному досмотру, а также послеполетному досмотру в слу-
чае его проведения в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О милиции» подлежат воздушное судно, его 
бортовые запасы, члены экипажа, пассажиры, багаж, в том 
числе вещи, находящиеся при пассажирах, а также грузы и 
почта. Предполетный досмотр, а также послеполетный до-
смотр в случае его проведения в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О милиции» пассажиров, багажа, в 
том числе вещей, находящихся при пассажирах, членов эки-
пажей, лиц из числа авиационного персонала гражданской 
авиации, бортовых запасов воздушного судна, грузов и поч-
ты проводится в аэропорту или на воздушном судне упол-
номоченными лицами служб авиационной безопасности с 
участием сотрудников органов внутренних дел. Проведение 
предполетного досмотра, а также послеполетного досмотра 
в случае его проведения в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О милиции» не исключает возможность 
проведения досмотра при осуществлении оперативно-ро-
зыскной, уголовно-процессуальной и иной деятельности 
уполномоченными на то лицами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. При выполне-
нии международных полетов воздушных судов предполет-
ный досмотр, а также послеполетный досмотр в случае его 
проведения в соответствии с Законом Российской Федера-
ции «О милиции» проводится после осуществления погра-
ничного, таможенного, санитарно-карантинного, иммиграци-
онного, ветеринарного, фитосанитарного и иного контроля. 
При отказе пассажира воздушного судна от предполетного 
досмотра договор воздушной перевозки пассажира счита-
ется расторгнутым. Правила проведения предполетного и 
послеполетного досмотров устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в облас-
ти транспорта, по согласованию с федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным в области внутрен-
них дел. В целях обеспечения авиационной безопасности 
перевозчики передают в правоохранительные органы персо-
нальные данные пассажиров воздушных судов, содержащи-
еся в перевозочных документах. Порядок создания и веде-

ния информационных баз персональных данных пассажиров 
воздушных судов, а также порядок передачи таких данных 
в правоохранительные органы устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

НЕЗАКОННЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ – умышлен-
ное заявление таможенным органам Российской Федерации 
ложных сведений с целью сокрытия полученных в резуль-
тате осуществления внешнеэкономической деятельности 
доходов в валютных ценностях или занижения их размера; 
несоблюдение установленных требований об обязательном 
ввозе (включая пересылку) или переводе в РФ полученных 
таким путем валютных ценностей (включая незаконное ос-
тавление валютных ценностей за пределами РФ); соверше-
ние платежей в иностранной валюте или платежных доку-
ментах в иностранной валюте по фиктивным внешнеэко-
номическим сделкам, связанным с перемещением товаров 
через таможенную границу РФ, а равно другие Н.в.о. и иные 
деяния с валютным ценностями, касающиеся таможенного 
дела, совершенные в значительном или крупном размере 
либо физическим или должностным лицом, ранее судимым 
за Н.в.о. и иные деяния с валютным и ценностями, либо ор-
ганизованной группой. Признаются уголовным законода-
тельством РФ преступлениями и образуют несколько само-
стоятельных составов преступления.

НЕЗАКОННЫЕ КОПИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ – 
лекарственные средства, поступившие в обращение с нару-
шением патентного законодательства Российской Федера-
ции.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ – обо-
рот наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, осуществляемый в нарушение законодательства 
Российской Федерации.

НЕЗАНЯТОСТЬ – наличие трудоспособного населения, 
по разным причинам незанятого в производстве. Н. может 
носить временный или постоянный характер. 

НЕИМУЩЕСТВЕННЕ ОТНОШЕНИЯ ЛИЧНЫЕ – см. 
ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЕ ОТНОШЕНИЯ.

НЕИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА – преступление против 
военной службы, выражающееся в умышленном неиспол-
нении подчиненным приказа начальника, отданного в уста-
новленном порядке и с соблюдением надлежащей формы, 
причинившее существенный вред интересам службы.

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ – в международном 
праве – запрещение использования какой-либо территории 
в военных целях, в т.ч. для ведения военных действий на 
определенной территории и для ее использования в качес-
тве базы для их ведения. При этом термин «территория» не 
всегда предполагает, что речь идет о пространстве, находя-
щемся под суверенитетом какого-либо государства. Н.т. осу-
ществляется на основании международного договора между 
заинтересованными странами. В практике международных 
отношений нейтрализации подвергались зоны вдоль вре-
менных демаркационных линий, международные проливы и 
каналы, острова и другие территории. По договору между 
Аргентиной и Чили от 23 июля 1881 г. «нейтрализованным 
навсегда» объявлен Магелланов пролив. По Константино-
польской конвенции 1888 г. был нейтрализован Суэцкий ка-
нал. Договором между США и Панамой от 7 сентября 1977 г. 
Панамский канал объявлен «постоянно нейтральным». Со-
гласно Парижскому договору от 9 февраля 1920 г. Шпиц-
бергенский архипелаг не должен использоваться в военных 
целях, что включает нейтрализацию этого архипелага. Ней-
трализация Антарктики вытекает из смысла и духа Догово-
ра об Антарктике от 1 декабря 1959 г., поскольку согласно 
этому договору Антарктика используется исключительно в 
мирных целях и в ее пределах запрещаются любые мероп-
риятия военного характера. Частично нейтрализованной 
можно считать безъядерную зону, поскольку она изымается 
из сферы применения ядерного оружия. Н.т. нередко приме-
няется совместно с демилитаризацией территории.
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НЕЙТРАЛИТЕТ – политика и особый правовой статус го-
сударства, отказывающегося от участия в вооруженных кон-
фликтах (войнах) и в военно-политических союзах. Н. может 
осуществляться в военное и мирное время.

НЕЙТРАЛИТЕТ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ – в международ-
ном праве – правовое положение государства, при котором 
оно не участвует в войне и не оказывает непосредственной 
помощи воюющим сторонам. Соблюдение государством Н. 
в в.в. исключает право воюющих сторон превращать его 
территорию в театр военных действий, проводить через нее 
свои войска, действовать против такого государства воору-
женными силами. Согласно V Гаагской конвенции о правах 
и обязанностях нейтральных держав и лиц в сухопутной вой-
не 1907 г., воюющим сторонам запрещается возводить на 
территории государства, соблюдающего Н. в в.в., сооруже-
ния связи, формировать войска. В свою очередь статус Н. в 
в.в. обязывает такое государство не допускать совершение 
воюющими таких действий на его территории и карать их, 
причем применение им в этих случаях оружия не рассмат-
ривается как враждебное. Ответственность нейтрально-
го государства не возникает, если частные лица отдельно 
переходят границу и поступают на службу в войска той или 
иной воюющей стороны, а тж. в случаях вывоза воюющими 
своими средствами оружия, военных припасов и «всего, что 
может быть полезно армии и флоту». Н. в в.в. на море регу-
лируется XIII Гаагской конвенцией о правах и обязанностях 
нейтральных держав в случае морской войны 1907 г., соглас-
но которой воюющим сторонам запрещается вести военные 
действия, производить осмотры или задержание чьих-либо 
судов в прибрежных водах нейтрального государства, а тж. 
использовать их для устройства военных баз. Воюющим 
сторонам запрещается в пределах нейтральных вод снаря-
жение или вооружение своих кораблей, учреждение на тер-
ритории нейтральных стран или в их портах призовых судов. 
Нейтральные государства не могут передавать в своих во-
дах военные суда, боеприпасы или иные военные матери-
алы воюющему, но, так же как и по V Гаагской конвенции 
1907 г., воюющему разрешается свободный вывоз за свой 
счет всего, что полезно армии и флоту. Проход военных су-
дов воюющих и захваченных ими призов через нейтральные 
воды свободен, но срок их пребывания в нейтральных водах, 
портах и на рейдах не может превышать 24 час. В одном 
порту или на рейде может находиться одновременно не бо-
лее 3 судов. Приведенный в нейтральные воды приз может 
быть освобожден, а захвативший его корабль интернирован 
в случае просрочки времени пребывания или отсутствия 
препятствий для выхода в море (см. ПРИЗОВОЕ ПРАВО).

НЕЙТРАЛИТЕТ ВООРУЖЕННЫЙ – см. ВООРУЖЕН-
НЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ.

НЕЙТРАЛИТЕТ ПОСТОЯННЫЙ – см. ПОСТОЯННЫЙ 
НЕЙТРАЛИТЕТ.

НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА – географический район, где по 
международному соглашению или решению государства, 
которому он принадлежит, запрещается размещение воен-
ных объектов, подготовка и ведение военных действий. Раз-
новидностью Н.з. является демилитаризованная зона.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ – 1) территориальное море и 
внутренние морские воды нейтральных (невоюющих) госу-
дарств в период военных действий на море; 2) морские про-
странства, в пределах которых в соответствии с международ-
ными договорами запрещено ведение военных действий.

НЕКОМБАТАНТЫ – в международном праве – входящие 
в состав вооруженных сил лица, функции которых сводятся 
лишь к обслуживанию и обеспечению боевой деятельности 
вооруженных сил и которые имеют право применять оружие 
только в целях самообороны. Согласно Женевским кон-
венциям о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительному 
протоколу I 1977 г. к этим конвенциям, к Н. относятся меди-
цинский, интендантский персонал, военные юристы, коррес-
понденты, репортеры, духовные лица. Если Н. принимают 
непосредственное участие в боевых действиях, они утра-

чивают статус Н., становятся комбатантами, и только тогда 
против них может применяться оружие. В случае захвата не-
приятелем как на комбатантов, так и на Н. распространяет-
ся режим военного плена, за исключением медицинского и 
духовного персонала. Согласно ст. 33 Женевской конвенции 
об обращении с военнопленными 1949 г., «медико-санитар-
ный состав и духовный персонал, задержанный держащей в 
плену Державой с целью оказания помощи военнопленным, 
не должны считаться военнопленными». Пользуясь преиму-
ществами и покровительством указанной Конвенции, они 
будут продолжать выполнять свои медицинские и духовные 
обязанности.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – в соответствии 
с гражданским законодательством РФ – юридическое лицо, 
не имеющее в качестве основной цели своей деятельнос-
ти извлечение прибыли и не распределяющее полученную 
прибыль между участниками. Юридические лица, являю-
щиеся Н.о., могут создаваться в форме потребительских 
кооперативов, общественных или религиозных организаций 
(объединений), учреждений (организаций, созданных собс-
твенниками для осуществления управленческих, социально-
культурных или иных функций некоммерческого характера и 
финансируемых ими полностью или частично), благотвори-
тельных и иных фондов, объединений юридических лиц (ас-
социаций или союзов), созданных в целях координации их 
предпринимательской деятельности, а тж. в других формах, 
предусмотренных законом. Н.о. могут осуществлять пред-
принимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых они созданы, 
и соответствующую этим целям. Допускается создание объ-
единений коммерческих и (или) Н.о. в форме ассоциаций и 
союзов. Особенности создания и деятельности отдельных 
форм Н.о. установлены Федеральным законом РФ «О не-
коммерческих организациях» от 12 января 1996 г.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОНОМНАЯ – 
см. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ТОВАРЫ – в таможенном праве – 
товары, не предназначенные для торгового оборота. Через 
таможенную границу их перемещают: а) граждане для лич-
ного пользования; б) различные организации и учреждения 
для осуществления уставных и иных задач, не связанных с 
торговлей.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО – некоммерческая 
организация, основанная на членстве, учрежденная гражда-
нами и (или) юридическими лицами для содействия ее чле-
нам в осуществлении деятельности, направленной на реше-
ние социальных, благотворительных, культурных, образова-
тельных, научных и управленческих задач в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потреб-
ностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан 
и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а тж. в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ. Имущество, переданное 
Н.п. его членами, является собственностью партнерства. 
Члены Н.п. не отвечают по его обязательствам, а Н.п. не 
отвечает по обязательствам своих членов. Н.п. вправе осу-
ществлять предпринимательскую деятельность, соответс-
твующую целям, для достижения которых оно создано.

НЕКОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА – национальная валю-
та, которая функционирует в пределах только одной страны 
и не может свободно обмениваться на иностранную валю-
ту. Как правило, Н.в. имеют страны, слабо вовлеченные в 
международное разделение труда, применяющие различ-
ные ограничения и запреты по экспорту и импорту, купле-
продаже и обмену национальной и иностранной валюты, а 
тж. использующие различные меры валютного регулирова-
ния с целью ограничения расчетов в иностранной валюте. 
Обмен Н.в. возможен лишь при помощи государственного 
(центрального) банка или по разрешению и при содействии 
государственных органов.

НЕЙ-НЕК
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НЕКОНКУРЕНТНАЯ ЗАЯВКА – заявка, в которой ука-
зываются: вид заявки; код дилера или инвестора; направле-
ние сделки (покупка или продажа); количество облигаций, 
выраженное в штуках; позиция «депо» и денежная позиция, 
в счет которых подана данная заявка. В Н.з., поданной для 
реализации заложенных облигаций, указываются: вид заяв-
ки; код дилера или инвестора; направление сделки (прода-
жа); количество облигаций, выраженное в штуках; позиция 
«депо» и денежная позиция, в счет которых подана данная 
заявка; средневзвешенная цена. 

НЕКУМУЛЯТИВНЫЙ ДИВИДЕНД – дивиденд по приви-
легированным акциям, который не накапливается и не при-
читается к выдаче держателю акций в случае, если этот ди-
виденд не объявлен руководством акционерной компании. 

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ЭМИГРАЦИЯ – преступление междуна-
родного характера, посягающее на экономическое и соци-
альное развитие государств, а тж. на их суверенитет. Н.э. се-
годня стала обычным бизнесом. По данным Международной 
организации по проблемам незаконной миграции, контра-
банда мигрантов является таким же прибыльным занятием, 
как и незаконная торговля наркотиками. Бланкетные нормы, 
отсылающие к национальному уголовному законодательс-
тву государств по борьбе с Н.э., содержатся в конвенциях 
Международной организации труда. Например, Конвенция 
№ 97 о трудящихся-мигрантах 1949 г. и Конвенция № 143 
о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении 
трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обраще-
ния 1975 г. предусматривают уголовное наказание, включая 
тюремное заключение, для организаторов нелегальной миг-
рации лиц, пытающихся найти себе работу в других странах, 
и предпринимателей, незаконно использующих их труд.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ – объекты, не имеющие 
физических свойств, но включаемые в активы предприятия 
и обычно требующие постепенной амортизации в течение 
срока их использования. Н.а. – это затраты предприятий 
долгосрочного периода в хозяйственной деятельности, при-
носящие доход: права пользования земельными участками, 
природными ресурсами, патенты, лицензии, ноу-хау, про-
граммные продукты и привилегии, организационные расхо-
ды, торговые марки и товарные знаки. Н.а. учитываются по 
первоначальной оценке, которая определяется для объектов, 
внесенных учредителями в счет их вкладов в уставный фонд 
предприятия – по договоренности сторон; приобретенных за 
плату у других предприятий и лиц – исходя из фактически 
произведенных затрат по приобретению и приведению в 
состояние готовности этих объектов; полученных от других 
предприятий и лиц – экспертным путем. Износ Н.а. относит-
ся на себестоимость продукции (работ, услуг) ежемесячно 
по нормам, рассчитанным предприятием исходя из их пер-
воначальной стоимости и срока полезного использования 
(но не более срока деятельности предприятия). По Н.а., по 
которым невозможно определить срок полезного использо-
вания, нормы износа устанавливаются в расчете на десять 
лет (но не более срока деятельности предприятия). За рубе-
жом к Н.а. относят тж. фирменный стиль компании, который 
охватывает как бланки, конверты и визитные карточки, так 
и одежду персонала, дизайн офиса (внешний и внутренний), 
оформление транспортных средств компании, фирменных 
сувениров и т.п.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА – самостоятельная группа 
объектов гражданских прав, охраняемых гражданским зако-
нодательством РФ. В соответствии со ст. 150 ГК РФ к Н.б. 
относятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 
неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репута-
ция, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 
тайна, право свободного передвижения, выбора места пре-
бывания и жительства, право на имя, право авторства, иные 
личные неимущественные права и другие Н.б., принадлежа-
щие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуж-
даемые и непередаваемые иным способом. В случаях и в 
порядке, предусмотренных законом, личные неимуществен-

ные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие 
умершему, могут осуществляться и защищаться другими ли-
цами, в том числе наследниками правообладателя. Н.б. за-
щищаются в соответствии с ГК РФ и другими законами в слу-
чаях и в порядке, ими предусмотренных, а тж. в тех случаях и 
тех пределах, в каких использование способов защиты граж-
данских прав вытекает из существа нарушенного нематери-
ального права и характера последствий этого нарушения.

НЕМЕДЛЕННАЯ ПОСТАВКА – поставка в относительно 
короткий срок, обычно не превышающий одной-двух недель 
после заключения договора. Н.п. возможна, когда продавец 
располагает наличным товаром, находящимся на складе, 
либо может обеспечить срочное его изготовление.

НЕНАДЛЕЖАЩАЯ РЕКЛАМА – реклама, не соответс-
твующая требованиям законодательства Российской Феде-
рации; недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заве-
домо ложная и иная реклама, в которой допущены наруше-
ния требований к ее содержанию, времени, месту и способу 
распространения, установленных законодательством.

НЕНАПАДЕНИЯ ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП НЕНАПА-
ДЕНИЯ.

НЕНАСИЛИЕ – практика и принцип неприменения наси-
лия; использование пассивного сопротивления как формы 
протеста и средства борьбы. 

НЕОБЛАГАЕМЫЙ МИНИМУМ – минимальный доход, не 
облагаемый подоходным налогом.

НЕОБОСНОВАННО ВЫСОКАЯ ЦЕНА ФИНАНСОВОЙ 
УСЛУГИ, НЕОБОСНОВАННО НИЗКАЯ ЦЕНА ФИНАНСО-
ВОЙ УСЛУГИ – цена финансовой услуги или финансовых 
услуг, которая установлена занимающей доминирующее 
положение финансовой организацией, существенно отли-
чается от конкурентной цены финансовой услуги, и (или) 
затрудняет доступ на товарный рынок другим финансовым 
организациям, и (или) оказывает негативное влияние на 
конкуренцию.

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА – в уголовном праве – на-
сильственные действия в отношении лица, совершившего 
опасное посягательство на правоохраняемые интересы, 
предпринятые для пресечения этого посягательства. Дейс-
твия в случае Н.о. являются обстоятельством, исключающим 
преступность деяния, и не влекут уголовной ответственнос-
ти, если пределы Н.о. не были превышены.. Согласно ст. 37 
УК РФ не является преступлением причинение вреда посяга-
ющему лицу в состоянии Н.о., то есть при защите личности и 
прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 
интересов общества или государства от общественно опас-
ного посягательства, если это посягательство было сопря-
жено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица, либо с непосредственной угрозой применения 
такого насилия. Защита от посягательства, не сопряженного 
с насилием, опасным для жизни обороняющегося или друго-
го лица, либо с непосредственной угрозой применения тако-
го насилия, является правомерной, если при этом не было 
допущено превышения пределов Н.о., то есть умышленных 
действий, явно не соответствующих характеру и опасности 
посягательства. Право на Н.о.имеют в равной мере все лица 
независимо от их профессиональной или иной специальной 
подготовки и служебного положения. Это право принадле-
жит лицу независимо от возможности избежать обществен-
но опасного посягательства или обратиться за помощью к 
другим лицам или органам власти.

НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕ-
ЛОВ – см. ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ 
ОБОРОНЫ.

НЕОБХОДИМОСТЬ КРАЙНЯЯ – см. КРАЙНЯЯ НЕОБ-
ХОДИМОСТЬ.

НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТА – см. МЕСТА НЕ-
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

НЕОГРАНИЧЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – обязан-
ность субъекта отвечать по своим обязательствам всем 
собственным достоянием, включая личное имущество. 

НЕК-НЕО
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НЕОДНОКРАТНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ – в соответс-
твии с российским уголовным правом (ст. 16 УК РФ) – со-
вершение двух или более преступлений, предусмотренных 
одной статьей или частью статьи УК РФ. Совершение двух 
или более преступлений, предусмотренных различными ста-
тьями УК РФ, может признаваться неоднократным в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной 
части УК РФ. Преступление не признается совершенным 
неоднократно, если за ранее совершенное преступление 
лицо было в установленном законом порядке освобождено 
от уголовной ответственности, либо судимость за ранее со-
вершенное лицом преступление была погашена или снята. 
В случаях, когда Н.п. предусмотрена УК РФ в качестве об-
стоятельства, влекущего за собой более строгое наказание, 
совершенные лицом преступления квалифицируются по со-
ответствующей части статьи УК РФ, предусматривающей 
наказание за Н.п.

НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ НА МОРЕ – преступление 
международного характера, совершаемое в открытом море. 
Ответственность за данное преступление предусмотрена в 
Брюссельской конвенции для объединения некоторых Пра-
вил относительно оказания помощи и спасения на море 
1910 г., Международной конвенции по охране человеческой 
жизни на море 1978 г., Международной конвенции по поиску 
и спасению на море 1979 г., Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г. В этих конвенциях регулируется порядок спа-
сания людей, терпящих бедствие вследствие кораблекруше-
ния и вынужденной посадки воздушных судов на море. Субъ-
ектами данного преступления могут быть капитан морского 
судна и другие должностные лица, виновные в Н.п.н.м.

НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – в соответствии с 
российским уголовным правом (ст. 29 УК РФ) – приготовле-
ние к преступлению (подготовка различных средств, орудий, 
сговор и т.д.) и покушение на преступление (умышленное 
действие или бездействие, непосредственно направленное 
на совершение преступления). Уголовная ответственность 
за Н.п. наступает по статье УК РФ, предусматривающей от-
ветственность за оконченное преступление, со ссылкой на 
ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение 
на преступление). Преступление признается оконченным, 
если в совершенном лицом деянии содержатся все призна-
ки состава преступления, предусмотренного Уголовным ко-
дексом.

НЕОЛИТ (от др.-гр. neos – новый и litos – камень) – поз-
днейшая эпоха каменного века, сменившая эпоху мезоли-
та. Начало Н. положено изобретением глиняной посуды или 
возникновением земледелия, конец – открытием способов 
обработки металлов. 

НЕОПОЗНАННЫЙ ТРУП – в криминалистике – труп или 
его части, которые не могут быть сразу идентифицированы.

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ АКЦЕПТ – акцепт, который содер-
жит дополнительные вопросы или условия к оференту. Пред-
лагается согласование или уточнение вопросов при встрече 
сторон или иным способом. Обязанностей по заключению 
договора в этом случае не возникает. Отказ от акцепта мо-
жет быть сделан в любой форме. Умолчание потенциально-
го акцептанта не приводит к возникновению обязательств и 
является отказом от вступления в договорные отношения. 
Но если имеется, например, факт получения услуги или про-
дукции с соответственным оформлением приемо-сдаточной 
документации, то это означает «акцепт по умолчанию» и 
влечет за собой обязательство получающей стороны опла-
тить предоставленные услуги или товар (продукцию).

НЕОПРОТЕКЦИОНИЗМ – ограничения на международ-
ную торговлю, вводимые государством в дополнение к тра-
диционным формам ограничения нежелательного импорта 
товаров. В числе приемов дополнительного давления на эк-
спортеров товара в данную страну используются договорно-
экономические механизмы т.н. «добровольного ограничения 
экспорта», «упорядоченных торговых соглашений», навязы-
ваемые экспортерам. 

НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ – в гражданском 
праве неосновательное приобретение или сбережение иму-
щества одним лицом за счет другого без установленного за-
коном или сделкой основания. Подлежит возврату лицу, за 
счет которого произошло Н.о. Те же последствия наступают, 
если основание, существовавшее в момент приобретения 
имущества, впоследствии отпало (например, получено иму-
щество по завещанию, признанному недействительным).

НЕОСТОРОЖНОСТЬ – одна из форм вины. Преступле-
ние признается совершенным по Н., если лицо, его совер-
шившее, предвидело возможность наступления опасных 
последствий своего действия или бездействия, но легко-
мысленно рассчитывало на их предотвращение (преступная 
самонадеянность) либо не предвидело возможности наступ-
ления таких последствий, хотя должно было и могло их пред-
видеть (преступная небрежность).

НЕОСЯЗАЕМЫЕ АКТИВЫ – активы, не имеющие физи-
ческой натуральной формы, но наделенные «неосязаемой 
ценностью» и в силу этого приносящие фирме дополнитель-
ный доход. В Н.а. входят: торговые марки и знаки, секреты 
производства, издательские права, патенты, искусство уп-
равления, хорошая репутация фирмы и др.

НЕОТЛОЖНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ – дейс-
твия, осуществляемые органом дознания после возбужде-
ния уголовного дела, по которому производство предва-
рительного следствия обязательно, в целях обнаружения 
и фиксации следов преступления, а также доказательств, 
требующих незамедлительного закрепления, изъятия и ис-
следования.

НЕОТЛОЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – деятельность по всесторонне-
му обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию 
населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, 
медицинской и других видов помощи, созданию условий, 
минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья 
людей, поддержания их работоспособности.

НЕОТЧУЖДАЕМОСТЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – один из 
фундаментальных принципов конституционного строя и кон-
ституционно-правового статуса человека в демократичес-
ких государствах. Н.п.ч. означает, что права человека при-
надлежат ему от рождения, имеют естественный характер, 
государство может лишь регулировать их осуществление 
и устанавливать для них гарантии. Государство тж. может 
исключительно на временной основе ограничивать возмож-
ность осуществления некоторых прав и свобод человека 
в период действия режима чрезвычайного положения. По 
окончании действия этого режима права и свободы вос-
станавливаются в полном объеме. В Конституции РФ 1993 
г. принцип Н.п.ч. провозглашается в п. 2 ст. 17 и получает 
развитие в п. 2 ст. 55, согласно которому в РФ не должны 
издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и 
свободы человека и гражданина. В т.н. «социалистических» 
странах официальная государственно-правовая доктрина 
придерживается той точки зрения, что правами и свободами 
человека наделяет государство, а значит, оно может изме-
нять и отменять их по своему усмотрению.

НЕПИЩЕВАЯ СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ – 
см. СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ НЕПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ.

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ – термин, применяемый 
для оценки состояния физического или юридического лица, а 
также государства, при котором оно не в состоянии своевре-
менно погашать свои обязательства, является банкротом. Н. 
обусловлена валютно-финансовым положением, отсутстви-
ем свободных средств, дефицитностью платежного баланса 
(бюджета). Способность клиентов производить платежи по 
своим обязательствам – один из решающих факторов, учи-
тываемых при совершении сделок и выдаче кредитов.

НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЙ АККРЕДИТИВ – аккредитив, 
при котором отсутствует подтверждение платежа со сторо-
ны банка, через который предусматривается платеж.

НЕО-НЕП
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НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЙ БЕЗОТЗЫВНЫЙ АККРЕДИ-
ТИВ – аккредитив, при котором банк продавца лишь инфор-
мирует его об открытии аккредитива, а сам не подтверждает 
его, т.е. не гарантирует его оплату. В таком случае ответс-
твенность за выполнение обязательств несет только банк 
покупателя.

НЕПОКРЫТЫЙ АККРЕДИТИВ – аккредитив, при от-
крытии которого исполняющему банку предоставляется пра-
во списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него 
счета банка-эмитента.

НЕПОЛНАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – частичная дееспо-
собность, при обладании которой гражданин вправе своими 
действиями осуществлять не любые правомерные действия, 
а лишь некоторые, прямо указанные в законе. Н.д. обладают 
несовершеннолетние лица, объем полномочий которых пря-
мо зависит от их возраста. Гражданское законодательство 
различает две группы таких лиц: а) несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет; б) малолетние в возрасте до 14 
лет. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обла-
дают довольно широким объемом дееспособности и вправе 
совершать разнообразные сделки в пределах, определен-
ных законодательством. Такие сделки можно разделить на 
две категории: сделки, совершаемые ими самостоятельно, и 
сделки, требующие согласия родителей или иных законных 
представителей. В соответствии со ст. 26 ГК РФ несовер-
шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сдел-
ки с письменного согласия своих законных представителей 
– родителей, усыновителей или попечителя. Несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятель-
но, без согласия родителей, усыновителей и попечителя 
распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 
доходами; осуществлять права автора произведения науки, 
литературы или искусства, изобретения или иного охраняе-
мого законом результата своей интеллектуальной деятель-
ности; в соответствии с законом вносить вклады в кредит-
ные учреждения и распоряжаться ими; совершать мелкие 
бытовые сделки и иные сделки: а) сделки, направленные 
на безвозмездное получение прибыли (выгоды), не требу-
ющие нотариального удостоверения либо государственной 
регистрации; б) сделки по распоряжению средствами, пре-
доставленными законным представителем или с согласия 
последнего третьим лицом на расходование для определен-
ной цели или для свободного распоряжения. В соответствии 
со ст. 28 ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших 14 
лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени толь-
ко их родители, усыновители или опекуны. Среди малолет-
них законодательство различает тж. две категории лиц: а) 
полностью недееспособные – дети, не достигшие 6-летнего 
возраста; б) частично дееспособные – дети в возрасте от 6 
до 14 лет, которые вправе совершать: а) мелкие бытовые 
сделки; б) сделки, направленные на безвозмездное получе-
ние прибыли (выгоды), не требующие нотариального удос-
товерения либо государственной регистрации; в) сделки по 
распоряжению средствами, предоставленными законным 
представителем или с согласия последнего третьим лицом 
на расходование для определенной цели или для свободно-
го распоряжения.

НЕПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ – наличие в стране, регионе 
лиц, обладающих возможностью и желанием работать, но 
не имеющих работы; частичная безработица. 

НЕПОЛНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – таможен-
ная декларация, содержащая основные сведения, необходи-
мые для таможенных целей. Если декларант не располагает 
всей необходимой для заполнения таможенной декларации 
информацией по причинам, не зависящим от него, разреша-
ется подача Н.т.д. при условии, что в ней заявлены сведения, 
необходимые для выпуска товаров, исчисления и уплаты та-
моженных платежей, подтверждающие соблюдение ограни-
чений, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности, а также позволяющие иден-

тифицировать товары по совокупности их количественных 
и качественных характеристик. При подаче Н.т.д. декларант 
принимает обязательство в письменной форме представить 
недостающие сведения в срок, установленный таможенным 
органом, который для иностранных товаров не может превы-
шать 45 дней со дня принятия Н.т.д. таможенным органом.
Для российских товаров срок, в течение которого декларант 
обязан представить недостающие сведения, устанавливает-
ся исходя из времени, необходимого для транспортировки 
товаров в место убытия, навигационных, иных условий и не 
может превышать восемь месяцев со дня принятия Н.т.д. 
таможенным органом. Если таможенный орган принимает 
Н.т.д., применяются те же требования и условия таможен-
ного законодательства Российской Федерации, включая по-
рядок исчисления и уплаты таможенных платежей, которые 
применяются в случае, если изначально подается полная и 
надлежащим образом заполненная таможенная деклара-
ция.

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ – см. ДЕМОКРА-
ТИЯ.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ – 
одно из свойств конституции как особого юридического до-
кумента. Означает, что если та или иная норма конституции 
не имеет явно выраженного отсылочного или бланкетного 
характера, она должна применяться всеми субъектами кон-
ституционного права непосредственно, т.е. вне зависимости 
от наличия или отсутствия к.-л. конкретизирующих эту нор-
му законодательных или подзаконных актов. В частности, 
суды могут использовать ссылки на нормы, содержащиеся 
в конституции, для обоснования вынесенных ими решений. 
Принцип Н.д.к. закрепляется в п. 1 ст. 15 Конституции РФ 
1993 г.

НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ СУДЕБНОГО РАЗБИРА-
ТЕЛЬСТВА – в РФ – один из демократических принципов 
судопроизводства. Заключается в обязанности суда первой 
инстанции лично исследовать доказательства по делу: вы-
слушать показания свидетелей, подсудимого, объяснения 
лиц, участвующих в деле, заключение эксперта, ознако-
миться с письменными документами, осмотреть веществен-
ные доказательства. В случае необходимости суд произво-
дит осмотр места происшествия. Как правило, сведения об 
обстоятельствах, имеющих значение по делу, суд должен по-
лучать из первоисточников. Суд основывает приговор лишь 
на тех доказательствах, которые были рассмотрены в су-
дебном заседании. Материалы предварительного следствия 
не могут быть положены в основу приговора, если они не 
исследовались в судебном заседании. Н.с.р. предполагает 
соблюдение ряда правил: разбирательство дела в заседа-
нии суда первой инстанции происходит с участием подсуди-
мого, явка которого по общему правилу обязательна (об ис-
ключениях – см. ЗАОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА); Н.с.р. 
обусловливает устную форму исследования доказательств, 
а тж. предполагает неизменность состава суда и непрерыв-
ность судебного разбирательства. Н.с.р. гарантирует неза-
висимость судей при вынесении приговора от оценки дока-
зательств и выводов по делу органов дознания и предвари-
тельного следствия.

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ – международные объединения национальных 
групп, союзов и частных лиц неправительственного харак-
тера, созданные ими в целях содействия международному 
сотрудничеству в политической, экономической, научно-тех-
нической, культурной, гуманитарной и иных областях чело-
веческой деятельности. Процесс возникновения Н.м.о. осо-
бенно интенсифицировался после Второй Мировой войны. 
Н.м.о. обычно имеют свой устав и осуществляют деятель-
ность в нескольких государствах. Чтобы обладать статусом 
Н.м.о., такие объединения должны отвечать определенным 
критериям. В частности, они должны осуществлять свою 
деятельность в более чем двух государствах, быть действи-
тельно международными по своим целям, составу членов, 
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структуре и финансовой поддержке. Статус Н.м.о. не могут 
иметь филиалы других организаций, учебные заведения, 
тайные общества, закрытые клубы. Большая часть Н.м.о. 
поддерживает тесные связи с межправительственными 
международными организациями.

НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРАВОНАРУШЕ-
НИЯ) – такие юридические факты, которые противоречат 
(не соответствуют) требованиям правовых норм. Правона-
рушения подразделяются на преступления и проступки.

НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАНКРОТСТВЕ – 
преступление в сфере экономической деятельности, пре-
дусмотренное ст. 195 УК РФ, объективную сторону которого 
образуют: а) сокрытие имущества или имущественных обя-
зательств, сведений об имуществе, о его размере, местона-
хождении либо иной информации об имуществе, передача 
имущества в иное владение, отчуждение или уничтожение 
имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсифика-
ция бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих 
экономическую деятельность, если эти действия совершены 
руководителем или собственником организации-должника 
либо индивидуальным предпринимателем при банкротс-
тве или в предвидении банкротства и причинили крупный 
ущерб; б) неправомерное удовлетворение имущественных 
требований отдельных кредиторов руководителем или собс-
твенником организации-должника либо индивидуальным 
предпринимателем, знающим о своей фактической несосто-
ятельности (банкротстве), заведомо в ущерб другим креди-
торам, а равно принятие такого удовлетворения кредитором, 
располагающим сведениями об отданном ему предпочтении 
несостоятельным должником в ущерб другим кредиторам, 
если эти действия причинили крупный ущерб.

НЕПРЕМЕННЫЙ СОВЕТ – высший совещательный ор-
ган, созданный Александром I в 1801 г. В него входило 12 
особо доверенных лиц; существовал до образования Госу-
дарственного совета (1810). 

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА – в гражданском праве – воз-
никновение чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, 
результатом которых является невыполнение условий дого-
вора. В результате Н.с. одна из сторон договора невольно 
становится причинителем убытков другой стороне. К обще-
му принципу определения Н.с. можно отнести объективный 
и абсолютный характер обстоятельств – действие факторов, 
ставшее препятствием исполнению обязательств, должно 
быть объективным и абсолютным, т.е. касаться не только 
причинителя вреда, а распространяться на всех. Невозмож-
ность исполнения должна быть абсолютной, а не затрудни-
тельной для должника. К Н.с. в законодательстве и договор-
ной практике относят стихийные бедствия (землетрясения, 
наводнения и т.п.) или иные обстоятельства, которые невоз-
можно предусмотреть или предотвратить (либо возможно 
предусмотреть, но невозможно предотвратить) при совре-
менном уровне человеческого знания и возможностей. Во 
всех гражданско-правовых системах Н.с. является обсто-
ятельством, освобождающим от ответственности. См. тж. 
ФОРС-МАЖОР.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬС-
ТВА – один из общих принципов судопроизводства в РФ. 
Заключается в том, что судебное заседание по каждому 
делу происходит непрерывно, кроме времени, назначенного 
для отдыха; до окончания рассмотрения начатого дела суд 
не вправе рассматривать другие дела (уголовные, граждан-
ские, арбитражные, административные). Это правило на-
правлено на формирование целостности впечатления судей 
об обстоятельствах рассматриваемого дела. Н.с.р. служит и 
правило о том, что, заслушав последнее слово подсудимого, 
суд немедленно должен удалиться в совещательную комна-
ту, а после окончания совещания судей – огласить приговор 
(решение). В исключительных случаях по особо сложным 
гражданским делам составление мотивированного решения 
может быть отложено на срок не более трех дней, однако ре-

золютивная часть решения должна быть объявлена в том же 
заседании, в котором закончилось разбирательство дела.

НЕПРЕРЫВНЫЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ – продолжитель-
ность работы на одном предприятии (в учреждении, органи-
зации) без перерыва или на разных предприятиях, если при 
переходе с одного предприятия на другое непрерывность 
стажа сохранялась в установленном порядке. Этот вид тру-
дового стажа имеет значение в основном для определения 
размера пособия по временной нетрудоспособности и уста-
новления надбавки к пенсии.

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРА-
НИЦЫ ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП НЕПРИКОСНОВЕННОС-
ТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ.

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА НАРУШЕНИЕ – 
см. НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА.

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ НАРУ-
ШЕНИЕ – см. НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАС-
ТНОЙ ЖИЗНИ.

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ДЕПУТАТСКАЯ – см. ИММУ-
НИТЕТ.

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА – одно из основ-
ных конституционных личных прав человека. Н.ж. означает, 
что никто не должен проникать в жилище против воли прожи-
вающих в нем лиц. Главная конституционная гарантия Н.ж. 
заключается в том, что обыск может производиться только 
на основании судебного решения (в случаях, не терпящих 
промедления, – тж. в ином порядке с соблюдением всех 
предписаний закона). Во всех других случаях самовольное 
вторжение в жилище допускается только для предотвраще-
ния серьезной и явной угрозы общественной безопасности, 
а тж. жизни и здоровью людей. Гарантии Н.ж. могут быть 
ограничены в период действия чрезвычайного или военного 
положения. В РФ Н.ж. гарантируется ст. 25 Конституции РФ 
1993 г.

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНАЯ – см. ЛИЧНАЯ НЕ-
ПРИКОСНОВЕННОСТЬ.

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ПАРЛАМЕНТСКАЯ – см. 
ИММУНИТЕТ.

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ – одно из 
основных конституционных личных прав человека. Н.ч.ж. оз-
начает охрану законом личной и семейной тайны. Новейшие 
конституции в качестве гарантии Н.ч.ж. устанавливают за-
прет на сбор, хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его согласия. Иног-
да устанавливается дополнительная гарантия в виде права 
лица знакомиться с зарегистрированными сведениями о 
нем, пользоваться ими, исправлять их в случае неточности. 
Одной из конституционных гарантий Н.ч.ж. является тж. тай-
на переписки и других сообщений, составляющая отдельную 
норму конституционного права. В РФ Н.ч.ж. гарантируется 
ст.ст. 23 и 24 Конституции РФ 1993 г.

НЕПРИМЕНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ – в уголовном и уго-
ловно-процессуальном праве РФ – освобождение лица, 
совершившего преступление, от наказания при наличии 
оснований, предусмотренных законом. Все случаи Н.н. под-
разделяются на две группы: освобождение от уголовной 
ответственности и в силу этого – от применения наказания 
и освобождение только от наказания. Лицо, совершившее 
преступление, освобождается от привлечения к уголовной 
ответственности и вследствие этого от наказания: в силу 
истечения срока давности привлечения к уголовной ответс-
твенности; при изменении обстановки, в результате кото-
рого совершенное деяние потеряло характер общественно 
опасного или лицо, его совершившее, перестало быть об-
щественно опасным; при привлечении лица, совершившего 
деяние, содержащее признаки преступления, к администра-
тивной ответственности. От применения только наказания 
лицо освобождается, если признано, что в силу безупреч-
ного поведения и честного отношения к труду оно ко вре-
мени рассмотрения дела в суде не является общественно 
опасным, а равно если истекли сроки давности исполнения 
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обвинительного приговора. Освобождение от уголовной от-
ветственности и наказания с применением административ-
ных мер или мер общественного воздействия имеет место, 
когда в совершенном деянии установлены признаки пре-
ступления, но по своему характеру и степени общественной 
опасности оно не признано преступлением. При решении 
вопроса о Н.н. принимается во внимание характеристика 
личности правонарушителя. При освобождении от наказа-
ния вследствие отпадения общественной опасности лица, 
совершившего преступление, характеристика личности пра-
вонарушителя имеет определяющее значение. Если основа-
нием Н.н. является истечение сроков давности привлечения 
к уголовной ответственности, требуется установить конкрет-
ные обстоятельства, относящиеся к личности нарушителя: 
совершил ли он до истечения сроков давности преступле-
ние, за которое может быть назначено лишение свободы на 
срок более двух лет, скрывался ли он от следствия и суда. 
Н.н., являющееся освобождением от наказания, которое 
еще не отбывалось, необходимо отличать от освобождения 
от отбывания наказания, т.е. освобождение осужденного от 
исполненного или от дальнейшего отбывания еще не испол-
ненного наказания.

НЕПРИМЕНЕНИЕ СРОКА ДАВНОСТИ – в международ-
ном праве – отказ государств распространять срок давности 
на военные преступления и преступления против человечес-
тва. Н.с.д. в качестве обязательства государств-участников 
предусмотрено в Конвенции о неприменении срока давности 
к военным преступлениям и преступлениям против челове-
чества 1968 г. В ее преамбуле признается «необходимость 
и своевременность утверждения в международном праве, 
посредством настоящей Конвенции, принципа о том, что не 
существует срока давности в отношении военных преступ-
лений и преступлений против человечества, а тж. обеспече-
ния повсеместного применения этого принципа». Конвенция 
предусматривает, что ее положения применяются в равной 
степени и к представителям государственных властей, и к 
частным лицам, которые выступают в качестве исполните-
лей или соучастников соответствующих преступлений. Она 
закрепляет тж. обязательство государств – ее участников 
принять все необходимые внутренние меры законодатель-
ного или иного характера, направленные на то, чтобы со-
здать условия для выдачи лиц, совершивших военные пре-
ступления или преступления против человечества.

НЕПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП 
НЕПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ.

НЕПРИЧАСТНОСТЬ – неустановленная причастность 
либо установленная непричастность лица к совершению 
преступления.

НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, РАСХОДЫ – рас-
ходы, в результате которых не производится продукция. К 
ним относятся потери от простоев и брака продукции, порча 
материальных ценностей, пени, неустойки, убыль материа-
лов при хранении и др. 

НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГЕТИЧЕС-
КИХ РЕСУРСОВ – расход энергетических ресурсов, обус-
ловленный несоблюдением требований, установленных 
государственными стандартами, а также нарушением тре-
бований, установленных иными нормативными актами, тех-
нологическими регламентами и паспортными данными для 
действующего оборудования.

НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА – отрасли хозяйства, 
не являющиеся материальным производством. В советской 
экономической статистике к Н.с. относили сферу бытовых 
услуг, науку, культуру, образование, здравоохранение, 
управление. В настоящее время вместо термина «непро-
изводственная сфера» используется понятие «социально-
культурная сфера». 

НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ СПРОС – спрос на товары, кото-
рые неблагоприятны для здоровья человека (наркотики, ал-
коголь, табачные изделия и др.).

НЕРЕГУЛЯРНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ МЕЖДУНАРОД-
НАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА – не являющаяся 
регулярной пассажирской международной автомобильной 
перевозкой перевозка пассажиров автобусом.

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛЕТЫ – ра-
зовые полеты гражданских воздушных судов, не занятых в 
регулярных международных воздушных сообщениях. Поло-
жения, относящиеся к Н.м.п., содержатся в ст. 5 Конвенции 
о международной гражданской авиации 1944 г., в которой 
предусматривается право осуществлять нерегулярные по-
леты на территорию государств – участников Конвенции или 
транзитные беспосадочные полеты через их территорию и 
совершать посадки с некоммерческими целями без получе-
ния предварительного разрешения. Кроме этого такие воз-
душные суда пользуются привилегией принимать на борт, 
высаживать пассажиров или выгружать груз и почту при ус-
ловии, что государство, где производится эта погрузка или 
выгрузка, имеет право устанавливать такие правила, усло-
вия или ограничения, какие сочтет необходимым. На практи-
ке большинство государств устанавливают разрешительный 
порядок выполнения коммерческих перевозок при осущест-
влении Н.м.п. На территорию РФ Н.м.п. совершаются только 
по специальному разрешению. Н.м.п. подразделяются на 
дополнительные, чартерные и специальные.

НЕРЕЗИДЕНТЫ – в соответствии с законодательством 
РФ: 1) физические лица, имеющие постоянное местожи-
тельство за пределами РФ, в том числе временно находящи-
еся в РФ; 2) юридические лица, созданные в соответствии 
с законодательством иностранных государств, с местона-
хождением за пределами РФ; 3) предприятия и организа-
ции, не являющиеся юридическими лицами, созданные в 
соответствии с законодательством иностранных государств, 
с местонахождением за пределами РФ; 4) находящиеся в 
РФ иностранные дипломатические и иные официальные 
представительства, а тж. международные организации, их 
филиалы и представительства; 5) находящиеся в РФ фили-
алы и представительства Н., указанных в подпунктах 2 и 3. 
В отличие от резидентов, подлежащих «неограниченному» 
налогообложению на основе законодательства данной стра-
ны по всем своим доходам из любых источников, включая 
зарубежные, Н., в силу распространяющейся на них «огра-
ниченной налоговой ответственности», платят налоги только 
с тех доходов, которые происходят из источников в данной 
стране. 

НЕСИММЕТРИЧНОСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИ-
ЦАТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОК – в избирательной кампании – при-
нцип, согласно которому один аргумент «против» имеет 
гораздо больший вес, чем аргумент «за». Иными словами, 
один аргумент «против» в принятии решения избирателем 
может значить больше нескольких аргументов «за». Данный 
принцип работает в рамках атрибутивной модели (каждый 
политик обладает своим набором позитивных и негативных 
характеристик-атрибутов), позаимствованной из политичес-
кого маркетинга. Этот принцип объясняет большую эффек-
тивность компромата по сравнению с позитивной агитаци-
ей. Поэтому основным методом профилактики компромата 
должно стать не увеличение числа аргументов «за», а тех-
нологии тефлонизации. Другими словами, компромату дол-
жен противостоять не принцип «все равно положительных 
черт в нем больше», а «такого он просто не мог сделать». 
Воздействие аргументов как «за», так и «против» возмож-
но только на немобилизованных избирателей, на тех, кто 
не сделал своего выбора. Поэтому другим методом защиты 
будут мобилизационные технологии. Мобилизованный из-
биратель на каждый аргумент «против» сам найдет десяток 
аргументов «за».

НЕСМЕНЯЕМОСТЬ СУДЕЙ – один из основных консти-
туционных принципов судоустройства (судебной системы) 
в большинстве демократических стран мира. Н.с. заклю-
чается в том, что судья, будучи назначен (в редких случа-
ях – избран), занимает свою должность пожизненно или до 
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достижения определенного возраста. В РФ после принятия 
Конституции РФ 1993 г. утвердилась и другая трактовка 
принципа Н.с.: избранный на определенный срок (например, 
на 12 лет в состав Конституционного Суда РФ) судья не мо-
жет быть произвольно смещен со своего поста до истечения 
этого срока. Принцип Н.с. не исключает смещения в порядке 
особой процедуры судей, признанных виновными в совер-
шении к.-л. преступления или проступка, не совместимого с 
занимаемой должностью.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ – по российскому праву – 
граждане, не достигшие 18 лет. Закон учитывает возраст-
ные особенности Н. Так, гражданское право связывает с воз-
растом граждан наступление дееспособности (полной – с 18 
лет). Н. бывают недееспособными (до 14 лет) и ограниченно 
дееспособными (с 14 до 18 лет). В трудовом праве Н. – ра-
бочие и служащие от 15 до 18 лет. Законодательство уста-
навливает ряд ограничений по применению их труда и пре-
доставляет им ряд льгот: запрещаются тяжелые работы, с 
вредными и опасными условиями труда, сокращено рабочее 
время и др. Н. находятся под особой охраной Уголовного за-
кона. Установлена повышенная уголовная ответственность 
за деяния, ущемляющие права и интересы Н. При назначе-
нии наказания за преступления закон учитывает возрастные 
возможности Н., интересы развития их личности. Поэтому 
возраст наступления уголовной ответственности за ряд 
преступлений определен в 14 лет, к несовершеннолетним 
не применяется смертная казнь. Н. могут быть осуждены к 
лишению свободы на срок не свыше 10 лет и т.д. См. тж. 
ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСУГА И УСТАНОВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ТРЕ-
БОВАНИЙ К ПОВЕДЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, НАХОДЯЩИЙСЯ В СОЦИ-
АЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ – лицо, которое вследс-
твие безнадзорности или беспризорности находится в об-
становке, представляющей опасность для его жизни или 
здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспита-
нию или содержанию, либо совершает правонарушение или 
антиобщественные действия.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРА-
ВОНАРУШЕНИЙ ПРОФИЛАКТИКА – см. ПРОФИЛАКТИКА 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – см. 
ДЕЕСПОСОБНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВА В ТРУДОВЫХ ПРА-
ВООТНОШЕНИЯХ – см. ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТС-
ТВЕННОСТЬ – см. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ-
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) – признан-
ная арбитражным судом неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей.

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ – см. 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ

НЕСТАЦИОНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ – торговая сеть, 
функционирующая на принципах развозной и разносной 
торговли, а также объекты организации торговли, не отно-
симые к стационарной торговой сети.

НЕСТЯЖАТЕЛИ – противники церковного землевладе-
ния в России (конец XV – начало XVI веков). Широкое недо-
вольство церковью, в частности стяжанием земель и других 
богатств, выступления против церкви еретиков вынудили 
некоторых представителей духовенства искать пути восста-
новления пошатнувшегося авторитета церкви. Во главе Н. 
стоял Нил Сорский, выступивший с проповедью аскетизма. 
Когда великокняжеская власть на церковном соборе (1503) 
поставила вопрос о секуляризации церковных земель, что 
могло бы ослабить материальные средства церкви, сопро-
тивлявшейся укреплению власти Великого князя, и создать 

резерв земель, необходимых для раздачи дворянству, Нил 
Сорский и его сподвижники поддержали это предложение. 
Однако иосифляне отстояли право церкви на земельную и 
другую собственность. Великокняжеская власть пошла на 
компромисс с церковью, сохранив ее земли и получив ее 
поддержку в борьбе с крупными феодалами. После смерти 
Нила Сорского идея секуляризации монастырских земель 
была подробно обоснована Вассианом Патрикеевым. Поле-
мика с иосифлянами завершилась осуждением Нила и Н. на 
церковном соборе (1531). Идеи Н. иногда использовались 
феодальной оппозицией. К середине XVI века религиозно-
политическая борьба иосифлян и Н. стала уступать место 
сочетанию элементов нестяжательства и иофислянства в 
произведениях ряда публицистов, обосновавших идею сою-
за светской и духовной власти (Сильвестр и др.). Идеи Н. 
оказали влияние на формирование воззрений Феодосия Ко-
сого, Артемия и других еретиков середины XVI века.

НЕТАРИФНЫЕ МЕРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ (НЕТАРИФНЫЕ БАРЬЕРЫ, НЕТАРИФ-
НЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ) – весь комплекс мер национальной 
торговой политики, выходящих за рамки таможенно-тариф-
ной политики и используемых в качестве инструментария 
при регулировании внешней торговли, экономического, ад-
министративного, технического характера (за исключением 
таможенного тарифа), затрудняющих (ограничивающих) 
свободную торговлю между государствами. По имеющимся 
оценкам, в конце 80-х годов около 9 % мирового капиталис-
тического импорта промышленных товаров (без учета топ-
лива) подпадало под действие нетарифных барьеров, огра-
ничений: для США этот показатель соответствовал 9 %, для 
ЕС – более 10 %, для Японии – более 5 %. К нетарифным 
ограничениям экономического характера в мировой прак-
тике принято относить: антидемпинговые меры; различного 
рода налогообложения (налог на добавленную стоимость 
с импортера, налог с оборота (налог с продажи), акцизные 
сборы, специальные импортные налоги и сборы и др.); меры 
валютного и финансового характера (налог при операциях 
с иностранной валютой или сбор за ее получение, система 
предварительной оплаты пошлин и налогов и др.). К барь-
ерам административного характера относят: запрещение 
импорта; количественные ограничения (индивидуальные, 
тарифные, сезонные, глобальные квоты), лицензирование 
(разовые индивидуальные лицензии, генеральные лицен-
зии, выдача лицензий на ввоз товаров, обеспеченных фи-
нансированием и др.); «добровольные» ограничения (само-
ограничения) экспорта. К техническим и другим специаль-
ным требования, затрудняющим свободную торговлю между 
государствами, относят: национальные стандарты, системы 
сертификации продукции; требования, устанавливаемые 
санитарно-ветеринарными и здравоохранительными орга-
нами; требования экологического характера; требования к 
упаковке и маркировке товаров. Нетарифные ограничения 
применяют многие страны как при экспорте, так и при им-
порте товаров и услуг.

НЕТАРИФНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ – см. НЕТАРИФНЫЕ 
МЕРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.

НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ – см. НЕВИДИМЫЕ ОПЕРА-
ЦИИ.

НЕТОРГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ – термин, применяемый в 
международных расчетах для характеристики сделок, не 
относящихся к продаже или покупке товаров, имеющих 
вещную форму. Нередко в мировой практике применяется 
термин «невидимые операции» – те, за которыми невозмож-
но проследить физическое движение товаров. Это расчеты 
за почтовые, телефонные и транспортные услуги, турис-
тическое обслуживание, гастроли артистов, выступления 
спортсменов, погашение кредитов, выплаты по частным 
денежным переводам и т.п. Международные расчеты по не-
торговым операциям могут осуществляться: а) по междуна-
родным ценам и тарифам (расчеты по оказанию почтовых и 
телеграфных услуг, организованному туризму и т.д.); б) по 
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внутренним розничным ценам и тарифам (расчеты в связи 
с содержанием дипломатических, торговых, консульских, 
транспортных и других представительств за рубежом, орга-
низацией международных выставок и ярмарок, конгрессов, 
встреч, спортивных соревнований, прокатом кинофильмов 
и т.д.).

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ – действия, направленные на разъединение противо-
борствующих сил; наблюдение за прекращением огня или 
соблюдением иных условий политических договореннос-
тей; разоружение незаконных вооруженных формирований; 
обеспечение режима демилитаризации и буферных зон; 
различные формы контроля на территории (организация 
контрольно-пропускных пунктов, блокпостов, и др.); обеспе-
чение безопасности гуманитарных акций, а также проведе-
ние акций, содействующих в организации или восстановле-
нии гражданских структур в зоне конфликта; содействие в 
проведении переговоров противоборствующих сторон.

НЕТРУДОСПОСОБНЫЕ ГРАЖДАНЕ – инвалиды, в том 
числе инвалиды с детства, дети – инвалиды, дети в возрасте 
до 18 лет, потерявшие одного или обоих родителей, граж-
дане из числа малочисленных народов Севера, достигшие 
возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), 
граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно 
мужчины и женщины), не имеющие права на пенсию, пре-
дусмотренную Федеральным законом «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации».

НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ – невозможность осущест-
влять трудовую деятельность по причинам, не зависящим от 
человека. Н. может быть связана с возрастом и с состояни-
ем здоровья. Различают временную, частичную и полную Н. 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ ВРЕМЕННАЯ – см. ВРЕМЕН-
НАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ.

НЕТТО (лат., итал. netto – чистый) – 1) вес Н. – чистая 
масса товара без упаковки; 2) часть сложносоставных слов, 
обозначающая «чистый» (нетто-активы, нетто-доход, нетто-
цена и т.п.).

НЕТТО-АКТИВЫ – рыночная стоимость капитала ком-
пании с учетом нематериальных активов компании и ее дол-
говых обязательств. 

НЕТТО-ДОХОД – доход, остающийся после всех выче-
тов. 

НЕТТО-ПРИБЫЛЬ – чистая прибыль. 
НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДИЛЕРА ПО ЦЕННЫМ БУ-

МАГАМ – торговая система по каждой позиции «депо» каж-
дого дилера рассчитывает количество облигаций, которые 
должны быть списаны с соответствующего ей торгового 
раздела счета «депо» в депозитарии или зачислены на со-
ответствующий ей торговый раздел счета «депо» в депози-
тарии для осуществления окончательных расчетов по сдел-
кам с облигациями (нетто-обязательство дилера по ценным 
бумагам). 

НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЧЛЕНА СЕКЦИИ ПО ДЕ-
НЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ – сумма денежных средств, опре-
деляемая через процедуру многостороннего клиринга, вы-
раженная в виде обязательства или требования члена сек-
ции фондового рынка ММВБ.

НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЧЛЕНА СЕКЦИИ ПО ЦЕН-
НЫМ БУМАГАМ – количество ценных бумаг, определяемое 
через процедуру многостороннего клиринга, выраженное в 
виде обязательства или требования члена секции фондово-
го рынка ММВБ.

НЕТТО-СТОИМОСТЬ – 1) в страховании – действитель-
ная или продажная стоимость груза в пункте назначения без 
учета всех расходов, связанных с выгрузкой груза в этом 
пункте. Частичные убытки в грузах обычно калькулируются 
на базе брутто-стоимости, т.е. включая расходы по выгруз-
ке, если, однако, не оговорено применение нетто-стоимости. 
В расчетах по контрибуционному капиталу при общих ава-
риях и при расчетах по спасанию применяется нетто-стои-

мость; 2) нетто-стоимость компании – собственный капитал, 
разность между активами и пассивами компании. 

НЕУСТОЙКА – в гражданском законодательстве 
РФ – один из способов обеспечения исполнения обяза-
тельств; один из видов санкций, применяемых при неиспол-
нении договорных обязательств; определенная законом или 
договором денежная сумма, которую должник обязан упла-
тить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки 
исполнения. Н. реализуется в виде пени или штрафа. Ус-
танавливается в виде фиксированной суммы, в процентах 
к сумме неисполненного обязательства или в форме повы-
шенного тарифа. Законом или договором могут быть пре-
дусмотрены случаи: когда допускается взыскание только 
Н., но не убытков; когда убытки могут быть взысканы в пол-
ной сумме сверх Н.; когда по выбору кредитора могут быть 
взысканы либо Н., либо убытки. По требованию об уплате 
Н. кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 
Кредитор не вправе требовать уплаты Н., если должник не 
несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства. Соглашение о Н. должно быть 
совершено в письменной форме независимо от формы ос-
новного обязательства. Несоблюдение письменной формы 
влечет недействительность соглашения о Н. Кредитор впра-
ве требовать уплаты Н., определенной законом (законной 
Н.), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее 
уплаты соглашением сторон. Размер законной Н. может 
быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не 
запрещает. Если подлежащая уплате Н. явно несоразмерна 
последствиям нарушения обязательства, суд вправе умень-
шить размер Н.

НЕУСТОЙКА ДОГОВОРНАЯ – см. НЕУСТОЙКА.
НЕУСТОЙКА ЗАКОННАЯ – см. НЕУСТОЙКА.
НЕФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – неденежные инвес-

тиции, связанные с вложением в инвестиционный проект 
прав, лицензии, ноу-хау, машин, оборудования, земельных 
участков и т.д.

НЕФИНАНСОВЫЕ КРЕДИТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – форма привлечения 
средств на возвратной и возмездной основах для закупок 
преимущественно на конкурсной основе товаров, работ и 
услуг в целях осуществления инвестиционных проектов или 
проектов структурных реформ при участии и за счет средств 
международных финансовых организаций.

НЕФТИ ЦЕНА – см. ЦЕНА НЕФТИ.
НЕЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ – метод конкурентной 

борьбы, в основу которого положено не ценовое соперни-
чество с конкурентами, а достижение более высокого качес-
тва, технического уровня, технологического совершенства 
продукции, ее новизна, надежность, оформление, упаковка, 
последующее техническое обслуживание, реклама. 

НЕШТАТНЫЙ (ПОЧЕТНЫЙ) КОНСУЛ – лицо, не состоя-
щее на государственной, консульской или дипломатической 
службе, но выполняющее консульские функции по поруче-
нию представляемого государства и с согласия государства 
пребывания. Н.к. помимо отправления консульских функций 
может заниматься предпринимательской деятельностью, по-
лучать или не получать вознаграждение от представляемого 
государства за отправление консульских функций. Особых 
требований к гражданству Н.к. нет, но представляемое госу-
дарство на практике всегда стремится использовать в этом 
качестве своих граждан. Венская конвенция о консульских 
сношениях 1963 г. предоставляет Н.к. почти тот же объем 
привилегий и иммунитетов, что и штатным консулам. На 
практике, однако, государство пребывания ограничивает 
привилегии и иммунитеты Н.к., связывая их только с актами 
исполнения консульских функций. Со своей стороны пред-
ставляемое государство по своему усмотрению определяет 
и ограничивает функции Н.к., особенно в сфере политичес-
ких интересов. Консульский устав СССР 1976 г. предусмат-
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ривает возможность назначения Н.к. как из граждан СССР, 
так и из иностранных граждан.

НЕШТАТНЫЙ РАБОТНИК – в российском трудовом пра-
ве – лицо, выполняющее работу для предприятия, учреж-
дения, организации без зачисления в штатный (списочный) 
состав. Действие трудового законодательства распростра-
няется на Н.р. с некоторыми изъятиями.

НЕЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ОБМЕН – устойчивое нарушение 
пропорций между затратами на производство товаров и ус-
луг и возмещением их при экспорте и импорте.

НЕЭЛАСТИЧНЫЙ СПРОС – спрос с низкой чувстви-
тельностью его величины к изменению цены.

НЕЭТИЧНАЯ РЕКЛАМА – реклама, которая: содержит 
текстовую, зрительную, звуковую информацию, наруша-
ющую общепринятые нормы гуманности и морали путем 
употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в 
отношении расы, национальности, профессии, социальной 
категории, возрастной группы, пола, языка, религиозных, 
философских, политических и иных убеждений физических 
лиц; порочит объекты искусства, составляющие националь-
ное или мировое культурное достояние; порочит государс-
твенные символы (флаги, гербы, гимны), национальную 
валюту РФ или иного государства, религиозные символы; 
порочит какое-либо физическое или юридическое лицо, 
какую-либо деятельность, профессию, товар. Н.р. не допус-
кается. Физическое или юридическое лицо, которому стало 
известно о производстве или о распространении рекламы, 
содержащей сведения, порочащие его честь, достоинство 
или деловую репутацию, вправе обратиться за защитой на-
рушенных прав соответственно в суд или в арбитражный суд 
в порядке, предусмотренном законодательством РФ, а тж. 
вправе требовать от рекламодателя опровержения такой 
рекламы тем же способом, каким она была распространена, 
если рекламодатель не выполняет это требование в добро-
вольном порядке.

НИГИЛИЗМ (от лат. nihil – ничто) – термин, получивший 
распространение в России в 1860-х гг.; обозначал отрицание 
общественных ценностей, созданных человечеством, норм, 
принципов, традиций, полнейший скептицизм; направление 
среди русских разночинцев-шестидесятников, относивших-
ся резко отрицательно к буржуазно-дворянским традициям 
и обычаям.

НИЖЕСТОЯЩАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ – оп-
ределенная в качестве таковой законом избирательная ко-
миссия, организующая и обеспечивающая подготовку и 
проведение выборов, по отношению к иным избирательным 
комиссиям, организующим и обеспечивающим подготовку и 
проведение этих же выборов.

НИЖЕСТОЯЩАЯ КОМИССИЯ РЕФЕРЕНДУМА – опре-
деленная в качестве таковой законом, уставом муниципаль-
ного образования комиссия референдума, организующая и 
обеспечивающая подготовку и проведение референдума, по 
отношению к иным комиссиям референдума, организующим 
и обеспечивающим подготовку и проведение этого же ре-
ферендума;

НИКАНОРОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ – русская летопись кон-
ца XV века. Названа по имени владельца – епископа Ника-
нора. Сходство Н.л. с Вологодско-Пермской дает основание 
предполагать, что она была составлена при дворе вологод-
ского-пермских епископов в конце XV века как общерусская 
основа местной летописи. В Н.л. события излагаются с IX 
века по 1472 год. Источники: Софийская первая летопись 
старшего взвода и Московский свод 1472 года. Составитель 
летописи занимал промосковскую позицию.

НИКЕЙСКИЙ СОБОР – см. ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СО-
БОР 

НИКОНОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ – русский летописный 
свод XVI века. Назван по принадлежности одного из списков 
патриарху Никону. Основная часть летописи составлена в 
1539-1542 годах. Н.л. представляет собой громадную ком-
пиляцию, созданную на основе использования источников, 

в том числе не сохранившихся до нашего времени. Среди 
них – летописи, близкие к Новгородской пятой, Воскресенс-
кой, Иосафской (с 1446 года), Хронограф и др., а также от-
дельные повести и сказания о крупных исторических собы-
тиях, местные летописи и произведения устного народного 
творчества. Составители Н.л. подвергли имевшиеся у них 
исторические материалы значительной редакторской обра-
ботке и создали концепцию, согласно которой руководящая 
роль в образовании Русского государства принадлежала 
московским князьям, действовавшим в союзе с церковью. В 
60-70-е годы был составлен Лицевой летописный свод Н.л., 
что свидетельствует о стремлении придать Н.л. характер 
официального толкования исторических событий.

НИКОТИН – вещество, содержащееся в табаке.
НИЧТОЖНАЯ СДЕЛКА – в гражданском праве – не 

отвечающая обязательным требованиям закона сделка, 
являющаяся недействительной с момента заключения неза-
висимо от признания ее таковой судом. Ничтожными явля-
ются сделки, не соответствующие закону или иным право-
вым актам, заведомо противные интересам правопорядка и 
нравственности, мнимые и притворные сделки, а тж. любые 
сделки, совершенные полностью недееспособным лицом. 
См. тж. СДЕЛКА.

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ – международная премия, 
названная по имени ее учредителя шведского инженера-хи-
мика А. Б. Нобеля. Присуждаются ежегодно (с 1901 г.) за 
выдающиеся работы в области физики, химии, медицины и 
физиологии, экономики (с 1969 г.), за литературные произ-
ведения, за деятельность по укреплению мира. Присуждение 
Н.п. поручено Королевской Академии Наук в Стокгольме (по 
физике, химии, экономике). Королевскому Каролинскому 
медико-хирургическому институту в Стокгольме (по физио-
логии и медицине) и Шведской академии в Стокгольме (по 
литературе); в Норвегии Нобелевский комитет парламента 
присуждает Н.п. мира. Н.п. не присуждаются дважды и пос-
мертно.

НОБИЛИ (лат. nobilis – знатный, благородный, извест-
ный, знаменитый) – знать, часть городского патрициата, со-
стоявшая из крупнейших феодальных фамилий.

НОБИЛЕТЕТ (от лат. nobilis – знатный, благородный, 
известный, знаменитый) – высший класс в Древнем Риме, 
после уравнения патрициев и плебеев; совокупность семей, 
из рядов которых выходили высшие должностные лица.

НОВАЦИЯ – в гражданском праве – один из способов 
прекращения обязательств. В соответствии со ст. 414 ГК РФ 
обязательство прекращается соглашением сторон о замене 
первоначального обязательства, существовавшего между 
ними, другим обязательством между теми же лицами, пре-
дусматривающим иной предмет или способ исполнения. 
Н. не допускается в отношении обязательств по возмеще-
нию вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате 
алиментов. Н. прекращает дополнительные обязательства, 
связанные с первоначальным, если иное не предусмотрено 
соглашением сторон.

НОВАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА – обнов-
ление обязательств по международному договору путем 
полной или частичной замены старых обязательств новыми, 
чтобы привести их в соответствие с целями договора при-
менительно к новым условиям. Н.м.д. осуществляется по 
соглашению сторон договора на период его действия или с 
установлением нового срока его действия. Н.м.д. может ка-
саться всего договора или какой-либо его части.

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (НЭП) – прово-
дившаяся в период с 1921 по 1924 г. в Советской России 
экономическая политика, пришедшая на смену «военному 
коммунизму». НЭП представлял попытку использования ры-
ночных отношений для оживления экономики, имел частич-
ный успех, но, начиная с 1925 г., был свернут. 

НОВГОРОДКА – русская серебряная монета, выпускав-
шаяся в XV- XVI вв. и составлявшая одну сотую долю рубля. 
В XVI в. Н. была заменена копейкой. 
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НОВГОРОДСКАЯ ДЕНЬГА – серебряная монета Вели-
кого Новгорода, чеканившаяся с 1420 г. до присоединения 
Новгорода к Москве в 1478 г. 

НОВГОРОДСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА – судебный сбор-
ник Новгородской феодальной республики XV в., дошед-
ший до нас в единственном списке 1471 г. (без окончания). 
Юридическими источниками Н.с.г. явились отдельные ста-
тьи Русской правды и местное новгородское право более 
позднего происхождения. Отдельные нормы Н.с.г. перекли-
каются с некоторыми нормами Псковской судной грамо-
ты и судебными порядками Северо-восточной Руси. Н.с.г. 
посвящена судоустройству и судопроизводству в Великом 
Новгороде. В ней определены компетенции суда архиепис-
копа, посадника, тысяцкого, великокняжеского наместника 
и тиуна, указаны размеры судебных пошлин, рассмотрены 
различные судебные казусы. Особое внимание уделено раз-
бору земельных тяжб. Н.с.г. послужила одним из источников 
Белозерской уставной грамоты 1488 г. и Судебника 1497 г.

НОВГОРОДЦЕВ, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ (1866–1924) – рус-
ский правовед, философ, общественный деятель. Родился 
28 февраля (12 марта) 1866 в Бахмуте. Окончил юридичес-
кий факультет Московского университета. В 1897 защитил 
магистерскую, а в 1903 – докторскую диссертацию (Кант 
и Гегель в их учениях о праве и государстве). С 1896 при-
ват-доцент, а затем профессор Московского университета. 
Состоял в партии кадетов, был депутатом Первой Государс-
твенной думы. Под его редакцией в 1902 увидел свет сбор-
ник Проблемы идеализма, который можно считать своеоб-
разным метафизическим манифестом. В статье сборника 
Нравственный идеализм в философии права Новгородцев, 
критикуя исторический релятивизм в понимании права, от-
стаивал тезис о метафизическо-нравственных основаниях 
«естественного права» и утверждал необходимость «при-
знания абсолютных начал». В своей мировоззренческой эво-
люции ученый-юрист испытал влияние кантианства и нравс-
твенно-правовых идей Вл.С.Соловьева. Определению роли 
метафизических принципов в истории правовых отношений, 
фундаментальной связи права и нравственности, права 
и религии были посвящены основные труды Новгородце-
ва – его докторская диссертация Кант и Гегель в их учениях 
о праве и государстве (1903), работы Кризис современно-
го правосознания (1909), Об общественном идеале (1917) 
и др. Новгородцев последовательно развивал понимание 
метафизической природы личности, настаивая на том, что 
«проблема личности коренится не в культуре или обще-
ственных проявлениях личности, а в глубине ее собствен-
ного сознания, в ее морали и религиозных потребностях». 
В работе Об общественном идеале Новгородцев подверг 
радикальной философской критике различные типы уто-
пического сознания. С его точки зрения, именно признание 
необходимости «абсолютного общественного идеала», не 
сводимого ни к какой социально-исторической эпохе, «сту-
пени», «формации» и пр., позволяет избежать утопическо-
го соблазна, попыток практического осуществления мифо-
логем и идеологем «земного рая». «Нельзя в достаточной 
мере настаивать на важности тех философских положений, 
которые вытекают из основного определения абсолютного 
идеала... Лишь в свете высших идеальных начал временные 
потребности получают оправдание. Но с другой стороны, 
именно в виду этой связи с абсолютным каждая временная 
и относительная ступень имеет свою ценность... Требовать 
от этих относительных форм безусловного совершенства 
значит искажать природу и абсолютного, и относительного и 
смешивать их между собою». В 1918 Новгородцев участвует 
в сборнике Из глубины. В 1920 он эмигрировал. Основал в 
Праге Русский юридический институт, был его деканом до 
конца жизни. Поздние сочинения Новгородцева (О путях и 
задачах русской интеллигенции, Существо русского право-
славного сознания, Восстановление святынь и др.) свиде-
тельствуют о том, что его духовные интересы в конце жизни 

были сосредоточены на проблемах религии и метафизики. 
Умер в Праге 23 апреля 1924. 

НОВЕЛЛА (лат. novellae leges) – в римской юриспру-
денции – первоначально новые конституции императоров, 
появлявшиеся после издания кодекса Феодосия II 438 г. 
Позднее в Corpus Juris Civilis (см. КОДИФИКАЦИЯ ЮСТИ-
НИАНА), изданном при Юстиниане, четвертая часть его по-
лучила название Novellae. Сюда вносились новые законы, 
издававшиеся после 534 г. т.е. со времени издания Corpus 
repetitae praelectiones. Кроме собрания Н., вошедших в ко-
декс Юстиниана, до нас дошли частные сборники их: 1) 
epitome Juliani – сборник, составленный из 122 Н., издан-
ный константинопольским ученым Юлианом около 556 г.; 2) 
Authenticum, собрание 134 Н., изданных между 535 – 556 гг., 
3) собрание 168 Н. на греческом языке, составленное при 
Тиберии после 544 г.

НОВИК – подросток из дворян, детей боярских и горо-
довых казаков в XVI -XVII веках, поступивший на военную 
службу в 15-18 лет и впервые внесенный в десятни. Так 
назывались и дворяне, прослужившие на государственной 
службе несколько лет, но еще не верстанные денежным и 
земельным окладами и неслужилые. Н. заносились в десят-
ню по дворовому и городовому спискам и внутри них дели-
лись по нескольким статьям в зависимости от происхожде-
ния, имущественного положения и личных качеств.

НОВОГО СУБЪЕКТА В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ – см. ОБРАЗОВАНИЕ В СОСТА-
ВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОГО СУБЪЕКТА.

НОВОГО СУБЪЕКТА ПРИНЯТИЕ В РОССИЙСКУЮ 
ФЕДЕРАЦИЮ – см. ПРИНЯТИЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРА-
ЦИЮ НОВОГО СУБЪЕКТА.

НОВЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРАНЫ, НИС (англ. new 
industrial countries) – страны Юго-Восточной Азии и Латин-
ской Америки, которые добились крупных успехов в своем 
промышленном развитии и приблизились к нижнему эшело-
ну развитых капиталистических стран: Аргентина, Бразилия, 
Гонконг, Малайзия, Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Мек-
сика и некоторые другие.

НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПО-
РЯДОК (НМЭП) – концепция, положенная в основу движе-
ния развивающихся стран за демократическую перестройку 
международных экономических отношений, ликвидацию 
неравноправного положения стран на мировом рынке. В ос-
нове движения лежит идея создания межгосударственного 
механизма регулирования внешнеэкономических связей. 
Основные принципы НМЭП: преобразование системы меж-
дународной торговли сырьевыми товарами; увеличение эк-
спорта готовых изделий из развивающихся стран, открытие 
для этого рынка развитых стран; контроль за деятельностью 
транснациональных корпораций и устранение дискрими-
нации с их стороны; финансовая помощь развивающимся 
странам со стороны развитых, уменьшение их задолженнос-
ти путем списания части долгов; расширение экономическо-
го сотрудничества. 

НОМАРХ (греч. nomarches) – правитель нома – царский 
наместник в Древнем Египте. Н. возглавлял административ-
ный аппарат, суд и войско нома, ведал ирригацией, контро-
лировал сбор налогов.

НОМЕНКЛАТУРА (лат. nomenklatura – роспись имен) – 
1) систематизированный перечень названий, материалов, 
производимых и продаваемых товаров и услуг; 2) располо-
женная по уровням важности, подчинения иерархическая 
система должностей, а также верхний уровень такой систе-
мы в аппарате управления. 

НОМЕНКЛАТУРА ГАРМОНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ, 
НГС – многоцелевая товарная номенклатура внешнеэконо-
мической деятельности; представляет собой обновленный, 
унифицированный и детализированный классификатор то-
варов, обеспечивающий сбор, сопоставимость и анализ ста-
тистических данных международной торговли, решение дру-
гих задач, отвечающих потребностям статистических служб, 
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таможенных органов и коммерческой деятельности; являет-
ся неотъемлемой частью Международной конвенции о Гар-
монизированной системе описания и кодирования товаров. 
Разработка НГС началась в 70-е годы Советом таможенного 
сотрудничества (СТС). В ней тж. участвовали эксперты 59 
стран и многих межправительственных и неправительствен-
ных экономических организаций, в том числе Генерального 
соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), Конференции 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Международной 
торговой палаты (МТП), Международной организации по 
стандартизации (ИСО), Статистического бюро ООН. Подго-
товительная работа была завершена к 1981 году. С 1 января 
1988 г. НГС вступила в силу. В основу НГС были положены 
номенклатура СТС (последняя редакция), известная в миро-
вой практике как Брюссельская таможенная номенклатура 
(БТН), Стандартная международная торговая классифика-
ция ООН (СМТК ООН), а тж. 12 других международных и на-
циональных классификационных систем. НГС, как и любой 
экономический классификатор, имеет свою структуру. К ос-
новным элементам последней относятся системы классифи-
кации и кодирования. См. тж. ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ.

НОМЕНКЛАТУРА ТОВАРНАЯ – см. ТОВАРНАЯ НО-
МЕНКЛАТУРА.

НОМЕНКЛАТУРА ТОВАРОВ – см. ТОВАРНАЯ НОМЕН-
КЛАТУРА.

НОМЕНКЛАТУРЫ ТОВАРНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – 
см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОВАРНЫЕ НОМЕНКЛАТУРЫ.

НОМЕР ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ – см. ИДЕНТИФИ-
КАЦИОННЫЙ НОМЕР; ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА.

НОМЕР ИНВЕНТАРНЫЙ – см. ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР.
НОМЕР КАДАСТРОВЫЙ – см. КАДАСТРОВЫЙ НО-

МЕР.
НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР; РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 
НОМЕР.

НОМЕРНОЙ СЧЕТ – см. АНОНИМНЫЙ СЧЕТ.
НОМИНАЛ (лат. nominalis – именной) – 1) исходное зна-

чение цены, официально объявленная нарицательная стои-
мость, указанная на ценных бумагах, банкнотах, бумажных 
деньгах, монетах. Н. называют также номинальной или на-
рицательной стоимостью (ценой). Применительно к обычной 
акции Н. означает сумму, установленную уставом компании. 
Номинальная стоимость может также быть использована 
для исчисления стоимости акций в денежных единицах в 
финансовом отчете. Номинальная стоимость мало связана 
с рыночной стоимостью обычных акций. Много компаний 
выпускает акции без нарицательной цены, но указывают в 
балансе стоимость одной акции. Что касается привилеги-
рованных акций, Н. означает нарицательную стоимость, на 
которую начисляется дивиденд; 2) валютный паритет: офи-
циально зафиксированный курс валюты к золоту (золотой 
паритет) или в резервной валюте; с введением плавающих 
валютных курсов такие паритеты были отменены.

НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – зафиксиро-
ванная в расчетной ведомости или в иных документах вели-
чина заработной платы, характеризующая уровень оплаты 
труда вне связи с ценами на товары и услуги и денежными 
расходами работника. В отличие от номинальной, реальная 
заработная плата учитывает покупательную способность 
денег. 

НОМИНАЛЬНАЯ ЦЕНА – 1) см. НОМИНАЛ; 2) котирую-
щаяся на рынке цена на товар, по которому в день котировки 
не были заключены сделки; 3) прейскурантная цена товара 
(опубликованная в прейскурантах или справочниках) до вы-
чета скидки. Во внешнеторговых операциях исчисление ски-
док, надбавок и накидок производится с Н.ц. в тех случаях, 
когда последняя принята при заключении сделки в качестве 
базисной цены.

НОМИНАЛЬНЫЕ УБЫТКИ – убытки, присуждающиеся 
к возмещению потерпевшей стороне как исправному конт-
рагенту в условиях, когда она не имеет возможности (хотя 
и предпринимала к этому добросовестные попытки) точно 
оценить размер реального ущерба, наступившего из-за на-
рушений контрагентом условий контракта. 

НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ – 1) лицо, зарегистри-
рованное в системе ведения реестра владельцев ценных 
бумаг, в том числе являющееся депонентом депозитария, и 
не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг. 
В качестве Н.д. ценных бумаг могут выступать профессио-
нальные участники рынка ценных бумаг. Депозитарий может 
быть зарегистрирован в качестве Н.д. ценных бумаг в соот-
ветствии с депозитарным договором. Брокер может быть 
зарегистрирован в качестве Н.д. ценных бумаг в соответс-
твии с договором, на основании которого он обслуживает 
клиента. Н.д. может осуществлять права, закрепленные цен-
ной бумагой, только в случае получения соответствующего 
полномочия от владельца. Данные о Н.д. подлежат внесе-
нию в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг 
держателем реестра по поручению владельца или Н.д., если 
последние лица зарегистрированы в этой системе ведения 
реестра. Внесение имени Н.д. в систему ведения реестра, 
а тж. перерегистрация ценных бумаг на имя Н.д. не влекут 
за собой переход права собственности и (или) иного вещ-
ного права на ценные бумаги к последнему. Ценные бумаги 
клиентов Н.д. не подлежат взысканию в пользу кредиторов 
последнего. Операции с ценными бумагами между владель-
цами ценных бумаг одного Н.д. не отражаются у держателя 
реестра или депозитария, клиентом которого он является; 2) 
профессиональный участник рынка ценных бумаг, который 
является держателем ценных бумаг от своего имени, но в 
интересах другого лица, не являясь владельцем этих цен-
ных бумаг. См. тж. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО 
ДЕРЖАТЕЛЯ.

НОМИНАЛЬНЫЙ КУРС – курс ценной бумаги, устанав-
ливаемый на основе ее номинала, может существенно отли-
чаться от рыночного, биржевого курса. 

НОМИНАЛЬНЫЙ ПАРИТЕТ – установленное соотноше-
ние между денежной единицей и другой валютой либо при-
нятым за эталон денежным металлом. 

НОМИНАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 1) партнер, который не 
участвует в делах фирмы и не имеет от нее доходов, но 
позволяет использовать свое имя в названии фирмы; 2) 
административное лицо из местного персонала, выполня-
ющее минимальные функции по представлению интересов 
оффшорной фирмы и акционеров по месту регистрации 
такой фирмы. Н.п. – фактически подставное лицо, вводи-
мое в состав владельцев фирмы и занимающее пост мес-
тного директора, но по условиям учредительного договора 
и устава лишенное практически всяких прав. Номинальный 
управляющий или директор обязан ежегодно представлять 
фактическим владельцам подробный отчет о деятельности 
компании и выполненных работах на месте. На деле такой 
управляющий должен быть в курсе всех дел компании и, по 
существу, доверенным лицом. Он обязан соблюдать полную 
конфиденциальность информации.

НОМИНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ – см. НОМИНАЛЬ-
НЫЙ ПАРТНЕР.

НОНВАЛЁР (фр. nonvaleurs) – ценные бумаги, в насто-
ящее время не участвующие в сделках и имеющие низкую, 
неопределенную стоимость, что, однако, не означает невоз-
можности их выхода на рынок при изменении политических 
и экономических условий в стране нахождения эмитента и 
улучшения его платежеспособности (например, русские зай-
мы до 1914 г., держателями которых являются французские 
инвесторы).

НОНКОНФОРМИСТЫ – в истории церкви: пресвитери-
ане, отказавшиеся подчиниться акту о единообразии бого-
служения. По этому акту отправлять богослужение разре-
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шалось лишь тем священникам, которые приняли каноны 
англиканской церкви.

НОН-ФОРФЕТЮР – сохранение действия договора 
страхования при неуплате очередной премии. После того как 
срок действия полиса (страхования вклада или страхования 
жизни) позволяет получить выкупную стоимость, полис мо-
жет быть сохранен, несмотря на неплатежи новых премий 
при условии, что объем невыплаченных премий с процента-
ми не превышает выкупную стоимость.

НОРМ ПРАВА ВИДЫ – см. ВИДЫ НОРМ ПРАВА.
НОРМ ПРАВА РЕАЛИЗАЦИЯ – см. РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ 

ПРАВА.
НОРМ ПРАВА ТОЛКОВАНИЕ – см. ТОЛКОВАНИЕ 

НОРМ ПРАВА.
НОРМ ПРАВОВЫХ РЕАЛИЗАЦИЯ – см. РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРАВОВЫХ НОРМ.
НОРМА (лат. norma) – 1) установленная, документаль-

но подтвержденная величина, определяющая нормативный 
уровень расходования ресурсов, получения доходов, прибы-
ли, затрат времени, выработки продукции; 2) узаконенное 
правило, установление, признанный обязательным порядок 
осуществления действий; общее правило поведения, дейс-
твующее неопределенно длительный срок во времени в от-
ношении неопределенных случаев. Например, моральное 
правило о том, что дети должны уважать своих родителей. 
В первобытном обществе такие правила поведения, такие 
Н., регулирующие общественные отношения, выражались в 
обычаях, тесно переплетенных с религиозными и нравствен-
ными устоями. С появлением государства и права особая 
роль регулятора общественных отношений придается юри-
дическим Н., или Н. права, которые как общие правила пове-
дения устанавливаются или санкционируются государствен-
ной властью и поддерживаются ее принудительной силой.

НОРМА БЛАНКЕТНАЯ – см. БЛАНКЕТНАЯ НОРМА.
НОРМА ИМПЕРАТИВНАЯ – см. ИМПЕРАТИВНАЯ НОР-

МА.
НОРМА КОЛЛИЗИОННАЯ – см. КОЛЛИЗИОННАЯ НОР-

МА.
НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – юридически 

обязательное правило поведения государств и других субъ-
ектов международного права в их международных отноше-
ниях. Конвенционная (в отличие от обычной нормы) Н.м.п. 
является результатом согласования воль государств (других 
субъектов международного права), которые обязуются доб-
ровольно ее выполнять. Добровольное соблюдение между-
народно-правовых обязательств, Н.м.п. всеми субъектами 
составляет одну из характерных черт международного права 
как самостоятельной и особой правовой системы. Вместе с 
тем в необходимых случаях соблюдение Н.м.п. обеспечива-
ется соответствующими мерами, принимаемыми индивиду-
ально или коллективно самими субъектами международного 
права в соответствии с его общепризнанными принципами и 
Уставом ООН. Существуют два основных способа создания 
Н.м.п. и одновременно два основных его источника – между-
народный договор и международно-правовой обычай. Обя-
зательная юридическая сила договорных (конвенционных) и 
обычных Н.м.п. является одинаковой. Это закреплено прак-
тикой государств, Уставом ООН, Статутом Международно-
го Суда ООН, Венской конвенцией о праве международных 
договоров 1969 г. Н.м.п. могут быть классифицированы по 
числу субъектов международного права (главным образом, 
государств), признающих данные нормы юридически обя-
зательными для себя правилами поведения: универсаль-
ные, региональные, локальные. По объему и содержанию 
заключающихся в Н.м.п. предписаний они подразделяются 
на общие, т.е. определяющие коренные основы поведения 
государств (и других субъектов международного права) в 
международных отношениях, и специальные, регулирующие 
более узкие вопросы, относящиеся к отдельным отраслям 
международных отношений. Среди специальных норм вы-
деляют индивидуальные нормы, регулирующие междуна-

родные отношения по какому-либо отдельному вопросу и не 
создающие постоянных правил международного поведения. 
В дипломатической практике и международно-правовой ли-
тературе общие Н.м.п. нередко называют принципами меж-
дународного права. К особой категории относятся общепри-
знанные нормы общего содержания, обладающие импера-
тивным характером (см. ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА ОБЩЕГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА).

НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ЛОКАЛЬНАЯ – 
см. ЛОКАЛЬНАЯ НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ОБЩАЯ – см. 
ОБЩАЯ НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

НОРМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – см. НАЛОГОВАЯ 
СТАВКА.

НОРМА ПРАВА – установленное государством общее 
правило поведения, регулирующее общественные отноше-
ния. Н.п. имеют определенную структуру и подразделяются 
на виды. Структура правовой нормы включает в себя: гипо-
тезу (указывает на круг лиц, которым адресована норма, а 
тж. на обстоятельства, при которых она реализуется), дис-
позицию (само правило поведения, которое состоит из прав 
и обязанностей участников правовых отношений), санкцию 
(указывает на меры государственного принуждения, кото-
рые применяются к нарушителям Н.п.). Н.п. и статьи зако-
на не всегда совпадают (например, в статьях Конституции 
не сформулированы санкции). Но они содержатся в других 
нормативных актах, конкретизирующих положения Консти-
туции. Н.п. подразделяются на следующие виды: управомо-
чивающие (предоставляющие возможность действовать), 
обязывающие (требующие определенного, должного пове-
дения) и запрещающие (устанавливающие запреты на со-
вершение к.-л. действий или бездействия). Н.п. можно клас-
сифицировать тж. по отраслям (Н.п. гражданского, уголов-
ного, административного и т.д.), в зависимости от действия 
в пространстве (общего и местного действия) и времени 
(постоянные и временные) и т.д.

НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА – в конституционном 
праве – число жителей или избирателей, представляемых 
одним депутатом. По общему правилу, Н.п. при выборах 
одного представительного органа (или его палаты) должна 
быть равной.

НОРМА СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – установлен-
ный законодательством конкретный размер страховой сум-
мы, применяемый в обязательном страховании имущества.

НОРМА СТРАХОВОЙ ОЦЕНКИ СТРОЕНИЙ – денежное 
выражение стоимости единицы измерения нового строения, 
исчисляемой по соответствующим ценам и тарифам при го-
сударственном страховании строений.

НОРМАТИВ – 1) универсальная норма, относящаяся 
преимущественно к удельному расходу сырья, материалов, 
энергии на единицу количества продукции, на другие еди-
ницы, характеризующие объект потребления ресурсов; 2) 
экономический Н. – обобщающая норма, установленная для 
обширного круга однородных экономических показателей, 
например Н. оплаты труда, Н. эффективности и пр. 

НОРМАТИВ ВРЕДНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙС-
ТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУС-
ТИМЫЙ – см. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ НОРМАТИВ 
ВРЕДНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОС-
ФЕРНЫЙ ВОЗДУХ.

НОРМАТИВ ВЫБРОСА ТЕХНИЧЕСКИЙ – см. ТЕХНИ-
ЧЕСКИЙ НОРМАТИВ ВЫБРОСА.

НОРМАТИВ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ – см. ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 
НОРМАТИВ

НОРМАТИВ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ – см. ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ КА-
ЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

НОРМАТИВ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ 
КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.
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НОРМАТИВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ – установлен-
ное количество отходов конкретного вида при производстве 
единицы продукции.

НОРМАТИВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – см. ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ НОРМАТИВ.

НОРМАТИВИЗМ – одно из важнейших направлений в 
правовой науке ХХ в., рассматривающее право исключи-
тельно как объективную логическую форму, абстрагирован-
ную от социального, психологического и исторического со-
держания, «право в чистом виде» (поэтому Н. иногда назы-
вают «чистой теорией права»). Главным теоретиком Н. был 
австрийский правовед Ханс Кельзен.

НОРМАТИВНАЯ ЦЕНА ЗЕМЛИ – показатель, характери-
зующий стоимость участка определенного качества и место-
положения, исходя из потенциального дохода за расчетный 
срок окупаемости. Н.ц.з. введена для обеспечения экономи-
ческого регулирования земельных отношений при передаче 
по наследству, дарении и получении банковского кредита 
под залог земельного участка. Порядок определения Н.ц.з. 
устанавливается Правительством РФ, а в субъектах РФ – в 
соответствии с их законодательствами.

НОРМАТИВНОЕ ТОЛКОВАНИЕ – разновидность офи-
циального толкования норм права, дается специально на то 
уполномоченным органом государства на основе обобщения 
юридической практики применения норм права (например, 
издание разъяснений Пленумом Верховного Суда РФ).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ – властное предписа-
ние государственных органов, которое устанавливает, из-
меняет или отменяет нормы права (закон, кодекс, постанов-
ление, инструкция и др.). Он является одним из основных 
источников права современного государства, преобладаю-
щей формой правового регулирования общественных отно-
шений. Н.п.а. образуют стройную систему, основанную на их 
юридической силе. В отличие от других источников (форм) 
права (таких как, правовые обычаи, судебные и админист-
ративные прецеденты) Н.п.а. обладает следующими призна-
ками: является результатом правотворчества компетентных 
государственных органов или всенародным волеизъявлени-
ем (референдумом). Правотворчество – это деятельность, 
направленная на подготовку, издание, совершенствование 
или отмену правовых норм. Она имеет две основные фор-
мы: непосредственное правотворчество (референдум) и 
опосредованное (государственное) правотворчество; содер-
жит только нормы права, т.е. правила общего характера в 
отличие от индивидуальных правовых актов, который рас-
считан на одноразовое применение и не является источни-
ком права. Как источник права Н.п.а. следует отличать от 
источника знаний о праве (т.е. сборников законодательства, 
правовых памятников, произведений юристов). Н.п.а. офор-
мляется в виде официального государственного документа, 
имеющего обязательные атрибуты: название акта (закон, 
указ, постановление); наименование органа, принявшего 
акт (парламент, президент, правительство, местный ор-
ган власти); имеет внутреннюю структуру (разделы, главы, 
статьи, пункты). Н.п.а. классифицируют по различным ос-
нованиям: юридической силе; содержанию; объему и харак-
теру действия; субъектам, их издающим. По юридической 
силе все Н.п.а. подразделяются на законы и подзаконные 
акты. Закон – это Н.п.а., принимаемый высшим представи-
тельным органом государства, в особом законодательном 
порядке обладающий высшей юридической силой и регу-
лирующий наиболее важные общественные отношения с 
точки зрения интересов и потребностей населения страны. 
Законы подразделяются на конституционные и обыкновен-
ные. Подзаконные нормативные акты подразделяются на 
общие, местные, ведомственные и внутриорганизацион-
ные. Общие подзаконные акты по юридической силе сле-
дуют за законами. Их действие распространяется на всех 
лиц в пределах территорий страны. К ним относятся акты 
высших (центральных) органов исполнительной власти: нор-
мативные указы президента, постановления правительства. 

Местные подзаконные акты издаются местными органами 
представительной власти и органами местного самоуправ-
ления (решения или постановления муниципалитета, мэрии, 
префекта). Ведомственные Н.п.а. издаются структурными 
подразделениями правительственных органов (министерс-
тва, комитеты, ведомства) и распространяются лишь на ог-
раниченную сферу общественных отношений (таможенные, 
банковские, транспортные, валютно-кредитные и др.). Внут-
риорганизационные подзаконные акты издаются различ-
ными организациями для регламентации своих внутренних 
вопросов и распространяются на членов этих организаций. 
Акты судебной власти приобретают нормативный характер 
в результате обобщения судебной практикой, которая в сво-
ей основе носит индивидуальный, правоприменительный 
характер. Судебная практика становится источником права, 
когда суд вынужден конкретизировать, уточнять содержа-
ние правовых норм или создавать новые нормы вследствие 
неопределенности, противоречивости, неясности или пробе-
лов в праве. См. тж. ИСТОЧНИКИ ПРАВА.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРЕДЕЛЫ ДЕЙС-
ТВИЯ – см. ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВО-
ВЫХ АКТОВ.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ СИСТЕМАТИЗА-
ЦИЯ – см. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРАВА.

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРУДОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – принципи-
альные вопросы трудовых отношений определены Консти-
туцией РФ 1993 г. В соответствии со ст. 37 Конституции РФ 
труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжать-
ся своими способностями к труду, выбирать род деятельнос-
ти и профессию. Принудительный труд запрещен. Каждый 
имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без ка-
кой бы то ни было дискриминации и не ниже установлен-
ного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда, а тж. право на защиту от безработицы. Признается 
право на индивидуальные и коллективные трудовые споры 
с использованием установленных Федеральным законом 
способов их разрешения, включая право на забастовку. 
Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудово-
му договору гарантируются установленные Федеральным 
законом продолжительность рабочего времени, выходные и 
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. Трудо-
вые отношения регламентируются и иными актами, в своей 
совокупности образующими обширную отрасль трудового 
законодательства. Основное практическое значение имеет 
Трудовой Кодекс РФ. По вопросам регулирования труда ра-
бочих и служащих в Российской Федерации издаются и под-
законные акты либо специальные законы о минимальной 
заработной плате, пенсионном и социальном обеспечении, 
о государственных служащих и т.д.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ КАЧЕС-
ТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ – госу-
дарственные стандарты, санитарные и ветеринарные пра-
вила и нормы, устанавливающие требования к качеству и 
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, 
контролю за их качеством и безопасностью, условиям их из-
готовления, хранения, перевозок, реализации и использова-
ния, утилизации или уничтожения некачественных, опасных 
пищевых продуктов, материалов и изделий.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ – технические регламенты и стандарты, а также 
действующие до вступления в силу технических регламен-
тов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопаснос-
ти, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции 
и иные документы, содержащие соответственно обязатель-
ные и рекомендательные требования пожарной безопаснос-
ти.

НОРМАТИВЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ – установленные нормативы качества окружающей 
среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при 
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соблюдении которых обеспечивается устойчивое функцио-
нирование естественных экологических систем и сохраняет-
ся биологическое разнообразие.

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ – см. ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ.

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОК-
РУЖАЮЩУЮ СРЕДУ – нормативы, которые установлены 
в соответствии с показателями воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду и при которых 
соблюдаются нормативы качества окружающей среды.

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НА-
ГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ – нормативы, кото-
рые установлены в соответствии с величиной допустимого 
совокупного воздействия всех источников на окружающую 
среду и (или) отдельные компоненты природной среды в 
пределах конкретных территорий и (или) акваторий и при 
соблюдении которых обеспечивается устойчивое функцио-
нирование естественных экологических систем и сохраняет-
ся биологическое разнообразие.

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ И СБРО-
СОВ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ – в том числе радиоактив-
ных, иных веществ и микроорганизмов (далее также – нор-
мативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микро-
организмов) – нормативы, которые установлены для субъ-
ектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии 
с показателями массы химических веществ, в том числе 
радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допусти-
мых для поступления в окружающую среду от стационарных, 
передвижных и иных источников в установленном режиме 
и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении 
которых обеспечиваются нормативы качества окружающей 
среды.

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗ-
ДЕЙСТВИЙ – нормативы, которые установлены в соот-
ветствии с уровнями допустимого воздействия физических 
факторов на окружающую среду и при соблюдении которых 
обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.

НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – 
нормативы, которые установлены в соответствии с физичес-
кими, химическими, биологическими и иными показателями 
для оценки состояния окружающей среды и при соблюдении 
которых обеспечивается благоприятная окружающая среда.

НОРМАТИВЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТ-
РАЦИЙ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ – в том числе радиоак-
тивных, иных веществ и микроорганизмов (далее также – 
нормативы предельно допустимых концентраций) – норма-
тивы, которые установлены в соответствии с показателями 
предельно допустимого содержания химических веществ, в 
том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганиз-
мов в окружающей среде и несоблюдение которых может 
привести к загрязнению окружающей среды, деградации 
естественных экологических систем.

НОРМАТИВЫ ПРИРОДООХРАННЫЕ – см. НОРМАТИ-
ВЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

НОРМЫ КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ – см. КОНВЕНЦИО-
НАЛЬНЫЕ НОРМЫ.

НОРМЫ ПРАВА БЛАНКЕТНЫЕ – см. БЛАНКЕТНЫЕ 
НОРМЫ ПРАВА.

НОРМЫ ПРАВА ГИПОТЕЗА – см. ГИПОТЕЗА НОРМЫ 
ПРАВА

НОРМЫ ПРАВА ДЕЛЕГИРОВАННЫЕ – см. ДЕЛЕГИРО-
ВАННЫЕ НОРМЫ ПРАВА.

НОРМЫ ПРАВА ДИСПОЗИТИВНЫЕ – см. ДИСПОЗИ-
ТИВНЫЕ НОРМЫ ПРАВА.

НОРМЫ ПРАВА ДИСПОЗИЦИЯ – см. ДИСПОЗИЦИЯ 
НОРМЫ ПРАВА

НОРМЫ ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ – см. ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРАВА.

НОРМЫ ПРАВА ЗАПРЕЩАЮЩИЕ – см. ЗАПРЕЩАЮ-
ЩИЕ НОРМЫ ПРАВА.

НОРМЫ ПРАВА ИМПЕРАТИВНЫЕ – см. ИМПЕРАТИВ-
НЫЕ НОРМЫ ПРАВА.

НОРМЫ ПРАВА ОБЩИЕ – см. ОБЩИЕ НОРМЫ ПРАВА.
НОРМЫ ПРАВА ОБЯЗЫВАЮЩИЕ – см. ОБЯЗЫВАЮ-

ЩИЕ НОРМЫ ПРАВА.
НОРМЫ ПРАВА ОТСЫЛОЧНЫЕ – см. ОТСЫЛОЧНЫЕ 

НОРМЫ ПРАВА.
НОРМЫ ПРАВА ОХРАНИТЕЛЬНЫЕ – см. ОХРАНИ-

ТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРАВА.
НОРМЫ ПРАВА ПОДЗАКОННЫЕ – см. ПОДЗАКОН-

НЫЕ НОРМЫ ПРАВА.
НОРМЫ ПРАВА РЕГУЛЯТИВНЫЕ – см. РЕГУЛЯТИВ-

НЫЕ НОРМЫ ПРАВА.
НОРМЫ ПРАВА САНКЦИЯ – см. САНКЦИЯ НОРМЫ 

ПРАВА
НОРМЫ ПРАВА СПЕЦИАЛЬНЫЕ – см. СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

НОРМЫ ПРАВА.
НОРМЫ ПРАВА СТРУКТУРА – см. СТРУКТУРА НОРМЫ 

ПРАВА.
НОРМЫ ПРАВА УПОЛНОМОЧИВАЮЩИЕ – см. УПОЛ-

НОМОЧИВАЮЩИЕ НОРМЫ ПРАВА.
НОРМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ – см. ПРОЦЕССУАЛЬ-

НЫЕ НОРМЫ.
НОРМЫ РАСХОДОВ – в бюджетном праве – установлен-

ный компетентным органом размер затрат на к.-л. расчет-
ную единицу (школьник, больной и т.п.). Нормы бюджетных 
расходов классифицируются по разным признакам. Прежде 
всего они распределяются по содержанию: материальные и 
денежные. Денежные нормы являются стоимостным выра-
жением натуральных (они получаются в результате умноже-
ния затрат в натуральном выражении на государственную 
цену). По юридическим свойствам нормы подразделяются 
на обязательные (устанавливаемые актами органов госу-
дарственного управления и не подлежащие изменению – 
ставки зарплаты, нормы расходов на питание и т.д.) и рас-
четные (средние затраты на расчетную единицу). Расчетные 
нормы определяются самим учреждением по согласованию 
с финансовыми органами. При их установлении учитывают-
ся конкретные условия, в которых находится данное учреж-
дение. При бюджетном нормировании расходов Правительс-
тво устанавливает нормативы – размеры расходов, которые 
не связаны с единицей нормирования (например, проценты 
начисления на заработную плату). По степени охвата затрат 
на основную единицу финансирования Н.п. подразделяются 
на индивидуальные и укрупненные. Индивидуальные нор-
мы, как обязательные, так и расчетные, применяются при 
составлении индивидуальных смет, укрупненные – при со-
ставлении бюджетов разных уровней и представляют собой 
общий объем затрат на плановый показатель.

НОРМЫ СОЦИАЛЬНЫЕ – см. СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ.
НОСИТЕЛИ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУ-

ДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ – материальные объекты, в том 
числе физические поля, в которых сведения, составляющие 
государственную тайну, находят свое отображение в виде 
символов, образов, сигналов, технических решений и про-
цессов.

НОСИТЕЛЬ НАЛОГА – лицо, которое в конечном итоге 
несет бремя налогообложения, т.е. бремя по завершению 
процессов переложения налога. Например, субъекты налога 
на добавленную стоимость – это юридические лица, произ-
водящие и реализующие товар. Они обязаны исчислить сум-
му НДС и перечислить ее в бюджет. НДС включается в цену 
товара, но не выделяется в ней. Покупатель этого товара в 
составе цены товара оплачивает и НДС. Если покупатель 
не перепродает товар, а потребляет его, он не может воз-
местить себе уплаченную сумму НДС, поэтому он и является 
носителем НДС.

НОСТРО (от ит. nostro conto – наш счет у вас) – банковс-
кие корреспондентские счета, то есть счета данного кредит-
ного учреждения у банков-корреспондентов. На таких счетах 
отражаются взаимные платежи. 

НОР-НОС
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НОТА (лат. nota – знак, замечание) – документ дипло-
матической переписки. В международной практике обычно 
различают личную и вербальную Н.. Первая имеет форму 
письма, составляется от имени подписывающего ее. Она 
начинается с обращения к лицу, которому адресована, и 
заканчивается комплиментом, т.е. формулой вежливости. 
Личная Н. печатается на нотном бланке, в верхнем правом 
ее углу проставляются место и дата отправки, а в левом 
нижнем углу первой страницы – адрес, состоящий из ини-
циалов, фамилии и полной официальной должности лица, 
которому Н. предназначена. Самым распространенным ви-
дом Н. является вербальная нота. В ней излагаются разно-
образные текущие вопросы дипломатической деятельности. 
Вербальная Н. печатается на нотном бланке, начинается 
и заканчивается формулами вежливости, составляется в 
третьем лице и не подписывается. В левом верхнем углу Н. 
ставится исходящий номер. Адрес, как и в личной Н., указы-
вается в нижнем левом углу первой страницы. Под текстом 
Н. указываются место и дата ее отправки. На вербальной Н. 
ставится мастичная печать министерства иностранных дел 
или дипломатического представительства. В современной 
практике по особо важным международным вопросам все 
более широко применяется нотная переписка непосредс-
твенно между правительствами.

НОТА ВЕРБАЛЬНАЯ – см. ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА.
НОТАБЛИ – собрания представителей трех сословий по 

выбору короля в дореволюционной Франции; имели только 
совещательное значение.

НОТАМИ ОБМЕН – см. ОБМЕН НОТАМИ.
НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА – в соответствии со ст. 24 

Основ законодательства о нотариате РФ – некоммерческая 
организация, представляющая собой профессиональное 
объединение, основанное на обязательном членстве нота-
риусов, занимающихся частной практикой.

НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – юридически значимые 
действия, совершаемые: а) нотариусами, занимающими-
ся частной практикой, б) нотариусами, работающими в го-
сударственных нотариальных конторах, в) должностными 
лицами местных органов исполнительной власти (при от-
сутствии нотариуса в данной местности), а также г) уполно-
моченными должностными лицами консульских учреждений 
РФ.

НОТАРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ – территория деятельности 
нотариуса. Устанавливается в соответствии с администра-
тивно-территориальным делением РФ. В городах, имеющих 
районное или иное административное деление, Н.о. являет-
ся вся территория соответствующего города.

НОТАРИАТ (от лат. notarius – писец) – система органов, 
на которые возложено удостоверение юридических актов 
(сделок, договоров, завещаний, доверенностей), оформле-
ние наследственных прав и совершение других действий, на 
юридическое закрепление гражданских прав и предупреж-
дение их возможного нарушения в дальнейшем. Н. пред-
ставлен нотариальными конторами, должностными лицами 
которых являются нотариусы. Н. в РФ призван обеспечивать 
в соответствии с Конституцией РФ, Конституциями и Устава-
ми субъектов РФ, Основами законодательства о нотариате 
РФ защиту прав и законных интересов граждан и юридичес-
ких лиц путем совершения нотариусами предусмотренных 
законодательными актами нотариальных действий от имени 
РФ. Нотариальные действия в РФ совершают нотариусы, 
работающие в государственной нотариальной конторе или 
занимающиеся частной практикой. Реестр государственных 
нотариальных контор и контор нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, ведет Министерство юстиции РФ. В 
случае отсутствия в населенном пункте нотариуса нотари-
альные действия совершают должностные лица органов 
исполнительной власти, уполномоченные на совершение 
этих действий. Нотариальные действия от имени РФ на тер-
ритории других государств совершают должностные лица 
консульских учреждений РФ, уполномоченные на соверше-

ние этих действий. Нотариальная деятельность не является 
предпринимательством и не преследует цели извлечения 
прибыли.

НОТАРИУС (лат. notarius – писец, секретарь) – долж-
ностное лицо, совершающее нотариальные действия. В РФ 
различаются частные и государственные Н. Согласно ст. 2 
Основ законодательства РФ о нотариате, на должность Н. 
в РФ назначается в порядке, установленном указанными 
Основами, гражданин РФ, имеющий высшее юридическое 
образование, прошедший стажировку сроком не менее од-
ного года в государственной нотариальной конторе или у Н., 
занимающегося частной практикой, сдавший квалификаци-
онный экзамен, имеющий лицензию на право нотариальной 
деятельности. Срок стажировки для лиц, имеющих стаж ра-
боты по юридической специальности не менее трех лет, мо-
жет быть сокращен совместным решением органа юстиции 
и нотариальной палаты. Продолжительность стажировки не 
может быть менее шести месяцев.

НОТАРИУС БИРЖЕВОЙ – см. БИРЖЕВОЙ НОТАРИУС.
НОТИС (англ. notice – пометка, извещение) – 1) в широ-

ком смысле – извещение, уведомление; 2) бирж. – извеще-
ние о поставке, представляемое продавцом на фьючерсной 
бирже, письменное уведомление, выражающее его наме-
рения поставить реальный товар во исполнение биржевого 
контракта (против открытой им короткой позиции по срочной 
сделке). Различают передаваемый Н. – извещение, которое 
может быть вновь предъявлено к поставке сразу после того, 
как покупатель отказался принять поставку и продал ранее 
купленный контракт, и непередаваемый Н. – извещение, 
которое покупатель обязан получить, и, если он не изъявил 
желания принять поставку, то должен продать новый бирже-
вой контракт и предъявить по нему полученное извещение; 
3) письменное уведомление, данное капитаном фрахтова-
телю или его агенту, о полной готовности судна к погрузке 
или выгрузке, после чего начинается счет сталийных дней; 
4) извещение судовладельцем фрахтователя или его агента 
о дате прибытия судна в порт; 5) уведомление о намерении 
перестраховщика пересмотреть определенные положения 
договора или расторгнуть его на следующий год, высыла-
емое компании-перестрахователю, как правило, за три ме-
сяца до окончания года; статья договора перестрахования, 
предусматривающая подобное уведомление.

НОТИС О ГОТОВНОСТИ – см. НОТИС 3).
НОТИС О ПРИБЫТИИ – см. НОТИС 4).
НОТИФИКАЦИЯ (от лат. notificare – делать известным) – 

1) в международном праве – официальное уведомление ми-
нистерством иностранных дел, дипломатическим (консуль-
ским) представительством, международной организацией 
или ее должностным лицом путем направления ноты или 
другого документа, в которых излагается точка зрения госу-
дарства по какому-либо международному вопросу, сообща-
ется о каких-либо политических или правовых фактах или 
событиях. Н. широко распространена в международной до-
говорной и дипломатической практике; нередко с ней связа-
но наступление международно-правовых последствий, воз-
никновение или прекращение прав и обязанностей субъек-
тов международного права. В ряде случаев необходимость 
ее прямо оговорена в договоре. Н. является обязательной 
при ратификации, принятии, денонсации международных 
договоров, присоединении к ним, при заявлении, принятии 
или отклонении оговорок и т.п. Извещение участников дого-
вора и государств, имеющих право стать его участниками, 
по вопросам, касающимся данного договора, составляет 
одну из функций депозитария; 2) уведомление, направляе-
мое векселедателю (индоссанту) или авалистам со стороны 
векселедержателя (индоссата) об опротестовании векселя. 
В соответствии с Женевским Единообразным вексельным 
законом (см. ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ) и российским за-
конодательством извещение об этом должно быть послано 
держателем в течение четырех рабочих дней, следующих 
за датой протеста или, в случае оговорки «оборот без изде-
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ржек», за датой предъявления. Каждый индоссант, получив 
уведомление, должен в течение двух рабочих дней известить 
своего предшественника – и так далее до векселедателя. Не 
сделавший этого в установленный законом срок хотя и не 
теряет своих регрессных прав, но несет ответственность за 
ущерб в пределах суммы векселя.

НОТЫ КАЗНАЧЕЙСКИЕ – см. КАЗНАЧЕЙСКИЕ НОТЫ.
НОУ-ХАУ (англ. know how – букв.: знаю как) – совокуп-

ность научных, технических, коммерческих и других знаний, 
оформленных в виде технической документации, навыков, 
производственного и управленческого опыта, необходи-
мых для организации производства, но не запатентован-
ных. Обычно принято передавать ноу-хау на коммерческой 
основе, за плату, посредством заключения лицензионных 
договоров между обладателями новшеств и желающими 
приобрести лицензию, дающую право на их использование 
с одновременной передачей самого ноу-хау.

НОЧНОЕ ВРЕМЯ – в соответствии с Уголовно-процессу-
альным кодексом РФ – промежуток времени с 22 до 6 часов 
по местному времени.

НУЛЛИФИКАЦИЯ (лат. nullificatio – уничтожение) – ли-
шение документа законности, юридической силы. Примени-
тельно к ценным бумагам и денежным знакам Н. означает 
признание их недействительными. 

НУЛЛИФИКАЦИЯ ДЕНЕГ – разновидность денежной 
реформы: объявление государством обесценившихся бу-
мажно-денежных единиц недействительными путем сокра-
щения денежной массы с помощью «зачеркивания нулей». 
Иногда Н. фактически совпадает с девальвацией, если обес-
цененные деньги обмениваются на новые по крайне низкому 
курсу.

НУМЕРАЦИИ РЕСУРС – см. РЕСУРС НУМЕРАЦИИ.
НУМЕРАЦИЯ – цифровое, буквенное, символьное обоз-

начение или комбинации таких обозначений, в том числе 
коды, предназначенные для однозначного определения 
(идентификации) сети связи и (или) ее узловых или оконеч-
ных элементов.

НУНЦИЙ (лат. nuntius) – дипломатический представи-
тель Ватикана. Согласно Венской конвенции о диплома-
тических сношениях 1961 г. Н. приравнивается по рангу к 
послу. Н. аккредитуется при главе государства. Во многих 
католических странах в соответствии со сложившимися тра-
дициями Н. является дуайеном дипломатического корпуса, 
независимо от даты вручения своих верительных грамот, в 
некоторых некатолических странах – в зависимости от сло-
жившейся местной практики.

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС – судебный процесс над 
главными нацистскими военными преступниками. Перед 
Международным военным трибуналом (создан в соответс-
твии с Декларацией об ответственности гитлеровцев за со-
вершаемые зверства от 30.10.43, принятой на Московской 
конференции 1943 г., и Соглашением между правительс-
твами СССР, США, Великобритании и Франции о судебном 
преследовании и наказании главных военных преступников 
европейских стран «оси» от 08.08.45) предстали 24 фашист-
ских руководителя. В соответствии с принципами Устава 
Международного военного трибунала (известными тж. как 
принципы Нюрнбергского трибунала), являющегося не-
отъемлемой частью Соглашения от 08.08.45, подсудимым 
было предъявлено обвинение в планировании, подготовке, 
развязывании и ведении агрессивной войны в целях уста-
новления мирового господства германского империализма, 
т.е. в преступлениях против мира; в убийствах и истязаниях 
военнопленных и мирных жителей оккупированных стран, 
угоне гражданского населения в Германию для принуди-
тельных работ, убийствах заложников, разграблении об-
щественной и частной собственности, бесцельном разру-
шении городов и деревень, в разорении, не оправданном 
военной необходимостью, т.е. в военных преступлениях; в 

истреблении, порабощении, ссылках и других жестокостях, 
совершенных в отношении гражданского населения по по-
литическим, расовым или религиозным мотивам, т.е. в пре-
ступлениях против человечности. В связи с преступлениями 
подсудимых Трибуналу надлежало рассмотреть вопрос о 
признании преступными организаций гитлеровского режи-
ма. Подсудимые имели немецких адвокатов по своему вы-
бору или по назначению Трибунала. В защиту организаций 
отдельно выступали 8 немецких адвокатов. В ходе процесса 
состоялось 403 открытых судебных заседания, на которых, 
помимо подсудимых, были допрошены 116 свидетелей, 
рассмотрены десятки тысяч письменных свидетельских 
показаний и свыше 4 тыс. документальных доказательств. 
30.07.46 закончились выступления главных обвинителей, а 
30.09 – 01.10.46 был оглашен приговор. Трибунал признал 
подсудимых виновными в осуществлении заговора в це-
лях подготовки и ведения агрессивных войн, в преступной 
агрессии против Австрии, Чехословакии, Польши, Дании, 
Норвегии, Бельгии, Югославии, Греции, СССР и ряда других 
стран; в совершении бесчисленных военных преступлений 
и тягчайших злодеяниях против человечности. Трибунал 
приговорил Г. Геринга, И. Риббентропа, В. Кейтеля, Э. Каль-
тенбруннера, А. Розенберга, Г. Франка, В. Фрика, Ю. Штрей-
хера, Ф. Заукеля, А. Йодля, А. Зейсс-Инкварта и М. Борма-
на (заочно) – к смертной казни через повешение; Р. Гесса, 
В. Функа и Э. Редера – к пожизненному заключению; Б. Ши-
раха и А. Шпеера – к 20 годам, К. Нойрата – к 15 годам и К. 
Деница – к 10 годам тюремного заключения. Дело разбитого 
параличом Г. Круппа было приостановлено, Р. Лей покончил 
жизнь самоубийством в нюрнбергской тюрьме. Г. Фриче, 
Ф. Папен и Г. Шахт были оправданы. Трибунал объявил пре-
ступными организациями руководящий состав национал-со-
циалистской партии Германии (НСДАП), СС, СД и гестапо, 
но не признал таковыми СА, а тж. гитлеровское правитель-
ство, верховное командование и генеральный штаб, указав, 
что члены этих организаций могут быть привлечены к суду 
индивидуально. Член Трибунала от СССР в особом мнении 
заявил о несогласии с решением Трибунала о непризнании 
преступными этих организаций и с оправданием Шахта, Па-
пена и Фриче. Осужденные подали ходатайства о помило-
вании. После отклонения ходатайств Контрольным Советом 
приговоренные к смертной казни, за исключением Геринга, 
который покончил жизнь самоубийством, были в ночь на 
16.10.46 повешены в нюрнбергской тюрьме. Н.п. впервые в 
истории признал агрессию тягчайшим международным пре-
ступлением. В соответствии с принципами Нюрнбергского 
трибунала впервые были привлечены к уголовной ответс-
твенности лица, являющиеся главными виновниками агрес-
сии. На Н.п. был тж. впервые претворен в жизнь принцип, 
согласно которому должностное положение подсудимого 
(будь то глава государства или руководящий чиновник пра-
вительственного ведомства), равно как и то, что подсуди-
мый действовал по распоряжению правительства или во ис-
полнение преступного приказа, не являются основанием для 
освобождения от ответственности. Принципы, признанные 
Уставом Международного военного трибунала и нашедшие 
выражение в его приговоре, подтверждены в резолюциях 
Генеральной Ассамблеи OOH от 11.12.46 и 27.11.47 в ка-
честве общепризнанных принципов международного права. 
Впоследствии на их основе была выработана Конвенция о 
неприменимости срока давности к военным преступлениям 
и преступлениям против человечества 1968 г.

НЬЮС-МЕЙКЕРЫ (англ. news-makers – букв.: делающие 
новости) – деятели в сфере науки, экономики, предприни-
мательства и других сфер, существенно влияющие на ход 
общественно-политических событий. 

НЬЮС-РЕЛИЗ (англ. news release) – данные о компании 
или товаре, используемые при заключении договора.

НЭП – см. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

НОТ-НЭП
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О

ОАЕ – см. ОРГАНИЗАЦИЯ АФРИКАНСКОГО ЕДИНС-
ТВА.

ОАГ – см. ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУ-
ДАРСТВ.

ОБВИНЕНИЕ – 1) в уголовном процессе – деятельность 
уполномоченных законом органов и лиц, заключающаяся в 
доказывании виновности лица, привлекаемого к уголовной 
ответственности. О. бывает государственным (его подде-
рживает в суде прокурор) и частным (его поддерживает в 
суде потерпевший лично или через своего представителя). 
В определенных случаях по делам частного О. наряду с 
потерпевшим или его представителем О. может поддержи-
вать прокурор. Если в суде О. не подтверждается, прокурор 
обязан от него отказаться. Полный или частичный отказ го-
сударственного обвинителя от О. в ходе судебного разби-
рательства влечет за собой прекращение уголовного дела 
или уголовного преследования полностью или в соответс-
твующей его части по основаниям, предусмотренным Уго-
ловно-процессуальным кодексом; 2) утверждение о совер-
шении определенным лицом деяния, запрещенного уголов-
ным законом, выдвинутое в порядке, установленном УПК; 
содержание обвинительного тезиса, сформулированного 
в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, в 
обвинительном заключении, определении о предании суду, 
обвинительном приговоре; 3) формулировка О., предложен-
ная обвинителем и излагаемая в его речи. 

ОБВИНЕНИЕ ЧАСТНОЕ – см. ЧАСТНОЕ ОБВИНЕНИЕ.
ОБВИНЕНИЯ СТОРОНА – см. СТОРОНА ОБВИНЕНИЯ
ОБВИНИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРС-

ТВЕННЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ.
ОБВИНИТЕЛЬ ЧАСТНЫЙ – см. ЧАСТНЫЙ ОБВИНИ-

ТЕЛЬ
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ – процессуальный 

документ, составляемый при завершении предваритель-
ного расследования, в котором излагаются установленные 
обстоятельства совершения преступления, анализируются 
собранные доказательства и на их основе формулируется 
вывод следователя о достаточности данных для предания 
суду лица, привлеченного в качестве обвиняемого. О.з. яв-
ляется основным итоговым процессуальным документом 
стадии предварительного следствия. По УПК РФ О.з. со-
ставляется только по уголовным делам, покоторым прово-
дилось предварительное расследование в форме предва-
рительного следствия. О.з. определяет пределы судебного 
разбирательства как по предмету обвинения, так и по кругу 
лиц,привлеченных в качестве обвиняемых. Помимо этого, 
оно позволяет подготовиться к защите в суде обвиняемо-
му и его защитнику, а также ипотерпевшему, если тот хо-
датайствует о вручении ему копии О.з. В О.з. следователь 
указывает: фамилии, имена и отчества обвиняемого или 
обвиняемых; данные о личности каждого из них; существо 
обвинения, место и время совершения преступления, его 
способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельс-
тва, имеющие значение для данного уголовного дела; фор-
мулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, 
части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающих ответственность за данное преступле-
ние; перечень доказательств, подтверждающих обвинение; 
перечень доказательств, на которые ссылается сторона 
защиты; обстоятельства, смягчающие и отягчающие нака-
зание; данные о потерпевшем, характере и размере вреда, 
причиненного ему преступлением; данные о гражданском 
истце и гражданском ответчике. О.з. подписывается следо-
вателем с указанием места и даты его составления. К О.з. 
прилагается список подлежащих вызову в судебное заседа-
ние лиц со стороны обвинения и защиты с указанием их мес-
та жительства и (или) места нахождения. К О.з. также при-

лагается справка о сроках следствия, об избранных мерах 
пресечения с указанием времени содержания под стражей 
и домашнего ареста, вещественных доказательствах, граж-
данском иске, принятых мерах по обеспечению гражданско-
го иска и возможной конфискации имущества, процессуаль-
ных издержках, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего 
иждивенцев – о принятых мерах по обеспечению их прав. В 
справке должны быть указаны соответствующие листы уго-
ловного дела. После подписания следователем О.з. уголов-
ное дело немедленно направляется прокурору.

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ – процессуальный документ, 
составляемый при завершении предварительного рассле-
дования по уголовным делам, покоторым предварительное 
расследование в проводилось форме дознания. В нем ука-
зываются: 1) дата и место его составления; 2) должность, 
фамилия, инициалы лица, его составившего; 3) данные о 
лице, привлекаемом к уголовной ответственности; 4) место 
и время совершения преступления, его способы, мотивы, 
цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие зна-
чение для данного уголовного дела; 5) формулировка обви-
нения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса 
Российской Федерации; 6) перечень доказательств, под-
тверждающих обвинение, и перечень доказательств, на ко-
торые ссылается сторона защиты; 7) обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие наказание; 8) данные о потерпевшем, 
характере и размере причиненного ему вреда; 9) список 
лиц, подлежащих вызову в суд. Обвиняемый, его защитник 
должны быть ознакомлены с О.а. и материалами уголовного 
дела, о чем делается отметка в протоколе ознакомления с 
материалами уголовного дела. Потерпевшему или его пред-
ставителю по его ходатайству могут быть предоставлены 
для ознакомления О.а. и материалы уголовного дела в том 
же порядке, который установлен для обвиняемого и его за-
щитника. О.а., составленный дознавателем, утверждается 
начальником органа дознания. Материалы уголовного дела 
вместе с О.а. направляются прокурору. 

ОБВИНЯЕМЫЙ – в уголовном праве – лицо, в отноше-
нии которого вынесено постановление о привлечении в ка-
честве О. в установленном законом порядке. О., преданный 
суду, именуется подсудимым, а если в отношении О. выне-
сен обвинительный приговор, то осужденным. Закон предо-
ставляет О. довольно большие права (которые не всегда в 
должной мере реализуются). Он имеет право: знать, в чем 
он обвиняется, и давать объяснения по предъявленному 
ему обвинению; представлять доказательства; заявлять хо-
датайства; знакомиться с материалами дела по окончании 
предварительного следствия или дознания; иметь защит-
ника с момента задержания, заключения под стражу или 
предъявления обвинения; заявлять отводы и т.д.

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ – обработка отходов, в 
том числе сжигание и обеззараживание отходов на специ-
ализированных установках, в целях предотвращения вред-
ного воздействия отходов на здоровье человека и окружаю-
щую природную среду.

ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЧЕТ – специ-
альный счет, открываемый кредитной организацией для 
учета драгоценных металлов, без указания индивидуальных 
признаков и осуществления операций по их привлечению и 
размещению.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ – деятельность, направленная на предупреждение 
причин возникновения дорожно-транспортных происшест-
вий, снижение тяжести их последствий.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕНЕГ – совокупность материальных 
условий, способствующих стабильности денежного обраще-
ния и обеспечивающих использование денег в соответствии 
с законом денежного обращения, подкрепление денег мате-
риальными, товарными ресурсами, запасами, иностранной 
валютой, золотом и другими ценностями, создание надеж-
ной системы регулирования денежного обращения. В со-
ответствии с законом о денежной системе РФ «банкноты и 

ОАЕ-ОБЕ
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монеты – безусловные обязательства Банка России и обес-
печиваются всеми его активами».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ – процессуальное 
действие в гражданско-процессуальном и арбитражно-про-
цессуальном законодательстве РФ: лица, имеющие осно-
вания опасаться, что представление необходимых для них 
доказательств сделается впоследствии невозможным или 
затруднительным, могут просить суд об обеспечении этих 
доказательств. О.д. до возникновения дела в суде произ-
водится государственными нотариальными конторами в 
порядке, предусмотренном Основами законодательства 
Российской Федерации о нотариате. В заявлении об О.д. 
должны быть указаны доказательства, которые необходимо 
обеспечить, обстоятельства, для подтверждения которых 
необходимы эти доказательства, причины, побудившие за-
явителя обратиться с просьбой об обеспечении, а тж. дело, 
для которого необходимы обеспечиваемые доказательства. 
Заявление подается в суд, в районе деятельности которо-
го должны быть совершены процессуальные действия по 
О.д. О.д. производится судьей по правилам, установленным 
ГПК и АПК. Заявитель и другие лица, участвующие в деле, 
извещаются о времени и месте О.д., однако их неявка не 
является препятствием к рассмотрению заявления об О.д. 
Протоколы и все собранные в порядке О.д. материалы пере-
сылаются в суд, рассматривающий дело.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗОЛОТОЕ – см. ЗОЛОТОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ – см. ИНФОР-
МАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА – совокупность мер, обеспе-
чивающих возможность удовлетворения иска, взыскания 
денег и материальных ценностей в пользу истца в случае 
благоприятного для него решения суда. О.и. является одной 
из гарантий защиты интересов истца. О.и. допускается во 
всяком положении дела, если непринятие мер по О.и. может 
затруднить или сделать невозможным исполнение решения 
суда. Мерами по О.и. могут быть: 1) наложение ареста на 
имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у 
него или других лиц; 2) запрещение ответчику совершать 
определенные действия; 3) запрещение другим лицам со-
вершать определенные действия, касающиеся предмета 
спора, в том числе передавать имущество ответчику или вы-
полнять по отношению к нему иные обязательства; 4) приос-
тановление реализации имущества в случае предъявления 
иска об освобождении имущества от ареста (исключении из 
описи); 5) приостановление взыскания по исполнительному 
документу, оспариваемому должником в судебном порядке. 
В необходимых случаях судья или суд может принять иные 
меры по О.и. Судьей или судом может быть допущено не-
сколько мер по О.и. Меры по О.и. должны быть соразмерны 
заявленному истцом требованию. О принятых мерах по О.и. 
судья или суд незамедлительно сообщает в соответствую-
щие государственные органы или органы местного самоуп-
равления, регистрирующие имущество или права на него, их 
ограничения (обременения), переход и прекращение. Заяв-
ление об О.и. рассматривается в день его поступления в суд 
без извещения ответчика, других лиц, участвующих в деле. 
О принятии мер по О.и. судья или суд выносит определение. 
Определение суда об О.и. приводится в исполнение немед-
ленно в порядке, установленном для исполнения судебных 
постановлений. На основании определения суда об О.и. су-
дья или суд выдает истцу исполнительный лист и направляет 
ответчику копию определения суда.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – со-
вокупность мероприятий имущественного и денежного ха-
рактера, способствующих исполнению обязательств, вклю-
чая выплату неустойки, штрафов, пени при неисполнении 
или ненадлежащем исполнении обязательств, внесение 
залога, задатка, выплату аванса, предоставление поручи-
тельств, гарантий. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА – совокупность условий, да-
ющих кредитору основание быть уверенным в том, что долг 
будет ему возвращен. В качестве обеспечения денежного 
кредита могут выступать товары, материальные ценнос-
ти, наличие которых у должника гарантирует возможность 
возвращения им долга. Обеспечение может быть передано 
кредитору в виде залога. В большинстве стран требования 
кредитора к заемщику по предоставлению дополнительных 
источников возвратности кредита означают, что кредитос-
пособность заемщика недостаточна и кредитный риск для 
кредитора повышен. При получении обеспечения под кре-
дит сотруднику кредитного отдела необходимо определить 
стоимость обеспечения, которая должна перекрывать сумму 
предоставленных взаймы средств и процентов за их исполь-
зование. В процессе кредитования клиента банк периоди-
чески производит переоценку залога в зависимости от из-
менения цен на рынке, корректировок в законодательстве, 
наращивания процентов из-за задержек погашения основ-
ного долга или процентов по кредиту. Наряду с необходи-
мостью тщательно оценивать и переоценивать обеспечение 
кредитор должен юридически закрепить за собой право 
использовать вторичный источник для погашения долга и 
процентов. Договор о залоге товарно-материальных ценнос-
тей, как правило, регистрируется в соответствующем орга-
не и нотариально заверяется. Необходимость регистрации и 
юридического удостоверения предметов залога обусловле-
на соблюдением прав собственности залогодателя и требо-
ванием об извещении других кредиторов относительно су-
ществования залога на данные активы. Предметами залога 
могут выступать товарно-материальные ценности (в РФ это 
наиболее распространенный вид обеспечения) и ценные бу-
маги, срочные депозиты, дебиторские счета, недвижимость 
и другое имущество, в т.ч. принадлежащее третьим лицам. 
Наряду с залогом предметом обеспечения кредита может 
выступать гарантия, т.е. согласие третьей стороны погасить 
кредит в случае, если заемщик не способен это сделать сам. 
Гарантом могут выступать только платежеспособные орга-
низации, банки или другие финансовые институты. Разли-
чают гарантии, обеспеченные и необеспеченные соответс-
твующим залогом. Гарантии могут быть тж. безусловными и 
условными, частичными или на всю сумму долга.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ – см. МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕНСИОННОЕ – см. ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬ-
НОМУ СТРАХОВАНИЮ – исполнение страховщиком, а в 
отдельных случаях, установленных федеральными зако-
нами, – также и страхователем своих обязательств перед 
застрахованным лицом при наступлении страхового случая 
посредством страховых выплат или иных видов обеспече-
ния, установленных федеральными законами о конкретных 
видах обязательного социального страхования.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ – см. СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАХОВОЕ – см. СТРАХОВОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОЕ – см. ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ ТОВАРОВ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕ-
ЖЕЙ – уплата таможенных платежей может обеспечиваться: 
залогом товаров и иного имущества; банковской гарантией; 
внесением денежных средств в кассу или на счет таможен-
ного органа в федеральном казначействе (денежный залог); 
поручительством. О.у.т.п. может производиться любым из 
указанных способов по выбору плательщика. Также феде-
ральное министерство, уполномоченное в области таможен-
ного дела, устанавливает случаи, когда уплата таможенных 
платежей может обеспечиваться договором страхования. 
Правовыми актами Российской Федерации могут быть пре-
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дусмотрены другие способы О.у.т.п. См. тж. БАНКОВСКАЯ 
ГАРАНТИЯ; ВЫПУСК ТОВАРОВ ДЛЯ СВОБОДНОГО ОБРА-
ЩЕНИЯ.

ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОР-
МАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИХ ТЕХНОЛОГИЙ СРЕДСТВА – 
см. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИХ ТЕХНОЛОГИЙ.

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЕ – см. НАРУШЕНИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАХОВОГО НОРМА – см. НОРМА 
СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО ПРИЗНАНИЕ – см. 
ПРИЗНАНИЕ ТАМОЖЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ОБЕСПЕЧЕННАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, которая 
обеспечена недвижимостью выпустившей ее компании. 

ОБЕСПЕЧЕННЫЙ КРЕДИТ – форма товарного креди-
та, заключающегося в том, что купленный заемщиком товар 
остается собственностью кредитора – продавца товара до 
тех пор, пока товар не будет полностью оплачен. О.к. пре-
дусматривает выплату стоимости товаров и процентов по 
кредиту частями. Товар является обеспечением кредита.

ОБЕСЦЕНЕНИЕ ДЕНЕГ – уменьшение покупательной 
способности денег или снижение их валютного курса. Обес-
ценение возникает в связи с повышением цен на товары и 
иностранную валюту, выступает спутником инфляции. Обес-
ценению подвергается как национальная валюта, так и инос-
транная, имеющая хождение в стране наряду с националь-
ной. Темп О.д. отражает темп инфляции. 

ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ ПУБЛИЧНОЕ – см. ПУБЛИЧ-
НОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ.

ОБЖАЛОВАНИЕ – оспаривание решения правоприме-
нительного органа. По Конституции РФ каждому гарантиру-
ется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия 
(или бездействие) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Каждый 
вправе в соответствии с международными договорами РФ 
обращаться в межгосударственные органы по защите прав 
и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутри-
государственные средства защиты.

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА В 
КАССАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ – кассационную жалобу на ре-
шение арбитражного суда вправе подать лица, участвующие 
в деле (стороны, третьи лица, прокурор, государственные и 
иные органы). Кассационная жалоба (протест) может быть 
подана на любое решение арбитражного суда, в том числе и 
на решение, которое вступает в силу немедленно. Кассаци-
онная жалоба должна содержать наименование арбитраж-
ного суда, принявшего решение, номер дела, дату принятия 
решения, наименование сторон, предмет спора, требования 
заявителя жалобы, а тж. основания, по которым поставлен 
вопрос о проверке и обоснованности решения, со ссылкой 
на законодательство и материалы дела. Кассационная жа-
лоба или протест должна быть подписана лицом, имеющим 
на то право, и подана не позднее двухмесячного срока со 
дня принятия решения. В случае пропуска срока на кассаци-
онное обжалование решения по уважительным причинам он 
может быть восстановлен судом. По результатам рассмотре-
ния кассационной жалобы арбитражный суд кассационной 
инстанции вправе: 1) оставить решение арбитражного суда 
первой инстанции и (или) постановление суда апелляцион-
ной инстанции без изменения, а кассационную жалобу без 
удовлетворения; 2) отменить или изменить решение суда 
первой инстанции и (или) постановление суда апелляцион-
ной инстанции полностью или в части и, не передавая дело 
на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если 
фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, 
установлены арбитражным судом первой и апелляционной 
инстанций на основании полного и всестороннего исследо-
вания имеющихся в деле доказательств, но этим судом не-
правильно применена норма права либо законность реше-

ния, постановления арбитражного суда первой и апелляци-
онной инстанций повторно проверяется арбитражным судом 
кассационной инстанции при отсутствии оснований, предус-
мотренных АПК РФ; 3) отменить или изменить решение суда 
первой инстанции и (или) постановление суда апелляцион-
ной инстанции полностью или в части и направить дело на 
новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, 
решение, постановление которого отменено или изменено, 
если этим судом нарушены нормы процессуального права, 
являющиеся в соответствии с АПК РФ основанием для отме-
ны решения, постановления, или если выводы, содержащи-
еся в обжалуемых решении, постановлении, не соответству-
ют установленным по делу фактическим обстоятельствам 
или имеющимся в деле доказательствам. При направлении 
дела на новое рассмотрение суд может указать на необхо-
димость рассмотрения дела коллегиальным составом судей 
и (или) в ином судебном составе; 4) отменить или изменить 
решение суда первой инстанции и (или) постановление суда 
апелляционной инстанции полностью или в части и передать 
дело на рассмотрение другого арбитражного суда первой 
или апелляционной инстанции в пределах одного и того же 
судебного округа, если указанные судебные акты повторно 
проверяются арбитражным судом кассационной инстанции 
и содержащиеся в них выводы не соответствуют установ-
ленным по делу фактическим обстоятельствам или име-
ющимся в деле доказательствам; 5) оставить в силе одно 
из ранее принятых по делу решений или постановлений; 6) 
отменить решение суда первой инстанции и (или) постанов-
ление суда апелляционной инстанции полностью или в части 
и прекратить производство по делу либо оставить исковое 
заявление без рассмотрения полностью или в части. Арбит-
ражный суд, рассматривающий дело в кассационной инс-
танции, не вправе устанавливать или считать доказанными 
обстоятельства, которые не были установлены в решении 
или постановлении либо были отвергнуты судом первой или 
апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достовер-
ности или недостоверности того или иного доказательства, 
преимуществе одних доказательств перед другими, о том, 
какая норма материального права должна быть применена 
и какое решение, постановление должно быть принято при 
новом рассмотрении дела. О времени и месте судебного за-
седания сторонам, участвующим в деле, направляется из-
вещение. Неявка в судебное заседание лиц, участвующих 
в деле, так же как и при рассмотрении дела в первой инс-
танции, не является препятствием для рассмотрения дела и 
вынесения постановления.

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ СУДА ОБЩЕЙ ЮРИС-
ДИКЦИИ В КАССАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ – на решения 
всех судов в Российской Федерации, принятые по первой 
инстанции, за исключением решений мировых судей, сторо-
нами и другими лицами, участвующими в деле, может быть 
подана кассационная жалоба, а прокурором, участвующим 
в деле, может быть принесено кассационное представление. 
Не вступившие в законную силу решения суда первой ин-
станции могут быть обжалованы в кассационном порядке: 
1) решения районных судов, решения гарнизонных военных 
судов – соответственно в верховный суд республики, кра-
евой, областной суд, суд города федерального значения, 
суд автономной области, суд автономного округа, окружной 
(флотский) военный суд; 2) решения верховных судов рес-
публик, краевых, областных судов, судов городов федераль-
ного значения, суда автономной области, судов автономных 
округов, окружных (флотских) военных судов – в Верховный 
Суд Российской Федерации; 3) решения Судебной коллегии 
по гражданским делам и Военной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации – в Кассационную коллегию Верхов-
ного Суда Российской Федерации. Кассационные жалоба, 
представление подаются через суд, принявший решение в 
течение десяти дней со дня принятия решения судом в окон-
чательной форме. Кассационная жалоба должна содержать: 
наименование суда, которому адресуется жалоба; наимено-
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вание лица, подающего жалобу; указание на решение, кото-
рое обжалуется, и суд, постановивший это решение; указа-
ние, в чем заключается неправильность решения и просьбу 
лица, подающего жалобу; перечень прилагаемых к жалобе 
письменных материалов. Кассационная жалоба подписыва-
ется лицом, подающим жалобу, или его представителем. К 
кассационной жалобе, поданной представителем, должна 
быть приложена доверенность или иной документ, удостове-
ряющий полномочия представителя, если в деле не имеется 
такого полномочия. Кассационная жалоба представляется 
в суд с копиями по числу лиц, участвующих в деле. Лицо, 
подавшее кассационную жалобу, вправе отказаться от нее. 
Суд, рассмотрев дело в кассационном порядке, вправе сво-
им определением: оставить решение суда первой инстанции 
без изменения, а кассационные жалобу, представление без 
удовлетворения; отменить решение суда первой инстанции 
полностью или в части и направить дело на новое рассмот-
рение в суд первой инстанции в том же или ином составе су-
дей, если нарушения, допущенные судом первой инстанции, 
не могут быть исправлены судом кассационной инстанции; 
изменить или отменить решение суда первой инстанции и 
принять новое решение, не передавая дело на новое рас-
смотрение, если обстоятельства, имеющие значение для 
дела, установлены на основании имеющихся и дополни-
тельно представленных доказательств; отменить решение 
суда первой инстанции полностью или в части и прекратить 
производство по делу либо оставить заявление без рассмот-
рения. С момента вынесения определения кассационной 
инстанции решение суда вступает в законную силу. Реше-
ние суда или арбитражного суда может быть обжаловано в 
порядке судебного надзора. Надзорная инстанция вправе: 
оставить решение без изменения; отменить решение полно-
стью или в части и передать дело на новое рассмотрение в 
суд первой или кассационной инстанции; отменить решение 
полностью или в части и оставить иск без рассмотрения; от-
менить решение полностью или в части и прекратить про-
изводство по делу; изменить решение; отменить решение и 
принять новое решение. 

ОБЗОРНОЕ ИЗДАНИЕ – информационное издание, 
содержащее публикацию одного или нескольких обзоров, 
включающих результаты анализа и обобщения представ-
ленных в источниках сведений.

ОБИТАНИЯ СРЕДА – см. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕ-
КА

ОБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД – часть валового дохода юриди-
ческих и физических лиц, подлежащих обложению налогом. 
О.д. определяется путем вычета из валового дохода нало-
гоплательщика установленных законом налоговых вычетов 
и льгот. См. тж. ДОХОД, ОБЛАГАЕМЫЙ НАЛОГОМ. 

ОБЛАГАЕМЫЙ ОБОРОТ – оборот, объем реализации 
товаров, с которого взимается налог с оборота. 

ОБЛАДАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ – лицо, которое владеет инфор-
мацией, составляющей коммерческую тайну, на законном 
основании, ограничило доступ к этой информации и устано-
вило в отношении ее режим коммерческой тайны.

ОБЛАСТНАЯ ДУМА – см. ДУМА.
ОБЛАСТНОЙ, КРАЕВОЙ ИЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ – союз потреби-
тельских обществ области, края или республики, созданный 
потребительскими обществами для координации деятель-
ности потребительских обществ и районных союзов потре-
бительских обществ, обеспечения защиты имущественных 
и иных прав потребительских обществ и их членов, район-
ных союзов потребительских обществ, представления их 
интересов в государственных органах и органах местного 
самоуправления, а также для оказания потребительским 
обществам и районным союзам потребительских обществ 
правовых, информационных и иных услуг. Решения орга-
нов управления союза по вопросам, определенным в уставе 
данного союза, обязательны как для являющихся его чле-

нами потребительских обществ, так и для соответствующих 
районных союзов потребительских обществ.

ОБЛАСТЬ – 1) в Российской Империи – администра-
тивная единица, расположенная на приграничной террито-
рии и на землях казачьих войск, соответствовала губернии. 
Обычно О. входила в состав генерал-губернаторства; 2) в 
СССР – основная административно-территориальная едини-
ца со времени административно-территориальной реформы 
1923-1929 гг.; 3) один из шести видов субъектов РФ. О. об-
разуются не на национальной, а на территориальной основе. 
В настоящее время в состав РФ входят 49 О. В соответствии 
с п. 3 ст. 5 Конституции РФ 1993 г. О. имеет свой устав и 
законодательство; 4) в Казахстане, Белоруссии, на Украине 
наиболее крупная административно-территориальная еди-
ница.

ОБЛАСТЬ АВТОНОМНАЯ – см. АВТОНОМНАЯ ОБ-
ЛАСТЬ.

ОБЛИГАЦИИ ДОХОДНЫЕ – см. ДОХОДНЫЕ ОБЛИГА-
ЦИИ.

ОБЛИГАЦИИ КОНВЕРТИРУЕМЫЕ – см. КОНВЕРТИРУ-
ЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ.

ОБЛИГАЦИИ КУРС – см. КУРС ОБЛИГАЦИИ.
ОБЛИГАЦИИ С ПРАВОМ ДОСРОЧНОГО ВЫКУПА – об-

лигации, которые могут быть выкуплены эмитентом до на-
ступления срока погашения по заранее оговоренной цене. 

ОБЛИГАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ – капитал, образуемый 
за счет выпуска и продажи облигаций. 

ОБЛИГАЦИОННЫЙ КОНТРАКТ – дополнительный до-
кумент, сопутствующий выпуску и предоставляемый держа-
телю, покупателю облигаций. Определяет права, привиле-
гии и ограничения для держателя облигаций. 

ОБЛИГАЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ – документ, под-
тверждающий задолженность компании держателю облига-
ций.

ОБЛИГАЦИЯ (лат. obligatio – обязательство) – эмисси-
онная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на 
получение от эмитента О. в предусмотренный в ней срок ее 
номинальной стоимости или иного имущественного эквива-
лента. О. может также предусматривать право ее владельца 
на получение фиксированного в ней процента от номиналь-
ной стоимости О. либо иные имущественные права. Дохо-
дом по О. являются процент и/или дисконт. О. подтверждает, 
что ее владелец внес денежные средства на приобретение 
ценной бумаги и тем самым вправе предъявить ее затем к 
оплате как долговое обязательство, которое организация, 
выпустившая О., обязана возместить по указанной на ней 
номинальной стоимости. Такое возмещение называют пога-
шением. О. отличается от акции (см.) тем, что ее владелец 
не является участником акционерного общества и не имеет 
права голоса. О. выпускаются с целью привлечения денеж-
ных средств, то есть представляют форму кредитования их 
эмитентов лицами, купившими О. О. могут продаваться и 
покупаться по свободному курсу на биржах. 

ОБЛИГАЦИЯ БЕСПРОЦЕНТНАЯ – см. БЕСПРОЦЕНТ-
НАЯ ОБЛИГАЦИЯ.

ОБЛИГАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА – вид ценных 
бумаг, средство оформления внутренних государственных 
займов. О.в.з. выпускаются, как правило, на предъявителя. 
По виду выплат дохода они подразделяются на процентные 
и беспроцентные. Доход может выплачиваться и в форме 
выигрышей, разыгрываемых в специальных тиражах. В за-
висимости от субъектов, среди которых размещаются обли-
гации, они бывают: свободно обращающимися или с ограни-
ченным кругом обращения (например, только среди юриди-
ческих лиц). Облигации распространяются среди юридичес-
ких и физических лиц на добровольной основе. Между тем 
из истории многих государств известно и принудительное 
(по подписке) размещение О.в.з.; поэтому облигации могут 
классифицироваться и по принципу размещения. По форме 
оплаты они могут быть: а) оплачиваемые в российской и б) 
в иностранной валюте. В иностранной валюте О.в.з. оплачи-
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ваются лишь в отдельных случаях, предусмотренных особы-
ми условиями выпуска. Как правило, все облигации опла-
чиваются в валюте РФ. В зависимости от эмитента (органа, 
осуществляющего выпуск облигаций внутреннего займа) 
различают: облигации, выпускаемые Правительством или 
Министерством финансов РФ, органами государственной 
власти субъектов РФ, и облигации, выпускаемые органами 
местного самоуправления.

ОБЛИГАЦИЯ ДВУХВАЛЮТНАЯ – см. ДВУХВАЛЮТНАЯ 
ОБЛИГАЦИЯ.

ОБЛИГАЦИЯ ДИСКОНТНАЯ – см. ДИСКОНТНАЯ ОБ-
ЛИГАЦИЯ.

ОБЛИГАЦИЯ ДОХОДНАЯ – см. ДОХОДНАЯ ОБЛИГА-
ЦИЯ.

ОБЛИГАЦИЯ ЖИЛИЩНАЯ – см. ЖИЛИЩНАЯ ОБЛИГА-
ЦИЯ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ.

ОБЛИГАЦИЯ ИМЕННАЯ – см. ИМЕННАЯ ОБЛИГАЦИЯ.
ОБЛИГАЦИЯ ИПОТЕЧНАЯ – см. ИПОТЕЧНАЯ ОБЛИГА-

ЦИЯ.
ОБЛИГАЦИЯ КОНВЕРТИРУЕМАЯ – см. КОНВЕРТИРУ-

ЕМАЯ ОБЛИГАЦИЯ.
ОБЛИГАЦИЯ КУПОННАЯ – см. ОБЛИГАЦИЯ НА ПРЕДЪ-

ЯВИТЕЛЯ.
ОБЛИГАЦИЯ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ – облигация, содер-

жащая процентные купоны, которые отрезаются по мере 
наступления срока платежей и представляются владельцем 
для уплаты процентов.

ОБЛИГАЦИЯ ПРОЦЕНТНАЯ – см. ПРОЦЕНТНАЯ ОБ-
ЛИГАЦИЯ.

ОБЛИГАЦИЯ РЕНТНАЯ – см. РЕНТНАЯ ОБЛИГАЦИЯ.
ОБЛИГАЦИЯ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ – облига-

ция, исполнение обязательств по которой обеспечивается 
залогом ипотечного покрытия.

ОБЛИГАЦИЯ С ПОЛНЫМ КУПОНОМ – облигация с до-
ходом по купону, равным текущей рыночной ставке и, соот-
ветственно, продаваемая по номиналу. 

ОБЛИГАЦИЯ СЕРИЙНАЯ – см. СЕРИЙНАЯ ОБЛИГА-
ЦИЯ.

ОБЛИГО (ит. obligo – обязанность, долг, обязательс-
тво) – 1) сумма общей задолженности по векселям; 2) бан-
ковские книги, в которых учитывается задолженность банку 
со стороны лиц, обязанных по учтенным векселям, или отра-
жается вся задолженность клиента по операциям с банком. 

ОБЛИХОВАНИЕ – в Русском государстве XVI-XVII вв. 
особая форма судебного процесса, впервые предусмотрен-
ная Судебником 1550 г.: если подозреваемого обвиняли в 
том, что он «ведомо лихой человек», этого было достаточно 
для применения к нему пытки. Если после этого подозрева-
емый сознавался в совершении преступлений, его предава-
ли смертной казни. К «лихим», т.е. особо опасным делам, 
относились разбой, грабеж, поджог, убийство, особые виды 
татьбы.

ОБЛОЖЕНИЕ – обязанность облагаемого лица внести 
определенные денежные суммы, платежи, устанавливае-
мые государственными органами. Под О. чаще всего пони-
мают налогообложение. 

ОБЛОЖЕНИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ – см. ПРОПОР-
ЦИОНАЛЬНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ

ОБЛОЖЕНИЕ ТАМОЖЕННОЕ – см. ТАМОЖЕННЫЙ ТА-
РИФ.

ОБМАН ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – обмеривание, обвешивание, 
обсчет, введение в заблуждение относительно потребитель-
ских свойств или качества товара (услуги) или иной обман 
потребителей в организациях, осуществляющих реализа-
цию товаров или оказывающих услуги населению, а равно 
гражданами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей в сфере торговли (услуг).

ОБМЕН – одна из стадий воспроизводственного цикла, 
широко распространенная экономическая операция, состо-
ящая в том, что одно лицо передает другому вещь, товар, 
получая взамен деньги либо другую вещь. 

ОБМЕН БЕЗВАЛЮТНЫЙ – см. БЕЗВАЛЮТНЫЙ ОБ-
МЕН.

ОБМЕН ВАЛЮТНЫЙ – см. ВАЛЮТНЫЙ ОБМЕН.
ОБМЕН ИНФОРМАЦИОННЫЙ – см. МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН.
ОБМЕН НЕЭКВИВАЛЕНТНЫЙ – см. НЕЭКВИВАЛЕНТ-

НЫЙ ОБМЕН.
ОБМЕН НОТАМИ (ПИСЬМАМИ) – обычная форма дип-

ломатической переписки органов внешних сношений госу-
дарств и международных организаций. В договорной прак-
тике иногда используется в качестве упрощенного способа 
заключения международных договоров, при котором согла-
шение оформляется путем обмена между сторонами доку-
ментами, в одном из которых, как правило, воспроизводится 
текст другого и выражается согласие с его содержанием. 
Как термин О.н. (п.) служит наименованием договоров, за-
ключенных таким образом. При заключении международ-
ных соглашений в форме О.н. (п.) обмениваемые документы 
не обязательно являются собственно нотами (письмами) 
– это могут быть меморандумы, телеграммы и др. Идентич-
ный текст нот (писем) предварительно согласовывается. В 
них обычно указывается, что направляемая нота (письмо) 
и ответ будут рассматриваться как соглашение между сто-
ронами. О.н. (п.) является распространенной формой согла-
шений, заключаемых международными организациями. В 
отечественной договорной практике соглашение в форме 
О.н.(п.) характерно при установлении дипломатических от-
ношений, учреждении дипломатических представительств.

ОБМЕНА ИНФОРМАЦИОННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ВЛАДЕЛЕЦ СРЕДСТВ – см. ВЛАДЕЛЕЦ ДОКУМЕНТИРО-
ВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУР-
СОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И (ИЛИ) СРЕДСТВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА.

ОБМЕННЫЙ КУРС – курс, по которому одна валюта 
обменивается на другую, цена денежной единицы страны, 
выраженная в иностранной валюте. Различают: гибкий (пла-
вающий) курс, устанавливающийся в результате рыночных 
колебаний, в условиях свободного рынка купли-продажи ва-
люты; номинальный – курс, рассчитываемый как соотноше-
ние стоимости двух валют; фиксированный курс в виде твер-
до установленного государством обменного соотношения; 
реальный курс, отражающий товарное соотношение валют, 
то есть соотношение цен на одни и те же товары, выражен-
ные в разных валютах. 

ОБНАРОДОВАНИЕ ЗАКОНА – см. ОПУБЛИКОВАНИЕ 
ЗАКОНА.

ОБНАРОДОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ – осуществлен-
ное с согласия автора действие, которое впервые делает 
произведение доступным для всеобщего сведения путем 
его опубликования, публичного показа, публичного исполне-
ния, передачи в эфир или иным способом.

ОБОБЩЕСТВЛЕНИЕ – передача объектов частной собс-
твенности, прежде всего средств производства, в распоря-
жение трудовых коллективов или государственных органов. 
В результате О. частная собственность приобретает коопе-
ративную или государственную форму. О. проводилось в 
Советском Союзе и частично в странах Восточной Европы. 

ОБОГАЩЕНИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ – см. НЕОСНО-
ВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ

ОБОРОНА – система политических, экономических, 
военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке 
к вооруженной защите и вооруженная защита Российской 
Федерации, целостности и неприкосновенности ее террито-
рии.

ОБОРОНА ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКАЯ – см. ВОЗ-
ДУШНО-КОСМИЧЕСКАЯ ОБОРОНА

ОБОРОНА ГРАЖДАНСКАЯ – см. ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-
РОНА.

ОБОРОНА КОЛЛЕКТИВНАЯ – см. КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ОБОРОНА.
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ОБОРОНА НЕОБХОДИМАЯ – см. НЕОБХОДИМАЯ 
ОБОРОНА.

ОБОРОНА ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ – см. ПРОТИВО-
ВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА

ОБОРОНА РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ – см. РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКАЯ ОБОРОНА.

ОБОРОНА ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ – см. ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНАЯ ОБОРОНА.

ОБОРОННАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ – состояние военной 
мощи государства, при котором обеспечивается сдержива-
ние вероятного противника от агрессии или ее отражение, 
но исключается способность к внезапному нападению и про-
ведению крупномасштабных наступательных операций без 
предварительного развертывания вооруженных сил и дру-
гих мероприятий.

ОБОРОННАЯ МОЩЬ – см. ВОЕННАЯ МОЩЬ
ОБОРОННАЯ МОЩЬ – см. ВОЕННАЯ МОЩЬ.
ОБОРОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ – комплекс мероприятий органов власти, институтов 
и структур государства по предотвращению войн и воору-
женных конфликтов, сдерживанию вероятного противника, 
а также отражению вооруженного нападения, организации 
военного строительства и подготовки вооруженных сил, на-
селения и экономики страны к защите ее национально-го-
сударственных интересов. См. тж. ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ОБОРОННОГО ЗАКАЗА ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ – 
см. ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБОРОННОГО ЗАКАЗА.

ОБОРОННОГО ЗАКАЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗА-
КАЗЧИК – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ОБОРОН-
НОГО ЗАКАЗА.

ОБОРОННОГО ЗАКАЗА ИСПОЛНИТЕЛЬ – см. ИСПОЛ-
НИТЕЛЬ ОБОРОННОГО ЗАКАЗА.

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС – см. ВО-
ЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС – совокуп-
ность предприятий, учреждений, научных и конструкторских 
организаций, осуществляющих разработку и производство 
вооружения и военной техники. См. тж. ВОЕННО-ПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС.

ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБО-
РОННЫЙ ЗАКАЗ.

ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ ГОСУДАРСТВА – совокуп-
ность материальных и духовных сил и ресурсов, военных и 
невоенных средств государства, которые оно способно мо-
билизовать для обеспечения надежной обороны.

ОБОРОТ – 1) замкнутый цикл; 2) движение товаров, де-
нежных средств в ходе воспроизводственного процесса, за-
купка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), 
хранение и розничная продажа. 

ОБОРОТ БИРЖЕВОЙ – см. БИРЖЕВОЙ ОБОРОТ.
ОБОРОТ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ – см. ВНЕШНЕТОРГО-

ВЫЙ ОБОРОТ.
ОБОРОТ ГРАЖДАНСКИЙ – см. ГРАЖДАНСКИЙ ОБО-

РОТ.
ОБОРОТ КАССОВЫЙ – см. КАССОВЫЙ ОБОРОТ.
ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОП-

НЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ – культивирование 
растений. разработка, производство, изготовление, пере-
работка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализа-
ция, распределение, приобретение, использование, ввоз на 
таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с 
таможенной территории Российской Федерации, уничтоже-
ние наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, разрешенные и контролируемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОП-
НЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ НЕЗАКОННЫЙ – 
см. НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ.

ОБОРОТ ОРУЖИЯ И ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ОГНЕ-
СТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ (далее – оружие) – производство 
оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобрете-
ние, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, 
ношение, перевозка, транспортирование, использование, 
изъятие, уничтожение, ввоз оружия на территорию Российс-
кой Федерации и вывоз его из Российской Федерации.

ОБОРОТ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ И 
ИЗДЕЛИЙ – купля – продажа (в том числе экспорт и импорт) 
и иные способы передачи пищевых продуктов, материалов и 
изделий (далее – реализация), их хранение и перевозки.

ОБОРОТ ПЛАТЕЖНЫЙ – см. ПЛАТЕЖНЫЙ ОБОРОТ.
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ – вспомогательная таблица, 

предназначенная для контроля над правильностью записей 
на счетах и составления баланса. Особенность О.в. – ра-
венство итогов по дебету и кредиту каждой из трех пар ко-
лонок. При ошибке в корреспонденции счетов нарушается 
равенство итогов оборотов по дебету и кредиту. 

ОБОРОТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – термин, применяемый 
для обозначения ценных бумаг, передача прав по которым 
производится простым вручением документа либо вручени-
ем, дополненным индоссаментом. Широкое использование 
О.д. в современной деловой практике объясняется упрощен-
ным порядком передачи воплощенных в них имущественных 
прав и независимостью прав добросовестного держателя от 
прав предыдущих держателей.

ОБОРОТНЫЙ КОНОСАМЕНТ – составленный на предъ-
явителя или на приказ поименованного в нем лица това-
рораспорядительный документ (коносамент), держатель 
которого обладает правом собственности на товары, а тж. 
правом на выдачу товаров в соответствии с условиями до-
кумента, свободными от всяких возражений со стороны до-
кументодателя. 

ОБОРОТОСПОСОБНОСТЬ – свойство объектов граж-
данских прав, заключающееся в возможности отчуждения 
объекта по договору купли-продажи, мены или дарения либо 
его перехода от одного лица к другому в порядке универ-
сального правопреемства (в форме наследования или ре-
организации юридического лица). В соответствии со ст. 129 
ГК объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться 
или переходить от одного лица к другому в порядке универ-
сального правопреемства (наследование, реорганизация 
юридического лица) либо иным способом, если они не изъ-
яты из оборота или не ограничены в обороте. Виды объектов 
гражданских прав, нахождение которых в обороте не допус-
кается (объекты, изъятые из оборота), должны быть прямо 
указаны в законе. Виды объектов гражданских прав, кото-
рые могут принадлежать лишь определенным участникам 
оборота либо нахождение которых в обороте допускается 
по специальному разрешению (объекты, ограниченно обо-
ротоспособные), определяются в порядке, установленном 
законом. Земля и другие природные ресурсы могут отчуж-
даться или переходить от одного лица к другому иными спо-
собами в той мере, в какой их оборот допускается законами 
о земле и других природных ресурсах. Ограничение О. вы-
ражается в том, что соответствующие виды объектов могут 
либо принадлежать только государственным организациям 
или только российским гражданам и юридическим лицам, 
либо находиться в обороте только по специальным разре-
шениям (например, оружие, право пользования природными 
ресурсами территориальных вод, континентального шельфа 
и экономической зоны РФ). Такого рода ограничения содер-
жатся, например, в постановлении Правительства РФ от 10 
декабря 1992 г. «О поставках продукции и отходов произ-
водства, реализация которых запрещена». 

ОБОРУДОВАНИЕ ЛОТЕРЕЙНОЕ – см. ЛОТЕРЕЙНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ.

ОБОРУДОВАНИЕ ОКОНЕЧНОЕ – см. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-
СКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ – см. ПОЛЬ-
ЗОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ОБО
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ОБОСНОВАННЫЙ РИСК – в российском уголовном 
праве (ст. 41 УК РФ) – одно из обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. Не является преступлением причине-
ние вреда охраняемым уголовным законом интересам при 
О.р. для достижения общественно полезной цели. Риск при-
знается обоснованным, если указанная цель не могла быть 
достигнута не связанными с риском действиями (бездейс-
твием), и лицо, допустившее риск, предприняло достаточ-
ные меры для предотвращения вреда охраняемым уголов-
ным законом интересам. Риск не признается обоснованным, 
если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих 
людей, с угрозой экологической катастрофы или обществен-
ного бедствия.

ОБОСОБЛЕННЫЙ ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ (ЗАМКНУТЫЙ 
ВОДОЕМ) – в водном законодательстве РФ – небольшой по 
площади и непроточный искусственный водоем, не имею-
щий гидравлической связи с другими поверхностными вод-
ными объектами.

ОБРАЗ ЖИЗНИ – обобщающее понятие, характеризую-
щее социальную и экономическую сторону жизни людей с 
точки зрения объемов и структуры потребления благ и услуг, 
но также и с учетом духовной составляющей, приобщения к 
культурным ценностям. 

ОБРАЗ ТОВАРА – сложившееся у потребителя, покупа-
теля конкретное представление о реально существующем 
или будущем товаре. 

ОБРАЗЕЦ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – см. ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ОБРАЗЕЦ.

ОБРАЗОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНОЕ ЗАКРЫТОЕ – см. ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВ-
НО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

ОБРАЗОВАНИЕ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ НОВОГО СУБЪЕКТА – процедура, предусматриваю-
щая изменение состава субъектов Российской Федерации в 
соответствии с настоящим Федеральным конституционным 
законом и не связанная с принятием в Российскую Федера-
цию иностранного государства или его части.

ОБРАЗОВАНИЕ ВОЕННОЕ – см. ВОЕННОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ – см. МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВОВОЕ – см. ПРАВОВОЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ.

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ – см. ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕС-
КОЕ – см. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ.

ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОПОДОБНЫЕ – см. 
КВАЗИГОСУДАРСТВА.

ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ НОРМАТИВ – см. НОРМА-
ТИВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ.

ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПОРЯДОК 
ЯВОЧНО-НОРМАТИВНЫЙ – см. ЯВОЧНО-НОРМАТИВНЫЙ 
ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ – требование избиратель-
ного закона, в соответствии с которым избирательное право 
(активное или пассивное) предоставляется только тем граж-
данам, которые имеют определенный, зафиксированный со-
ответствующим документом, уровень образования.

ОБРАЗЦЫ И ПРОБЫ – предметы, служащие для де-
монстрации, ознакомления, проверки их качества, техни-
ческих показателей и вида, для производства лабораторных 
испытаний, исследований и анализов с целью совершения 
внешнеторговых сделок или осуществления научно-техни-
ческого обмена и не предназначенные для продажи.

ОБРАТИМАЯ АКЦИЯ – привилегированная акция, ко-
торая по желанию ее владельца может быть обменена на 
обычные по коэффициенту, оговоренному в контракте.

ОБРАТИМАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА – облигация, долговое 
обязательство или привилегированная акция, которая мо-

жет быть обменена владельцем на обычную акцию или дру-
гую ценную бумагу, обычно той же компании, в соответствии 
с условиями выпуска. 

ОБРАТИМАЯ ВАЛЮТА – см. СВОБОДНО КОНВЕРТИ-
РУЕМАЯ ВАЛЮТА.

ОБРАТИМОСТЬ ЧАСТИЧНАЯ – см. ЧАСТИЧНАЯ КОН-
ВЕРТИРУЕМОСТЬ.

ОБРАТНАЯ БОНИФИКАЦИЯ – скидка с цены прода-
ваемого, поставляемого товара, количество или качество 
которого ниже требований стандарта или обусловленного 
договором. 

ОБРАТНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ – дискриминация, отказ 
в работе или продвижении в должности белому мужчине в 
связи с предоставлением этого места менее квалифициро-
ванным, но дешевле оплачиваемым представителям нацио-
нальных меньшинств либо женщинам. 

ОБРАТНАЯ КОНВЕРСИЯ – обратный обмен обяза-
тельств на ценные бумаги, используемый брокерами для 
получения дохода от ценных бумаг их клиентов. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – информация о состоянии объекта 
управления и о его реакции на управляющее воздействие, 
получаемая субъектом управления. 

ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА – распространение дейс-
твия закона на случаи, имевшие место до его вступления в 
силу. О.с.з. является исключением из общего правила, по-
этому должна быть специально оговорена в самом законе 
либо в акте о введении его в действие.

ОБРАТНАЯ СИЛА МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВО-
РА – условие, по которому стороны договора по соглаше-
нию между собой, выраженному в самом договоре, могут 
распространить действие его положений на события и фак-
ты, имевшие место до вступления договора в силу. Между-
народные договоры, как правило, не имеют обратной силы. 
Это означает, что они применяются только к тем событиям 
и фактам, которые имели место после вступления в силу 
международного договора для конкретного участника. Ст. 
28 Венской конвенции о праве международных договоров 
1969 г. содержит положение о том, что если иное не явству-
ет из договора или не установлено иным образом, то поло-
жения договора не обязательны для участника в отношении 
любого действия или факта, которые имели место до даты 
вступления договора в силу для указанного участника, или 
в отношении любой ситуации, которая перестала существо-
вать до этой даты.

ОБРАТНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – требование субъекта, воз-
местившего убыток другому субъекту, предъявляемое тре-
тьему субъекту, по вине которого возник убыток. Например, 
продавец товара, вынужденный возместить покупателю 
производственный дефект, обнаруженный в покупке, вправе 
выставить О.т. к производителю товара. См. тж. РЕГРЕСС.

ОБРАТНЫЙ ФРАХТ – фрахт, уплачиваемый грузовла-
дельцем перевозчику за обратную доставку груза в порт от-
правления в том случае, если груз не мог быть сдан в порту 
назначения по причинам, не зависящим от перевозчика.

ОБРАЩЕНИЕ – направленные в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу 
письменные предложение, заявление или жалоба, а также 
устное обращение гражданина в государственный орган, ор-
ган местного самоуправления.

ОБРАЩЕНИЕ БАНКНОТНОЕ – см. БАНКНОТНОЕ ОБ-
РАЩЕНИЕ.

ОБРАЩЕНИЕ ВЕКСЕЛЬНОЕ – см. ВЕКСЕЛЬНОЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ.

ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО – в граж-
данском праве – выявление, арест, продажа имущества 
должника с целью передачи вырученных от продажи средств 
пострадавшему кредитору, предъявившему иск. 

ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА – см. ОБРАЩЕНИЕ.
ОБРАЩЕНИЕ ДЕНЕЖНОЕ – см. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕ-

НИЕ.

ОБО-ОБР
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ОБРАЩЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ – обобщен-
ное понятие деятельности, включающей разработку, иссле-
дования, производство, изготовление, хранение, упаковку, 
перевозку, государственную регистрацию, стандартизацию 
и контроль качества, продажу, маркировку, рекламу, при-
менение лекарственных средств, уничтожение лекарствен-
ных средств, пришедших в негодность, или лекарственных 
средств с истекшим сроком годности и иные действия в сфе-
ре обращения лекарственных средств.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ – деятельность, в процессе 
которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортированию, раз-
мещению отходов.

ОБРАЩЕНИЕ СВОБОДНОЕ – см. СВОБОДНОЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ.

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ – заключение граждан-
ско-правовых сделок, влекущих переход прав собственнос-
ти на ценные бумаги. 

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПУБЛИЧНОЕ – см. 
ПУБЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

ОБРАЩЕНИЯ ЗНАК – см. ЗНАК ОБРАЩЕНИЯ НА РЫН-
КЕ.

ОБРАЩЕНИЯ ИЗДЕРЖКИ – см. ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕ-
НИЯ.

ОБРЕМЕНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА – права третьих лиц на 
имущество, принадлежащее какому-либо лицу на праве 
собственности или находящееся в его фактическом владе-
нии; наличие установленных законом или уполномоченны-
ми органами в предусмотренном законом порядке условий, 
запрещений, стесняющих правообладателя при осущест-
влении права собственности либо иных вещных прав на 
конкретный объект имущества (сервитута, ипотеки, дове-
рительного управления, аренды, ареста имущества, право 
пожизненного проживания в чужом доме, сохранение права 
залогодержателя на заложенную вещь при ее переходе к но-
вому собственнику и других).

ОБРОГАЦИЯ – внесение в старый закон частичных из-
менений.

ОБРОК – срочное или бессрочное пользование каким-
либо недвижимым имуществом, вытекающее из договора 
найма (аренды). Наряду с этим, уже в XV в. слово «О.» упот-
реблялось в смысле подати.

ОБРУЧЕНИЕ – обряд, совершающийся до брака и со-
стоящий из: письменных или устных обязательств с обеих 
сторон; составления записи о приданом; назначения пени 
для стороны, которая откажется потом от брака; даров же-
ниха; целования. Этот обряд очень древний и наблюдается 
у многих народов. После принятия христианства к нему при-
бавилось ещё и церковное благословение, считавшееся об-
рядом бракосочетания.

ОБСЕ – см. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СО-
ТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНЕШНЕГО ДОЛГА – выплаты, про-
изводимые государством-должником государству-кредито-
ру в погашение полученного кредита и в оплату процентов 
по нему. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ТАМОЖЕННОЕ – см. ТАМОЖЕННОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ – см. СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРС-
КОЕ – см. ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЕ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ.

ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕГО ДОЛГА КОЭФФИЦИ-
ЕНТ – см. КОЭФФИЦИЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕГО 
ДОЛГА.

ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗНАК – см. ЗНАК ОБСЛУЖИВА-
НИЯ.

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ – разновидность 
сельскохозяйственного потребительского кооператива. В со-
ответствии с ФЗ РФ «О сельскохозяйственной кооперации» 

от 15 ноября 1995 г. О.к. осуществляют мелиоративные, 
транспортные, ремонтные, строительные и эколого-восста-
новительные работы, телефонизацию и электрификацию в 
сельской местности, ветеринарное обслуживание животных 
и племенную работу, работу по внесению удобрений и ядо-
химикатов, осуществляют ревизионную деятельность, ока-
зывают научно-консультационные, информационные, меди-
цинские, санаторно-курортные услуги и др.

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ ДИПЛОМАТИЧЕС-
КОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА – члены персонала дипло-
матического представительства, выполняющие обязаннос-
ти по обслуживанию представительства (шоферы, повара и 
др.). Нередко члены О.п.д.п. назначаются из числа граждан 
аккредитующего государства. Однако Венская конвенция о 
дипломатических сношениях 1961 г. предусматривает воз-
можность назначения членов обслуживающего персонала 
из числа граждан государства пребывания. Министерство 
иностранных дел государства пребывания или другое ми-
нистерство, в отношении которого имеется договоренность, 
уведомляется о назначении членов О.п.д.п., их прибытии 
и окончательном отбытии или прекращении их функций в 
представительстве, если речь идет о гражданах аккреди-
тующего государства. Членам О.п.д.п. предоставляются 
определенные привилегии и иммунитеты, необходимые для 
выполнения ими возложенных на них функций. Объем этих 
привилегий и иммунитетов определяется ст. 37 Венской 
конвенции 1961 г., в соответствии с которой члены О.п.д.п., 
которые не являются гражданами государства пребывания 
или не проживают в нем постоянно, пользуются иммуните-
том в отношении действий, совершенных ими при исполне-
нии своих обязанностей, и освобождаются от налогов, сбо-
ров и пошлин на заработок, получаемый по службе. Члены 
О.п.д.п., которые являются гражданами государства пребы-
вания или постоянно в нем проживают, пользуются приви-
легиями и иммунитетами в той мере, в какой это допускает 
государство пребывания. Однако государство пребывания 
должно осуществлять свою юрисдикцию над указанными ли-
цами так, чтобы не вмешиваться в осуществление функций 
представительства. Государство пребывания может принять 
соответствующие меры в отношении членов обслуживаю-
щего персонала, злоупотребляющих своим положением и 
нарушающих законы государства пребывания, однако не 
выходя при этом за рамки предоставляемых им привилегий 
и иммунитетов.

ОБСТАНОВКА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ – см. ВОЕН-
НО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

ОБСТАНОВКА КОСМИЧЕСКАЯ – см. КОСМИЧЕСКАЯ 
ОБСТАНОВКА

ОБСТАНОВКА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕС-
КАЯ – см. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТА-
НОВКА

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ КОРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ – см. КО-
РЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ – факты, действия и явления, доказан-
ное существование которых в момент совершения правона-
рушения снимает с субъекта права обязанность возместить 
причиненный вред, если правонарушение совершено по 
причине этих фактов, действий.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОТЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ – в 
уголовном праве РФ – обстоятельства совершения преступ-
ления, наличие которых свидетельствует о повышенной 
общественной опасности как данного деяния, так и самого 
преступника. О.о.н. могут характеризовать как преступное 
деяние, так и личность человека, совершившего преступле-
ние. В соответствии со ст. 63 УК РФ отягчающими обстоя-
тельствами признаются: а) неоднократность преступлений, 
рецидив преступлений; б) наступление тяжких последствий 
в результате совершения преступления; в) совершение пре-
ступления в составе группы лиц, группы лиц по предвари-
тельному сговору, организованной группы или преступного 
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сообщества (преступной организации); г) особо активная 
роль в совершении преступления; д) привлечение к совер-
шению преступления лиц, которые страдают тяжелыми 
психическими расстройствами либо находятся в состоянии 
опьянения, а тж. лиц, не достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность; е) совершение пре-
ступления по мотиву национальной, расовой, религиозной 
ненависти или вражды, из мести за правомерные действия 
других лиц, а тж. с целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение; ж) совершение преступления в 
отношении лица или его близких в связи с осуществлением 
данным лицом служебной деятельности или выполнением 
общественного долга; з) совершение преступления в отно-
шении женщины, заведомо для виновного находящейся в 
состоянии беременности, а тж. в отношении малолетнего, 
другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, 
находящегося в зависимости от виновного; и) совершение 
преступления с особой жестокостью, садизмом, издева-
тельством, а тж. мучениями для потерпевшего; к) соверше-
ние преступления с использованием оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их уст-
ройств, специально изготовленных технических средств, ядо-
витых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных хи-
мико-фармакологических препаратов, а тж. с применением 
физического или психического принуждения; л) совершение 
преступления в условиях чрезвычайного положения, стихий-
ного или иного общественного бедствия, а тж. при массовых 
беспорядках; м) совершение преступления с использовани-
ем доверия, оказанного виновному в силу его служебного 
положения или договора; н) совершение преступления с ис-
пользованием форменной одежды или документов предста-
вителя власти. Если отягчающее обстоятельство предусмот-
рено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в 
качестве признака преступления, оно само по себе не может 
повторно учитываться при назначении наказания.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ – в соот-
ветствии с УПК РФ при производстве по уголовному делу 
подлежат доказыванию: 1) событие преступления (время, 
место, способ и другие обстоятельства совершения пре-
ступления); 2) виновность лица в совершении преступления, 
форма его вины и мотивы; 3) обстоятельства, характеризу-
ющие личность обвиняемого; 4) характер и размер вреда, 
причиненного преступлением; 5) обстоятельства, исключа-
ющие преступность и наказуемость деяния; 6) обстоятельс-
тва, смягчающие и отягчающие наказание; 7) обстоятельс-
тва, которые могут повлечь за собой освобождение от уго-
ловной ответственности и наказания. Подлежат выявлению 
также обстоятельства, способствовавшие совершению пре-
ступления. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ – в 
уголовном праве РФ – обстоятельства совершения преступ-
ления, наличие которых допускает принятие решения о при-
менении более мягкой меры наказания. В соответствии со 
ст. 61 УК РФ смягчающими обстоятельствами признаются: 
а) совершение впервые преступления небольшой тяжести 
вследствие случайного стечения обстоятельств; б) несо-
вершеннолетие виновного; в) беременность; г) наличие ма-
лолетних детей у виновного; д) совершение преступления 
в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо 
по мотиву сострадания; е) совершение преступления в ре-
зультате физического или психического принуждения либо 
в силу материальной, служебной или иной зависимости; 
ж) совершение преступления при нарушении условий пра-
вомерности необходимой обороны в случае задержания 
лица, совершившего преступление, крайней необходимос-
ти, обоснованного риска, исполнения приказа или распоря-
жения; з) противоправность или аморальность поведения 
потерпевшего, ставшая поводом для преступления; и) явка 
с повинной, активное способствование раскрытию преступ-
ления, изобличению других соучастников преступления и 

розыску имущества, добытого в результате преступления; к) 
оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непос-
редственно после совершения преступления, добровольное 
возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 
причиненных в результате преступления, иные действия, 
направленные на заглаживание вреда, причиненного потер-
певшему. При назначении наказания могут учитываться в 
качестве смягчающих и обстоятельства, не предусмотрен-
ные УК РФ. Если смягчающее обстоятельство предусмот-
рено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в 
качестве признака преступления, оно само по себе не может 
повторно учитываться при назначении наказания.

ОБСУЖДЕНИЕ ВСЕНАРОДНОЕ – см. ВСЕНАРОДНОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ.

ОБУСЛОВЛЕННЫЙ КРЕДИТ – кредит, предоставле-
ние которого сопровождается требованиями кредитора об 
определенном курсе экономической политики заемщика, 
о выполнении им рекомендуемых мероприятий в области 
экономического регулирования, реформенных преобразо-
ваний. Чаще всего О.к. предоставляется международными 
организациями в иностранной валюте.

ОБХОД НАЛОГОВ – ситуация, при которой предприятие 
или физическое лицо не является налогоплательщиком 
либо в силу того, что его деятельность по закону не подле-
жит налогообложению, либо получает доходы, не облагае-
мые налогами, либо из-за отсутствия своей регистрации в 
налоговых органах. Понятие О.н. можно разделить на две 
части. Первый способ О.н. – уклонение от получения дохо-
дов в формах, с которыми законодатель связывает обязан-
ность уплаты налогов, в т.ч. и по повышенным ставкам, не 
противоречит закону и может использоваться практически 
без ограничений. Второй способ О.н. предусматривает ис-
пользование запрещенных законом приемов (например, 
уклонение от регистрации предприятия) и, таким образом, 
наряду с уклонением от уплаты налогов является налоговым 
правонарушением.

ОБЩАЯ АВАРИЯ – убытки, которые несут стороны, 
участвующие в общем морском предприятии, вследствие 
произведенных намеренно и разумно чрезвычайных расхо-
дов или пожертвований в целях спасения судна, фрахта и 
перевозимого на судне груза от общей для них опасности. 
Для признания убытка О.а. необходимы четыре признака: 
преднамеренность, разумность, чрезвычайность, а тж. без-
условное подтверждение того, что целью действий явилось 
спасение судна, фрахта и груза от общей грозящей им опас-
ности. При отсутствии хотя бы одного из признаков убыток 
не может быть отнесен к О.а. О.а. распределяется между 
судном, фрахтом и грузом соразмерно их стоимости.

ОБЩАЯ НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – норма, 
признаваемая всеми или подавляющим большинством госу-
дарств в качестве юридически обязательного правила по-
ведения в связи с определенным видом правоотношений. К 
О.н.м.п. относятся все основные (общепринятые) принципы 
международного права, нормы общих многосторонних дого-
воров, а тж. многие нормы обычного права (см. МЕЖДУНА-
РОДНО-ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ). Как в отечественной, так и 
в зарубежной международно-правовой литературе общие 
международные договоры нередко именуются универсаль-
ными, или всеобщими, т.е. создающими универсальные и 
всеобъемлющие нормы международного права. Возросшая 
потребность в объединении усилий возможно большего чис-
ла государств для решения общих проблем усиливает рост 
и значение О.н.м.п., равно и общего регулирования между-
народных отношений в современных условиях. Сфера дейс-
твия какой-либо нормы международного права постепен-
но может расширяться (договорным или обычным путем), 
становясь таким образом общей, общепризнанной нормой. 
Особо важную роль среди О.н.м.п. играют его императив-
ные нормы (см. ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА ОБЩЕГО МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО ПРАВА.).
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ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – совокупность прав собс-
твенности двух или нескольких лиц (участников О.с.) на 
одно и то же имущество. В соответствии со ст. 244 ГК РФ 
имущество может находиться в О.с. с определением доли 
каждого из собственников в праве собственности (долевая 
собственность) или без определения таких долей (совмест-
ная собственность).

ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ – в соответс-
твии с гражданским и семейным законодательством РФ 
имущество, нажитое супругами во время брака, является их 
совместной собственностью, если договором между ними не 
установлен иной режим этого имущества. Имущество, при-
надлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, 
а тж. полученное одним из супругов во время брака в дар 
или в порядке наследования, является его собственностью. 
Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), 
за исключением драгоценностей и других предметов рос-
коши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих 
средств супругов, признаются собственностью того супруга, 
который ими пользовался. Имущество каждого из супругов 
может быть признано их совместной собственностью, если 
будет установлено, что в течение брака за счет общего иму-
щества супругов или личного имущества другого супруга 
были произведены вложения, значительно увеличивающие 
стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконс-
трукция, переоборудование и т.п.). Настоящее правило не 
применяется, если договором между супругами предусмот-
рено иное. По обязательствам одного из супругов взыска-
ние может быть обращено лишь на имущество, находящееся 
в его собственности, а тж. на его долю в общем имуществе 
супругов, которая причиталась бы ему при разделе этого 
имущества. Правила определения долей супругов в общем 
имуществе при его разделе и порядок такого раздела уста-
навливаются законодательством о браке и семье.

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ – см. ЗЕМЛИ ОБЩЕ-
ГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТА – см. МЕСТА ОБЩЕ-
ГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ – см. ТЕРРИ-
ТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА – библиотека, кото-
рая предоставляет возможность пользования ее фондом и 
услугами юридическим лицам независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм собственности и гражданам 
без ограничений по уровню образования, специальности, 
отношению к религии.

ОБЩЕЕ ВЕТО – см. ВЕТО.
ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ – принадлежащие собственникам помещений в мно-
гоквартирном доме на праве общей долевой собственности 
помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир 
и предназначенные для обслуживания более одного поме-
щения в данном доме, в том числе межквартирные лестнич-
ные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее 
более одного помещения в данном доме оборудование (тех-
нические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие 
и ненесущие конструкции данного дома, механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудова-
ние, находящееся в данном доме за пределами или внутри 
помещений и обслуживающее более одного помещения, 
земельный участок, на котором расположен данный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства и иные предна-
значенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройс-
тва данного дома объекты, расположенные на указанном 
земельном участке (далее – общее имущество в многоквар-
тирном доме). Границы и размер земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, определяются 
в соответствии с требованиями земельного законодательс-
тва и законодательства о градостроительной деятельности. 

Собственники помещений в многоквартирном доме владе-
ют, пользуются и в установленных Жилищным кодексом РФ 
и гражданским законодательством пределах распоряжа-
ются О.и. в м.д. Уменьшение размера О.и. в м.д. возможно 
только с согласия всех собственников помещений в данном 
доме путем его реконструкции. По решению собственников 
помещений в многоквартирном доме, принятому на общем 
собрании таких собственников, объекты О.и. в м.д. могут 
быть переданы в пользование иным лицам в случае, если 
это не нарушает права и законные интересы граждан и юри-
дических лиц. Земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, может быть обременен правом ог-
раниченного пользования другими лицами. Не допускается 
запрет на установление обременения земельного участка 
в случае необходимости обеспечения доступа других лиц 
к объектам, существовавшим до дня введения в действие 
настоящего Кодекса. Новое обременение земельного учас-
тка правом ограниченного пользования устанавливается по 
соглашению между лицом, требующим такого обременения 
земельного участка, и собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме. Споры об установлении обременения 
земельного участка правом ограниченного пользования или 
об условиях такого обременения разрешаются в судебном 
порядке.

ОБЩЕЕ ПАРТНЕРСТВО – см. ПОЛНОЕ ПАРТНЕРС-
ТВО.

ОБЩЕЕ ПРАВО – правовая система, сложившаяся в 
Англии в XIII-XIV вв. на базе местных обычаев и обобщения 
практики королевских судов, характеризующаяся тем, что 
основным источником права признается судебный преце-
дент. Законы регулируют отдельные области отношений, но 
не сведены в единую систему, а все, что не урегулировано 
законом, а тж. толкование законов, их применение опреде-
ляются О.п. О.п. действует в Великобритании (кроме Шот-
ландии), США (кроме штата Луизиана), Канаде, Австралии, 
Новой Зеландии и некоторых других странах, бывших ранее 
английскими колониями и воспринявших английскую право-
вую систему. О.п. характеризуется архаизмом форм, инс-
титутов и юридического языка. В XX в. в Великобритании 
принято много законодательных актов, но это не умаляет 
значения О.п., поскольку применение закона и его толкова-
ние зависят в основном от суда. В США и других странах, 
воспринявших О.п., оно формируется в соответствии с об-
щей доктриной, однако не все институты и формы, сложив-
шиеся в Великобритании, включены в О.п. США и отдельных 
штатов, Канады и ее провинций и т.п. В этих странах отбро-
шены наиболее устаревшие формы, в них складывалось 
О.п., основывавшееся на прецедентах судов только данной 
страны, хотя в судебной практике нередки ссылки на англий-
ское О.п.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ – собрание акцио-
неров или их доверенных лиц для решения наиболее при-
нципиальных вопросов деятельности акционерного обще-
ства. Представляет высший орган управления акционерным 
обществом. В соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных об-
ществах» от 24 ноября 1995 г. общество обязано ежегодно 
проводить О.с.а. (годовое О.с.а.). Годовое О.с.а. проводится 
в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее 
чем через два месяца и не позднее чем через шесть меся-
цев после окончания финансового года общества. На годо-
вом О.с.а. решается вопрос об избрании совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, ревизионной комис-
сии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, 
рассматриваются представляемый советом директоров (на-
блюдательным советом) общества годовой отчет общества 
и иные документы, определенные законом. Проводимые 
помимо годового О.с.а. являются внеочередными. Дата и 
порядок проведения О.с.а., порядок сообщения акционерам 
о его проведении, перечень предоставляемых акционерам 
материалов (информации) при подготовке к проведению 
О.с.а. устанавливаются советом директоров (наблюдатель-

ОБЩ



- 520 -

ным советом) общества в соответствии с требованиями ФЗ 
«Об акционерных обществах» и уставом общества.

ОБЩЕЖИТИЕ – специально построенные или переобо-
рудованные жилые дома либо части домов для временного 
проживания граждан в период их работы, службы или обуче-
ния. Жилые помещения в О. укомплектовываются мебелью 
и другими необходимыми для проживания граждан предме-
тами.

ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ – в процессуальных отрас-
лях права – факты, о существовании которых знает широкий 
круг людей, в том числе и судьи. В силу этого О.ф. наряду 
с преюдициальными фактами относятся к числу фактов, не 
подлежащих доказыванию.

ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРАВО – см. ПРАВО ОБ-
ЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ВЕЩАТЕЛЬ – вещатель, осущест-
вляющий телевизионное вещание и (или) радиовещание в 
зоне обслуживания, включающей территории более чем по-
ловины субъектов Российской Федерации.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ – добровольное 
объединение членов профсоюза – работников одной или 
нескольких отраслей деятельности, связанных общими со-
циально-трудовыми и профессиональными интересами, 
действующее на всей территории Российской Федерации 
или на территориях более половины субъектов Российской 
Федерации либо объединяющее не менее половины общего 
числа работников одной или нескольких отраслей деятель-
ности.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (АССОЦИАЦИЯ) 
ПРОФСОЮЗОВ – добровольное объединение общероссий-
ских профсоюзов, территориальных объединений (ассоци-
аций) организаций профсоюзов, действующее на всей тер-
ритории Российской Федерации или на территориях более 
половины субъектов Российской Федерации.

ОБЩЕСТВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СОЮЗ – см. РАЙОН-
НЫЙ, ОБЛАСТНОЙ, КРАЕВОЙ, РЕСПУБЛИКАНСКИЙ, ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ.

ОБЩЕСТВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИОБРЕТЕНИЕ АК-
ЦИЙ – см. ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) ХОЗЯЙС-
ТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ.

ОБЩЕСТВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИОБРЕТЕНИЕ ДО-
ЛЕЙ – см. ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) ХОЗЯЙС-
ТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ – в уголовном пра-
ве – объективный (материальный) признак преступления 
или иного правонарушения, выражающий вредность такого 
поведения для общества, нанесение или реальную угрозу 
нанесения существенного ущерба господствующим в нем 
общественным отношениям, образу жизни. Ущерб может 
быть экономическим, военным; он может быть нанесен кон-
ституционным правам граждан, порядку управления, обще-
ственному порядку и т.д. О.о. деяния (действия или бездейс-
твия) определенного вида обусловливает социальную пот-
ребность в его запрещении правом под угрозой соответству-
ющих санкций. В зависимости от характера и степени О.о. 
деяния в конкретно-исторических условиях (содержания 
объекта посягательства, способа посягательства, вины, мо-
тива, цели, существенности последствий, места, времени и 
других обстоятельств) оно рассматривается законодателем 
как преступление, административное, гражданско-право-
вое, трудовое правонарушение. Степень О.о. преступлений 
или иных правонарушений определенного вида описывает-
ся законодателем в формулировках соответствующего со-
става преступления (правонарушения) с указанием санкций; 
дополнительная дифференциация этих типовых характерис-
тик содержится в перечнях обстоятельств, отягчающих или 
смягчающих ответственность. При разрешении конкретного 
дела суд (или другой орган уголовного, гражданского, ад-
министративного и т.п. производства) индивидуализирует 
оценку О.о. деяния, применяя санкции или освобождая от 
них по основаниям, в пределах и при условиях, предусмот-

ренных соответствующими нормами права. Уголовный за-
кон относит признак О.о. не только к деянию, но и к лицу, 
его совершившему.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – основанное на 
членстве общественное объединение, созданное на осно-
ве совместной деятельности для защиты общих интересов 
и достижения уставных целей объединившихся граждан. 
Членами О.о. в соответствии с ее уставом могут быть фи-
зические лица и юридические лица – общественные объ-
единения, если иное не установлено Федеральным законом 
«Об общественных объединениях» и законами об отдельных 
видах общественных объединений. Высшим руководящим 
органом О.о. является съезд (конференция) или общее 
собрание. Постоянно действующим руководящим органом 
О.о. является выборный коллегиальный орган, подотчетный 
съезду (конференции) или общему собранию. В случае го-
сударственной регистрации О.о. ее постоянно действующий 
руководящий орган осуществляет права юридического лица 
от имени О.о. и исполняет ее обязанности в соответствии с 
уставом.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ – государственные про-
граммы помощи низкодоходным, низкооплачиваемым сло-
ям населения в виде разнообразных пособий; благотвори-
тельные программы. О.п. включается в трансферты наряду 
с социальным страхованием. 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ОБЪЕКТ ОРГАНИЗА-
ЦИИ – см. ОБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ.

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ УСЛУГИ – см. УСЛУГИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ – состоящее из учас-
тников и не имеющее членства массовое общественное 
объединение, преследующее социальные, политические и 
иные общественно полезные цели, поддерживаемые его 
участниками. Высшим руководящим органом О.д. является 
съезд (конференция) или общее собрание. Постоянно дейс-
твующим руководящим органом О.д. является выборный 
коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) 
или общему собранию. В случае государственной регист-
рации О.д. его постоянно действующий руководящий орган 
осуществляет права юридического лица от имени О.д. и ис-
полняет его обязанности в соответствии с уставом.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ – в законодательстве 
об авторском праве – понятие (категория), означающее 
свободу использования авторского произведения любыми 
заинтересованными лицами. Истечение срока действия ав-
торского права на произведения означает их переход в О.д. 
Произведения, которым на территории РФ никогда не пре-
доставлялась охрана, тж. считаются перешедшими в О.д. 
Произведения, перешедшие в О.д., могут свободно исполь-
зоваться любым лицом без выплаты авторского вознаграж-
дения. При этом должно соблюдаться право авторства, пра-
во на имя и право на защиту репутации автора.

ОБЩЕСТВЕННОЕ КЛАДБИЩЕ – кладбище, предназна-
ченное для погребения умерших с учетом их волеизъявления 
либо по решению специализированной службы по вопросам 
похоронного дела. О.к. могут находиться в ведении органов 
исполнительной власти субъектов РФ или органов местного 
самоуправления. На О.к. погребение может осуществлять-
ся с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев 
и традиций. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ – достаточно динамичное 
состояние массового сознания, заключающее в себе от-
ношение (скрытое или явное) к общественным событиям, 
к деятельности различных групп, организаций, отдельных 
личностей; выражает позицию одобрения или осуждения по 
тем или иным общественным проблемам. О.м. регулирует 
поведение индивидов, социальных групп и институтов, на-
саждает определённые нормы общественных отношений. 
Действует как в рамках общества в целом, так и в рамках 
различных социальных групп. О.м. находит выражение в го-
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лосовании на выборах органов власти, в средствах массо-
вой коммуникации, опросах населения и др. В зависимости 
от знака высказываний О.м. выступает в виде позитивных 
или негативных суждений. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, создан-
ное по инициативе граждан, объединившихся на основе об-
щности интересов для реализации общих целей, указанных 
в уставе общественного объединения. О.о. могут создавать-
ся в одной из следующих организационно-правовых форм: 
общественная организация; общественное движение; об-
щественный фонд; общественное учреждение; орган обще-
ственной самодеятельности.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕЖДУНАРОД-
НОЕ – см. МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИ-
НЕНИЕ.

ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО – см. ОБЩЕСТВЕН-
НЫЙ СТРОЙ.

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – не имеющее членс-
тва общественное объединение, ставящее своей целью 
оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам 
участников и соответствующих уставным целям указанно-
го объединения. Управление общественным учреждением 
и его имуществом осуществляют лица, назначенные учре-
дителем (учредителями). В соответствии с учредительными 
документами в О.у. может создаваться коллегиальный ор-
ган, избираемый участниками, не являющимися учредите-
лями данного учреждения и потребителями его услуг. Ука-
занный орган может определять содержание деятельности 
О.у., иметь право совещательного голоса при учредителе 
(учредителях), но не вправе распоряжаться имуществом 
О.у., если иное не установлено учредителем (учредителя-
ми). В случае государственной регистрации О.у. данное уч-
реждение осуществляет свою деятельность в порядке, уста-
новленном ГК РФ.

ОБЩЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАН – см. 
ОРГАН ОБЩЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ОБЪЕДИНЕНИЯ) – в соответствии с гражданским законо-
дательством РФ – добровольные объединения граждан, в 
установленном законом порядке объединившихся на основе 
общности своих интересов для удовлетворения духовных 
или иных нематериальных потребностей. О. и р.о. являются 
некоммерческими организациями. Они вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность, во-первых, лишь для 
достижения целей, ради которых они созданы, и, во-вторых, 
соответствующую этим целям. Участники (члены) О. и р.о. 
не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в 
собственность имущество, в т.ч. на членские взносы. Они не 
отвечают по обязательствам О. и р.о., в которых участвуют 
в качестве их членов, а указанные организации не отвечают 
по обязательствам своих членов. Особенности правового 
положения О. и р.о. организаций как участников отношений, 
регулируемых ГК РФ, определяются законом.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ – деятельность, целью кото-
рой является информирование общественности, населения, 
средств массовой информации о решениях, принимаемых 
правительством, государственными органами, их значе-
нии для экономики и политики, ожидаемых последствиях. 
В сферу О.с. входят социологические и маркетинговые ис-
следования и действия, что делает этот предмет занятий ак-
туальным и для крупных компаний, фирм. См. тж. ПАБЛИК 
РИЛЕЙШНЗ. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР – теория происхождения 
государства, выдвинутая Гуго Гроцием, а тж. Томасом Гоб-
бсом, Дени Дидро, Жан-Жаком Руссо и другими учеными. 
Сторонники теории О.д. считали, что государство возникло 
в результате договора между людьми, в котором предус-
матривался добровольный отказ отдельных лиц от части их 
естественных прав в пользу государственной власти. Впер-
вые трактовка государства как результата договора между 

людьми была выдвинута древнегреческим мыслителем Эпи-
куром.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ – в теории конституционно-
го права – исторически конкретная система общественных 
отношений, т.е. организация общества, обусловленная оп-
ределенным уровнем производства, распределения и обме-
на продуктов, характерными особенностями общественного 
сознания и традициями взаимодействия людей в разных 
сферах жизни и охраняемая государством и правом.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД – один из видов некоммерчес-
ких фондов, представляющий собой не имеющее членства 
общественное объединение, цель которого заключается в 
формировании имущества на основе добровольных взно-
сов, иных не запрещенных законом поступлений и использо-
вании данного имущества на общественно полезные цели. 
Учредители и управляющие имуществом О.ф. не вправе ис-
пользовать указанное имущество в собственных интересах. 
Руководящий орган О.ф. формируется его учредителями и 
(или) участниками либо решением учредителей обществен-
ного фонда, принятым в виде рекомендаций или персональ-
ных назначений, либо путем избрания участниками на съез-
де (конференции) или общем собрании. В случае государс-
твенной регистрации О.ф. данный фонд осуществляет свою 
деятельность в порядке, предусмотренном ГК РФ.

ОБЩЕСТВО – 1) население страны, ее граждане, рас-
сматриваемые в совокупности с их историей, интересами, 
потребностями, желаниями, убеждениями, поведением, 
психологией О. – это общность людей, наделенных волей 
и сознанием, проживающих на определенной территории, 
обладающая определенной степенью экономического и 
духовного единства и целостностью организации жизни. 
О. – это и особая система, и самостоятельный социальный 
организм, действующий на данной территории и охватыва-
ющий все население. Объединение индивидов в человечес-
кое О. происходит лишь на основе общего интереса, хотя 
в О. могут быть не только сходные, но и противоположные 
друг другу интересы, а тж. возможно и противоречие меж-
ду индивидуальными и общими интересами. Степень орга-
низованности О. зависит от гармоничного сочетания общих 
и индивидуальных интересен его членов. Общие интересы 
в О. осуществляются в результате взаимного сотрудни-
чества его индивидов. Однако, не всякая общность людей, 
объединенных общими интересами, является О. Зрителей 
в кинотеатре, на концерте объединяет общий интерес – но 
это не О. У О. людей должна быть заинтересованность друг 
в друге, дающая возможность достижения общей цели или 
интересов каждого только при совместном стремлении 
к ней. Тем не менее, не всякая общность людей, взаимо-
действующих на базе интересов, образует О. (слушатели 
курсов после их окончания могут разъехаться, коллектив 
рабочих после выполнения работ может распасться и т.п.). 
В О. люди связаны интересами, имеющими постоянный и 
объективный характер. Такие общественные связи обеспе-
чивают нормальное функционирование сообщества людей, 
его воспроизводство и саморазвитие. Для О. тж. характерно 
наличие организующего фактора, определяющего границы 
человеческого поведения в интересах всего О. Эту функцию 
выполняет само О. через соответствующие органы власти 
и вырабатываемые им правила общеобязательного поведе-
ния. Таким образом, в понятие О. включаются следующие 
основные элементы-признаки: совокупность индивидов, 
наделенных волей и сознанием; общий интерес, имеющий 
постоянный и объективный характер; взаимодействие и со-
трудничество на основе общих интересов; регулирование 
общественных интересов посредством общеобязательных 
правил поведения; наличие организованной силы (власти), 
способной обеспечить О. внутренний порядок и внешнюю 
безопасность; способность и реальная возможность к само-
обновлению и совершенствованию О. Выделяют тж. разви-
тые О., т.е. О. с уже сложившимися, сформировавшимися 
отношениями и институтами (современные О. европейских 
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государств, Северной Америки), и неразвитые О., в которых 
такие отношения находятся в процессе становления (О. в 
странах, недавно ставших на путь самостоятельного раз-
вития – в странах Африки, Азии). Существенно тж. деление 
на демократические и недемократические О. О. могут тж. 
быть: феодальными, капиталистическими, социалистичес-
кими, отсталыми и передовыми, заидеологизированными 
(религиозными) и светскими и т.д.; 2) объединение граждан, 
предприятий для осуществления общей хозяйственной де-
ятельности (хозяйственное О.); 3) объединение лиц, граждан 
по интересам; общественная организация, создаваемая в 
целях содействия какому-либо делу, проекту. 

ОБЩЕСТВО АГРАРНОЕ – см. АГРАРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ – см. АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО.
ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ЗАКРЫТОЕ – см. ЗАКРЫ-

ТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.
ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОТКРЫТОЕ – см. ОТКРЫ-

ТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.
ОБЩЕСТВО ГРАЖДАНСКОЕ – см. ГРАЖДАНСКОЕ ОБ-

ЩЕСТВО.
ОБЩЕСТВО КЛАССИФИКАЦИОННОЕ – см. КЛАССИ-

ФИКАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО.
ОБЩЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ – см. ПОТРЕБИ-

ТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО.
ОБЩЕСТВО ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ – см. ЗАВИСИМОЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО.
ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОС-

ТЬЮ – в соответствии с гражданским законодательством 
РФ – одна из организационно-правовых форм юридического 
лица: учрежденное одним или несколькими лицами обще-
ство, уставный капитал которого разделен на доли опреде-
ленных учредительными документами размеров; участники 
такого общества солидарно несут субсидиарную ответс-
твенность по его обязательствам своим имуществом в оди-
наковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, 
определяемом учредительными документами общества. 
При банкротстве одного из участников его ответственность 
по обязательствам общества распределяется между осталь-
ными участниками пропорционально их вкладам, если иной 
порядок распределения ответственности не предусмотрен 
учредительными документами общества. Фирменное на-
именование О. с д.о. должно содержать наименование об-
щества и слова «с дополнительной ответственностью». К О. 
с д.о. применяются правила ГК РФ об обществе с ограничен-
ной ответственностью постольку, поскольку иное не предус-
мотрено самим ГК РФ.

ОБЩЕСТВО С НЕОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС-
ТЬЮ (ТОВАРИЩЕСТВО ОБЩЕГО ТИПА) – объединение 
двух и более физических и юридических лиц с целью органи-
зации и осуществления предпринимательской деятельнос-
ти, ответственность которых по обязательствам общества 
является персональной, неограниченной и солидарной. Ре-
шения в таком обществе принимаются только единогласно, 
на основе консенсуса. При возражении хотя бы одного чле-
на общества решение считается утратившим силу де-факто. 
Общество подобного типа не является юридическим лицом. 
Его деятельность не облагается налогом, так как каждый 
член общества самостоятельно выплачивает налоги по сво-
ей части прибыли. Принцип двойного налогообложения на 
это общество не распространяется. Пай члена общества не 
может быть продан, передан по наследству, подарен и т.д.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС-
ТЬЮ (ООО) – в соответствии с гражданским законодатель-
ством РФ – одна из организационно-правовых форм юриди-
ческого лица: учрежденное одним или несколькими лицами 
общество, уставный капитал которого разделен на доли оп-
ределенных учредительными документами размеров; учас-
тники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости внесенных ими вкладов. Вклады членов обще-

ства могут передаваться другим лицам лишь с согласия 
общества. В отличие от традиционного акционерного обще-
ства, ООО не выпускает акций. Фактически их роль выпол-
няют письменные свидетельства об уплате взносов, которые 
не являются ценными бумагами. Не связано оно и строгими 
обязательствами по публичной отчетности. Высшим орга-
ном управления общества является общее собрание учас-
тников, каждый из которых имеет количество голосов про-
порционально размеру его доли в уставном капитале. Фир-
менное название такого общества содержит указание на его 
вид (LTD – а США и в Англии, А.G. и Gmbh – в Германии, SA 
и SARL – во Франции). 

ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКОЕ – см. СЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО.
ОБЩЕСТВО СМЕШАННОЕ – см. СМЕШАННОЕ ОБЩЕ-

СТВО.
ОБЩЕСТВО УЧАСТВУЮЩЕЕ – см. ЗАВИСИМОЕ ХО-

ЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО.
ОБЩЕСТВО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ – см. ХОЗЯЙСТВЕН-

НЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА.
ОБЩЕСТВО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ДОЧЕРНЕЕ – см. ДО-

ЧЕРНЕЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО.
ОБЩЕСТВО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗАВИСИМОЕ – см. ЗА-

ВИСИМОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО.
ОБЩИЕ ДОПУСТИМЫЕ УЛОВЫ ВОДНЫХ БИОРЕ-

СУРСОВ – научно обоснованные величины годовой добычи 
(вылова) водных биоресурсов конкретных видов в рыбохо-
зяйственном бассейне или районе промысла.

ОБЩИЕ НОРМЫ ПРАВА – нормы права, распространя-
ющие свое действие на всех лиц, проживающих в пределах 
данной местности, государства.

ОБЩИЕ ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА АКЦИЙ – свободно пере-
уступать принадлежащие ему акции (в ОАО); получать долю 
чистой прибыли (дивиденды), подлежащей распределению 
между акционерами в порядке, предусмотренном уставом 
АО; получать часть имущества общества, оставшуюся после 
его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него 
акций соответствующей категории; получать от органов уп-
равления обществом необходимую информацию по всем 
вопросам, включенным в повестку дня общего собрания; 
получать копию протокола общего собрания и копию реест-
ра акционеров; обращаться в суд с заявлением о признании 
недействительным решения общего собрания акционеров; 
получать информацию о размере уставного капитала, ко-
личестве, номинальной стоимости, категории выпущенных 
акций, о дроблении и консолидации акций; о выплате диви-
дендов и депозитарии, номинальном держателе акций; на 
внесение владельца акций в реестр акционеров.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВА – принципы права, при-
менимые к любой сфере деятельности, к любой области 
правоотношений (например, принцип равноправия госу-
дарств, принцип ответственности за правонарушение и т.д.). 
Наряду с О.п.п. имеются отраслевые принципы, например, 
принцип свободы судоходства в открытом море. В ст. 38 
Статута Международного Суда ООН используется понятие 
«общие принципы права, признанные цивилизованными на-
циями», что отражает устаревший принцип деления наций 
на цивилизованные и нецивилизованные. В современной 
международно-правовой доктрине распространено мнение, 
что О.п.п. – это принципы национальных правовых систем, 
присущие всем демократическим нациям. Иногда под О.п.п. 
понимают правовые положения, понятия, приемы, которые 
являются общими для систем национального и международ-
ного права. О.п.п. включают в себя и основные принципы 
международного права.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ – положения контракта, определяю-
щие права и обязанности сторон при выполнении подготови-
тельных работ, например для проектирования, организации 
поставок оборудования, командирования специалистов, а 
также другие наиболее общие условия контракта. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ – правила, регулирую-
щие отношения между организациями разных государств, 
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осуществляющими взаимные поставки в процессе внешне-
торговых отношений. Такие правила не носят нормативного 
характера, но являются достаточно типовыми и подлежат 
включению во внешнеторговые контракты. 

«ОБЩИЙ ДОГОВОР» – см. БОННСКИЙ ДОГОВОР.
ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕ-

НИЯ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – по-
рядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия ре-
шений по вопросам гражданства Российской Федерации 
Президентом Российской Федерации в отношении лиц, на 
которых распространяются обычные условия, предусмот-
ренные Федеральным законом «О гражданстве Российской 
Федерации».

ОБЩИЙ РЫНОК – см. ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО.
ОБЩИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ – простой тариф – мак-

симальная ставка обложения товара, установлен на импорт 
товаров из стран, не являющихся участниками ГАТТ, имеет, 
как правило, более высокий уровень. 

ОБЩИЙ ТАРИФ СООБЩЕСТВА – тариф Европейского 
сообщества; порядковая и алфавитная классификация то-
варов, которая используется странами-членами ЕС во вне-
шней и внутренней торговле.

ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ – суммарная продолжитель-
ность трудовой и иной общественно-полезной деятельности, 
устанавливаемая независимо от имевшихся перерывов. С 
учетом этого стажа назначается пенсия по старости или по 
инвалидности вследствие общего заболевания, а тж. пенсия 
по случаю потери кормильца, умершего в результате такого 
заболевания.

ОБЩИНА – одна из древнейших форм социальной орга-
низации общества. Первобытная (родовая) О. характеризу-
ется коллективным трудом и потреблением, более поздняя 
форма – соседская (территориальная, сельская) О. сочетает 
индивидуальное и общинное владение, в целом характерна 
для докапиталистического общества. О. обладает полным 
или частичным самоуправлением. В дореволюционной Рос-
сии О. была замкнутой сословной единицей, использовалась 
как аппарат для сбора податей (после крестьянской рефор-
мы 1861 г. – собственником земли). В ходе Столыпинской 
аграрной реформы общинное землевладение заменялось 
частным крестьянским. О. назывались тж. и другие истори-
ческие общности: городская коммуна, религиозная, профес-
сиональная, земляческая О.

ОБЩИННОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ – форма земельной 
собственности, при которой определенный земельный учас-
ток принадлежит крестьянской общине. Возникло в эпоху 
распада родовых отношений. В Российской Империи в ре-
зультате крестьянской реформы 1861 г. оформилось как на-
дельное землепользование. В ходе Столыпинской аграрной 
реформы О.з. заменялось частным крестьянским землевла-
дением. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЕ – см. ВНЕШНЕ-
ТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ – см. ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ – см. ОБЩЕСТВЕН-
НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МЕЖДУНАРОД-
НОЕ – см. МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИ-
НЕНИЕ.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ – см. 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (АССОЦИАЦИЯ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ; ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ (АССОЦИАЦИЯ) ОРГАНИЗАЦИЙ ПРО-
ФСОЮЗОВ.

ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЕ – см. РЕЛИГИОЗНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ.

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (АССОЦИАЦИИ 
И СОЮЗЫ) – в соответствии с гражданским законодатель-
ством РФ – некоммерческие организации, создаваемые в 
форме ассоциаций или союзов коммерческими организа-

циями по договору между собой в целях координации их 
предпринимательской деятельности, а тж. представления 
и защиты общих имущественных интересов. Если по реше-
нию участников на ассоциацию (союз) возлагается веде-
ние предпринимательской деятельности, такая ассоциация 
(союз) преобразуется в хозяйственное общество или това-
рищество в порядке, предусмотренном ГК РФ, либо может 
создать для осуществления предпринимательской деятель-
ности хозяйственное общество или участвовать в таком об-
ществе. Общественные и иные некоммерческие организа-
ции, в т.ч. учреждения, могут добровольно объединяться в 
ассоциации (союзы) этих организаций. Ассоциация (союз) 
некоммерческих организаций является некоммерческой 
организацией. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою 
самостоятельность и права юридического лица. Ассоциация 
(союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 
ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по 
ее обязательствам в размере и в порядке, предусмотренным 
учредительными документами ассоциации. Наименование 
ассоциации (союза) должно содержать указание на основ-
ной предмет деятельности ее членов с включением слова 
«ассоциация» или «союз».

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ – воен-
ные силы и средства, выделенные по согласованию между 
двумя или более государствами для совместных действий 
в целях обеспечения их безопасности. В их состав от каж-
дой стороны входят, как правило, наиболее подготовленные 
и оснащенные современным вооружением, техническими 
средствами соединения и части.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ СИЛЫ САМООБОРОНЫ КОЛУМ-
БИИ – ультраправая военизированная организация, насчи-
тывающая до 8 тыс. членов. Объявила своей целью борьбу 
с «левыми повстанцами», финансирует свою деятельность 
в значительной степени за счет контрабанды наркотиков 
(кокаина и его производной, крэка) в страны Северной Аме-
рики. 

ОБЪЕЗЖИЕ ГОЛОВЫ – представители администрации 
в крупных городах России XVI – XVII вв., обычно дети бояр-
ские. Ведали полицейской службой. Обычно наряжались на 
службу воеводами (в Москве – Разрядным приказом). Им в 
помощь давали стрельцов, уличных сторожей и решёточных 
приказчиков – сторожей у решёток, перегораживавших ули-
цы и переулки.

ОБЪЕКТ АРХИТЕКТУРНЫЙ – см. АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ОБЪЕКТ.

ОБЪЕКТ ВОДНЫЙ – см. ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ.
ОБЪЕКТ ВОДНЫЙ ОБОСОБЛЕННЫЙ – см. ОБОСОБ-

ЛЕННЫЙ ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ.
ОБЪЕКТ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – см. ВОДОХО-

ЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ.
ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ценные 

бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации. 
В соответствии с требованиями федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов объектом депозитарной 
деятельности могут также являться ценные бумаги, выпу-
щенные нерезидентами в соответствии с законодательс-
твом государства, в юрисдикции которого они находятся, 
если это не противоречит требованиям федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов. О.д.д. могут яв-
ляться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска: 
бездокументарные, документарные с обязательным центра-
лизованным хранением, документарные без обязательного 
централизованного хранения. О.д.д. могут являться также 
неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдени-
ем установленной законодательством формы и порядка. 

ОБЪЕКТ ЖИВОТНОГО МИРА – организм животного 
происхождения (дикое животное) или их популяция.

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – зда-
ние, строение, сооружение, объекты, строительство которых 
не завершено (далее – объекты незавершенного строитель-
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ства), за исключением временных построек, киосков, наве-
сов и других подобных построек.

ОБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА – матери-
альные и нематериальные блага, действия или воздержание 
от действий. О.м.д. могут быть как международные, так и 
внутренние вопросы, в разрешении которых заинтересова-
ны участники договора. Внутренние вопросы, решение ко-
торых входит в исключительную внутреннюю компетенцию 
государства, не могут быть объектом международных дого-
воров. Некоторые вопросы, входящие во внутреннюю компе-
тенцию государств, могут быть О.м.д. при условии уважения 
суверенитета государств, невмешательства во внутренние 
дела и др. Так, вопросы телеграфных, железнодорожных, 
автодорожных и иных сообщений, правовое положение 
иностранцев могут быть О.м.д. Но тот факт, что некоторые 
вопросы внутреннего характера становятся О.м.д., не обя-
зательно означает, что эти вопросы перестают входить во 
внутреннюю компетенцию государства. В зависимости от 
вида объекта международные договоры разделяются на 
группы: политические договоры, объектом которых являет-
ся всеобщий мир, безопасность народов и добрососедские 
отношения между государствами; договоры экономическо-
го характера, объектом которых является взаимовыгодное 
экономическое сотрудничество; договоры по вопросам куль-
туры и науки, объектом которых являются вопросы культур-
ного и научного развития всех стран и др.

ОБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – материаль-
ные и нематериальные блага, действия или воздержание от 
действий, не относящиеся исключительно к внутренней ком-
петенции государств, по поводу которых субъекты междуна-
родного права могут вступать в правоотношения. О.м.п. – 
это все то, на что воздействует международное право. Таким 
образом, О.м.п. следует отличать от предмета международ-
ного права, т.е. от самих международных правоотношений. 
О.м.п. учитывается при делении международного права на 
отрасли. Так, дипломатическое право представляет собой 
группу норм и принципов, которые не только регулируют от-
ношения государств в области дипломатических сношений, 
но и определяют статус дипломатических представительств; 
международное морское право не только охватывает право-
отношения по поводу использования морей и океанов, но и 
устанавливает режим морских пространств. О.м.п. не явля-
ется все то, на что не может воздействовать международное 
право (так, национальное законодательство не может вы-
ступать в качестве О.м.п., поскольку при его принятии госу-
дарства пользуются исключительным суверенитетом).

ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – юридические фак-
ты (действия, события, состояния), которые обусловливают 
обязанность субъекта уплатить налог. О.н. могут являться 
операции по реализации товаров (работ, услуг), имущество, 
прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (выпол-
ненных работ, оказанных услуг) либо иной объект, имеющий 
стоимостную, количественную или физическую характе-
ристики, с наличием которого у налогоплательщика зако-
нодательство о налогах и сборах связывает возникновение 
обязанности по уплате налога. Каждый налог имеет само-
стоятельный О.н., определяемый в соответствии с положе-
ниями Налогового кодекса РФ. Под имуществом для целей 
налогообложения понимаются виды объектов гражданских 
прав (за исключением имущественных прав), относящихся к 
имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации. Товаром для целей налогообложения при-
знается любое имущество, реализуемое либо предназна-
ченное для реализации. В целях регулирования отношений, 
связанных с взиманием таможенных платежей, к товарам 
относится и иное имущество, определяемое Таможенным 
кодексом Российской Федерации. Работой для целей нало-
гообложения признается деятельность, результаты которой 
имеют материальное выражение и могут быть реализованы 
для удовлетворения потребностей организации и (или) фи-

зических лиц. Услугой для целей налогообложения призна-
ется деятельность, результаты которой не имеют материаль-
ного выражения, реализуются и потребляются в процессе 
осуществления этой деятельности. 

ОБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА-
НИЯ, имеющий зал обслуживания посетителей, – здание 
(его часть) или строение, предназначенное для оказания 
услуг общественного питания, имеющее специально обору-
дованное помещение (открытую площадку) для потребле-
ния готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий 
и (или) покупных товаров, а также для проведения досуга. 
К данной категории объектов организации общественного 
питания относятся рестораны, бары, кафе, столовые, заку-
сочные.

ОБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА-
НИЯ, не имеющий зала обслуживания посетителей, – объ-
ект организации общественного питания, не имеющий спе-
циально оборудованного помещения (открытой площадки) 
для потребления готовой кулинарной продукции, кондитер-
ских изделий и (или) покупных товаров. К данной категории 
объектов организации общественного питания относятся 
киоски, палатки, торговые автоматы и другие аналогичные 
точки общественного питания.

ОБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЙ – фактическое поведе-
ние участников правоотношений, направленное на удов-
летворение разнообразных законных интересов общества, 
государства, личности.

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – один из четырех элементов 
состава преступления, представляющий собой конкретные 
охраняемые уголовным законом общественные отношения, 
на которые посягает виновный.

ОБЪЕКТ ПРИРОДНЫЙ – см. ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ
ОБЪЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ – специально обо-

рудованное сооружение, предназначенное для размещения 
отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, от-
вал горных пород и другое).

ОБЪЕКТ СОБСТВЕННОСТИ, ПРАВА СОБСТВЕННОС-
ТИ – все, что находится в собственности, принадлежит субъ-
екту собственности; материальный, финансовый, интеллек-
туальный продукт, экономические ресурсы, принадлежащие 
определенным лицам, организациям, государству. 

ОБЪЕКТА ВОДНОГО БАССЕЙН – см. БАССЕЙН ПО-
ВЕРХНОСТНОГО ВОДНОГО ОБЪЕКТА .

ОБЪЕКТА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА КАРТА (ПЛАН) – см. 
КАРТА (ПЛАН) ОБЪЕКТА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА.

ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ КАДАСТРОВЫЙ И ТЕХ-
НИЧЕСКИЙ УЧЕТ (ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ) – см. КАДАСТРО-
ВЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ (ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ) ОБЪЕК-
ТА НЕДВИЖИМОСТИ.

ОБЪЕКТАМИ ВОДНЫМИ ПОЛЬЗОВАНИЕ – см. ПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ.

ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (от лат. objectivus – 
предметный) – данные, содержание которых не зависит, не 
связано с мнением, утверждением отдельных лиц, а носит 
общепризнанный характер. 

ОБЪЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – см. АБСОЛЮТ-
НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ – один из 
четырех элементов состава преступления; заключается в 
совершении виновным конкретных действий (бездействия), 
представляющих общественную опасность и запрещенных 
уголовным законом.

ОБЪЕКТИВНОЕ ВМЕНЕНИЕ – уголовная ответствен-
ность за невиновное причинение вреда. Например, в со-
ответствии с Законами Хаммурапи при гибели сына домо-
владельца в результате того, что его дом рухнул, следовало 
казнить сына плотника, который этот дом строил. По россий-
скому уголовному праву (ст. 5 УК РФ) О.в. не допускается. 
См. тж. СУБЪЕКТИВНОЕ ВМЕНЕНИЕ.

ОБЪ



- 525 -

ОБЪЕКТИВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕК-
СА, ВЛИЯЮЩЕЕ НА СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДИМЫХ ЕЮ 
ТОВАРОВ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ) – изменение законо-
дательства Российской Федерации, рост инфляции, превы-
шающий уровень инфляции, учитываемый в расчетах при 
утверждении тарифов, изменение тарифов на топливно-
энергетические ресурсы, превышающее размеры, установ-
ленные нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, а также изменение иных условий, определяемых 
в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации.

ОБЪЕКТОВ ВОДНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЕ – см. ЗАГРЯЗНЕ-
НИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ.

ОБЪЕКТОВ ВОДНЫХ ЗАСОРЕНИЕ – см. ЗАСОРЕНИЕ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ.

ОБЪЕКТОВ ВОДНЫХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – см. ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ.

ОБЪЕКТОВ ВОДНЫХ ОХРАНА – см. ОХРАНА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ.

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – 
см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА.

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА УСТОЙЧИВОЕ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ – см. УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА.

ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ – материальные и 
нематериальные блага, по поводу которых возникают граж-
данские правоотношения. В соответствии со ст. 128 ГК РФ 
к О.г.п. относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, 
иное имущество, в т.ч. имущественные права; работы и ус-
луги; информация; результаты интеллектуальной деятель-
ности, в т.ч. исключительные права на них (интеллектуаль-
ная собственность); нематериальные блага. О.г.п. могут сво-
бодно отчуждаться или переходить от одного лица к другому 
в порядке универсального правопреемства (наследование, 
реорганизация юридического лица) либо иным способом, 
если они не изъяты из оборота или не ограничены в обо-
роте. Виды О.г.п., оборот которых не допускается (объекты, 
изъятые из оборота), должны быть прямо указаны в законе. 
Виды О.г.п., которые могут принадлежать лишь определен-
ным участникам оборота либо нахождение которых в обо-
роте допускается по специальному разрешению (объекты, 
ограниченно оборотоспособные), определяются в порядке, 
установленном законом. Земля и другие природные ресурсы 
могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому 
иными способами в той мере, в какой их оборот допускается 
законами о земле и других природных ресурсах.

ОБЪЕКТЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА – территории субъ-
ектов Российской Федерации, территории муниципальных 
образований и других административно-территориальных 
образований, территориальные зоны, земельные участки, а 
также части указанных территорий, зон и участков.

ОБЪЕКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗА-
ХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ – объекты, 
непосредственно используемые для утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов.

ОБЪЕКТЫ КАРАНТИННЫЕ – см. КАРАНТИННЫЕ ОБЪ-
ЕКТЫ.

ОБЪЕКТЫ ПОДКАРАНТИННЫЕ – см. ПОДКАРАНТИН-
НЫЕ ОБЪЕКТЫ.

ОБЪЕКТЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – обособленные под-
разделения организаций почтовой связи (почтамты, приже-
лезнодорожные почтамты, отделения перевозки почты при 
железнодорожных станциях и аэропортах, почтовые обмен-
ные пункты, узлы почтовой связи, отделения почтовой свя-
зи, пункты почтовой связи и другие).

ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА – линии 
электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, 
распределительные пункты и иное предназначенное для 
обеспечения электрических связей и осуществления пере-
дачи электрической энергии оборудование.

ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ – имущественные 
объекты, непосредственно используемые в процессе произ-
водства, передачи электрической энергии, оперативно-дис-
петчерского управления в электроэнергетике и сбыта элек-
трической энергии, в том числе объекты электросетевого 
хозяйства.

ОБЪЕМНЫЕ СЛЕДЫ – см. ВДАВЛЕННЫЕ СЛЕДЫ.
ОБЪЯВЛЕНИЕ ВНЕ ЗАКОНА – одно из древнейших на-

казаний, не встречающееся уже в современных уголовных 
кодексах. Эта «правовая» мера непосредственно примы-
кает к такой доправовой мере, как изгнание первобытным 
родом отдельных, резко нарушивших родовую дисциплину 
членов. Будучи лишенным защиты своего рода, изгнанник 
оказывался на положении дикого зверя: любой встречный 
мог его убить без риска навлечь на себя последствия убийс-
тва – месть сородичей убитого. Древнейший тип О.в.з. – т.н. 
сакрация тяжкого преступника, т, е. посвящение его богам, с 
лишением правовой охраны самой жизни его и с запрещени-
ем кому бы то ни было давать ему убежище и пищу («aquae 
et ignis imerdictio» древнеримского права). У древнегерман-
ских племен этой мере соответствовало объявление лишен-
ным мира («friedlos»). О.в.з. применялось и в Средние века 
(к цыганам, например, в силу одной принадлежности к этому 
племени) и дошло в смягченном виде до нового времени (на-
пример, установленное Воинским уставом 1716 г. в России 
«шельмование»: «кто такого ограбит, побьет или ранит, или 
у него отымет, у оного челобитья и суда ему не давать, раз-
ве до смерти кто его убьет, то яко убийца судиться будет»). 
Последним юридическим отголоском О.в.з. в западноевро-
пейском праве является институт mort civile (гражданская 
смерть), перешедший и в «Code civil» (французский Граж-
данский кодекс), где он, впрочем, соответствует «лишению 
всех прав состояния» дореволюционного русского права. В 
Сербии даже в 20 в. «гайдук», т.е. скрывающийся в горах 
преступник, мог быть каждым убит безнаказанно. О.в.з. 
упоминалось как один из видов наказания в «Руководящих 
началах по уголовному праву РСФСР» 1919 г., но последую-
щие советские уголовные кодексы от него отказались.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ – заявление правительства к.-
л. государства о прекращении мирных отношений и пере-
ходе к состоянию войны с тем или иным государством или 
коалицией государств. Эта норма закреплена в III Гаагской 
конвенции об открытии военных действий 1907 г., принятой 
в те времена, когда не существовало международно-право-
вого запрещения агрессивных войн. Современное междуна-
родное право запрещает развязывание агрессивных войн с 
формальным О.в. или без такового. Учитывая миролюбивый 
характер внешней политики РФ, российское законодатель-
ство вообще не содержит института О.в. Конституция РФ 
допускает лишь возможность введения Президентом РФ на 
территории РФ или в отдельных ее местностях военного по-
ложения «в случае агрессии против Российской Федерации 
или непосредственной угрозы агрессии» (п. 2 ст. 87). О.в. 
влечет за собой ряд юридических последствий, касающихся 
применения международных договоров, правового статуса 
физических лиц и т.п.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ – призна-
ние судом умершим гражданина, о котором в месте его 
постоянного жительства нет никаких сведений в течение 
установленного законом срока. Признание лица безвестно 
отсутствующим не устраняет полностью юридическую не-
определенность, обусловленную его отсутствием в месте 
жительства. Поэтому продолжительное отсутствие гражда-
нина при невозможности установить его местопребывание 
может служить основанием к предположению о его смерти. 
В соответствии со ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объ-
явлен умершим при условии, что: 1) объявление произво-
дится только судом и только после усыновления отсутствия 
сведений о месте его пребывания в продолжение 5 лет, а 
в определенных случаях – 6 месяцев (если гражданин про-
пал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью 
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или дающих основание предполагать его гибель от опре-
деленного несчастного случая). Военнослужащий или иной 
гражданин, пропавший без вести в связи с военными дейс-
твиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем 
по истечении двух лет со дня окончания военных действий; 
2) отсутствие сведений о гражданине вызвано невозмож-
ностью получить их или выяснить, жив ли он, несмотря на 
все принятые меры; 3) у гражданина отсутствуют мотивы к 
длительному безвестному отсутствию; если он умышленно 
скрылся по определенным причинам (например, нежелание 
уплачивать алименты и пр.), то отсутствуют основания к 
предположению о его смерти. Уяснение последствий, насту-
пающих после объявления лица умершим, нуждается в уче-
те того, что: а) наступает прекращение всех его прав и обя-
занностей либо переход их к его наследникам, принявшим 
наследство: б) объявление лица умершим приравнивается к 
его смерти, однако не тождественно ей, так как не прекра-
щает его правоспособности, которая прекращается лишь 
его действительной смертью. Поэтому если объявленный 
умершим в действительности жив, то сделки, совершенные 
им в том месте, где не было известно об объявлении его 
умершим, действительны, и права и обязанности, приобре-
тенные по таким сделкам, не затрагивают решение суда об 
объявлении его умершим. Явка объявленного умершим не 
требует восстановления его правоспособности, так как он ее 
не утрачивал. Последствия такой явки могут быть такими: 1) 
подлежит отмене решение суда об объявлении гражданина 
умершим; 2) независимо от времени явки гражданин впра-
ве потребовать от любого лица возврата сохранившегося 
имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу 
(исключая деньги и ценные бумаги, которые не подлежат 
и требованию от добросовестного приобретателя); 3) лица, 
возмездно приобретшие имущество явившегося, обязаны 
возвратить это имущество, если приобрели его, зная, что 
объявленное умершим лицо находится в живых, или, при не-
возможности возврата такого имущества в натуре, возмес-
тить его стоимость (ст. 46 ГК РФ). Днем смерти гражданина, 
объявленного умершим, считается день вступления в закон-
ную силу решения суда об объявлении его умершим.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ КАПИТАЛ – капитал общества, ука-
занный в учредительных документах при его создании либо 
в проспекте эмиссии. Сумма О.к. складывается из: а) номи-
нальных стоимостей всех выпущенных в обращение акций 
компании, имеющих номинальную стоимость; б) выручки, 
полученной от продажи всех акций, не имеющих номиналь-
ной стоимости, кроме той ее части, которую по закону мож-
но отнести на счет капитала, оплаченного сверх номинала; 
в) других средств, которые были отнесены на счет объявлен-
ного капитала после распределения акций или в иных слу-
чаях, за минусом всех вычетов из этих сумм, которые были 
сделаны в соответствии с законом.

ОБЫКНОВЕНИЕ – общая практика государств, за ко-
торой не признается юридически обязательный характер. 
Этим О. отличается от международно-правового обычая. К 
О. относятся и нормы международной вежливости. Приме-
ром О. могут служить посольский и морской церемониалы (в 
частности, церемониал встречи главы государства или пра-
вительства; взаимные салюты кораблей в открытом море). 
О. сможет стать нормой международного права (т.е. юриди-
чески обязательным для всех участников международного 
общения правилом поведения) путем превращения его в 
международно-правовой обычай или в договорную норму 
права.

ОБЫКНОВЕННАЯ АКЦИЯ – акция, дивиденды по ко-
торой выплачиваются из части прибыли, оставшейся после 
уплаты твердого процента обладателям привилегированных 
акций, то есть в виде процента, зависящего от величины 
прибыли. Подобные акции называют также ординарными 
или акциями с нефиксированным дивидендом. Владельцы 
О.а. в отличие от обладателей привилегированных акций 
обладают правом голоса на общем собрании акционеров. 

Поэтому О.а. называют тж. голосующими, в отличие от ак-
ций привилегированных (без права голоса). Согласно ст. 25 
Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» от 
26 декабря 1995 г., номинальная стоимость всех О.а. обще-
ства должна быть одинаковой.

ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ: ОСОБЫЕ ПРАВА ВЛА-
ДЕЛЬЦА – см. ОСОБЫЕ ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА ОБЫКНО-
ВЕННЫХ АКЦИЙ.

ОБЫСК – следственное действие, направленное на по-
лучение доказательств по уголовному делу. Основанием 
производства О. является наличие достаточных данных по-
лагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица мо-
гут находиться орудия преступления, предметы, документы 
и ценности, которые могут иметь значение для уголовного 
дела. О. производится на основании постановления следо-
вателя. О. в жилище производится на основании судебного 
решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 
165 УПК РФ. До начала О. следователь предъявляет поста-
новление о его производстве, а в случаях О. в жилище – су-
дебное решение, разрешающее его производство. До нача-
ла О. следователь предлагает добровольно выдать подле-
жащие изъятию предметы, документы и ценности, которые 
могут иметь значение для уголовного дела. Если они выда-
ны добровольно, и нет оснований опасаться их сокрытия, то 
следователь вправе не производить О. При производстве 
О. могут вскрываться любые помещения, если владелец 
отказывается добровольно их открыть. При этом не должно 
допускаться не вызываемое необходимостью повреждение 
имущества. Следователь принимает меры к тому, чтобы не 
были оглашены выявленные в ходе О. обстоятельства част-
ной жизни лица, в помещении которого был произведен О., 
его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства 
частной жизни других лиц. Следователь вправе запретить 
лицам, присутствующим в месте, где производится О., поки-
дать его, а также общаться друг с другом или иными лицами 
до окончания О. При производстве О. во всяком случае изы-
маются предметы и документы, изъятые из оборота. Изъятые 
предметы, документы и ценности предъявляются понятым и 
другим лицам, присутствующим при О., и в случае необходи-
мости упаковываются и опечатываются на месте О., что удос-
товеряется подписями указанных лиц. При производстве О. 
участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, 
либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве 
О. вправе присутствовать защитник, а также адвокат того 
лица, в помещении которого производится О. При произ-
водстве О. составляется протокол в соответствии со стать-
ями 166 и 167 УПК РФ. В протоколе должно быть указано, в 
каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены 
предметы, документы или ценности, выданы они доброволь-
но или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, 
документы и ценности должны быть перечислены с точным 
указанием их количества, меры, веса, индивидуальных при-
знаков и по возможности стоимости. Если в ходе О. были 
предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие 
изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в 
протоколе делается соответствующая запись и указываются 
принятые меры. Копия протокола вручается лицу, в поме-
щении которого был произведен О., либо совершеннолет-
нему члену его семьи. Если О. производился в помещении 
организации, то копия протокола вручается под расписку 
представителю администрации соответствующей организа-
ции. О. может производиться и в целях обнаружения разыс-
киваемых лиц и трупов. В исключительных случаях, когда 
производство О. в жилище, а также личного О. не терпит от-
лагательства, указанные следственные действия могут быть 
произведены на основании постановления следователя без 
получения судебного решения. В этом случае следователь 
в течение 24 часов с момента начала производства следс-
твенного действия уведомляет судью и прокурора о произ-
водстве следственного действия. К уведомлению прилага-
ются копии постановления о производстве следственного 
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действия и протокола следственного действия для проверки 
законности решения о его производстве. Получив указанное 
уведомление, судья проверяет законность произведенного 
следственного действия и выносит постановление о его за-
конности или незаконности. В случае, если судья признает 
произведенное следственное действие незаконным, все 
доказательства, полученные в ходе такого следственного 
действия, признаются недопустимыми. Личный О. может 
быть произведен без соответствующего постановления при 
задержании лица или заключении его под стражу, а также 
при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, на-
ходящееся в помещении или ином месте, в котором произ-
водится обыск, скрывает при себе предметы или документы, 
которые могут иметь значение для уголовного дела. Личный 
О. лица производится только лицом одного с ним пола и в 
присутствии понятых и специалистов того же пола, если они 
участвуют в данном следственном действии.

ОБЫСК ЛИЧНЫЙ – см. ЛИЧНЫЙ ОБЫСК.
ОБЫСК ПОВАЛЬНЫЙ – см. ПОВАЛЬНЫЙ ОБЫСК.
ОБЫЧАИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ – см. КОН-

СТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОБЫЧАИ.
ОБЫЧАИ ПОРТОВЫЕ – см. ПОРТОВЫЕ ОБЫЧАИ.
ОБЫЧАЙ – правило, форма поведения, в которых за-

креплено то, что складывалось в результате длительной 
общественной практики; основное средство регулирова-
ния поведения в условиях родового строя. Соблюдение О. 
обеспечивается мерами общественного воздействия. С 
появлением государства О. становится источником права, 
его соблюдение обеспечивается принудительной силой го-
сударства.

ОБЫЧАЙ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА – в соответствии со 
ст. 5 ГК РФ – сложившееся и широко применяемое в какой-
либо области предпринимательской деятельности правило 
поведения, не предусмотренное законодательством, неза-
висимо от того, зафиксировано ли оно в к.-л. документе. 
О.д.о., противоречащие обязательным для участников со-
ответствующего отношения положениям законодательства 
или договору, не применяются.

ОБЫЧАЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ОБЫЧАЙ.

ОБЫЧАЙ ПРАВОВОЙ – см. ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ.
ОБЫЧАЙ ТОРГОВЫЙ – см. ТОРГОВЫЙ ОБЫЧАЙ
ОБЫЧНОЕ ОРУЖИЕ – традиционные виды оружия, 

боевое применение которых не приводит непосредствен-
но к массовым потерям и разрушениям. К О.о. относятся: 
огнестрельное, реактивное, ракетное, бомбардировочное, 
торпедное и зажигательное оружие; инженерные и морские 
мины; виды оружия, средства поражения которых снаряжа-
ются бризантными взрывчатыми или горючими веществами, 
либо не имеют снаряжения (сплошные бронебойные снаря-
ды, обыкновенные пули). К О.о. относятся также метатель-
ное и холодное оружие.

ОБЫЧНОЕ ПРАВО – система норм, правил поведения, 
основывающаяся на обычае и санкционированная госу-
дарственный властью. О.п. возникло в догосударственный 
период развития стран и народов, оно было широко распро-
странено в рабовладельческие и феодальные времена. К 
О.п. относятся законы Двенадцати таблиц, средневековые 
Русская правда, Алеманнская правда, Салическая правда и 
т.п. По мере развития государств и их правовых систем О.п. 
уступает место закону. В настоящее время О.п. не играет 
существенной роли в системе права современных развитых 
государств (за исключением судебной практики, где его нор-
мы используются для разрешения судебных дел в соответс-
твии со сложившимися обычаями). Несколько большую роль 
О.п. играет в международных отношениях.

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА – см. КОНСТИТУЦИ-
ОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА.

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИИ КОНСТИТУ-
ЦИОННЫЕ – см. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ГРАЖДАНИНА РОССИИ.

ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ – регистрация фактов 
обременения ценных бумаг депонента обязательствами; ве-
дение отдельного от других счета депо депонента с указани-
ем даты и основания каждой операции по счету; передача 
депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной 
депозитарием от эмитента или держателя реестра владель-
цев ценных бумаг. 

ОБЯЗАННОСТЬ ДОКАЗЫВАНИЯ – см. БРЕМЯ ДОКА-
ЗЫВАНИЯ.

ОБЯЗАННОСТЬ ЗАГЛАДИТЬ ПРИЧИНЕННЫЙ ВРЕД – 
одна из принудительных мер воспитательного воздействия, 
предусмотренная уголовным законом (ст. 90 УК РФ), кото-
рая может быть назначена несовершеннолетнему, впервые 
совершившему преступление небольшой или средней тя-
жести. Назначается с учетом имущественного положения 
несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих 
трудовых навыков.

ОБЯЗАННОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ СТРАНУ – одна из основ-
ных конституционных обязанностей граждан в большинстве 
государств мира, а согласно конституционной доктрине ряда 
стран – одновременно и право граждан. О.з.с. в демокра-
тических государствах обычно предполагает обязательную 
военную службу или замещающую ее альтернативную граж-
данскую службу, а тж. выполнение определенных законом 
повинностей в случае войны или военной опасности. Обыч-
но конституционные нормы об О.з.с. конкретизируются в за-
конах об обороне, воинской обязанности и других подобных 
актах текущего законодательства. В соответствии со ст. 59 
Конституции РФ 1993 г. защита Отечества является не толь-
ко обязанностью, но и долгом гражданина РФ. Гражданин 
РФ имеет право на прохождение альтернативной граждан-
ской службы, если несение военной службы противоречит 
его убеждениям или вероисповеданию.

ОБЯЗАННОСТЬ ТРУДИТЬСЯ – одна из конституцион-
ных обязанностей граждан по всех т.н. «социалистических» 
и отдельных демократических (например, Испания) госу-
дарствах. В «социалистических» странах имеет юридичес-
кий характер (действует уголовная ответственность за туне-
ядство), тогда как в демократических государствах – только 
моральное значение.

ОБЯЗАННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКАЯ – см. ЮРИДИЧЕС-
КАЯ ОБЯЗАННОСТЬ.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ – часть на-
следственного имущества, которая переходит к определен-
ным наследникам независимо от содержания завещания. 
Завещатель вправе определить круг наследников, призыва-
емых к наследованию, и распределить между ними наследс-
твенное имущество в любых долях. Однако эта свобода за-
вещательных распоряжений ограничена установлением в 
законе круга наследников (их принято называть обязатель-
ными), которые по закону вправе получить обязательную 
долю в наследстве. Граждане, относящиеся к наследникам 
по закону, указанным в статьях 1143-1145 ГК РФ, нетрудос-
пособные ко дню открытия наследства, но не входящие в 
круг наследников той очереди, которая призывается к на-
следованию, наследуют по закону вместе и наравне с на-
следниками этой очереди, если не менее года до смерти на-
следодателя находились на его иждивении, независимо от 
того, проживали они совместно с наследодателем или нет. 
К наследникам по закону относятся также граждане, кото-
рые не входят в круг наследников той или иной очереди, но 
ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными 
и не менее года до смерти наследодателя находились на 
его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии 
других наследников по закону они наследуют вместе и на-
равне с наследниками той очереди, которая призывается к 
наследованию. При отсутствии других наследников по зако-
ну указанные нетрудоспособные иждивенцы наследодателя 
наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой 
очереди. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 
наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а 
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также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подле-
жащие призванию к наследованию на указанном основании, 
наследуют независимо от содержания завещания не менее 
половины доли, которая причиталась бы каждому из них при 
наследовании по закону (обязательная доля). Право на обя-
зательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшей-
ся незавещанной части наследственного имущества, даже 
если это приведет к уменьшению прав других наследников 
по закону на эту часть имущества, а при недостаточности 
незавещанной части имущества для осуществления права 
на обязательную долю – из той части имущества, которая 
завещана. В обязательную долю засчитывается все, что 
наследник, имеющий право на такую долю, получает из на-
следства по какому-либо основанию, в том числе стоимость 
установленного в пользу такого наследника завещательного 
отказа. Если осуществление права на обязательную долю 
в наследстве повлечет за собой невозможность передать 
наследнику по завещанию имущество, которым наследник, 
имеющий право на обязательную долю, при жизни наследо-
дателя не пользовался, а наследник по завещанию пользо-
вался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое по-
мещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве 
основного источника получения средств к существованию 
(орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд 
может с учетом имущественного положения наследников, 
имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер 
обязательной доли или отказать в ее присуждении.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ – определенная меж-
дународным договором совокупность правомочий междуна-
родного судебного органа рассматривать и разрешать пра-
вовые споры, переданные ему на основании заранее взятого 
спорящими государствами обязательства. Если такое обяза-
тельство имеет взаимный характер или если это прямо ого-
ворено, спор может быть передан на международную судеб-
ную процедуру по требованию лишь одной спорящей стороны 
без согласия другой стороны в каждом конкретном случае. 
Такое обязательство возникает, как правило, в силу участия 
государства в международном договоре, предусматриваю-
щем признание О.ю. по спорам, связанным с осуществлени-
ем этого договора. Например, в соответствии с Конвенцией 
о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в т. ч. дипломати-
ческих агентов 1973 г. любой спор, касающийся толкования 
или применения этой Конвенции, передается по просьбе 
одного из спорящих государств в арбитраж или в Междуна-
родный Суд ООН. Признание О.ю. является добровольным. 
Государство – участник договора, не желающее связывать 
себя обязательством в отношении судебного разрешения 
споров, как правило, может сделать соответствующую ого-
ворку. Юрисдикция Международного Суда ООН может быть 
признана обязательной государствами-участниками Статута 
Суда на основании общих заявлений по ст. 36 этого Статута. 
В соответствии с п. 2 данной статьи государства-участники 
могут в любое время заявить, что они признают без особого 
о том соглашения ipso facto в отношении любого иного госу-
дарства, принявшего такое же обязательство, юрисдикцию 
Суда обязательной по всем правовым спорам, касающимся: 
а) толкования договора; б) любого вопроса международного 
права; в) наличия факта, который, если он будет установлен, 
представит собой нарушение международного обязательс-
тва; г) характера и размеров возмещения, причитающегося 
за нарушение международного обязательства. Общие заяв-
ления о признании О.ю. Международного Суда сделали бо-
лее 40 государств, однако, как правило, такие заявления со-
провождаются оговорками, существенно сужающими сферу 
действия О.ю. РФ признает О.ю. Международного Суда по 
ряду международных договоров, касающихся прежде всего 
прав человека (соответствующее заявление было сделано 
еще СССР в феврале 1989 г.). Россия, кроме того, участвует 
в ряде международных соглашений специального характе-
ра, предусматривающих возможность обращения к арбитра-

жу или Международному Суду ООН по требованию одной из 
сторон в споре.

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 
СРЕДСТВА – см. СРЕДСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОН-
НОГО СТРАХОВАНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
СРЕДСТВА – см. СРЕДСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬ-
НОГО СТРАХОВАНИЯ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФОНД – 
см. ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМА – см. 
СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ – принятие управ-
ленческих решений, выпуск организационно-распоряди-
тельных документов только после обсуждения и получения 
согласия определенного круга уполномоченных или заинте-
ресованных лиц. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – страхование, осу-
ществляемое вне зависимости от заявок и желаний стра-
хуемого лица, страховые отношения, возникающие в силу 
закона. Например, страхование пассажиров, обязательное 
медицинское страхование. Виды, условия и порядок прове-
дения обязательного страхования определяются соответс-
твующими законами Российской Федерации. Так, обяза-
тельное пенсионное страхование – система создаваемых 
государством правовых, экономических и организационных 
мер, направленных на компенсацию гражданам заработка 
(выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица), 
получаемого ими до установления обязательного страхово-
го обеспечения.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ – см. ДОГОВОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВА-
НИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – ис-
полнение страховщиком своих обязательств перед застра-
хованным лицом при наступлении страхового случая пос-
редством выплаты трудовой пенсии, социального пособия 
на погребение умерших пенсионеров, не работавших на 
день смерти.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ – налоги, сборы и иные 
обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня и 
государственные внебюджетные фонды в порядке и на ус-
ловиях, которые определяются законодательством Россий-
ской Федерации.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – в российском уголовном 
праве (ст. 49 УК РФ) – один из видов наказания (назначается 
только как основное). Заключаются в выполнении осужден-
ным в свободное от основной работы или учебы время бес-
платных общественно полезных работ, вид которых опреде-
ляется органами местного самоуправления. Устанавливают-
ся на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов и отбы-
ваются не свыше четырех часов в день. О.р. не назначаются 
лицам, признанным инвалидами первой или второй группы, 
беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в воз-
расте до восьми лет, женщинам, достигшим пятидесятипя-
тилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилет-
него возраста, а тж. военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ – обязательная ежегодная 
проверка бухгалтерской отчетности экономических субъ-
ектов, выделенных по следующим критериям, установлен-
ным нормативными актами: 1. Организационно-правовая 
форма экономического субъекта, например, открытые ак-
ционерные общества, общественные организации и др. 2. 
Вид деятельности – банки и другие кредитные учреждения; 
страховые организации и общества взаимного страхования; 
товарные и фондовые биржи; инвестиционные институты; 
внебюджетные фонды, источниками образования средств 
которых являются предусмотренные законодательством 
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Российской Федерации обязательные отчисления, произво-
димые юридическими и физическими лицами; благотвори-
тельные и иные фонды, источниками образования средств 
которых являются добровольные отчисления юридических 
и физических лиц. 3. Источники формирования уставного 
капитала – любой экономический субъект, в уставном капи-
тале которого имеется доля, принадлежащая иностранному 
инвестору. 4. Финансовые показатели – объем выручки от 
реализации продукции (работ, услуг) за год или сумма акти-
вов баланса, превышающие на конец отчетного года уста-
новленный законодательством размер. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЭКЗЕМПЛЯР – экземпляры различных видов документов, 
изготовленных на территории Российской Федерации, за ее 
пределами по заказу организаций и отдельных лиц, находя-
щихся в ведении Российской Федерации, а также докумен-
тов, импортируемых для общественного распространения 
на территории Российской Федерации, которые подлежат 
безвозмездной передаче их производителями в соответс-
твующие организации в порядке и количестве, установлен-
ных Федеральным законом «Об обязательном экземпляре 
документов».

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР – эк-
земпляры различных видов документов, подлежащие без-
возмездной передаче их производителями в соответствую-
щие организации в порядке и количестве, установленных 
Федеральным законом» Об обязательном экземпляре доку-
ментов».

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – экземпляры различных 
видов изготовленных на территории города, района доку-
ментов, которые подлежат безвозмездной передаче их про-
изводителями в соответствующие организации в порядке и 
количестве, установленных Федеральным законом «Об обя-
зательном экземпляре документов».

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВОТУМ – существующая в ряде госу-
дарств юридическая обязанность всех дееспособных граж-
дан принимать участие в голосовании на выборах государс-
твенных органов власти под угрозой наложения штрафа.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – совокупность принима-
емых уполномоченным органом мер по контролю за опера-
циями с денежными средствами или иным имуществом, осу-
ществляемому на основании информации, представляемой 
ему организациями, осуществляющими такие операции, а 
также по проверке этой информации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ВЗНОС – паевой взнос 
члена кооператива, вносимый в обязательном порядке и 
дающий право голоса и право на участие в деятельности 
кооператива, на пользование его услугами и льготами, пре-
дусмотренными уставом кооператива, и на получение пола-
гающихся кооперативных выплат;

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР – экземпля-
ры различных видов документов, подлежащие передаче за 
плату их производителями в соответствующие организации 
в порядке и количестве, установленных Федеральным зако-
ном «Об обязательном экземпляре документов».

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ – нормы резервирования 
средств, ресурсов, устанавливаемые в законодательном по-
рядке, на основе нормативных документов, установленных 
правил. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ – см. РЕФЕРЕНДУМ.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТОВ (ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР) – экземпляры различных ви-
дов тиражированных документов, подлежащие передаче 
производителями в соответствующие организации в поряд-
ке и количестве, установленных Федеральным законом «Об 
обязательном экземпляре документов».

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР СУБЪЕКТА РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ – экземпляры различных видов изготов-
ленных на территориях субъектов Российской Федерации 

документов, которые подлежат передаче их производителя-
ми в соответствующие организации в порядке и количестве, 
установленных Федеральным законом «Об обязательном 
экземпляре документов».

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИСПОЛНЕНИЕ – см. ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – вытекающие из договора или граж-
данского законодательства отношения, заключающиеся в 
том, что одна из договаривающихся сторон обязана совер-
шить определенные действия в пользу другой стороны или 
воздержаться от нежелательных для нее действий. Чаще 
всего О. распространяются на возврат долга, выполнение 
работ и услуг, передачу имущественных ценностей, охрану 
собственности, выплату денежных средств, поставку това-
ров. Финансовые О. касаются взаимоотношений должника и 
кредитора и определяют обязанность уплаты определенных 
денежных средств в установленный срок. У предприятия мо-
гут быть О. к получению (дебиторская задолженность) и О. к 
погашению (кредиторская задолженность).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БЮДЖЕТНЫЕ – см. БЮДЖЕТНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬ-
НОГО ОБОГАЩЕНИЯ – гражданско-правовые обязательс-
тва, предусмотренные гл. 60 ГК РФ. В соответствии со ст. 
1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, ины-
ми правовыми актами или сделкой оснований приобрело 
или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого 
лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему не-
основательно приобретенное или сбереженное имущество 
(неосновательное обогащение). На сумму неосновательного 
денежного обогащения подлежат начислению проценты за 
пользование чужими средствами с того времени, когда при-
обретатель узнал или должен был узнать о неоснователь-
ности получения или сбережения денежных средств.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕ-
ДА – один из основных институтов обязательственного пра-
ва, форма гражданско-правовой ответственности, предус-
мотренная гл. 59 ГК РФ. В соответствии со ст. 1064 ГК РФ 
вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 
тж. вред, причиненный имуществу юридического лица, под-
лежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим 
вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть 
возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. За-
коном или договором может быть установлена обязанность 
причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию 
сверх возмещения вреда. Лицо, причинившее вред, осво-
бождается от возмещения вреда, если докажет, что вред 
причинен не по его вине. Однако законом может быть пре-
дусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины при-
чинителя вреда (ответственность за вред, причиненный пра-
вомерными действиями). Не подлежит возмещению вред, 
причиненный в состоянии необходимой обороны, если при 
этом не были превышены ее пределы. Вред, причиненный в 
состоянии крайней необходимости, должен быть возмещен 
лицом, причинившим вред. Юридическое лицо либо гражда-
нин обязаны возместить вред, причиненный его работником 
при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязан-
ностей. Хозяйственные товарищества и производственные 
кооперативы возмещают вред, причиненный их участника-
ми (членами) при осуществлении последними предприни-
мательской, производственной или иной деятельности това-
рищества или кооператива. Вред, причиненный гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том 
числе в результате издания не соответствующего закону или 
иному правовому акту акта государственного органа или 
органа местного самоуправления, подлежит возмещению. 
Вред возмещается за счет соответственно казны РФ, казны 
субъекта РФ или казны муниципального образования. Вред, 
причиненный гражданину в результате незаконного осужде-
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ния, незаконного привлечения к уголовной ответственнос-
ти, незаконного применения в качестве меры пресечения 
заключения под стражу или подписки о невыезде, незакон-
ного наложения административного взыскания в виде арес-
та или исправительных работ, возмещается за счет казны 
РФ, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны 
субъекта РФ или казны муниципального образования в пол-
ном объеме независимо от вины должностных лиц органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда 
в порядке, установленном законом. За вред, причиненный 
несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (ма-
лолетним), отвечают его родители (усыновители) или опе-
куны, если не докажут, что вред возник не по их вине. Если 
вред причинил малолетний, нуждающийся в опеке и нахо-
дившийся в соответствующем воспитательном, лечебном 
учреждении, учреждении социальной защиты населения 
или другом аналогичном учреждении, которое в силу закона 
является его опекуном, то возместить вред обязано само это 
учреждение, если не докажет, что вред возник не по вине 
самого же учреждения. Несовершеннолетние в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут 
ответственность за причиненный вред на общих основани-
ях. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного 
имущества, достаточных для возмещения вреда, последний 
должен быть возмещен полностью или в недостающей час-
ти его родителями (усыновителями) или попечителем, если 
они не докажут, что вред возник не по их вине. Вред, причи-
ненный гражданином, признанным недееспособным, возме-
щают его опекун или организация, обязанная осуществлять 
за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по 
их вине. Вред, причиненный гражданином, ограниченным 
в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими средствами, возмещается 
самим причинителем вреда. Дееспособный гражданин или 
несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет, причинивший вред в таком состоянии, когда он 
не мот понимать значения своих действий или руководить 
ими, не отвечает за причиненный им вред. См. тж. ИСТОЧ-
НИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ; КОМПЕНСАЦИЯ МО-
РАЛЬНОГО ВРЕДА; ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА; ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ВРЕДА; ПРИЧИНЕННОГО ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ 
ТОВАРОВ; РАБОТ ИЛИ УСЛУГ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАЗНАЧЕЙ-
СКИЕ – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕЛИКТНЫЕ – см. ДЕЛИКТНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕНЕЖНЫЕ – см. ДЕНЕЖНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОЛГОВЫЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОЛГОСРОЧНЫЕ – см. ДОЛГО-
СРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАЗНАЧЕЙСКИЕ – см. ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАСХОДНЫЕ – см. РАСХОДНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОЛИДАРНЫЕ – см. СОЛИДАРНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНЫЕ – см. СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО – совокупность граж-
данско-правовых норм, регулирующих отношения в связи с 
обязательствами. Под обязательствами понимаются такие 
правоотношения, при которых одно лицо (должник) обязано 
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 
действие, как то: передать имущество, выполнить работу, 
уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенного 
действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности. Обязательства возникают из 
договора, вследствие причинения вреда и из иных основа-
ний, указанных в Гражданском кодексе РФ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – в гражданском праве – правоот-
ношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано со-
вершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 
действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, 
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенно-
го действия, а кредитор имеет право требовать от должни-
ка исполнения его обязанности. О. возникают из договора, 
вследствие причинения вреда и из иных оснований, пре-
дусмотренных ГК РФ, а тж. из сделок, хотя и не предус-
мотренных им, но не противоречащих законодательству; 
из административных актов, порождающих в силу законо-
дательства гражданско-правовые последствия; вследствие 
создания изобретений, промышленных образцов, произве-
дений науки, литературы и искусства и иных результатов 
интеллектуальной деятельности; вследствие причинения 
вреда другому лицу, а равно вследствие неосновательного 
приобретения или сбережения имущества за счет друго-
го лица (неосновательного обогащения); вследствие иных 
действий граждан и юридических лиц; вследствие собы-
тий, с которыми законодательство связывает наступление 
гражданско-правовых последствий. В О. в качестве каждой 
из его сторон – кредитора или должника могут участвовать 
одно или одновременно несколько лиц. Недействительность 
требований кредитора к одному из лиц, участвующих в О. 
на стороне должника, равно как и истечение срока исковой 
данности по требованию к такому лицу сами по себе не за-
трагивают его требований к остальным этим лицам. Если 
каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу 
другой стороны, она считается должником другой стороны 
в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее 
кредитором в том, что имеет право от нее требовать. О. не 
создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в ка-
честве сторон (для третьих лиц). В случаях, предусмотрен-
ных законом, иными правовыми актами или соглашением 
сторон, О. может создавать для третьих лиц права в отноше-
нии одной или обеих сторон О. В О. могут участвовать не-
сколько кредиторов или несколько должников. В таких слу-
чаях говорят о множественности лиц в О. Множественность 
может иметь место и на обеих сторонах одновременно, хотя 
чаще всего она встречается на стороне должника. Главный 
вопрос, требующий решения при множественности лиц, – 
это вопрос о том, выступает такое О. долевым или солидар-
ным. Долевыми называют такие О., в которых каждый из 
содолжников (долевой должник) отвечает перед кредитором 
лишь в рамках приходящейся на него доли долга, а каждый 
из кредиторов (долевой кредитор) имеет право требовать 
исполнения О. лишь в рамках приходящейся на него доли 
требования. Должник в долевом О. не несет ответственнос-
ти за исполнение О. в целом. Кредитор не вправе предъяв-
лять к долевому должнику требование об исполнении О. в 
полном объеме, его требование ограничивается размером 
приходящейся на должника доли. Долевым может быть не 
всякое О., а лишь такое, которое имеет делимый предмет. 
Если доли участников такого О. не определены соглашени-
ем, законом или иными правовыми актами, то предполагает-
ся, что они являются равными. Солидарными О. называются 
такие, в которых кредитору принадлежит право требовать 
их исполнения в полном объеме от любого из должников, а 
исполнение О. любым из должников освобождает остальных 
от долга перед данным кредитором. Принято различать до-
говорные (вытекающие из условий заключенных договоров) 
и внедоговорные О. Внедоговорные О. возникают из: причи-
нения вреда и неосновательного обогащения. Вред подле-
жит возмещению пострадавшему тем, кто его причинил, в 
полном объеме. Такая ситуация возникает при порче вещей, 
а тж. при телесном ущербе. В силу обязательства, возника-
ющего из неосновательного обогащения, лицо, которое без 
установления (законодательством или сделкой) оснований 
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приобрело имущество за счет другого, обязано возвратить 
последнему неосновательно полученное. При этом в дейс-
твиях приобретателя не должно быть вины. Пример: необос-
нованное получение по почте денег в результате ошибки в 
адресе. Договорные О. прекращаются либо исполнением 
договора, либо его новацией.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО АЛЬТЕРНАТИВНОЕ – см. АЛЬТЕР-
НАТИВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ГАРАНТИЙНОЕ – см. ГАРАНТИЙ-
НОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДЕНЕЖНОЕ – см. ДЕНЕЖНОЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВО.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОЛГОВОЕ – см. ДОЛГОВОЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВО.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОЛГОВОЕ ТОВАРНОЕ – см. ДОЛ-
ГОВОЕ ТОВАРНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОЛЕВОЕ – см. ДОЛЕВОЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВО.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЗАЛОГОВОЕ – см. ЗАЛОГОВОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КАЗНАЧЕЙСКОЕ – см. КАЗНАЧЕЙ-
СКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ТОВАРНОЕ ДОЛГОВОЕ – см. ДОЛ-
ГОВОЕ ТОВАРНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЭМИТЕНТА – обязательство заем-
щика выкупить назад определенное количество выпущен-
ных ценных бумаг в течение установленного периода, если 
их цена упадет ниже курса их выпуска. 

ОБЯЗЫВАЮЩИЕ НОРМЫ ПРАВА – нормы права, 
предписывающие лицам совершать определенные положи-
тельные действия. Примером может служить норма граж-
данского права, которая устанавливает, что каждый учас-
тник общей долевой собственности обязан соразмерно со 
своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных 
платежей по общему имуществу, а тж. в издержках по его 
содержанию и сохранению.

ОВАЦИЯ – в древнем Риме малый триумф, когда полко-
водец вступал в город не на колеснице, а пешим или верхом, 
и в жертву приносил не быка, а овец.

ОВЕРБОТ (англ. overbought – избыточная покупка) – 
резкое повышение цен на определенный товар в результате 
значительного повышения его закупок; неоправданный рост 
цен. 

ОВЕРДРАФТ (англ. overdraft – перерасход) – форма 
краткосрочного кредита, предоставление которого осущест-
вляется списанием средств по счету клиента банка (сверх 
остатка на счете), в результате чего образуется дебетовое 
сальдо. О. используется, когда величина платежа превы-
шает остаток средств на счете клиента. Обычно между 
банком и клиентом заключается соглашение по максималь-
ной сумме, других условиях предоставления О., порядке 
его погашения. В погашение задолженности направляются 
все суммы, зачисляемые на текущий счет клиента, поэтому 
объем кредита изменяется по мере поступления средств. 
Проценты взимаются по существующим или согласованным 
ставкам. Право пользоваться О. предоставляется наиболее 
надежным клиентам. О. отличается от обычных ссуд тем, что 
в погашение задолженности направляются все суммы, пос-
тупающие на текущий счет клиента.

ОВЕРСОЛД (англ. oversold – избыточная продажа) – рез-
кое падение цен на определенный товар на рынке вследс-
твие значительного увеличения его поступления на рынок, 
неоправданное снижение цен. 

ОВЕРТАЙМ (англ. overtime – сверх срока) – переработ-
ка, сверхурочное время; проведение погрузо-разгрузочных 
операций в нерабочее время за оплату по повышенному та-
рифу. 

ОГНЕЗАЩИТА – снижение пожарной опасности матери-
алов и конструкции путем специальной обработки или нане-
сения покрытия (слоя).

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ОБОРОТ – см. ОБОРОТ 
ОРУЖИЯ И ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУ-
ЖИЯ.

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ – 
см. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ.

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ 
ОБОРОТ – см. ОБОРОТ ОРУЖИЯ И ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ.

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – оружие, предназначен-
ное для механического поражения цели на расстоянии сна-
рядом, получающим направленное движение за счет энер-
гии порохового или иного заряда.

ОГНИЩАНИН (иначе – тиун огнищный, от «огнище» – 
очаг, двор) – по Русской Правде – «княжеский муж», т.е. 
слуга князя, отвечавший за сохранность имущества в доме 
своего господина. Жизнь О. охранялась повышенным штра-
фом – в 80 гривен серебра (за убийство свободного «люди-
на» полагался штраф в 40 гривен, а смерда и холопа – в 5 
гривен). Штраф выплачивался либо убийцами, либо вервью, 
на чьей территории обнаруживали тело О. В других источ-
никах О. назывался хозяин, домовладелец, член племени, 
деревни и т.д.

ОГОВОР – показание обвиняемого (подсудимого), по-
терпевшего, свидетеля, ложно изобличающее другое лицо 
в совершении преступления. Следует отличать О. от доноса, 
который может быть сделан и не в процессе допроса свиде-
теля или потерпевшего в органах предварительного рассле-
дования или в суде. О. может быть добросовестным заблуж-
дением или заведомо ложным показанием.

ОГОВОРКА – 1) пункт договора, содержащий какие-
либо условия, согласно которым регулируются отношения 
договаривающихся сторон в случае наступления непред-
виденного заранее, но вполне вероятного события. Обыч-
но О. касаются изменения цен, валютного курса, погодных 
условий, возможности возникновения забастовок, военных 
конфликтов и других обстоятельств; 2) одностороннее заяв-
ление, сделанное при подписании, ратификации, утвержде-
нии, принятии договора или присоединении к нему, посредс-
твом которого выражается желание исключить или изменить 
юридическое действие определенных положений договора в 
их применении к Российской Федерации.

ОГОВОРКА АВАРИЙНАЯ – см. АВАРИЙНАЯ ОГОВОР-
КА.

ОГОВОРКА АККРЕДИТИВНАЯ – см. АККРЕДИТИВНАЯ 
ОГОВОРКА.

ОГОВОРКА АРБИТРАЖНАЯ – см. АРБИТРАЖНАЯ 
ОГОВОРКА.

ОГОВОРКА ВАЛЮТНАЯ – см. ВАЛЮТНАЯ ОГОВОРКА.
ОГОВОРКА ДЕВИАЦИОННАЯ – см. ДЕВИАЦИЯ.
ОГОВОРКА ЗАЩИТНАЯ – см. ЗАЩИТНАЯ ОГОВОРКА.
ОГОВОРКА ЗОЛОТАЯ – см. ЗОЛОТАЯ ОГОВОРКА.
ОГОВОРКА ИНДЕКСНАЯ – см. ИНДЕКСНАЯ ОГОВОР-

КА.
ОГОВОРКА ИНФЛЯЦИОННАЯ – см. ИНФЛЯЦИОННАЯ 

ОГОВОРКА.
ОГОВОРКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДОГОВОРУ – од-

ностороннее официальное заявление одной из сторон меж-
дународного договора относительно намерения исключить 
или изменить юридическое действие определенных положе-
ний договора в их применении к данной стороне. О. к м. д. 
может заявляться при выражении согласия сторон на обя-
зательность для них договора, в частности, при подписании 
международного договора, утверждении международного 
договора, ратификации и т.д. Обычно оговорка фиксирует-
ся письменно при подписании или включается в документ 
либо ратификационную грамоту, о чем депозитарий догово-
ра обязан в силу своих функций уведомить другие стороны 
договора. Каждый участник договора вправе представить 
возражения или сделанные им самим оговорки. Часто дого-
воры содержат подробные условия, касающиеся оговорок: 
возражения по ним могут представляться либо в любой мо-
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мент, либо в течение определенного срока, после которого 
стороны, не заявившие о своем несогласии с оговоркой, 
автоматически становятся участниками правоотношений, 
установленных оговоркой. Ст. 20 Венской конвенции о пра-
ве международных договоров 1961 г. содержит на этот счет 
общую норму, определяя такой срок в 12 месяцев. Извест-
ны договоры, содержащие прямой запрет оговорок или не 
содержащие вообще положений об оговорках, что подра-
зумевает возможность их заявления. Практика оговорок к 
отдельным положениям договора существенно повышает 
гибкость его применения и способствует тому, что число 
участников договора становится больше в тех случаях, когда 
достижение всеобщего согласия по всем положениям дого-
вора является затруднительным, а оговорки не изменяют об-
щего характер договорных прав и обязательств. В доктрине 
международного права иногда высказывается мнение, что 
оговорки могут быть сделаны только в отношении много-
сторонних договоров. Тем не менее, в практике РФ и дру-
гих стран имеются двусторонние договоры, к которым были 
сделаны оговорки. США сделали оговорки к двустороннему 
Договору о постоянном нейтралитете и функционировании 
Панамского канала 1979 г. Венская конвенция о праве меж-
дународных договоров 1961 г. ничего не говорит о недопус-
тимости оговорок к двусторонним договорам.

ОГОВОРКА КЛАССИФИКАЦИОННАЯ – см. КЛАССИ-
ФИКАЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

ОГОВОРКА ЛЕДОВАЯ – см. ЛЕДОВАЯ ОГОВОРКА.
ОГОВОРКА МНОГОВАЛЮТНАЯ – см. МУЛЬТИВАЛЮТ-

НАЯ ОГОВОРКА.
ОГОВОРКА МУЛЬТИВАЛЮТНАЯ – см. МУЛЬТИВА-

ЛЮТНАЯ ОГОВОРКА.
ОГОВОРКА НАЛОГОВАЯ – см. НАЛОГОВАЯ ОГОВОР-

КА.
ОГОВОРКА О ВОЙНЕ – специальная оговорка, условие 

договора, определяющее действие сторон в случае возник-
новения войны или угрозы войны, военных действий, граж-
данской войны и других военных рисков.

ОГОВОРКА О ВЫЧЕТЕ – оговорка, пункт в страховом 
договоре (преимущественно в морском), согласно которому 
страховщик оплачивает риск только в том случае, когда он 
превышает определенную сумму. 

ОГОВОРКА О ЗАБАСТОВКЕ – оговорка, определяю-
щая взаимоотношения сторон договора морской перевозки 
в случае забастовки в порту погрузки или выгрузки. Может 
предусматривать расторжение договора, в случае же остав-
ления его в силе фрахтователь выплачивает демерредж.

ОГОВОРКА О НЕБРЕЖНОСТИ – одна из стандартных 
оговорок при страховании судов. С включением этой оговор-
ки в объем ответственности страховщика включаются сле-
дующие риски, которые обычно не покрыты стандартными 
условиями полисов: убытки, причиненные при погрузке, вы-
грузке или штивке груза; при бункеровке; взрывом на судне 
или вне его; взрывом котлов; поломкой валов; скрытыми де-
фектами в судне; контактом с самолетами, а тж. небрежнос-
тью капитана, помощников, команды, механиков, лоцманов.

ОГОВОРКА О НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ В ДОГО-
ВОРАХ СТРАХОВАНИЯ – условие, согласно которому пере-
страховщик несет ответственность за свою долю в убытке, 
даже если компания-цедент стала неплатежеспособной. 

ОГОВОРКА О ПОВЫШЕНИИ ИЛИ ПОНИЖЕНИИ 
ЦЕНЫ – оговорка, включаемая в условия договора, конт-
ракта, и предусматривающая изменение договорной цены 
товара в случае, если к обусловленному в договоре моменту 
произойдет изменение рыночных цен сверх определенного 
предела. 

ОГОВОРКА О ПРОДАЖЕ СУДНА – специальная ого-
ворка, которая содержится в полисах по страхованию судов 
и предусматривает прекращение действия полиса в случае 
изменения его владельца. Страховщик может продолжить 
действие полиса, но это должно быть подтверждено пись-
менно. Если судно меняет судовладельца, находясь в море, 

страхование остается в силе до времени прибытия судна в 
порт назначения.

ОГОВОРКА О СКОЛЬЗЯЩИХ ЦЕНАХ – условие в дого-
воре об установлении окончательной цены в зависимости от 
издержек производства, уровня зарплаты рабочим. 

ОГОВОРКА О СКРЫТЫХ ДЕФЕКТАХ – оговорка в ус-
ловиях полиса, в соответствии с которой потери и повреж-
дения, причиненные корпусу судна или машинам скрытыми 
дефектами, подлежат возмещению страховщиком. Простое 
обнаружение скрытых дефектов страхованием не покры-
вается. Однако если обнаруженные дефекты причинили 
непосредственные повреждения другим частям судна, эти 
повреждения подлежат возмещению.

ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ – оговорка, пункт в стра-
ховом договоре, в соответствии с которым страхователь 
обязуется оплатить определенный процент издержек стра-
хования, превышающих фиксированный предел. 

ОГОВОРКА ОБ ИНСПЕКЦИИ – в перестраховочных 
договорах – оговорка, предоставляющая перестраховщику 
право проверять книги перестрахователя с целью устано-
вить, соблюдает ли последний условия договора при переда-
че рисков в перестрахование. Перестраховщики прибегают 
к использованию такого права в исключительных случаях.

ОГОВОРКА ПАТЕНТНАЯ – см. ПАТЕНТНАЯ ОГОВОР-
КА.

ОГОВОРКА СТРАХОВАЯ – см. СТРАХОВАЯ ОГОВОР-
КА.

ОГОВОРКА ТЕНДЕРНАЯ – см. ТЕНДЕРНАЯ ОГОВОР-
КА.

ОГОВОРКА ЧАСОВ – условие в договорах перестрахо-
вания стихийных бедствий с эксцедентом убытка. Означает 
период времени, в течение которого происходит стихийное 
бедствие (обычно 72 или 68 часов).

ОГОВОРКИ ЗАЩИТНЫЕ – см. ЗАЩИТНЫЕ ОГОВОР-
КИ.

ОГОРОДНИЧЕСКИЙ КООПЕРАТИВ – разновидность 
потребительских кооперативов. Образуются для оказания 
комплекса услуг по производству, переработке и сбыту про-
дукции растениеводства и животноводства.

ОГОРОДНИЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕ-
НИЕ ГРАЖДАН – см. САДОВОДЧЕСКОЕ, ОГОРОДНИЧЕС-
КОЕ ИЛИ ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ГРАЖДАН.

ОГОРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК – земельный 
участок, предоставленный гражданину или приобретенный 
им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом или 
без права возведения некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений в зависимости от 
разрешенного использования земельного участка, опреде-
ленного при зонировании территории).

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСУГА И УСТАНОВЛЕНИЕ ОСОБЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ К ПОВЕДЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕ-
ГО – в уголовном праве РФ (ст. 90 УК РФ) – одна из принуди-
тельных мер воспитательного воздействия, которая может 
быть назначена несовершеннолетнему, впервые совершив-
шему преступление небольшой или средней тяжести. Может 
предусматривать: запрет посещения определенных мест, 
использования определенных форм досуга, в т.ч. связан-
ных с управлением механическим транспортным средством; 
ограничение пребывания вне дома после определенного 
времени суток, выезда в другие местности без разрешения 
специализированного государственного органа и др. Несо-
вершеннолетнему может быть предъявлено тж. требование 
возвратиться в образовательное учреждение либо трудоуст-
роиться с помощью специализированного государственного 
органа. 

ОГРАНИЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВО-
БОД – в соответствии со ст. 56 Конституции РФ 1993 г. 
отдельные ограничения прав и свобод с указанием преде-
ла срока их действия могут устанавливаться при введении 
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чрезвычайного положения. Но и в условиях чрезвычайного 
положения не подлежат ограничению права и свободы, пре-
дусмотренные ст.ст. 20, 21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 
46-54 Конституции РФ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ – в уголовном 
праве РФ (ст. 51 УК РФ) – один из видов наказания (назна-
чается только как основное). Назначается осужденным во-
еннослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмот-
ренных соответствующими статьями Особенной части УК 
РФ за совершение преступлений против военной службы, 
а тж. осужденным военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту, вместо исправительных работ, предус-
мотренных соответствующими статьями Особенной части 
УК РФ. Из денежного содержания осужденного к О. по в.c. 
производятся удержания в доход государства в размере, ус-
тановленном приговором суда, но не свыше 20 %. Во время 
отбывания этого наказания осужденный не может быть по-
вышен в должности, воинском звании, а срок наказания не 
засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередно-
го воинского звания.

ОГРАНИЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ – в соответс-
твии с Семейным кодексом РФ – применяемая по решению 
суда мера защиты детей, состоящая в отобрании ребенка 
у родителей (одного из них) без лишения их родительских 
прав. О.р.п. допускается, если оставление ребенка с роди-
телями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельс-
твам, от родителей (одного из них) не зависящим (психичес-
кое расстройство или иное хроническое заболевание, стече-
ние тяжелых обстоятельств и др.). О.р.п. допускается тж. в 
случаях, если оставление ребенка с родителями (одним из 
них) вследствие их поведения опасны для ребенка, хотя и не 
установлены достаточные основания для лишения родите-
лей (одного из них) родительских прав. Если родители (один 
из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попе-
чительства по истечении шести месяцев после вынесения 
судом решения об ограничении родительских прав обязан 
предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах 
ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить 
иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав 
до истечения этого срока.

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ – в уголовном праве РФ 
(ст. 53 УК РФ) – один из видов наказания (назначается только 
как основное). Заключается в содержании осужденного, до-
стигшего к моменту вынесения судом приговора восемнад-
цатилетнего возраста, в специальном учреждении без изо-
ляции от общества в условиях осуществления за ним надзо-
ра. О.с. назначается: а) лицам, осужденным за совершение 
умышленных преступлений и не имеющим судимости, – на 
срок от одного года до трех лет; б) лицам, осужденным за 
преступления, совершенные по неосторожности, – на срок 
от одного года до пяти лет. В случае замены обязательных 
работ или исправительных работ О.с. оно может быть назна-
чено на срок менее одного года. В случае злостного уклоне-
ния от отбывания наказания лицом, осужденным к О.с., оно 
заменяется лишением свободы на срок О.с., назначенного 
приговором суда. При этом время отбытия О.с. засчитыва-
ется в срок лишения свободы из расчета один день лишения 
свободы за один день О.с. О.с. не назначается лицам, при-
знанным инвалидами первой или второй группы, беремен-
ным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 
восьми лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего 
возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего воз-
раста, а тж. военнослужащим, проходящим военную службу 
по призыву.

ОГРАНИЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИЙ – 
см. СОГЛАШЕНИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ВООРУЖЕНИЙ

ОГРАНИЧЕНИЯ – 1) вытекающие из законов и других 
нормативных актов, из решений государственных органов 
пределы, границы, за которые не должна выходить деятель-

ность субъектов. Распространенной формой являются О. в 
области экспорта и импорта товаров, иммиграции. О. явля-
ются одним из средств, применяемых государством в целях 
защиты интересов национальных товаропроизводителей и 
потребителей, обеспечения общегосударственных интере-
сов и выполнения международных обязательств; 2) см. ОБ-
РЕМЕНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА; 3) О. в экономико-математичес-
ком моделировании вместе с целевой функцией образуют 
модель линейного программирования. Выражения системы 
О. должны быть при этом первого порядка, линейными. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ВАЛЮТНЫЕ – см. ВАЛЮТНЫЕ ОГРА-
НИЧЕНИЯ.

ОГРАНИЧЕНИЯ КАРАНТИННЫЕ – см. КАРАНТИННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ.

ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ ПРИЗНАКИ – см. 
ПРИЗНАКИ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ.

ОГРАНИЧЕНИЯ НЕТАРИФНЫЕ – см. НЕТАРИФНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ БАРЬЕРЫ.

ОГРАНИЧЕНИЯ ТАРИФНЫЕ – см. ТАРИФНЫЕ ОГРА-
НИЧЕНИЯ.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА ДОБРОВОЛЬНЫЕ – см. 
ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (САМООГРАНИЧЕНИЯ) 
ЭКСПОРТА.

ОГРАНИЧЕННАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – см. ДЕЕСПО-
СОБНОСТЬ. 

ОГРАНИЧЕННАЯ МОНАРХИЯ – см. КОНСТИТУЦИОН-
НАЯ МОНАРХИЯ.

ОГРАНИЧЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 1) ключевой 
аспект акционерной собственности, состоящий в том, что 
акционер несет ответственность по долгам акционерного 
общества только в пределах своей доли в акционерном ка-
питале, т. е. в пределах суммы, уплаченной им за приобре-
тенные акции; 2) ограничение ответственности фирмы, со-
стоящее в том, что она обещает отвечать по принятым ею 
обязательствам, возмещать причиненные убытки только в 
пределах суммы вложенного в фирму капитала; 3) ограниче-
ние выплат страхового возмещения и страховых сумм, пре-
дусмотренное условиями страхования имущества и жизни. 

ОГРАНИЧЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО – партнерство, вклю-
чающее генерального партнера, занимающегося повседнев-
ным управлением компанией, и партнеров с ограниченной 
ответственностью («пассивных»), которые не принимают 
активного участия в управлении компанией.

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА – см. ВЕЩНЫЕ 
ПРАВА.

ОГРАНИЧЕННЫЕ ТОРГИ – см. ЗАКРЫТЫЕ ТОРГИ.
ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЛОВАЯ ПРАКТИКА – моно-

польное положение предприятий на рынке, которое позво-
ляет им диктовать свои условия, сдерживать конкуренцию, 
злоупотреблять своим положением. Формы и методы, кото-
рые используют такие предприятия, весьма разнообразны: 
коллективный отказ в допуске нежелательного партнера к 
заключению договора или к вступлению в ассоциацию; ис-
пользование цен ниже себестоимости для устранения конку-
рентов; установление дискриминационных цен или условий 
в отношении поставок и покупок товаров или услуг; участие 
в торгах по тайному сговору и др. См. тж. ПРАВИЛА КОН-
КУРЕНЦИИ.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ – толкование норм 
права, которое имеет место в тех случаях, когда словесное 
содержание норм права шире их подлинного смысла.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (КАРАНТИН) – 
административные, медико – санитарные, ветеринарные и 
иные меры, направленные на предотвращение распростра-
нения инфекционных заболеваний и предусматривающие 
особый режим хозяйственной и иной деятельности, ограни-
чение передвижения населения, транспортных средств, гру-
зов, товаров и животных.

ОГУЛЬНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ – единовременная 
мера таможенно-тарифного регулирования; проявляется в 
сплошном (огульном) повышении ставок ввозных таможен-
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ных пошлин по всем статьям таможенного тарифа, а тж. во 
взимании таможенных платежей в твердой, свободно кон-
вертируемой валюте по официально заниженному курсу или 
в виде «золотой пошлины», т.е. в золотом эквиваленте но-
минальной стоимости национальной валюты.

ОДКБ – см. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ОДНОДВОРЦЫ – одна из категорий государственных 
крестьян в России. Образовалась из служилых людей по 
прибору, оборонительная функция которых на южной гра-
нице оказалась ненужной в связи с созданием регулярной 
армии в 1-й четв. XVIII в. О. были обложены подушной пода-
тью и 4-гривенным оброком. К О. был применен обычай кру-
говой поруки, но их землевладение осталось специфичес-
ким. Мелкие земельные участки, розданные в XVI-XVII вв. 
служилым людям, увеличивались за счет купли и пожалова-
ний. Земли О. составляли две группы. В одной из них были 
поместные участки их предков, участки, данные казной для 
ликвидации малоземелья, захваченные О. в дикой степи и 
купленные волостью или селением. Межевая инструкция 
1766 запрещала их продажу, в XIX в. они считались казен-
ными, если даже их владелец стал дворянином. 2-я группа 
– земли, лично купленные и лично жалованные в вотчину. 
Принцип распределения общих земель был не подушным, 
а подворным (возможно, отсюда и название «О.»). По тра-
диции их можно было продать лишь О. Землевладение О. 
в XVII-XIX вв. подвергалось сильнейшему сокращению под 
натиском помещиков. В 1730-х насчитывалось 453 тыс. душ 
мужского пола О., а 1830-х – более миллиона. О. владели 
ничтожным числом крестьян (около 11 тыс. в 1833-35 гг.) и 
селились, как правило, с ними одним двором. Крестьяне О. 
несли перед государством те же повинности, что и их вла-
дельцы. 

ОДНОКРАТНОСТЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – принцип 
налогообложения, согласно которому один и тот же объект 
может облагаться налогом определенного вида только один 
раз за установленный законом период времени. 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ – изби-
рательный округ, в котором избирается один депутат.

ОДНОПАЛАТНАЯ СИСТЕМА (МОНОКАМЕРАЛИЗМ) – 
структура общенациональных представительных учрежде-
ний – парламентов, исключающая их деление на палаты (см. 
Двухпалатная система). Такие парламенты называют тж. 
«однопалатными». В настоящее время большинство парла-
ментов мира (около 60 %) строятся по О.с. О.с. характерна 
для парламентов унитарных государств. В последние годы 
наблюдается процесс перехода ряда унитарных государств 
от О.с. к двухпалатной (Румыния, Польша, Чехия, Хорватия) 
и наоборот (Швеция, Дания, Новая Зеландия).

ОДНОПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА – см. ПАРТИЙНЫЕ СИС-
ТЕМЫ.

ОДНОРОДНЫЕ ТОВАРЫ – товары, которые, хотя и не 
являются одинаковыми во всех отношениях, имеют сход-
ные характеристики и состоят из схожих компонентов, что 
позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые 
товары, и быть коммерчески взаимозаменяемыми. При оп-
ределении однородности товаров учитываются следующие 
их признаки: качество, наличие товарного знака и репутация 
на рынке, страна происхождения товара, производитель. То-
вары не считаются однородными с оцениваемыми, если не 
были произведены в одной и той же стране и если их про-
ектирование, опытно-конструкторские работы над ними, их 
художественное оформление, дизайн, эскизы, чертежи и т.п. 
были выполнены в Российской Федерации.

ОДНОСТОРОННИЙ АКТ – действие субъекта междуна-
родного права, предпринятое им в одностороннем порядке 
и имеющее международно-правовое значение. Юридичес-
ким О.а. является лишь такое волеизъявление или дейс-
твие государства, с каким международное право связыва-
ет наступление правовых последствий, т.е. которое имеет 
значение юридического факта по международному праву. 

Для того чтобы О.а. имел указанное значение, необходимо, 
чтобы волеизъявление было направлено на возникновение 
международно-правовых последствий, поскольку не всякое 
одностороннее действие субъекта международного права 
влечет их. Необходимо тж., чтобы имелись международно-
правовые нормы, на основании которых или в связи с ко-
торыми возникает соответствующий юридический факт. В 
качестве примеров О.а. можно привести признание госу-
дарства или правительства, объявление о нейтралитете или 
неприсоединении, присоединение к договору, оговорка к 
нему, прекращение договора или выход из него, объявление 
об установлении какой-либо зоны, отказ от права, разрыв 
дипломатических отношений, ультиматум, объявление или 
фактическое развязывание войны, объявление о прекра-
щении войны, капитуляция, протест, принятие односторон-
него обязательства и т.д. О.а. могут быть правомерными 
и противоправными; в зависимости от этого их правовые 
последствия будут различными. Например, правомерное 
одностороннее прекращение двустороннего договора ведет 
к утрате последним своей юридической силы, а неправомер-
ное одностороннее прекращение такого же договора влечет 
ответственность за нарушение принципа добросовестного 
соблюдения международных договоров. О.а. используются, 
главным образом, в правоприменительной сфере и не име-
ют значения источника международного права, хотя их вли-
яние на правотворческий процесс весьма существенно. В 
случае одностороннего принятия обязательства обязанной 
стороной является автор О.а. Отмена такого обязательства 
тж. производится им в одностороннем порядке. Наиболее 
распространенными формами О.а. являются односторонняя 
декларация (заявление) и нота. Действительность О.а. не 
зависит от формы волеизъявления. 

ОДНОСТОРОННИЙ ДОГОВОР – договор, который со-
держит обязанности только одной стороны и права, требо-
вания другой; такие договоры встречаются реже двусторон-
них, к ним относятся договоры займа, дарения и др. 

ОДНОСТОРОННЯЯ СДЕЛКА – сделка, для соверше-
ния которой в соответствии с законом, иными правовыми 
актами или соглашением сторон необходимо и достаточно 
выражения воли одной стороны. О.с. создает обязанности 
для лица, совершившего сделку. Она может создавать обя-
занности для других лиц лишь в случаях, установленных 
законом либо соглашением с этими лицами. О.с. всегда яв-
ляется безвозмездной. К О.с. соответственно применяются 
общие положения об обязательствах и о договорах постоль-
ку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему 
характеру и существу сделки. Наиболее типичный пример 
О.с. – завещание.

ОДНОЩИТНЫЕ РЫЦАРИ – в средневековой Европе – 
вассалы, не имевшие собственных вассалов.

ОДОРОЛОГИЯ – см. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ОДО-
РОЛОГИЯ.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЛИ – см. 
ЗЕМЛИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЕ – см. ФИНАНСОВОЕ 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ.

ОККУПАЦИЯ – см. ВОЕННАЯ ОККУПАЦИЯ.
ОКОЛО (англ. about) – термин, обозначающий возмож-

ность отклонения по договору в определенных пределах. 
Обычно касается количества товара. В договоре перед ве-
личиной, определяющей количество товаров, пишется сло-
во «около». Это означает, что товара может быть меньше 
или больше в процентном исчислении к общему количеству 
товара. Процент отклонения оговаривается сторонами. Тер-
мин «около» применим при назначении даты поставки това-
ра, прибытия судна в порт.

ОКОЛЬНИЧИЙ – придворный чин или должность в Рос-
сии XIII – нач. XVIII вв. Первоначально функциями О. были, 
по-видимому, устройство и обеспечение поездок князя и 
участие в приёме и переговорах с иностранными послами. 
Впервые упоминается в 1284 г. В XIV – XV вв. О. входил в 
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состав Думы Великого князя, был вторым по значению (пос-
ле боярина) думным чином. О. назначались руководителями 
приказов, полковыми воеводами, участвовали и организа-
ции придворных церемоний.

ОКОНЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – см. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-
СКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫЕЗД – выезд физического лица 
из страны временного пребывания после выполнения опре-
деленного задания или поручения.

ОКОНЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – подключаемые к або-
нентским линиям и находящиеся в пользовании абонентов 
технические средства формирования сигналов электросвя-
зи для передачи или приема заданной абонентами инфор-
мации по каналам связи.

ОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – в соответствии с 
российским уголовным правом (ст. 29 УК РФ) преступление 
признается оконченным, если в совершенном лицом деянии 
содержатся все признаки состава преступления, предусмот-
ренного УК РФ.

ОКРУГ – 1) административно-территориальная единица 
в ряде государств; 2) территория, на которую распространя-
ется компетенция определенных органов (например, судеб-
ный О., нотариальный округ); 3) к.-л. временное образование 
(например, избирательный О.; 4) см. ВОЕННЫЙ ОКРУГ.

ОКРУГ АВТОНОМНЫЙ – см. АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ.
ОКРУГ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ – см. АДМИНИСТРА-

ТИВНЫЙ ОКРУГ.
ОКРУГ ВОЕННЫЙ – см. ВОЕННЫЙ ОКРУГ
ОКРУГ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОК-

РУГ.
ОКРУГ КОНСУЛЬСКИЙ – см. КОНСУЛЬСКИЙ ОКРУГ.
ОКРУГ МНОГОМАНДАТНЫЙ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ.
ОКРУГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ – см. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ.
ОКРУГ НОТАРИАЛЬНЫЙ – см. НОТАРИАЛЬНЫЙ ОК-

РУГ.
ОКРУГ ПОЛИНОМИНАЛЬНЫЙ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ.
ОКРУГ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ – см. РЕГИСТРАЦИОН-

НЫЙ ОКРУГ.
ОКРУГ САНИТАРНОЙ (ГОРНО-САНИТАРНОЙ) ОХРА-

НЫ – особо охраняемая природная территория с установ-
ленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации режимом хозяйствования, проживания, приро-
допользования, обеспечивающим защиту и сохранение при-
родных лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной мес-
тности с прилегающими к ней участками от загрязнения и 
преждевременного истощения. Для лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов, где природные лечебные ресур-
сы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи 
и др.), устанавливаются округа горно-санитарной охраны. 
В остальных случаях устанавливаются округа санитарной 
охраны. Внешний контур округа санитарной (горно-санитар-
ной) охраны является границей лечебно-оздоровительной 
местности, курорта, курортного региона (района).

ОКРУГ УНИНОМИНАЛЬНЫЙ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ.

ОКРУГ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ – см. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
ОКРУГА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРЕФЕКТ – см. ПРЕ-

ФЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – совокупность компонентов 

природной среды, природных и природно-антропогенных 
объектов, а также антропогенных объектов.

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЕ – см. ЗАГРЯЗ-
НЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАЧЕСТВО – см. КАЧЕСТВО 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОНИТОРИНГ – см. МОНИ-
ТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОХРАНА – см. ОХРАНА ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОХРАНА МЕЖДУНАРОД-
НАЯ – см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ.

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОХРАНА МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВАЯ – см. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

ОКРУЖАЮЩИЙ ТАБАЧНЫЙ ДЫМ – табачный дым, со-
держащийся в атмосферном воздухе закрытых помещений, 
в которых осуществляется курение табака.

ОКРУЖНОЙ СУД – в России в 1864-1917 гг. – одно из 
основных звеньев системы общих судов. Образовывались 
обычно на территории нескольких уездов с учетом числен-
ности населения и объема работы. Председатели и члены 
судов назначались Императором по представлению минис-
тра юстиции, который, представляя к назначению канди-
датов, должен был считаться с мнением общего собрания 
судей того суда, где предстояло работать назначаемому. К 
претендентам на судейские должности по закону предъявля-
лись жесткие и многочисленные требования (образование, 
стаж работы, наличие определенного имущества, безупреч-
ность репутации и т.д.). Срок полномочий для судей этого 
уровня не устанавливался. В составе О.с. образовывались, 
в зависимости от количества судей, присутствия (в некото-
рых крупных судах таких присутствий было несколько, кое-
где шесть и более). Им было подсудно большинство дел, 
отнесенных к компетенции общих судебных установлений. 
К основному их полномочию относилось рассмотрение уго-
ловных и гражданских дел по первой инстанции. Иногда О.с. 
приходилось выступать в роли второй инстанции по отноше-
нию к съездам мировых судей и проверять законность выно-
сившихся ими судебных решений.

ОКТРОИРОВАННАЯ КОНСТИТУЦИЯ (от фр. octroi – по-
жалование, предоставление) – конституция, дарованная 
властью монарха, а не установленная парламентом или 
учредительным собранием. В ХХ в. известны случаи октро-
ирования конституций не только монархами, но и главами 
государств в республиках (например, Конституция Пакиста-
на 1962 г. была октроирована президентом), а Конституция 
Фиджи 1990 г. – правительством.

ОКТРУА (фр. octroi – пожалование, предоставление) – 
ввозные пошлины, появившиеся во Франции в XIII в. и взи-
мавшиеся при ввозе потребительских товаров на терри-
торию феодалов и у городских застав. Отменены в конце 
XIX – в начале ХХ в. 

ОЛЕРОНСКИЕ СВИТКИ (Jugements ou Roles d’Oleron, 
Lois d’Oleron, Charte d’Oleron) – частная кодификация морс-
кого права, составленная в XII в. на о. Олерон, входившем в 
состав герцогства Гиень (Франция), а затем в состав Англии. 
О.с. сохранились в нескольких манускриптах, древнейший 
из которых относится к XIII в. Источником О.с. послужили ре-
шения местных судов. Предназначались для регулирования 
морской торговли и мореплавания в Атлантическом океане. 
Многие нормы О.с. были усвоены другими средневековыми 
кодификациями морского права, например Висбийским мор-
ским кодексом 1407 г., регулировавшим мореплавание в Се-
верном и Балтийском морях (Ганза – Скандинавия – Русь). 
О.с. действовали до XVII в.

ОЛИГАРХИЯ (греч. оligarchia – власть немногих) – по-
литическое и экономическое господство небольшой группы 
лиц, а также сама такая группа. 

ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК – рынок, на котором 
небольшое количество продавцов, весьма чувствительных 
к политике ценообразования и маркетинговым стратегиям 
друг друга, торгует с большим количеством покупателей. 

ОЛИГОПОЛИЯ (от греч. oligos – малочисленный и 
pоleo – продаю, торгую) – тип рыночной структуры отрасли 
хозяйства в развитых странах, при которой небольшое ко-
личество крупных фирм и компаний на основе неформаль-
ных договоренностей контролируют производство и сбыт 
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определенных товаров и рынок этих товаров и ведет между 
собой неценовую конкуренцию. О. стимулирует улучшение 
качественных показателей товаров, услуг, их обновление. 
Негативными моментами О. являются предпосылки для мо-
нополистического сговора предприятий.

ОЛИГОПСОНИЯ (от греч. oligos – малочисленный и 
opsonia – покупка) – тип рыночной структуры, при которой 
существует монополия покупателей определенного вида 
товаров; рыночная ситуация, для которой характерно зна-
чительное превышение количества продавцов (производи-
телей) товара над ограниченным числом представленных на 
рынке покупателей. 

ОЛИГОФРЕНИЯ – см. СЛАБОУМИЕ.
ОЛИЙ МАЖЛИС – название однопалатного парламента 

(законодательного органа) Узбекистана.
ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ – составная 

часть международного олимпийского движения, целью ко-
торого является развитие спорта как одного из средств до-
стижения физического и духовного совершенства человека, 
укрепление международного спортивного сотрудничества.

ОМБУДСМАН (швед. ombudsman – представитель чьих-
либо интересов) – специально избираемое (назначаемое) 
должностное лицо для контроля за соблюдением прав че-
ловека разного рода административными органами, а в 
некоторых странах – тж. частными лицами и объединения-
ми. В отличие от прокуратуры О. осуществляет контроль и 
ведет расследование с точки зрения не только законности, 
но и эффективности, целесообразности, добросовестности, 
справедливости. Должностные лица этого рода имеют раз-
ные названия: собственно О. – в скандинавских странах; на-
родный защитник – в Испании и Колумбии; посредник – во 
Франции, адвокат народа – в Румынии. О. может избирать-
ся или назначаться различными способами. В Испании он 
избирается на 5 лет парламентом, в Намибии назначается 
президентом, во Франции – декретом Совета министров. В 
подавляющем большинстве стран любой гражданин вправе 
обратиться к О. непосредственно. Обнаружив упущение или 
злоупотребление, О. указывает на это соответствующему 
органу или должностному лицу и предлагает их устранить. В 
случае отказа он может обратиться в органы правосудия или 
в парламент. О. действует не только по жалобам граждан, 
но и по собственной инициативе. Во Франции граждане об-
ращаются к посреднику не непосредственно, а через своего 
сенатора или депутата. В РФ аналогичный О. институт носит 
название уполномоченного по правам человека.

ОММАЖ (фр. hommage, от homme (лат. homo) – чело-
век, в значении вассал) – в средневековой Западной Евро-
пе – одна из церемоний (имевшая символический характер), 
оформлявшая заключение вассального договора. О. состоял 
в том, что будущий вассал, коленопреклоненный, безоруж-
ный, с непокрытой головой, вкладывал соединенные ладони 
в руки сеньора с просьбой принять его в вассалы. Сеньор 
поднимал его, и они обменивались поцелуями. С VIII в. О. 
сочетался с клятвой верности (фуа). До XI в. связь, устанав-
ливавшаяся между сеньором и вассалом в результате О. и 
фуа, носила преимущественно личный характер. После XI в. 
О. и фуа, как правило, сопровождались инвеститурой – пе-
редачей сеньором вассалу земельного феода (лена).

ОМОЛОГАЦИЯ (англ. omologation) – приведение техни-
ческих характеристик, параметров продаваемого товара в 
соответствие требованиям стандартов или обычаям, запро-
сам страны – потребителя товара. 

ОНКОЛЬНАЯ СДЕЛКА (англ. oncall transaction от on call – 
до отзыва) – сделка на покупку реального товара, по кото-
рой цена не фиксируется до тех пор, пока этого не потребует 
покупатель товара. Продавец страхует себя хеджированием 
продажи, а цена, по которой он закрывает хедж, становится 
ценой закупки данного товара. Иными словами, О.с. – это 
сделка, которая дает покупателю право потребовать сдачу 
товара по цене, соответствующей котировке срочной биржи 
на дату по своему выбору.

ОНКОЛЬНЫЙ КРЕДИТ (от англ. on call – до отзыва) – 
краткосрочный кредит, погашаемый по первому требованию 
(обычно с предупреждением за несколько дней). Предостав-
ляется валютным брокерам, дилерам и клиентам. Выдается, 
как правило, под обеспечение казначейскими, коммерчес-
кими и другими векселями, ценными бумагами и товарами. 
Процентные ставки по О.к. ниже, чем по срочным ссудам. С 
точки зрения срока возврата и качества обеспечения онколь-
ный кредит считается одной из наиболее ликвидных статей 
банковского актива и потому применяется для поддержания 
необходимою уровня ликвидности банка. 

ОНКОЛЬНЫЙ СЧЕТ – текущий счет в банке, открывае-
мый под залог ценных (процентных) бумаг.

ООН ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ – см. ПРИНУДИТЕЛЬ-
НЫЕ МЕРЫ ООН

ООН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ – см. 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ООН.

ОПАЛА – гневное слово царя, великого князя. Видимо, 
появилось в обиходе с началом формирования единого Рус-
ского государства. По некоторым сведениям, само слово 
происходит от сравнения гнева государя с молнией, опа-
ляющей все. Следствием О. были: отставка от должности, 
тюремное заключение, ссылка, заковываание в кандалы и 
даже смертная казнь. 

ОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННАЯ – см. ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОПАСНОСТЬ.

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ – отходы, которые содержат вред-
ные вещества, обладающие опасными свойствами (токсич-
ностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой 
реакционной способностью) или содержащие возбудителей 
инфекционных болезней, либо которые могут представлять 
непосредственную или потенциальную опасность для окру-
жающей природной среды и здоровья человека самостоя-
тельно или при вступлении в контакт с другими вещества-
ми.

ОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА – см. РАБОТЫ С ОПАС-
НЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА.

ОПАСНЫЙ ГРУЗ – 1) вещества, материалы, изделия, 
отходы производственной и иной деятельности, которые в 
силу присущих им свойств при наличии определенных фак-
торов могут в процессе транспортирования, при производс-
тве погрузочно-разгрузочных работ и хранении послужить 
причиной взрыва, пожара или повреждения технических 
средств, устройств, сооружений и других объектов железно-
дорожного транспорта, а тж. гибели, травмирования, отрав-
ления, ожогов или заболевания людей, животных, нанести 
вред окружающей природной среде; 2) в морских перевоз-
ках – груз, который при неправильном обращении может 
стать причиной ущерба судна или имущества, гибели или 
ухудшения здоровья людей; при погрузке без соответству-
ющего уведомления капитан имеет право выгрузить его в 
любом месте, уничтожить или обезвредить без уплаты како-
го-либо возмещения грузовладельцу, а отправитель должен 
оплатить все расходы в связи с предпринятыми капитаном 
действиями и возместить убытки, причиненные этим грузом 
другому имуществу. Капитан имеет право предпринять по-
добные действия и к О.г., погруженным с его ведома, если 
в пути они стали угрожать безопасности судна или другого 
груза. 

ОПАСНЫХ ОТХОДОВ ПАСПОРТ – см. ПАСПОРТ ОПАС-
НЫХ ОТХОДОВ.

ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПРО-
МЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – см. ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪ-
ЕКТОВ.

ОПЕК – организация стран-экспортеров нефти, осно-
ванная в 1960 г. рядом стран (Алжир, Эквадор, Индонезия, 
Ирак, Иран, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия и 
др.) с целью координации действий по объему продаж и ус-
тановления цен на сырую нефть. Благодаря тому, что ОПЕК 
контролирует примерно половину мирового объема торгов-
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ли нефтью, она способна значительно влиять на уровень 
мировых цен. См. тж. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН – ЭКСПОРТЕ-
РОВ НЕФТИ.

ОПЕКА – одна из правовых форм защиты личных и иму-
щественных прав и интересов граждан. Регулируется граж-
данским и брачно-семейным законодательством. В соответс-
твии со ст. 32 ГК РФ О. устанавливается над малолетними, а 
тж. над гражданами, признанными судом недееспособными 
вследствие психического расстройства. Опекуны являются 
представителями подопечных в силу закона и совершают от 
их имени и в их интересах все необходимые сделки. Орга-
нами О. и попечительства являются органы местного само-
управления.

ОПЕКА АДМИНИСТРАТИВНАЯ – см. АДМИНИСТРА-
ТИВНАЯ ОПЕКА.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО – правовые формы за-
щиты прав и интересов недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан. Над несовершеннолетними опека и 
попечительство устанавливаются тж. в целях их воспитания. 
Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интере-
сов в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, 
без специального полномочия. Опека и попечительство над 
несовершеннолетними устанавливаются при отсутствии у 
них родителей, усыновителей, лишении их родителей роди-
тельских прав и т.д. Опека устанавливается над малолетни-
ми (до 14 лет), а тж. над гражданами, признанными судом 
недееспособными вследствие психического расстройства. 
Попечительство устанавливается над несовершеннолетни-
ми в возрасте от 14 до 18 лет, а тж. над гражданами, ограни-
ченными судом в дееспособности вследствие злоупотребле-
ния спиртными напитками или наркотическими средствами. 
Органами опеки и попечительства являются органы местно-
го самоуправления. Функции по опеке и попечительству (по-
дыскание опекуна или попечителя, обследование его мате-
риальных и жилищных условий и др.) возложены на отделы 
народного образования. Опекунами (попечителями) детей 
могут назначаться только совершеннолетние дееспособные 
лица. При этом необходимо согласие опекуна и, если это 
возможно, желание самого ребенка. Дети, находящие под 
опекой или попечительством, имеют право на воспитание в 
семье опекуна или попечителя, заботу со стороны опекуна 
или попечителя, совместное с ним проживание, обеспечение 
им условий для содержания, воспитания, образования, всес-
тороннего развития и уважение их человеческого достоинс-
тва, причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие 
социальные выплаты, сохранение права собственности на 
жилое помещение или права пользования жилым помеще-
нием, а при отсутствии жилого помещения имеют право на 
получение жилого помещения в соответствии с жилищным 
законодательством, защиту от злоупотреблений со сторо-
ны опекуна или попечителя. За несовершеннолетнего до 14 
лет сделки, за исключением мелких бытовых и некоторых 
других, предусмотренных законом, может совершать от его 
имени опекун. Попечитель, в отличие от опекуна, оказыва-
ет содействие своему подопечному в совершаемых сделках 
и дает согласие на совершение тех сделок, которые подо-
печный самостоятельно совершать не вправе. Несовершен-
нолетние от 14 до 18 лет самостоятельно распоряжаются 
своим заработком, стипендией, вносят вклады в кредитные 
учреждения и т.п. Если несовершеннолетний достиг 16 лет и 
работает по трудовому договору (контракту) или с согласия 
попечителя занимается предпринимательской деятельнос-
тью, то он может быть объявлен полностью дееспособным 
(см. ЭМАНСИПАЦИЯ). Опекуны и попечители подотчетны и 
подконтрольны органам опеки и попечительства.

ОПЕКА МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОПЕКА.

ОПЕКУНСТВО – совершение опекунами юридических 
действий от имени подопечных им лиц. 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРАВО – см. ПРАВО 
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

ОПЕРАТИВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ – полномочия коман-
дира (командующего) по постановке задач или поручению 
заданий подчиненным ему командирам (командующим) по 
развертыванию частей и подразделений, переподчинению 
войск и сохранению или делегированию по своему усмот-
рению полномочий по оперативному и/или тактическому 
управлению. Не включает в себя ответственность за адми-
нистративные вопросы или тыловое обеспечение. Термин 
может использоваться для обозначения сил, приданных ко-
мандиру (командующему).

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – см. ПРАВО ОПЕРА-
ТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ – см. УСЛУГИ ПО ОПЕРАТИВНО-
ДИСПЕТЧЕРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕ-
ТИКЕ.

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОРД – 
вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно опе-
ративными подразделениями государственных органов, 
уполномоченных на то Федеральным законом РФ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г., в пре-
делах их полномочий посредством проведения оперативно-
розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, собственности, обес-
печения безопасности общества и государства от преступ-
ных посягательств. Задачами ОРД являются: выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а 
тж. выявление и установление лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших; осуществление розыска 
лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, 
уклоняющихся от уголовного наказания, а тж. розыска без 
вести пропавших; добывание информации о событиях или 
действиях, создающих угрозу государственной, военной, 
экономической или экологической безопасности РФ. При 
осуществлении ОРД проводятся следующие оперативно-ро-
зыскные мероприятия: опрос граждан; наведение справок; 
сбор образцов для сравнительного исследования; провероч-
ная закупка; исследование предметов и документов; наблю-
дение, отождествление личности; обследование помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и транспортных 
средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и 
иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; 
снятие информации с технических каналов связи; опера-
тивное внедрение; контролируемая поставка; оперативный 
эксперимент. На территории РФ право осуществлять ОРД 
предоставляется оперативным подразделениям: 1) органов 
внутренних дел РФ; 2) органов федеральной службы безо-
пасности; 3) федеральных органов государственной охраны; 
4) таможенных органов РФ; 5) Службы внешней разведки 
РФ. Оперативное подразделение органа внешней разведки 
Министерства обороны Российской Федерации проводит 
оперативно-розыскные мероприятия только в целях обеспе-
чения безопасности указанного органа внешней разведки и 
в случае, если проведение этих мероприятий не затрагивает 
полномочий иных перечисленных органов; 6) Министерства 
юстиции РФ; 7) органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. Перечень органов, 
осуществляющих ОРД, может быть изменен или дополнен 
только федеральным законом.

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМО-
ЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – вид 
деятельности, осуществляемой таможенными органами 
Российской Федерации в целях выявления лиц, подготав-
ливающих, совершающих противоправное действие, при-
знаваемое законодательством РФ преступлением. См. тж. 
ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ – см. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСК-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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ОПЕРАТОР, ЗАНИМАЮЩИЙ СУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛО-
ЖЕНИЕ В СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – опера-
тор, который вместе с аффилированными лицами обладает 
в географически определенной зоне нумерации или на всей 
территории Российской Федерации не менее чем двадца-
тью пятью процентами монтированной емкости либо имеет 
возможность осуществлять пропуск не менее чем двадцати 
пяти процентов трафика.

ОПЕРАТОР ЛОТЕРЕИ – юридическое лицо, созданное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
имеющее место нахождения в Российской Федерации, за-
ключившее договор (контракт) с организатором лотереи на 
проведение лотереи от его имени и по его поручению и име-
ющее соответствующие технические средства.

ОПЕРАТОР РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО – 1) юридическое 
или физическое лицо, не являющееся депонентом по дан-
ному счету депо, но имеющее право отдавать распоряжения 
на выполнение операций по одному или более разделам 
счета депо на основании полномочия, полученного от депо-
нента, или на основании закона. Для одного раздела счета 
депо может быть указан только один оператор раздела; 2) 
юридическое лицо, имеющее право на основании полномо-
чий, полученных от депонента, отдавать распоряжения на 
выполнение депозитарных операций по соответствующему 
разделу счета депо депонента. В отношении разделов «бло-
кировано по аресту» и «блокировано по расчетам» счетов 
депо депонента оператор не может быть назначен, так как 
распоряжения на выполнение депозитарных операций по 
этим разделам отдает исключительно НДЦ. Оператор также 
не может быть назначен в отношении разделов «блокиро-
вано для торгов – Секция фондового рынка ММВБ» счетов 
депо депонента. 

ОПЕРАТОР СВЯЗИ – юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель, оказывающие услуги связи на ос-
новании соответствующей лицензии.

ОПЕРАТОР СЧЕТА ДЕПО – 1) юридическое лицо, не яв-
ляющееся депонентом этого счета, но имеющее право на ос-
новании зарегистрированных в депозитарии договора опе-
ратора с депонентом или поручения депонента оператору 
отдавать распоряжения на выполнение депозитарных опе-
раций со счетом депо депонента в рамках установленных 
договором или поручением полномочий. Депонент может 
поручать нескольким лицам на основании различных дого-
воров выполнение обязанностей оператора его счета депо, 
разграничив при этом их полномочия. Регламент депозита-
рия может предусматривать обязательное назначение опе-
ратора счета и требование к депоненту отдавать поручения 
только через назначенного им оператора; 2) юридическое 
лицо и (или) структурное подразделение юридического лица, 
имеющее право отдавать распоряжения на выполнение де-
позитарных операций в отношении ценных бумаг, находя-
щихся на счете депо в рамках установленных полномочий. 
Полномочия оператора счета депо устанавливаются в дове-
ренности, выданной депонентом. Депонент может поручать 
нескольким лицам выполнение обязанностей оператора его 
счета депо, разграничив при этом их полномочия. 

ОПЕРАТОР УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ – 
оператор связи, который оказывает услуги связи в сети свя-
зи общего пользования и на которого в порядке, предусмот-
ренном Федеральным законом «О связи», возложена обя-
занность по оказанию универсальных услуг связи.

ОПЕРАТОРЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – организации поч-
товой связи и индивидуальные предприниматели, имеющие 
право на оказание услуг почтовой связи.

ОПЕРАЦИИ АГЕНТСКИЕ – см. АГЕНТСКИЕ ОПЕРА-
ЦИИ.

ОПЕРАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ – см. АДМИНИСТ-
РАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ОПЕРАЦИИ БАНКА РОССИИ – определенные граж-
данско-правовые сделки, осуществляемые Банком Рос-
сии для достижения установленных ему законом целей. В 

соответствии с ФЗ РФ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» Банк России имеет право осу-
ществлять следующие операции с российскими и иност-
ранными кредитными организациями, Правительством РФ: 
1) предоставлять кредиты на срок не более одного года под 
обеспечение ценными бумагами и другими активами, если 
иное не установлено федеральным законом о федеральном 
бюджете; 2) покупать и продавать чеки, простые и пере-
водные векселя, имеющие, как правило, товарное проис-
хождение, со сроками погашения не более шести месяцев; 
3) покупать и продавать государственные ценные бумаги 
на открытом рынке; 4) покупать и продавать облигации, де-
позитные сертификаты и иные ценные бумаги со сроками 
погашения не более одного года; 5) покупать и продавать 
иностранную валюту, а тж. платежные документы и обяза-
тельства в иностранной валюте, выставленные российскими 
и иностранными кредитными организациями; 6) покупать, 
хранить, продавать драгоценные металлы и иные виды ва-
лютных ценностей; 7) проводить расчетные, кассовые и де-
позитные операции, принимать на хранение и в управление 
ценные бумаги и иные ценности; 8) выдавать гарантии и 
поручительства; 9) осуществлять операции с финансовыми 
инструментами, используемыми для управления финансо-
выми рисками; 10) открывать счета в российских и иност-
ранных кредитных организациях на территории Российской 
Федерации и иностранных государств; 11) выставлять чеки 
и векселя в любой валюте; 12) осуществлять другие банков-
ские операции от своего имени, если это не запрещено зако-
ном. Банк России вправе осуществлять операции на комис-
сионной основе, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами. Банк России может осуществлять 
банковские операции по обслуживанию представительных и 
исполнительных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их учреждений и организаций, 
государственных внебюджетных фондов, воинских частей, 
военнослужащих, служащих Банка России, а тж. иных лиц 
в случаях, предусмотренных федеральными законами. Банк 
России тж. вправе обслуживать клиентов, не являющихся 
кредитными организациями, в регионах, где отсутствуют 
кредитные организации.

ОПЕРАЦИИ БАНКОВ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ – см. ДОВЕ-
РИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ.

ОПЕРАЦИИ БАНКОВСКИЕ – см. БАНКОВСКИЕ ОПЕ-
РАЦИИ.

ОПЕРАЦИИ БАНКОВСКИЕ АКТИВНЫЕ – см. АКТИВ-
НЫЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ.

ОПЕРАЦИИ ВАЛЮТНЫЕ – см. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРА-
ЦИИ.

ОПЕРАЦИИ ВАЛЮТНЫЕ НЕЗАКОННЫЕ – см. НЕЗА-
КОННЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

ОПЕРАЦИИ ВЕНЧУРНЫЕ – см. ВЕНЧУРНЫЕ ОПЕРА-
ЦИИ.

ОПЕРАЦИИ ГРУЗОВЫЕ – см. ГРУЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.
ОПЕРАЦИИ ДЕЛОВЫЕ – см. ДЕЛОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.
ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ЗАВЕРШЕНИЕ – см. ЗА-

ВЕРШЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ИНИЦИАТОР – см. ИНИ-

ЦИАТОР ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ НАЧАЛО – см. НАЧАЛО 

ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРНЫЕ – см. ДЕПОЗИТАРНЫЕ 

ОПЕРАЦИИ
ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТНЫЕ – см. ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕ-

РАЦИИ.
ОПЕРАЦИИ ИНВЕНТАРНЫЕ – см. ИНВЕНТАРНЫЕ 

ОПЕРАЦИИ
ОПЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ – см. ИНФОРМАЦИ-

ОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
ОПЕРАЦИИ КАССОВЫЕ – см. КАССОВЫЕ ОПЕРА-

ЦИИ.
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ОПЕРАЦИИ КЛИРИНГОВЫЕ – см. КЛИРИНГОВЫЕ 
ОПЕРАЦИИ.

ОПЕРАЦИИ КОМИССИОННЫЕ – см. КОМИССИОННЫЕ 
ОПЕРАЦИИ.

ОПЕРАЦИИ КОНВЕРСИОННЫЕ – см. КОНВЕРСИОН-
НЫЕ ОПЕРАЦИИ.

ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ – метод денежно-
кредитной политики государства, заключающийся в покупке 
или продаже центральным банком ценных бумаг на откры-
том рынке. Используется для увеличения или сокращения 
резервов коммерческих банков, воздействия на уровень 
рыночных процентных ставок, регулирования курса госу-
дарственных ценных бумаг. При этом увеличивается или 
уменьшается объем денежной массы в обращении. Опера-
ции на открытом рынке производятся с краткосрочными и 
долгосрочными обязательствами казначейства и государс-
твенных корпораций, облигациями торгово-промышленных 
фирм, банков, коммерческими векселями, учитываемыми 
центральным банком. Лимит О. на о.р. утверждается Сове-
том директоров центрального банка.

ОПЕРАЦИИ НЕВИДИМЫЕ – см. НЕВИДИМЫЕ ОПЕРА-
ЦИИ.

ОПЕРАЦИИ НЕТОРГОВЫЕ – см. НЕВИДИМЫЕ ОПЕРА-
ЦИИ.

ОПЕРАЦИИ ООН ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА – меры и 
действия с использованием вооруженных сил или военных 
наблюдателей, принимаемые Советом Безопасности ООН 
для поддержания или восстановления международного 
мира и безопасности. Согласно Уставу ООН такие действия 
могут включать демонстрации, блокаду и другие операции 
воздушных, морских или сухопутных сил государств – чле-
нов ООН, которые обязаны предоставлять в распоряжение 
Совета Безопасности по особым соглашениям необходимые 
вооруженные силы, помощь и средства обслуживания, вклю-
чая право прохода через свою территорию (ст. 42 – 43 Уста-
ва). Военно-Штабной Комитет ООН, состоящий из начальни-
ков штабов постоянных членов Совета Безопасности или их 
представителей, должен давать советы и оказывать помощь 
Совету Безопасности по всем вопросам, относящимся к во-
енным нуждам Совета в деле поддержания международного 
мира и безопасности. Однако из-за противодействия запад-
ных стран Военно-Штабной Комитет с 1947 г. фактически 
бездействует. В годы «холодной войны» западные державы 
навязали ООН в нарушение ее Устава порочную практику 
проведения отдельных «операций ООН» в своих интересах 
через Генеральную Ассамблею ООН и Секретариат ООН, об-
ходя Совет Безопасности. Общее руководство операциями 
ООН осуществлялось не Советом Безопасности, несущим 
главную ответственность за поддержание международного 
мира, а высшими чиновниками Секретариата, действовав-
шими в интересах западных держав. Эти «операции ООН» 
наносили ущерб малым странам и подрывали престиж ООН. 
Таков был, в частности, результат посылки войск под фла-
гом ООН в Конго. В 70-х гг. Совет Безопасности принял ряд 
решений о проведении операций по поддержанию мира, ко-
торые в определенной мере отвечают требованиям Устава 
ООН: создание Чрезвычайных вооруженных сил ООН для 
наблюдения за прекращением военных действий между Из-
раилем и Египтом (1973–1979 гг.), создание Вооруженных 
сил ООН для наблюдения за разъединением сил в сирийско-
израильском секторе (1974 г.); участие военных наблюдате-
лей ООН в этих операциях. Операции ООН с участием воен-
ных контингентов или наблюдателей ООН проводятся тж. на 
Кипре, в Ливане. Однако направление США и рядом других 
западных государств своих войск в Корею под флагом ООН 
(1950 г.), в Доминиканскую Республику под видом «межа-
мериканских вооруженных сил» (1965 г.), на Синайский п-ов 
(1979 г.) и в Ливан (1982-1984 гг.) под названием «много-
национальных вооруженных сил» (а также бомбардировки 
Югославии в 1999 г. и вторжение в Ирак в 2003 г.) представ-
ляло собой нарушение Устава ООН и прямое вмешательство 

в дела этих стран. Обязательным условием осуществления 
любых операций по поддержанию мира является соблюде-
ние принципа Устава ООН, согласно которому только Совет 
Безопасности уполномочен учреждать эти операции и ру-
ководить ими, определяя состав военных контингентов, ко-
мандующего, сроки проведения и порядок финансирования 
операций. Это требование Устава служит гарантией против 
использования Вооруженных сил ООН в узких, односторон-
них интересах каких-либо отдельных государств или группы 
государств в ущерб другим странам и поддержанию мира.

ОПЕРАЦИИ ПЕРЕВОДНЫЕ – см. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕ-
РАЦИИ.

ОПЕРАЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ – см. ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ 
ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ – действия физических и юриди-
ческих лиц с денежными средствами или иным имуществом 
независимо от формы и способа их осуществления, направ-
ленные на установление, изменение или прекращение свя-
занных с ними гражданских прав и обязанностей.

ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И ДРА-
ГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ – действия, выражающиеся в пе-
реходе права собственности и иных имущественных прав 
на драгоценные металлы и драгоценные камни (обращение 
драгоценных металлов и драгоценных камней), в том чис-
ле их использование в качестве залога; изменение физи-
ческого состояния или содержания драгоценных металлов 
и драгоценных камней в любых веществах и материалах 
при добыче, производстве драгоценных металлов и драго-
ценных камней, их последующей переработке, обработке 
и использовании; перемещение драгоценных металлов и 
драгоценных камней и продукции из них, в том числе транс-
портировка драгоценных металлов и драгоценных камней 
и продукции из них в места хранения, фонды и запасы, а 
также хранение и экспонирование драгоценных металлов 
и драгоценных камней; ввоз драгоценных металлов и дра-
гоценных камней, а также продукции из них на территорию 
Российской Федерации и их вывоз с территории Российской 
Федерации.

ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ – операции 
физических и юридических лиц, финансовых кредитных 
учреждений, связанные с куплей-продажей иностранной 
валюты, расчетами с использованием иностранной валюты, 
предоставлением кредитов в иностранной валюте. 

ОПЕРАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ – см. СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ

ОПЕРАЦИИ ТАМОЖЕННЫЕ – см. ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕ-
РАЦИИ.

ОПЕРАЦИИ ТОРГОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ – см. ТОР-
ГОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

ОПЕРАЦИИ ЭМИССИОННЫЕ – см. ЭМИССИОННЫЕ 
ОПЕРАЦИИ.

ОПЕРАЦИЙ ДЕПОЗИТАРНЫХ УЧАСТНИКИ – см. 
УЧАСТНИКИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

ОПЕРАЦИОННАЯ КАССА БАНКА – 1) общее количес-
тво всех наличных денег, находящихся в банке; 2) подраз-
деление банка, обеспечивающее их прием, выдачу и со-
хранность. Лицами, материально ответственными за работу 
кассы, являются руководители банка, главный бухгалтер и 
главный кассир. В состав кассы входят приходные и рас-
ходные кассы, кассы для размена денег, вечерние кассы, 
кассы пересчета денежной выручки и пр. Приходные кассы 
осуществляют прием наличных денег от клиентов банка, а 
расходные – выдачу.

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ОС (англ. OS – operating 
system), – совокупность программ (системных программных 
средств), постоянно находящихся в памяти компьютера и 
обеспечивающих выполнение прикладных программ, управ-
ление устройствами компьютера и взаимодействие с поль-
зователями.
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ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ – часть рабочего дня, отве-
денного для приема и обслуживания клиентуры в банках и 
выполнения банковских операций по кредитованию, расче-
там, приему и выдаче наличных денег и др. Документы, пос-
тупившие в банк по окончании О.д., отражаются в балансе 
следующего рабочего дня.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ДЕПОЗИТАРИЯ – хро-
нологический перечень всех выполненных и выполняемых 
депозитарием операций. Журнал состоит из записей, опи-
сывающих действия депозитария по исполнению депозитар-
ных операций. Запись журнала операций содержит данные, 
идентифицирующие депозитарную операцию.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЗАЛ – 1) помещение в банке, где 
осуществляются клиентские операции в течение банковско-
го дня; 2) зал для проведения торгов на бирже; 3) место для 
торговли по определенным группам товаров, устанавливае-
мым правлением биржи.

ОПЕРАЦИЯ (лат. operatio – действие) – 1) совокупность 
взаимосвязанных действий по решению единой экономи-
ческой задачи или проблемы, предпринимательская сделка. 
В отличие от экономической программы, проекта, О. под-
разумевает менее крупномасштабную и продолжительную 
последовательность действий. Принято выделять бизнес-
операции (коммерческие О.), банковские, биржевые, валют-
ные, комиссионные О.; 2) расчетная, информационная про-
цедура, проводимая в процессе составления и обработки 
данных, составление выписок и т.д.; 3) совокупность дейс-
твий регистратора, результатом которых является измене-
ние информации, содержащейся на лицевом счете, и (или) 
подготовка и предоставление информации из реестра.

ОПЕРАЦИЯ ГУМАНИТАРНАЯ – см. ГУМАНИТАРНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ

ОПЕРАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ – см. ГЛО-
БАЛЬНАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

ОПЕРАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ – см. 
КОМПЛЕКСНАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

ОПЕРАЦИЯ МИРОТВОРЧЕСКАЯ – см. ОПЕРАЦИЯ ПО 
ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА.

ОПЕРАЦИЯ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ – совокуп-
ность согласованных и взаимосвязанных по целям, задачам, 
месту и времени действий частей и подразделений воору-
женных сил, других войск, а также органов, ответственных 
за обеспечение безопасности государства, по пресечению 
деятельности особо опасных и крупных террористических 
группировок и организаций.

ОПЕРАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА – военная опе-
рация, проводимая в поддержку миротворческой деятель-
ности. Включается в категорию операций по реагированию 
на кризисы, аналогично тому, как миротворческая деятель-
ность является одним из аспектов урегулирования кризи-
сов.

ОПЕРАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ – см. СТРАТЕГИЧЕС-
КАЯ ОПЕРАЦИЯ

ОПИЙ (ОПИУМ) (от греч. opion – маковый сок) – вы-
сохший на воздухе млечный сок мака опийного, или снот-
ворного, вытекающий из надрезов, сделанных на недозре-
лых головках. Имеет вид комочков или однородной массы 
бурого цвета. Содержит около 20 алкалоидов, в том числе 
морфин, кодеин, папаверин и др. В медицине используется 
преимущественно как болеутоляющее средство. Сильный 
наркотик.

ОПИНИО ЮРИС (лат. opinio juris) – убеждение субъек-
тов международного права в юридической полноценности 
(действительности) нормы права. На практике это означает 
признание государством определенного правила в качестве 
нормы международного права. Любая норма международ-
ного права, независимо от ее источника и применяемой 
процедуры, проходит две стадии своего формирования: 1) 
выработка содержания правила и 2) признание этого прави-
ла в качестве обязательной нормы международного права. 
Вторая стадия является решающей, поскольку субъект меж-

дународного права оказывается связанным возникшей нор-
мой. При создании договорных норм О.ю. имеет явно выра-
женный, а при создании обычных норм – молчаливый харак-
тер. Отсюда следует, что доказательство О.ю. представляет 
проблему при определении норм обычного международного 
права. Эта проблема успешно преодолевается путем коди-
фикации обычного права, в процессе которой О.ю. получает 
явно выраженный характер.

ОПИСЬ АКЦИЙ – регистр номинативных акций, в кото-
ром содержатся имена и юридические адреса акционеров. 

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА – акт, составляемый для обеспе-
чения взыскания имущества по исполнительным документам 
судебным приставом-исполнителем. Имущество включается 
в опись в количестве, необходимом для погашения присуж-
денной взыскателю суммы и связанных с этим расходов. В 
опись не может быть включено имущество, на которое по 
закону не допускается обращение взыскания, например, не-
обходимые предметы домашней обстановки. 

ОПИСЬ ИНВЕНТАРНАЯ – см. ИНВЕНТАРНАЯ ОПИСЬ.
ОПЛАТА ПОШЛИН И НАЛОГОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ – 

см. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ПОШЛИН И НАЛОГОВ.
ОПЛАТА ТРУДА (ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА) – система от-

ношений, связанных с обеспечением установления и осу-
ществления работодателем выплат работникам за их труд 
в соответствии с законами, иными нормативными правовы-
ми актами, коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
В мировой практике приняты различные формы и способы 
О.т.: почасовая или повременная зарплата рабочих, месяч-
ное или годовое жалованье служащих, единовременное 
вознаграждение административных руководителей, участие 
в доходах, участие в прибылях, плата за квалификацию и 
звания и др.

ОПЛАТЫ ТРУДА МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР – см. МИ-
НИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.

ОПЛАТЫ ТРУДА СИСТЕМЫ – см. СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 
ТРУДА.

ОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ – акционерный капитал, об-
разующийся в результате частичной или полной оплаты ак-
ционерами купленных ими акций. 

ОПОЗНАНИЕ – в российском уголовном процессе – 
следственное действие, состоящее в предъявлении в ходе 
дознания или предварительного следствия свидетелю (по-
терпевшему, подозреваемому, обвиняемому) в установлен-
ном законом порядке человека или какого-либо объекта с 
целью установления их тождества или различия с тем, что 
опознающий наблюдал в связи с расследуемым событи-
ем, и о чем он ранее дал показания. Порядок проведения 
О. регламентируется уголовно-процессуальным законода-
тельством. Для обеспечения достоверности люди, предме-
ты, их фотоснимки и т.п. предъявляются для О. среди од-
нородных и сходных с ними объектов. Предъявление для О. 
производится обязательно в присутствии понятых. В случае, 
когда один и тот же объект необходимо предъявить для О. 
нескольким лицам, он должен предъявляться каждому из 
них в отдельности. Перед началом О. опознаваемому разъ-
ясняются его права, и предоставляется возможность занять 
любое место среди предъявляемых лиц. Если в качестве 
опознающих выступают свидетели или потерпевшие, то они 
перед О. предупреждаются об ответственности за отказ или 
уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 
показаний. Проведение О. и его результаты фиксируются в 
протоколе. Опознающего предварительно допрашивают об 
обстоятельствах, при которых он видел человека или объ-
ект, выясняют, какие факторы способствовали их запоми-
нанию или затрудняли его. Не может проводиться повтор-
ное О. лица или предмета тем же опознающим и по тем же 
признакам. Лицо предъявляется для О. вместе с другими 
лицами, по возможности внешне сходными с ним. Общее 
число лиц, предъявляемых для О., должно быть не менее 
трех. Это правило не распространяется на О. трупа. Перед 
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началом О. опознаваемому предлагается занять любое мес-
то среди предъявляемых лиц, о чем в протоколе О. делается 
соответствующая запись. При невозможности предъявления 
лица или предмета О. может быть проведено по его фото-
графии, предъявляемой одновременно с фотографиями 
других лиц (предметов), внешне сходных с опознаваемым 
лицом (предметом). Количество фотографий должно быть 
не менее трех. Предмет предъявляется для О. в группе од-
нородных предметов в количестве не менее трех. Если опоз-
нающий указал на одно из предъявленных ему лиц или один 
из предметов, то опознающему предлагается объяснить, 
по каким приметам или особенностям он опознал данные 
лицо или предмет. Наводящие вопросы недопустимы. В це-
лях обеспечения безопасности опознающего предъявление 
лица для О. по решению следователя может быть проведено 
в условиях, исключающих визуальное наблюдение опозна-
ющего опознаваемым. В этом случае понятые находятся в 
месте нахождения опознающего. По окончании О. составля-
ется протокол. В протоколе указываются условия, результа-
ты О. и по возможности дословно излагаются объяснения 
опознающего. Если предъявление лица для О. проводилось 
в условиях, исключающих визуальное наблюдение опозна-
ваемым опознающего, то это также отмечается в протоколе. 
Результаты О. имеют доказательственное значение по уго-
ловному делу. 

ОПОЛЧЕНИЕ – иррегулярная армия, создаваемая из 
лиц, способных носить оружие, в случае войны или военной 
угрозы.

ОПОРНОГО ПУНКТА ПОЧТОВЫЙ ШКАФ – см. ПОЧТО-
ВЫЙ ШКАФ ОПОРНОГО ПУНКТА.

ОПОРНЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ, ПОСЕЛЕНИЯ – кар-
тографическое отображение сложившейся градостроитель-
ной и экологической ситуации в результате хозяйственной и 
иной деятельности.

ОППОЗИЦИЯ (лат. oppositio – противопоставление) – 1) 
противодействие, сопротивление чьим-л. действиям, взгля-
дам, противопоставление своих взглядов, своей политики 
другим взглядам, другой политике; 2) группа лиц внутри к.-
л. общества, организации, коллектива, ведущая политику 
противодействия, сопротивления большинству (например, 
парламентская О.). 

ОППОЗИЦИЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ – см. ПАРЛАМЕНТ-
СКАЯ ОППОЗИЦИЯ.

ОППОРТУНИЗМ (от лат. opportunus – удобный, выгод-
ный) – 1) стремление одной из договаривающихся сторон 
при заключении соглашения сформулировать условия со-
глашения таким образом, чтобы достичь преимуществ в 
отношении партнера, с которым заключается соглашение, 
переложить на него большую часть затрат; 2) приспособлен-
чество, соглашательство, беспринципность. 

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – бухгалтерские до-
кументы, удостоверяющие факт совершения хозяйственных 
операций. О.д. могут быть материальные приходные орде-
ра, квитанции, накладные, кассовые чеки, приемо-сдаточ-
ные акты и др. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ – постановление суда или арбитражно-
го суда первой инстанции, которыми дело не разрешается по 
существу; любое решение, за исключением приговора, вы-
несенное судом первой инстанции коллегиально при произ-
водстве по уголовному делу, а также решение, вынесенное 
вышестоящим судом, за исключением суда апелляционной 
или надзорной инстанции, при пересмотре соответствующе-
го судебного решения. О. постановляются судом или судь-
ей в совещательной комнате. При разрешении несложных 
вопросов суд или судья может вынести О. после совещания 
на месте, не удаляясь в совещательную комнату. Такое О. 
заносится в протокол судебного заседания. О. оглашаются 
немедленно после их вынесения. В О. должны быть указаны: 
1) время и место вынесения О.; 2) наименование суда, вы-
несшего О., состав суда и секретарь судебного заседания; 
3) лица, участвующие в деле, и предмет спора; 4) вопрос, 

по которому выносится О.; 5) мотивы, по которым суд при-
шел к своим выводам, и ссылка на законы, которыми суд 
руководствовался; 6) постановление суда; 7) порядок и срок 
обжалования О.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АГРЕССИИ – установление с помощью 
международно-правовых положений основного смысла и 
характерных особенностей агрессии – тягчайшего междуна-
родного преступления против мира и безопасности челове-
чества. Впервые О.а. по предложению СССР было включено 
в Лондонские конвенции об определении агрессии 1933 г. 
О.а. содержалось тж. в довоенных договорах СССР с учас-
тием стран Прибалтики и предполагало только вооруженное 
нападение. В ООН вопрос о необходимости разработки об-
щепризнанного О.а. был поставлен Советским Союзом еще 
на 5-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1950 г. Разра-
ботка по инициативе СССР общеприемлемого О.а. прово-
дилась в ООН в 1967-1974 гг. и на 29-й сессии Генеральной 
Ассамблеи завершилась одобрением на основе консенсуса 
текста такого определения (рез. 3314/XXIX). В соответствии 
с этим определением «агрессией является применение госу-
дарством вооруженной силы против суверенитета, террито-
риальной неприкосновенности или политической независи-
мости другого государства или каким-либо иным образом, 
не совместимым с Уставом ООН». При О.а. за основу взят 
признак первенства (или инициативы) совершения акта аг-
рессии. К актам агрессии отнесены: вторжение или нападе-
ние вооруженных сил государства на территорию другого 
государства, любая военная оккупация, любая аннексия с 
применением силы, бомбардировка вооруженными силами 
государства территории другого государства или примене-
ние любого оружия государством против территории дру-
гого государства, блокада портов или берегов государства 
вооруженными силами другого государства, нападение 
вооруженных сил государства на сухопутные, морские или 
воздушные силы другого государства, применение воору-
женных сил одного государства, находящихся на террито-
рии другого государства по соглашению с принимающим 
государством, нарушение условий, предусмотренных в со-
глашении об их пребывании, предоставление государством 
своей территории в распоряжение другого государства для 
совершения акта агрессии против третьего государства. Ак-
том агрессии считается и засылка государством или от его 
имени вооруженных банд, регулярных сил или наемников, 
которые осуществляют акты применения вооруженной силы 
против другого государства. Указанное О.а. представля-
ет собой характерный тип смешанного определения, когда 
вслед за общим определением следует перечень конкрет-
ных актов, которые квалифицируются в качестве агрессии. 
По своей форме оно представляет собой резолюцию Гене-
ральной Ассамблеи ООН, хотя и имеет некоторые признаки 
международного соглашения. О.а. квалифицирует агрессию 
как преступление против международного мира, влекущее 
за собой международную ответственность, и предусматри-
вает, что никакие соображения любого характера, будь то 
политического, экономического военного или иного, не мо-
гут служить оправданием агрессии и что никакое террито-
риальное приобретение или особая выгода, полученные в 
результате агрессии, не являются и не могут быть признаны 
законными. О.а. сохраняет за Советом Безопасности ООН 
дискреционные полномочия в соответствии с Уставом ООН 
принимать во внимание при определении того, совершило 
ли какое-либо государство агрессию, всю совокупность об-
стоятельств ее совершения. В соответствии со ст. 4 О.а. при-
веденный в О.а. перечень актов, рассматриваемых как аг-
рессия, не является исчерпывающим, и Совет Безопасности 
вправе определить, что другие акты представляют собой 
агрессию согласно положениям Устава ООН.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВА-
РОВ ПРИ ИХ ПОСТАВКЕ ПАРТИЯМИ – товары в разобран-
ном или собранном виде, поставляемые несколькими парти-
ями, когда по производственным или транспортным услови-
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ям невозможна их отгрузка одной партией, а тж. в случаях, 
если партия товара разбита на несколько партий в результа-
те ошибки, должны рассматриваться по желанию декларан-
та как единый товар при определении страны происхожде-
ния товара. Условием применения этого правила является: 
1) предварительное уведомление таможенного органа о то-
варах в разобранном или несобранном виде, поставляемых 
несколькими партиями, с указанием причин такой поставки 
и представлением спецификации каждой партии с указани-
ем классификационных кодов товаров по Товарной номен-
клатуре внешнеэкономической деятельности, стоимости и 
страны происхождения товаров, входящих в каждую партию, 
либо документальное подтверждение ошибочности деле-
ния товаров на несколько партий; 2) поставка всех партий 
товаров из одной страны одним поставщиком; 3) деклари-
рование всех партий товаров одному таможенному органу; 
4) ввоз на таможенную территорию Российской Федерации 
всех партий товаров в срок, не превышающий одного года 
со дня принятия таможенной декларации таможенным орга-
ном либо истечения сроков ее подачи в отношении первой 
партии товаров. По мотивированному запросу декларанта 
указанный срок продлевается таможенным органом на вре-
мя, необходимое для ввоза всех партий данных товаров.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП – необходимая 
стадия разработки избирательной кампании. Первый и на-
иболее очевидный подход к О.с.г. – географический. Люди 
объединяются в группу по месту жительства – это может 
быть деление на нации или по принципу гражданства, проти-
вопоставление городских и сельских жителей, избирателей 
одного округа и т.п. Сколь необходимым является деление 
по географическому признаку, столь и не достаточным, пос-
кольку по географическому принципу определяется чаще 
всего генеральная совокупность без различий в поведении 
избирателей одного округа. Одна из традиций, распростра-
ненная в американской социологии, отражает социальную 
стратификацию, расслоение общества на группы с различ-
ным социальным статусом. Статус любого человека, а, сле-
довательно, и его принадлежность к той или иной группе, 
определяется четырьмя признаками: власть, образование, 
доход и престиж. Иногда специально выделяют подход к 
группированию с точки зрения занимаемого общественного 
положения. Другая традиция принята в политологии. Обще-
ство делят по политическому «цвету», то есть в зависимости 
от того, какие партии и движения поддерживает избира-
тель. В российской политической социологии в обществе 
выделяют группы по различным отношениям к получаемым 
доходам – бюджетники и социальная сфера, пенсионеры, 
военнослужащие и т.п. Кроме «поддержки» партий, воз-
можен более узкий и специализированный подход по при-
нципу членства в той или иной организации. Есть традиция 
деления по биологическим признакам – по полу и возрас-
ту. Несмотря на всю кажущуюся объективность такого де-
ления, и в социально-демографических характеристиках 
присутствуют социальные признаки. Поведение человека в 
восемнадцать и двадцать три года отличается больше, чем 
поведение в шестьдесят восемь и семьдесят три, несмотря 
на то, что и в том и в другом случае разница в объективно 
равные пять лет. К социально-демографическому делению 
еще обычно добавляют уровень образования и, реже, доход. 
Более прогрессивным является психографический подход к 
определению групп. В данном случае основой деления явля-
ются психологические, поведенческие различия, различия в 
установках (в литературе по маркетингу данный подход из-
вестен под аббревиатурой VALS). Еще один способ О.с.г., 
полезный на практике, – выделять наиболее авторитетных 
людей. Их еще называют «скрытой властью» или «лидера-
ми мнений». Возможен и аналитический вариант деления на 
социальные группы. В этом случае группы будут формиро-
ваться в ходе обработки данных социологического опроса 
с помощью процедур кластеризации. Цели такого деления 
могут быть различными: выделить группы со схожим поли-

тическим поведением, или, наоборот – с наиболее разли-
чающимися ценностными установками, или группы, внутри 
которых наибольшая плотность коммуникаций.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТНОЕ – см. ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЕ.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ МА-
ЖОРИТАРНАЯ СИСТЕМА – см. МАЖОРИТАРНАЯ СИСТЕ-
МА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПРО-
ПОРЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА – см. ПРОПОРЦИОНАЛЬ-
НАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСО-
ВАНИЯ.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ МЕ-
ТОД – см. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИ-
МОСТИ.

ОПРОС МАССОВЫЙ – см. МАССОВЫЙ ОПРОС.
ОПРОС НАРОДНЫЙ – см. НАРОДНЫЙ ОПРОС.
ОПРОТЕСТОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, по кото-

рому векселедержателем нотариально удостоверен отказ 
должника от оплаты. Своевременное опротестование вексе-
ля в течение нескольких дней, следующих за днем плате-
жа, позволяет держателю векселя предъявить иск ко всем 
лицам, несущим солидарную ответственность за главного 
должника.

ОПТАЦИЯ (от лат. opto – выбирать) – один из способов 
приобретения и прекращения гражданства, заключающийся 
в выборе гражданства при изменении государственной при-
надлежности территории. Лица, проживающие на террито-
рии, переходящей от одного государства к другому, получа-
ют право О. в порядке и в сроки, определяемые договором 
между соответствующими государствами или установлен-
ные государством в одностороннем порядке. Федеральным 
законом РФ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» предусмотрена возможность О.: 
при изменении Государственной границы Российской Фе-
дерации в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации лица, проживающие на территории, 
государственная принадлежность которой изменена, имеют 
право на выбор гражданства (оптацию) в порядке и сроки, 
которые установлены соответствующим международным 
договором Российской Федерации.

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА – приборы, вос-
принимающие электромагнитные волны диапазона оптичес-
кого спектра, преобразуя энергию соответствующего излу-
чения сначала в электрический сигнал, а затем в видимое 
изображение. Обеспечивают ночью и при плохой видимости 
днем наблюдение за полем боя, наводку оружия, фотогра-
фирование. Подразделяются на инфракрасные приборы и 
приборы, использующие слабое видимое излучение. В во-
енном деле применяются приборы наблюдения и разведки, 
ночные прицелы и средства управления оружием.

ОПТИМАТЫ – аристократическая партия в Древнем 
Риме, захватившая власть и отстаивавшая интересы знати; 
противоположная О. партия носила название популяров.

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВАЯ – см. НАЛОГОВАЯ ОП-
ТИМИЗАЦИЯ.

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ – торговля крупными партиями 
товаров, продажа оптовым покупателям, потребляющим 
товары в значительном количестве или продающим их за-
тем в розницу. Осуществляется через сеть оптовых и мел-
кооптовых покупателей-посредников (дилеров), по оптовым 
ценам, предусматривающим дилерские скидки и меньшим, 
чем розничные. Среди торговых компаний определенное их 
число занимается только О.т. 

ОПТОВАЯ ЦЕНА – цена товаров, услуг, продаваемых 
крупными партиями (оптом). Обычно О.ц. ниже розничных в 
связи с экономией на торговых издержках. 

ОПТОВОГО РЫНКА ЗОНА – см. ЗОНА ОПТОВОГО 
РЫНКА.

ОПР-ОПТ
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ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
СУБЪЕКТ – см. СУБЪЕКТ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.

ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
СУБЪЕКТ – см. СУБЪЕКТ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.

ОПТОВЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
(МОЩНОСТИ) – сфера обращения особого товара – элект-
рической энергии (мощности) в рамках Единой энергетичес-
кой системы России в границах единого экономического про-
странства Российской Федерации с участием крупных про-
изводителей и крупных покупателей электрической энергии, 
получивших статус субъекта оптового рынка и действующих 
на основе правил оптового рынка, утверждаемых в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» 
Правительством Российской Федерации. Критерии отнесе-
ния производителей и покупателей электрической энергии к 
категории крупных производителей и крупных покупателей 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

ОПУБЛИКОВАНИЕ (ВЫПУСК В СВЕТ) – выпуск в об-
ращение экземпляров произведения, фонограммы с со-
гласия автора произведения, производителя фонограммы 
в количестве, достаточном для удовлетворения разумных 
потребностей публики исходя из характера произведения, 
фонограммы.

ОПУБЛИКОВАНИЕ (ОБНАРОДОВАНИЕ) ЗАКОНА – до-
ведение закона до всеобщего сведения путем напечатания 
его в определенном издании. Различают официальное и 
неофициальное О.з. Официальное О.з. – самостоятельная 
стадия законодательного процесса, необходимая для созда-
ния дубликатов официального текста принятого закона и оп-
ределения времени вступления его в силу. Оно имеет фор-
мально-юридическое значение и заключается в нормативно 
урегулированном объявлении от имени правотворческого 
органа для всеобщего сведения полного и точного текста 
принятого закона путем его помещения в предусмотрен-
ном законодательством официальном издании, на которое 
можно сослаться в сводах и собраниях законодательства, 
в актах применения норм права, печатных работах и т.д. 
В таком О.з. официальное объявление закона сочетается 
с удостоверением точного его текста. При неофициальном 
О.з. сообщение об издании закона или изложение его со-
держания осуществляются издательствами, ведомствен-
ными органами, научными учреждениями, частными соста-
вителями. В соответствии с Федеральным законом РФ «О 
порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов 
палат Федерального Собрания» от 14 июня 1994 г. офици-
альным опубликованием федерального конституционного 
закона, федерального закона, акта палаты Федерального 
Собрания считается первая публикация его полного текста в 
«Российской газете» или «Собрании законодательства РФ». 
Официальное опубликование должно производиться в тече-
ние 7 дней после дня подписания соответствующего закона 
Президентом РФ.

ОПУБЛИКОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ 
БАЗЫ ДАННЫХ – см. ВЫПУСК В СВЕТ (ОПУБЛИКОВА-
НИЕ) ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ.

ОПЦИОН (нем. Option от лат. optio (optionis) – выбор; англ. 
option, privilege, indemnity) – 1) в международном праве – то 
же, что и оптация; 2) право выбора способа, формы, объема, 
техники исполнения обязательства, предоставленное одной 
из сторон условиями договора (контракта), или право отка-
за от исполнения обязательства при обстоятельствах, обус-
ловленных договором, как правило, за определенную плату; 
3) предварительное соглашение, которое предоставляет од-
ной из сторон, заключающих биржевую сделку купли-прода-
жи, право выбирать между альтернативными условиями до-
говора, в частности, право покупать или продавать ценные 
бумаги в заранее установленном объеме по твердой цене в 
течение того или иного срока, или отказаться от ее совер-

шения. О. бывают двух видов: О. продажи и О. покупки. О., 
исполненный в любой день до истечения срока контракта, 
называется «американским»; О., исполненный в день исте-
чения срока контракта, называется «европейским»; 4) пре-
доставляемое компаниями своим высшим служащим право 
покупки акций по твердой цене; 5) предварительное согла-
шение о заключении договора в будущем в сроки, обуслов-
ленные сторонами; 6) в авторском праве – предварительное 
условие договора об издании произведений авторов одного 
государства в другом: издательство берет произведение для 
изучения и решения вопроса, обязуясь дать окончательный 
ответ о возможности публикации в установленный срок, до 
истечения которого владелец авторского права не может 
заключить договор с другим издательством о публикации 
произведения на том же языке. Каких-либо платежей согла-
шение об О. не предусматривает.

ОПЦИОН ВАЛЮТНЫЙ – см. ВАЛЮТНЫЙ ОПЦИОН.
ОПЦИОН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – см. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ОПЦИ-

ОН.
ОПЦИОН ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ – см. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ОПЦИОН.
ОПЦИОН ГРУЗОВОЙ – см. ГРУЗОВОЙ ОПЦИОН.
ОПЦИОН ДВОЙНОЙ – см. ДВОЙНОЙ ОПЦИОН.
ОПЦИОН КОЛЛ – право покупки фьючерсного контрак-

та, товара или иной ценности по заранее установленной 
цене. 

ОПЦИОН НА АКЦИИ – 1) опционная сделка с акциями 
определенной компании; 2) поощрение служащих компании 
путем предоставления им права купить акции данной ком-
пании.

ОПЦИОН НА ПОКУПКУ – опцион, дающий право, но не 
обязывающий купить фьючерсный контракт, товар или иную 
ценность по заранее установленной цене. Используется при 
игре на повышение. 

ОПЦИОН НА ПРОДАЖУ – опцион, дающий право, но 
не обязывающий продать фьючерсный контракт или иную 
ценность (кроме товара) по заранее установленной цене. 
Используется при игре на понижение. 

ОПЦИОН ПОКРЫТЫЙ – см. ПОКРЫТЫЙ ОПЦИОН.
ОПЦИОН ЭМИТЕНТА – эмиссионная ценная бумага, за-

крепляющая право ее владельца на покупку в предусмот-
ренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней 
обстоятельств определенного количества акций эмитента 
такого опциона по цене, определенной в опционе эмитен-
та. О.э. является именной ценной бумагой. Принятие реше-
ния о размещении О.э. и их размещение осуществляются 
в соответствии с установленными федеральными законами 
правилами размещения ценных бумаг, конвертируемых в 
акции. При этом цена размещения акций во исполнение тре-
бований по О.э. определяется в соответствии с ценой, опре-
деленной в таком опционе.

ОПЦИОНА ДЕРЖАТЕЛЬ – см. ДЕРЖАТЕЛЬ ОПЦИОНА.
ОПЦИОННАЯ СДЕЛКА – биржевая сделка, связанная 

уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей 
в отношении биржевого товара или контракта на поставку 
биржевого товара.

ОПЦИОННЫЙ КОНТРАКТ – право (но не обязательство) 
купить определенную ценную бумагу или товар по установ-
ленной в контракте (опционе) цене в установленный срок.

ОПЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ – ценная бумага, предо-
ставляющая ее обладателю право покупать или продавать 
другие ценные бумаги или иностранную валюту по опреде-
ленной цене в течение определенного времени. 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ (ОКР) – 
технические, инженерные, лабораторные разработки, дово-
дящие результаты предваряющих их научно-исследователь-
ских работ (НИР) до практической возможности их воплоще-
ния в производство. Обычно ОКР завершаются созданием 
опытного образца изделия и рабочей документации, необхо-
димой для производства созданных изделий. 

ОПТ-ОПЫ
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ОПЬЯНЕНИЕ – психическое состояние, вызванное упот-
реблением алкогольных напитков и выражающееся в сни-
жении способности отдавать отчет в своих поступках, пред-
ставлять их последствия. О. часто является одним из фак-
торов, способствующих совершению ряда преступлений, 
прежде всего против личности: хулиганства, сопротивления 
представителям власти, оскорблений, причинения телесных 
повреждений, убийств. О. не освобождает от уголовной от-
ветственности, в некоторых случаях оно может рассматри-
ваться как отягчающее ответственность обстоятельство. В 
случае патологического О. (психического заболевания) ста-
вится вопрос о вменяемости обвиняемого.

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ОРГАН.

ОРГАН ДОЗНАНИЯ – см. ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ.
ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – см. ПРЕД-

СТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
ОРГАН НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ – спе-

циализированная организация или структурное подразде-
ление предприятия, организации, осуществляющее инфор-
мационную деятельность, а также научные исследования в 
этой области.

ОРГАН ОБЩЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ – не 
имеющее членства общественное объединение, целью кото-
рого является совместное решение различных социальных 
проблем, возникающих у граждан по месту жительства, ра-
боты или учебы, направленное на удовлетворение потреб-
ностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны 
с достижением уставных целей и реализацией программ 
О.о.с. по месту его создания. О.о.с. формируется по ини-
циативе граждан, заинтересованных в решении указанных 
проблем, и строит свою работу на основе самоуправления 
в соответствии с уставом, принятым на собрании учредите-
лей. О.о.с. не имеет над собой вышестоящих органов или 
организаций. В случае государственной регистрации О.о.с. 
данный орган приобретает права и принимает на себя обя-
занности юридического лица в соответствии с уставом.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ – юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, аккредитованные в ус-
тановленном порядке для выполнения работ по сертифика-
ции.

ОРГАН ПРОФСОЮЗНЫЙ – см. ПРОФСОЮЗНЫЙ ОР-
ГАН.

ОРГАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ – см. РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОР-
ГАН.

ОРГАН УПОЛНОМОЧЕННЫЙ – см. УПОЛНОМОЧЕН-
НЫЙ ОРГАН.

ОРГАН ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – часть юридического 
лица, которая формирует и выражает его волю в отноше-
ниях с другими лицами. Через свои органы юридическое 
лицо приобретает гражданские права и принимает на себя 
гражданские обязанности. Состав органов и их компетен-
ция определяются законом, иными правовыми актами и 
учредительными документами, а порядок назначения (из-
брания) – законом и учредительными документами. ГК РФ 
применительно к отдельным видам юридических лиц уста-
навливает конкретный перечень органов. Так, например, в 
соответствии со ст. 72 ГК в полном товариществе дела ве-
дутся всеми участниками сообща, в товариществе на вере 
управление (ведение дел) осуществляют только полные то-
варищи (ст. 84 ГК), в обществах с ограниченной или с до-
полнительной ответственностью создается высший орган 
– общее собрание участников, а тж. подчиненный ему ис-
полнительный орган – единоличный или коллегиальный (ст. 
91 и ст. 95 ГК), в акционерном обществе высшим органом 
тж. является общее собрание участников (акционеров), а 
исполнительным, в зависимости от числа акционеров, либо 
коллегиальный (правление), либо единоличный (директор, 
генеральный директор); а если общество насчитывает более 
50 членов, учреждается еще один орган – наблюдательный 
совет (ст. 103 ГК). В соответствии со ст. 110 ГК в производс-

твенном кооперативе, как и в других корпорациях, высшим 
органом является общее собрание членов, а исполнитель-
ным органом – правление и (или) его председатель. В от-
личие от корпоративных юридических лиц унитарные пред-
приятия имеют только один, к тому же единоличный орган 
– руководителя (ст. 113 ГК). 

ОРГАНИЗАТОР ЛОТЕРЕИ – Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации, муниципальное образо-
вание или созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, имеющее место нахождения в Рос-
сийской Федерации и получившее в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом право на проведение лотереи 
юридическое лицо. О.л. проводит лотерею непосредствен-
но или через оператора лотереи посредством заключения 
с ним договора (контракта) и несет ответственность перед 
участниками лотереи за исполнение своих обязательств по 
договору (контракту).

ОРГАНИЗАТОР ПРЕСТУПЛЕНИЯ – в российском уго-
ловном праве (ст. 33 УК РФ) – один из соучастников преступ-
ления: лицо, организовавшее совершение преступления или 
руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее 
организованную группу или преступное сообщество (пре-
ступную организацию) либо руководившее ими.

ОРГАНИЗАЦИИ ГАЗОСНАБЖАЮЩЕЙ АБОНЕНТ – см. 
ПОТРЕБИТЕЛЬ ГАЗА.

ОРГАНИЗАЦИИ ГАЗОСНАБЖАЮЩЕЙ СУБАБОНЕНТ – 
см. ПОТРЕБИТЕЛЬ ГАЗА.

ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА – см. ПРОИЗВОДС-
ТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНО-
ГО КОМПЛЕКСА.

ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ФИ-
НАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ – см. ФИНАНСОВЫЕ ПОТ-
РЕБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕК-
СА.

ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ УСТАВ – см. УС-
ТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. МЕЖДУНА-
РОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРИВИЛЕ-
ГИИ И ИММУНИТЕТЫ – см. ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕ-
ТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ.

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ОБЪ-
ЕКТ – см. ОБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИ-
ТАНИЯ.

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ УПРАВЛЕ-
НИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОЕКТОВ – см. УПРАВЛЕ-
НИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЮ ПРОЕКТОВ

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ВЫПУСК 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – организации, осу-
ществляющие теле- и (или) радиовещание, и редакции пе-
риодических печатных изданий.

ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРА-
ЦИИ – потребительские общества, союзы потребительских 
обществ, а также учреждения, хозяйственные общества и 
иные юридические лица, единственными учредителями ко-
торых являются потребительские общества или союзы.

ОРГАНИЗАЦИИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – юридические 
лица независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, осуществляющие в качестве основно-
го вида деятельности предоставление услуг почтовой свя-
зи.

ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – 
организации почтовой связи, являющиеся государственны-
ми унитарными предприятиями и государственными учреж-
дениями, созданными на базе имущества, находящегося в 
федеральной собственности.

ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ДОМИНИРУЮЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ – см. ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФИ-
НАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

ОПЬ-ОРГ



- 545 -

ОРГАНИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ – см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ.

ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ – см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ.

ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДО-
СТУПНОСТЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ – см. ДОСТУПНОСТЬ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.

ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ПОТРЕБИТЕЛИ ТОВАРОВ И УСЛУГ – см. ПОТРЕБИТЕЛИ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕ-
НИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.

ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТА-
РИФЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ – см. ТАРИФЫ НА ТОВАРЫ 
И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕК-
СА.

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОБЫЧЕ (ПЕРЕРАБОТКЕ) УГЛЯ 
(ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ) АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ – см. АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОБЫЧЕ (ПЕРЕРАБОТКЕ) 
УГЛЯ (ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ).

ОРГАНИЗАЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ – см. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ.

ОРГАНИЗАЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВО – см. 
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

ОРГАНИЗАЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОСУБЪЕК-
ТНОСТЬ – см. ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ.

ОРГАНИЗАЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРИВИЛЕГИИ 
И ИММУНИТЕТЫ – см. ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

ОРГАНИЗАЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕШЕНИЯ – см. 
РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ АССОЦИАЦИЯ – см. 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (АССОЦИАЦИЯ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ; ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ (АССОЦИАЦИЯ) ОРГАНИЗАЦИЙ ПРО-
ФСОЮЗОВ.

ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ 
(ОАГ) – региональная межправительственная организа-
ция, созданная в 1948 г. и включающая большинство стран 
Западного полушария. ОАГ действует на основе устава в 
редакции 1970 г., а тж. Межамериканского договора о вза-
имной обороне 1947 г. Членами ОАГ на 2006 г. являлись 
33 латиноамериканских государства и США. В 1962 г. под 
нажимом США было неправомерно приостановлено членс-
тво Кубы в организации. После учреждения в 1971 г. инс-
титута наблюдателей при ОАГ в 1978 г. своих постоянных 
наблюдателей аккредитовали Бельгия, Гайана, Канада, 
Израиль, Испания, Италия, Нидерланды, Швеция, Франция, 
ФРГ, Япония и ряд других стран (всего 30). Цели и принци-
пы ОАГ заключаются в поддержании мира и безопасности 
на континенте; мирном урегулировании споров между госу-
дарствами-членами; совместном отпоре агрессии; содейс-
твии решению политических, экономических и правовых 
проблем американских стран; объединении усилий в целях 
экономического, социального, научно-технического и куль-
турного прогресса и т.п. Высшим органом ОАГ является 
Генеральная ассамблея; собирающаяся на ежегодные сес-
сии для рассмотрения проблем наиболее важного характе-
ра. Постоянным советом ОАГ созывается консультативное 
совещание министров иностранных дел. Исполнительные 
функции выполняют несколько советов: постоянный совет 
ОАГ, межамериканский экономический и социальный совет, 
межамериканский совет по образованию, науке и культуре. 
Все три совета подчиняются непосредственно Генеральной 

ассамблее. Консультативными органами ОАГ являются Ме-
жамериканский юридический комитет и межамериканская 
комиссия по правам человека. Центральным постоянным 
административным органом ОАГ является Генеральный сек-
ретариат. В системе ОАГ созываются специализированные 
конференции, и функционируют специализированные уч-
реждения: Межамериканский институт сельскохозяйствен-
ных наук, Панамериканская организация здравоохранения, 
Межамериканский институт гребенка. Панамериканский ин-
ститут географии и истории, Межамериканский институт по 
проблемам индейцев и др. Местонахождение ОАГ – Вашин-
гтон (США). Рабочими языками ОАГ являются английский, 
испанский, португальский и французский.

ОРГАНИЗАЦИЯ АФРИКАНСКОГО ЕДИНСТВА 
(ОАЕ) – региональная межправительственная организация 
безопасности, созданная на Аддис-Абебской конференции 
независимых государств Африки в 1963 г. Функционирует 
на основе хартии (устава). Членами ОАЕ являются более 
50 африканских государств. В соответствии с хартией це-
лями ОАЕ являются: развитие всестороннего политического 
и экономического сотрудничества между странами Африки 
и укрепление их солидарности на международной арене для 
создания лучших условий жизни народов Африки, уничтоже-
ния всех видов колониализма на континенте, защиты суве-
ренитета и территориальной целостности и независимости 
африканских государств. В основе политики организации на 
международной арене лежат принципы неприсоединения и 
сотрудничества в соответствии с положениями Устава ООН. 
Высший орган организации – ежегодно созываемая Ассам-
блея глав государств и правительств. Высшим исполнитель-
ным органом является Совет министров ОАЕ, созываемый 
на очередные сессии дважды в год. Постоянные админис-
тративные функции организации выполняет Генеральный 
секретариат. Действуют Панафриканский парламент и Суд. 
В системе ОАЕ создано несколько специальных комиссий: 
комиссия по посредничеству, примирению и арбитражу; ко-
миссии по экономическим и социальным вопросам и др.) и 
комитетов (Комитет по координации помощи национально-
освободительным организациям – Комитет освобождения 
и др.). Местонахождение ОАЕ – Аддис-Абеба (Эфиопия). 
Рабочими языками ОАЕ являются английский, арабский и 
французский.

ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ – см. БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГАЗОСНАБЖАЮЩАЯ – см. ГАЗОС-
НАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ – см. ГАЗОТ-
РАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ (ОДКБ) – военно-политический союз, со-
зданный бывшими советскими республиками на основе 
Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 
мая 1992 года. Договор продлевается автоматически каж-
дые пять лет. Членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, РФ, Таджикистан. Высшим органом 
Организации является Совет коллективной безопасности 
(СКБ). В состав Совета входят главы государств-членов. 
Совет рассматривает принципиальные вопросы деятель-
ности Организации и принимает решения, направленные 
на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает ко-
ординацию и совместную деятельность государств-членов 
для реализации этих целей. Совет министров иностранных 
дел (СМИД) – консультативный и исполнительный орган 
Организации по вопросам координации взаимодействия 
государств-членов в области внешней политики. Совет ми-
нистров обороны (СМО) – консультативный и исполнитель-
ный орган Организации по вопросам координации взаимо-
действия государств-членов в области военной политики, 
военного строительства и военно-технического сотрудни-
чества. Комитет секретарей советов безопасности (КССБ) 
– консультативный и исполнительный орган Организации по 
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вопросам координации взаимодействия государств-членов 
в области обеспечения их национальной безопасности. Ге-
неральный секретарь Организации является высшим адми-
нистративным должностным лицом Организации и осущест-
вляет руководство Секретариатом Организации. Назнача-
ется решением СКБ из числа граждан государств-членов и 
подотчетен Совету. Секретариат Организации – постоянно 
действующий рабочий орган Организации для осуществле-
ния организационного, информационного, аналитического и 
консультативного обеспечения деятельности органов Орга-
низации. Объединённый штаб ОДКБ – постоянно действую-
щий рабочий орган Организации и СМО ОДКБ, отвечающий 
за подготовку предложений и реализацию решений по воен-
ной составляющей ОДКБ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – комплекс 
организационно-правовых, организационно-технических 
мероприятий и распорядительных действий по управлению 
движением на дорогах.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКАЯ – см. КОММЕРЧЕС-
КАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА – 
юридическое лицо независимо от его организационно-пра-
вовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы 
(систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (ис-
пользуемых) для производства товаров (оказания услуг) в 
целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющее 
эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов.

ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНАЯ – см. КРЕДИТНАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ – см. 
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОТЕРЕИ – осуществление мероприя-
тий, связанных с получением права на проведение лотереи.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИОНАЛЬ-
НАЯ – см. РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНАЯ – см. НАУЧНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ – см. НЕКОМ-
МЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ АВТОНОМНАЯ – 
см. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ – см. ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН) – уни-
версальная международная организация по обеспечению 
мира, безопасности и международного сотрудничества. Со-
здана в 1945 г. по инициативе ведущих стран антигитлеров-
ской коалиции (СССР, США, Англии, Франции, Китая). Чле-
нами ООН к 2006 г. являлось 191 государство. Цели ООН: 
поддержание международного мира и безопасности; приня-
тие эффективных коллективных мер для предотвращения и 
устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или 
других нарушений мира; разрешение мирными средствами 
международных споров или ситуаций, которые могут привес-
ти к нарушению мира; развитие дружественных отношений 
между народами; осуществление международного сотруд-
ничества в разрешении международных проблем экономи-
ческого, социального, культурного и гуманитарного харак-
тера; поощрение и развитие уважения к правам человека и 
основным свободам для всех, без различия расы, пола, язы-
ка и религии; быть центром для согласования действий госу-
дарств в достижении целей, стоящих перед Организацией. 
Для достижения этих целей члены ООН обязались действо-
вать в соответствии с принципами: суверенного равенства; 
добросовестного выполнения обязательств по Уставу ООН; 
разрешения международных споров мирными средствами 
таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный 
мир, безопасность и справедливость; отказа в международ-

ных отношениях от угрозы силой или ее применения как про-
тив территориальной неприкосновенности или политической 
независимости любого государства, так и к.-л. другим обра-
зом, несовместимым с целями ООН; оказания всемерной 
помощи ООН во всех ее действиях, предпринимаемых в со-
ответствии с Уставом и отказа в помощи любому государс-
тву, против которого она предпринимает действия превен-
тивного или принудительного характера; обеспечения того, 
чтобы государства, не являющиеся ее членами, действова-
ли в соответствии с принципами ООН, поскольку это может 
оказаться необходимым для поддержания международного 
мира и безопасности; невмешательства ООН в дела, по су-
ществу входящие во внутреннюю компетенцию государств. 
Главными органами ООН являются: Генеральная Ассамблея 
ООН, Совет Безопасности ООН, Экономический и Соци-
альный Совет ООН, Совет по Опеке, Международный Суд 
ООН, Секретариат ООН во главе с Генеральным секрета-
рем ООН. Вместе с четырнадцатью специализированными 
учреждениями ООН образует т.н. систему ООН. ООН и ее 
должностные лица пользуются привилегиями и иммунитета-
ми, которые необходимы для достижения ее целей и для са-
мостоятельного выполнения ими своих функций, связанных 
с деятельностью Организации. Постоянные представительс-
тва государств при ООН и их персонал пользуются полными 
дипломатическими привилегиями и иммунитетами. В насто-
ящее время ООН находится под фактическим контролем 
США и в целом не выполняет своих уставных целей. Ярким 
примером этого является позиция, занятая ООН по вопросу 
агрессии НАТО против Югославии в 1999 г. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВОП-
РОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ (ЮНЕС-
КО) – специализированное учреждение системы Объеди-
ненных Наций. Основана в 1946 г. после ратификации ее 
Устава. Цели ЮНЕСКО: вклад в обеспечение мира и безо-
пасности через поощрение международного сотрудничест-
ва в области образования, науки и культуры; обеспечение 
уважения к законности и справедливости, правам человека 
и основным свободам без различия расы, пола, языка или 
религии согласно Уставу ООН. Членами ЮНЕСКО к 2006 г. 
являлись 191 государство, включая РФ. США (1984 г.), Син-
гапур и Великобритания (1985 г.) вышли из состава ЮНЕС-
КО, однако они принимают участие в отдельных мероприя-
тиях, проводимых ЮНЕСКО. В 2003 г. вернулись в состав 
ЮНЕСКО. Структуру ЮНЕСКО составляют Генеральная 
конференция, Исполнительный совет, Национальные ко-
миссии, Региональная структура, Секретариат. Главным 
органом ЮНЕСКО является Генеральная конференция, в 
которой представлены все государства-члены. Правитель-
ства после консультаций с национальной комиссией или, в 
случае отсутствия таковой, с органами образования, науки 
и культуры назначают для участия в Конференции до пяти 
делегатов. Генеральная конференция собирается раз в два 
года (обычно в последнем квартале каждого нечетного года) 
в Париже. Чрезвычайная сессия может быть созвана по ре-
шению Конференции, Исполнительного совета или по тре-
бованию трети государств-членов. На каждой Конференции 
избираются председатель и президиум. Каждое государство 
располагает одним голосом. Решения обычно принимаются 
простым большинством, за исключением случаев, требую-
щих, согласно Уставу ЮНЕСКО или регламенту Генеральной 
конференции, большинства в две трети голосов (изменение 
Устава, прием новых членов, утверждение международных 
соглашений и др.). Генеральная конференция определяет 
цели и двухлетнюю программу деятельности ЮНЕСКО, со-
зывает межправительственные и неправительственные кон-
ференции по вопросам образования, естественных и гума-
нитарных наук или распространения общих знаний, избира-
ет членов Исполнительного совета и назначает по его реко-
мендации генерального директора. Исполнительный совет 
состоит из 51 члена, избираемых Генеральной конференци-
ей из назначенных государствами делегатов (компетентных 
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лиц). Исполнительный совет готовит повестку дня Генераль-
ной конференции, формулирует рекомендации по програм-
ме и бюджету, отвечает перед Генеральной конференцией 
за выполнение принятых ею решений и консультирует ООН 
между сессиями Генеральной конференции. Исполнитель-
ный совет заседает не менее двух раз в год. Национальные 
комиссии, создание которых рекомендовано Уставом, долж-
ны обеспечить включение в работу ЮНЕСКО государствен-
ных органов, занимающихся вопросами образования, науки 
и культуры. На них возложены четыре функции: консульти-
рование правительств и информирование общественности; 
связь государства-члена с ЮНЕСКО; участие в реализации 
и разработке программ ЮНЕСКО; осуществление собствен-
ных мероприятий (выставки, конференции, издания книг и 
др.). Государства-члены разделены на пять регионов (Афри-
ка, Латинская Америка, Азиатско-Тихоокеанский, арабские 
страны, Европа и Северная Америка), в которых действуют 
около 50 региональных бюро. Большинство государств-чле-
нов, в т. ч. РФ, имеют постоянные представительства при 
штаб-квартире ЮНЕСКО. Генеральный директор – высшее 
должностное лицо ЮНЕСКО – возглавляет секретариат. Он 
избирается сроком на шесть лет с возможностью переизб-
рания еще на один срок. Отдельные департаменты секре-
тариата (воспитание, естественные науки, социальные и 
гуманитарные науки, культура, коммуникация, информация 
и информатика) возглавляются заместителями генерально-
го директора. Генеральный директор принимает участие во 
всех заседаниях Генеральной конференции, Исполнитель-
ного совета и комитетов; он не имеет права решающего 
голоса, но может высказывать свою позицию и выдвигать 
предложения. Генеральный директор готовит программу и 
бюджет и руководит работой секретариата. Важнейшими 
партнерами ЮНЕСКО являются: национальные комиссии, 
органы и институты системы ООН, негосударственные ор-
ганизации и фонды, клубы и ассоциированные школы ЮНЕ-
СКО. Деятельность ЮНЕСКО осуществляется посредством 
международного интеллектуального сотрудничества, взаи-
мопомощи, содействия делу мира. Она концентрируется в 
следующих шести приоритетных областях: воспитание; на-
ука; культура; коммуникации; социальные науки и развитие; 
мир и права человека. В своей работе ЮНЕСКО опирается 
на комитеты, международные комиссии и другие органы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРО-
МЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ (ЮНИДО) (UNIDO – United 
Nations Industrial Development Organization) – международ-
ная организация, содействующая промышленному разви-
тию и ускоренной индустриализации развивающихся стран 
путем мобилизации национальных и международных ре-
сурсов. Создана в 1966 г., на 2003 г. ее членами являлись 
171 государство. Как правопреемница СССР Российская 
Федерация является членом ЮНИДО. Местопребывание 
ЮНИДО – Вена (Австрия). Деятельность ЮНИДО принято 
условно подразделять на оперативную и вспомогательную. 
Работа в первом направлении непосредственно связана с 
оказанием технической помощи развивающимся странам 
в осуществлении конкретных проектов. Во второй поло-
вине 80-х годов ежегодный объем технической помощи по 
линии ЮНИДО составлял 90-110 млн. долл. Вспомогатель-
ная деятельность включает сбор, обобщение, публикацию и 
распространение информации, проведение исследований, 
организацию семинаров, симпозиумов и других мероприя-
тий по вопросам промышленного развития. К новым видам 
деятельности ЮНИДО относится реализация технологи-
ческой программы, направленной на создание в развиваю-
щихся странах национальных учреждений и организаций по 
исследованию конъюнктуры мирового рынка технологий, на 
укрепление собственного научно-технического потенциала 
развивающихся стран. Под эгидой ЮНИДО разрабатывают-
ся десятилетние стратегии развития освободившихся госу-
дарств. С 1986 г. ЮНИДО приобрела статус специализиро-
ванного учреждения ООН.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕН-
НЫМИ СРЕДСТВАМИ – организация, осуществляющая 
оптовую торговлю лекарственными средствами в соответс-
твии с требованиями Федерального закона «О лекарствен-
ных средствах».

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ 
(ООП) – организация палестинского освободительного 
движения, ведущего борьбу за осуществление законных 
национальных прав арабского народа Палестины. Создана 
в 1964 г. на первой сессии Палестинского национального 
совета в Иерусалиме. В состав ООП, формируемой по при-
нципу национального фронта, входят большинство органи-
заций палестинского движения сопротивления, Палестинс-
кий национальный фронт на оккупированных территориях, 
профсоюзные, молодёжные, женские и другие обществен-
ные организации. Совещанием глав арабских государств в 
Рабате (октябрь 1974) и решением Генеральной Ассамблеи 
ООН (ноябрь 1974) ООП признана единственным законным 
представителем арабского народа Палестины. Высший ор-
ган ООП – Национальный совет Палестины (НСП), сессии 
которого созываются обычно 1 раз в год. Между сессиями 
политическое и организационное руководство деятельнос-
тью ООП осуществляет её рабочий орган – исполком ООП, 
избираемый на сессиях НСП. ООП располагает созданной 
на добровольческой основе в 1964 Армией освобождения 
Палестины (АОП). Её подразделения принимали участие в 
военных действиях в июне 1967 на египетском фронте, а в 
октябре 1973 – на сирийском, в 1976 – в вооруженном кон-
фликте в Ливане. ООП широко признана на международной 
арене, активно участвует в качестве полноправного члена 
в работе Лиги арабских государств, межарабских органи-
заций различных уровней, в движении неприсоединения; 
имеет свои представительства или бюро во многих странах 
мира, с 1974 статус постоянного наблюдателя при ООН и 
большинстве её специализированных учреждений. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИ-
ЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ (ОБСЕ) – крупнейшая в мире регио-
нальная организация по безопасности. Ее членами являются 
55 государств Европы, Средней Азии и Америки, ОБСЕ яв-
ляется форумом для политических переговоров и принятия 
решений в области раннего предупреждения и предотвра-
щения конфликтов, кризисного управления и постконфликт-
ного восстановления. Она действует через уникальную сеть 
полевых миссий.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ДОБЫЧЕ (ПЕРЕРАБОТКЕ) УГЛЯ 
(ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ) – юридическое лицо, созданное для 
осуществления добычи (переработки) угля (горючих слан-
цев), реализации угля (горючих сланцев) и продукции его 
переработки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ, ОЗХО – международная организация, связанная 
с ООН. Создана в целях полной ликвидации химического 
оружия во всем мире. Основная задача ОЗХО заключает-
ся в проверке уничтожения всего имеющегося химического 
оружия и принятии мер, направленных на обеспечение того, 
чтобы химическое оружие больше не производилось. ОЗХО 
предоставляет помощь и защиту своим государствам-учас-
тникам, если они подвергаются угрозе применения хими-
ческого оружия или нападению с применением химического 
оружия. ОЗХО также поощряет международное сотрудни-
чество в развитии мирной химии.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПЛЕМЕННОМУ ЖИВОТНОВОДС-
ТВУ – юридическое лицо, осуществляющее разведение 
племенных животных, производство и использование пле-
менной продукции (материала) в селекционных целях, а тж. 
оказание услуг в области племенного животноводства.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНАЯ – см. ПРЕСТУПНАЯ ОР-
ГАНИЗАЦИЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕ-
СТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) – преступление против обще-
ственной безопасности, ответственность за которое пре-
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дусмотрена ст. 210 УК РФ, заключающееся: а) в создании 
преступного сообщества (преступной организации) для со-
вершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно 
руководстве таким сообществом (организацией) или входя-
щими в него структурными подразделениями, а тж. созда-
нии объединения организаторов, руководителей или иных 
представителей организованных групп в целях разработки 
планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких 
преступлений; либо б) в участии в преступном сообществе 
(преступной организации) либо в объединении организато-
ров, руководителей или иных представителей организован-
ных групп.

ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕН-
НЫХ СРЕДСТВ – организация, осуществляющая производс-
тво лекарственных средств в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О лекарственных средствах».

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ – 
см. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ПЕРВИЧНАЯ – см. 
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ – РАЗРАБОТЧИК ЛЕКАРСТВЕННОГО 
СРЕДСТВА – организация, обладающая патентными пра-
вами на лекарственное средство и авторскими правами на 
результаты его доклинических исследований.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ – см. САМО-
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ – юридическое лицо, осущест-
вляющее деятельность в области связи в качестве основ-
ного вида деятельности. Положения Федерального закона 
«О связи», регулирующие деятельность О.с., применяются 
соответственно к индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность в области связи в качестве ос-
новного вида деятельности.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДО-
ГОВОРА, НАТО (англ. North Atlantic Treaty Organization, 
NATO) – международная организация, созданная на основе 
Вашингтонского договора, заключенного в Вашингтоне 4 
апреля 1949 г. между государствами-участниками, которые 
свободно присоединились к нему после обсуждения этого 
вопроса общественностью и соответствующего одобрения 
парламентом. Договор защищает права отдельных госу-
дарств, а также их международные обязательства. В соот-
ветствии с договором каждое государство-член НАТО берет 
на себя обязательство принимать участие в распределении 
рисков и обязанностей, а также выгод коллективной безо-
пасности. Договор бессрочный, однако предусматривается 
возможность выхода из него любого участника по истечении 
20-летнего срока и спустя год после его заявления о денон-
сации договора. В НАТО входят: с 1949 г. – США, Великобри-
тания, Франция, Италия, Бельгия, Дания, Исландия, Канада, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия; с 1952 г. 
– Греция и Турция; с 1955 г. – ФРГ; с 1978 г. – Испания. В 
1966 г. из военной организации блока вышла Франция, од-
нако в декабре 1995 г. она заявила о возобновлении своего 
членства в соответствующих военных органах НАТО; в 1974 
г. о выходе из военной организации блока объявила Греция, 
сохранив, однако, свое представительство в ряде ее орга-
нов. Высшим органом НАТО является Североатлантический 
совет, который состоит из представителей всех государств-
членов в ранге послов и проводит свои заседания не реже 
одного раза в неделю под председательством Генерального 
секретаря НАТО. Североатлантический совет проводит тж. 
свои встречи как на уровне министров иностранных дел, так 
и глав государств и правительств, однако формально эти 
встречи имеют такой же статус, как и еженедельные. Ре-
шения совета принимаются единогласно. Высшим органом 
военной организации блока с декабря 1966 г. стал Комитет 
военного планирования, который собирается дважды в год 
на свои сессии на уровне министров обороны, хотя фор-
мально и состоит из постоянных представителей. К основ-
ным органам НАТО относится тж. Группа ядерного планиро-

вания, проводящая свои заседания обычно дважды в год на 
уровне министров обороны. Одним из важных органов НАТО 
является Военный комитет, состоящий из начальников гене-
ральных штабов стран – членов НАТО и гражданского пред-
ставителя Исландии, не имеющей вооруженных сил, и со-
бирающийся не реже двух раз в год на свои заседания. Во-
енный комитет имеет в своем подчинении командование 2 
зон: Европы и Атлантики. Верховное главное командование 
в Европе возглавляется верховным главнокомандующим 
(всегда – американским генералом). В его подчинении на-
ходятся главные командования на трех европейских театрах 
военных действий: Североевропейском, Центрально-евро-
пейском и Южно-европейском. Официальные языки НАТО 
– английский и французский. Штаб-квартира совета НАТО 
находится в Брюсселе (Бельгия). В настоящее время страны 
бывшего социалистического лагеря предпринимают актив-
ные действия по вступлению в НАТО. Полная зависимость 
НАТО от США проявилась во время Балканского кризиса 
1999 г., когда НАТО под прямым руководством США совер-
шила военную агрессию против Югославии.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСА – организация обслужива-
ния, осуществляемого службой сервиса фирмы – произво-
дителя товара. Существуют несколько правил О.с., получив-
ших признание в мировой практике: гарантирование сер-
висного обслуживания; качество обслуживания; подготов-
ленность персонала, усвоившего стандарты обслуживания; 
оценка качества обслуживания клиента.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН – ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ 
(ОПЕК) – межправительственная экономико-политическая 
организация, образованная в 1960 г на конференции в Баг-
даде (Ирак). Устав ОПЕК был принят в 1965 г. на конферен-
ции в Каракасе (Венесуэла). Позже в него многократно вно-
сились изменения. Целями ОПЕК являются: координация и 
унификация нефтяной политики государств-членов; опре-
деление наиболее эффективных индивидуальных и коллек-
тивных средств защиты интересов государств-участников; 
изыскание способов обеспечения стабильности цен на ми-
ровых нефтяных рынках и недопущения их колебаний, могу-
щих иметь пагубные последствия; обеспечение устойчивых 
доходов стран – производителей нефти; охрана окружающей 
среды. В ОПЕК входят 11 государств-членов: Алжир, Индо-
незия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовс-
кая Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла. 
Членами ОПЕК могут стать только страны, в значительных 
масштабах экспортирующие сырую нефть (для принятия в 
члены ОПЕК необходимо одобрение 3/4 членов-основате-
лей и действительных членов Конференции). Статус ассо-
циированного члена может быть предоставлен странам, ко-
торые не могут иметь большинства голосов, необходимого 
для получения статуса полноправного члена (ст. 7 Устава). 
Органами ОПЕК являются Конференция, комиссии, Совет 
управляющих, Экономическая комиссия, Секретариат. Вы-
сшим органом ОПЕК является Конференция, состоящая из 
делегаций государств-членов (глава делегации – как пра-
вило, министр нефти или энергетики). Она собирается два 
раза в год в Вене. По просьбе государства-члена генераль-
ный секретарь после консультации с председателем Сове-
та управляющих и одобрения простым большинством госу-
дарств-членов может созвать чрезвычайную сессию. Гене-
ральный секретарь является одновременно секретарем Кон-
ференции. Конференция определяет общую политическую 
линию, проводит мероприятия по ее воплощению в жизнь, 
одобряет бюджет и изменения в Уставе, поручает Совету 
управляющих подготовку докладов и проведение научных 
исследований по определенным темам, принимает решение 
о приеме новых членов, утверждает назначение членов Со-
вета управляющих, назначает председателя Совета управ-
ляющих, генерального секретаря и его заместителя, а тж. 
имеет право принимать решения по всем вопросам, специ-
ально не оговоренным в Уставе. Все решения принимаются 
единогласно, за исключением приема новых членов и про-
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цедурных вопросов. Конференция в своей работе опирается 
на целый ряд комиссий, в частности, на Комитет министерс-
кого контроля (Ministerial Monitoring Committee). Совет управ-
ляющих, образуемый из назначаемых государствами-чле-
нами и утверждаемых Конференцией управляющих (двух-
летний мандат), является исполнительным органом ОПЕК. 
Присутствие управляющих на сессиях Совета, проходящих 
не менее двух раз в год, обязательно. Каждое государство 
располагает одним голосом, решения принимаются простым 
большинством голосов. Совет управляющих выполняет ре-
шения Конференции, готовит годовой бюджет, утверждает 
доклады генерального секретаря, готовит повестки дня кон-
ференций, назначает заместителя генерального секретаря, 
утверждает назначаемых Секретариатом руководителей 
департаментов. Экономическая комиссия ОПЕК, состоящая 
из заместителя генерального секретаря, представителей го-
сударств-членов и координатора, одновременно являюще-
гося руководителем исследовательского департамента, раз-
рабатывает меры по обеспечению стабильности нефтяных 
рынков на справедливых и разумных условиях с тем, чтобы 
нефть сохранила свое значение в качестве первостепенно-
го глобального энергоисточника, что отвечает целям ОПЕК. 
Кроме того, она занимается и другими вопросами нефтяной 
и энергетической политики (производство, цены, снабжение 
и т.д.). Комиссия, как правило, собирается дважды в год. 
Секретариат, руководимый генеральным секретарем (трех-
летний мандат), которому помогает заместитель (трехлет-
ний мандат), выполняет текущую работу под руководством 
Совета управляющих. Генеральный секретарь является за-
конным представителем ОПЕК. Он организует работу и ру-
ководит ОПЕК, готовит доклады для Совета управляющих 
и информирует председателя и других членов Совета о ра-
боте Секретариата. Секретариат разделен на ряд департа-
ментов: исследования, вопросы энергетики, экономические 
и финансовые вопросы, банки данных, администрация и 
кадры, информация. Существует информационное агентс-
тво ОПЕК (ОПЕКНА).

ОРГАНИЗАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННАЯ – см. УПОЛНО-
МОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ (ПРОДАВЦОМ) ОРГАНИЗА-
ЦИЯ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ (ПРО-
ДАВЦОМ) ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ – см. УПРАВЛЯЮ-
ЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВАЯ – см. ФИНАНСОВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕС-
КОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, ЧЭС (Organization of Black Sea 
Economic Cooperation – BSEC) – субрегиональное объеди-
нение 11 стран Черноморского региона (Албания, Армения, 
Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Тур-
ция, Украина, а также Азербайджан). С 1992 до 1998 назы-
валась просто «Черноморское Экономическое Сотрудничес-
тво» – ЧЭС, причем эта аббревиатура так и закрепилась в 
средствах массовой информации и официальных докумен-
тах. Цель – более тесное экономическое сотрудничество 
стран-участниц, свободное передвижение товаров, капита-
лов, услуг и рабочей силы и интеграция экономик этих стран 
в мировую экономическую систему. Создана в 1992, штаб-
квартира находится в Стамбуле. В 1990 г. президент Турции 
Тургут Озал выступил с инициативой создания «Черноморс-
кой зоны процветания и сотрудничества» с участием СССР, 
Турции, Румынии и Болгарии. К моменту подписания перво-
го документа об образовании этой организации – Стамбуль-
ской декларации 1992 «О Черноморском экономическом 
сотрудничестве» – исчез СССР и кардинально изменилась 
геополитическая карта региона. В качестве основного «ло-
комотива» при реализации идей Тургута Озала в 1992 вы-
ступили Россия, Турция и Украина. К ним присоединились 
Армения, Грузия, Азербайджан, Молдова, Румыния и другие 
балканские страны: Греция, Болгария, Албания. Однако в 
первые же годы существования ЧЭС возникли проблемы с 

реализацией поставленных задач. Не хватало финансовых 
ресурсов. Так, хотя в Стамбульской декларации заявлялось 
о необходимости учреждения Черноморского банка торгов-
ли и развития (ЧБТР), фактически работа по его созданию 
началась лишь в 1995, когда ЕС выделил 250 тыс. экю на 
разработку бизнес-плана банка. Соглашение о создании 
ЧБТР, подписанное и ратифицированное всеми участника-
ми, вступило в силу 24 января 1997. Уставной капитал ЧБТР 
– 1,35 млрд долл. (доля России в уставном фонде – 16,5%, 
она один из его главных акционеров). Стратегия развития 
нового объединения разрабатывалась в ходе саммитов, про-
ходивших в Бухаресте (июнь 1995), Москве (октябрь 1996) и 
Ялте (июнь 1998). В Ялте получило официальное закрепле-
ние термина «Организация» и был подписан Устав ОЧЭС, 
после чего она получила статус международной региональ-
ной организации. Организационная структура ОЧЭС вклю-
чает саммиты и сессии Совета министров иностранных дел, 
Деловой совет ЧЭС – орган координации предприниматель-
ских инициатив, Черноморский банк торговли и развития). 
Также формируется единая региональная академическая 
сеть государств Черноморского бассейна, которую пред-
полагается интегрировать с аналогичными европейскими 
сетями. В ОЧЭС создан совет высших должностных лиц, 
периодически собираются президенты, премьер-министры 
и министры иностранных дел, есть исполнительный орган в 
Стамбуле. Первоочередная задача ОЧЭС – развитие эконо-
мического сотрудничества в регионе Чёрного моря, продви-
жение различных совместных интеграционных проектов от 
глобальных, начиная с региональной «зоны свободной тор-
говли» до более мелких – таких как транспортный коридор, 
так называемое кольцо вокруг Черного моря, а также раз-
личные энергетические проекты: «голубой поток», транспор-
тировка нефти, электроэнергетика. Принятие любого стра-
тегического решения Советом высших должностных лиц, 
касается оно транспорта, торговли, энергетики, предполага-
ет изменение законодательства. Создание зоны свободной 
торговли предполагает свободное перемещение не только 
товаров и услуг, но и капиталов и рабочей силы. А это озна-
чает необходимость гармонизации законов в каждой стра-
не-участнице ОЧЭС. Для этого существует Парламентская 
Ассамблея ЧЭС (ПАЧЭС). Развитие крупных проектов тре-
бует соответствующего финансового инструментария. Для 
этих целей в 1999 начал работать Черноморский Банк тор-
говли и развития (ЧБТР), уже заявивший о готовности фи-
нансировать программы развития предпринимательства в 
трех южных субъектах Российской Федерации (Ставрополь-
ский и Краснодарский края, Ростовская область). Турция и 
Украина придают особое значение ОЧЭС как организации, 
повышающей их вес в переговорах о будущем возможном 
вступлении в ЕС. Россия пока не ставит перед собой такие 
цели, однако, как и другие участники, заинтересована в 
обеспечении своего участия в проектах, которые касаются 
развития совместного рынка энергоносителей, транспортной 
инфраструктуры, пограничного сотрудничества и т.д. Насе-
ление входящих в ОЧЭС стран составляет более 330 млн. 
человек. Регион сказочно богат ресурсами, имеет мощную 
производственную базу, квалифицированную рабочую силу. 
О перспективах организации говорит тот факт, что статус 
наблюдателей в ней посчитали необходимым иметь Фран-
ция, Германия, Австрия, Египет, Израиль, Италия, Польша, 
Словакия, Тунис, а также такие международные организа-
ции, как Конференция энергетической хартии, Черноморс-
кий клуб. ОЧЭС сотрудничает с Евросоюзом, организация-
ми Балтийского региона. Одно из принципиальных отличий 
от других региональных интеграционных группировок (СНГ, 
ГУУАМ, ЕврАзЭс) – ОЧЭС объединяет страны, которые вов-
лечены в другие институционально крепко развитые между-
народные структуры. Так, например, Евросоюз, НАТО – это 
организации, членство в которых является стремлением 
многих стран, являющихся членами Организации Черномор-
ского Экономического Сотрудничества. Греция с 1 мая 2004 
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уже стала членом ЕС. Поэтому ОЧЭС сконцентрирована це-
ликом и полностью на экономическом аспекте интеграции, 
не распыляя свое внимание и ресурсы на сферы политики и 
обороны. В частности, это связано с тем, что ряд входящих в 
нее стран имеют взаимные территориальные претензии. Од-
нако экономические интересы, черноморская идентичность 
оказывают положительное объединяющее воздействие на 
отношения этих государств. Другой особенностью ОЧЭС в 
сравнении с другими субрегиональными группировками слу-
жит то, что в отличие от них уже в Декларации о создании 
организации во главу угла предстоящей деятельности было 
поставлено не торговое, а производственное сотрудничест-
во. Это нашло свое выражение в отраслевом подходе к ре-
шению общих экономических проблем региона. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИ-
ЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (ОЭСР) – одна из ведущих между-
народных экономических организаций, призванных коорди-
нировать и разрабатывать единую экономическую политику 
капиталистических стран, созданная в 1961 г. после ратифи-
кации Конвенции об учреждении ОЭСР, подписанной в 1960 
г. Она стала преемницей Организации европейского эконо-
мического сотрудничества, образованной в 1948 г. в целях 
оптимального использования американской экономической 
и финансовой помощи восстановлению Европы (т.н. план 
Маршалла) в сотрудничестве с европейскими странами – 
получателями этой помощи. Целями ОЭСР являются: вклад 
в развитие мировой экономики посредством обеспечения 
оптимального экономического развития, роста занятости и 
повышения уровня жизни при сохранении финансовой ста-
бильности государств-членов; содействие экономическому 
и социальному благополучию в регионе ОЭСР путем коор-
динации политики государств-членов; согласование помощи 
государств ОЭСР развивающимся странам. Членами ОЭСР 
являются 30 экономически развитых государств. Европейс-
кий союз принимает активное участие в работе ОЭСР. РФ 
сотрудничает с ОЭСР на основании подписанного в 1994 г. 
Соглашения о привилегиях и иммунитетах. Структуру ОЭСР 
составляют Совет, Исполнительный комитет, Исполнитель-
ный комитет в особом составе, Комитеты, рабочие группы, 
экспертные комиссии, Комитет содействия развитию, Меж-
дународный секретариат, департаменты, Центр по сотрудни-
честву с европейскими экономиками в переходный период, 
автономные и полуавтономные органы. Совет, состоящий из 
представителей государств-членов, является высшим орга-
ном ОЭСР. Он заседает обычно один раз в год на уровне 
министров под председательством одного из государств-
членов. В этих заседаниях принимают участие, как прави-
ло, министры иностранных дел, финансов, торговли или 
экономики. На уровне постоянных представителей (в ранге 
послов) Совет собирается не менее двух раз в месяц под 
председательством генерального секретаря. Решения Со-
вета (резолюции, рекомендации) принимаются, как правило, 
консенсусом. Исполнительный комитет из 14 государств-
членов (постоянные члены – Великобритания, Германия, 
Италия, Канада, Франция, США и Япония и семь ежегодно 
переизбираемых членов) поддерживает Совет в админист-
ративной и оперативной работе. Он координирует деятель-
ность ОЭСР и готовит заседания Совета, который может 
привлекать комитет к выполнению специальных заданий. 
Исполнительный комитет в особом составе предоставляет 
высшим должностным лицам, отвечающим в своих странах 
за международные экономические отношения, возможность 
междисциплинарного обсуждения актуальных проблем. 
Свыше 150 комитетов, рабочих групп и экспертных комис-
сий занимаются самым широким спектром экономических 
и социальных проблем: экономическая политика, экономика 
и развитие, содействие развитию, торговля, движение ка-
питала, рынки капитала, страхование, налоговая политика, 
конкурентная политика, потребление, туризм, морское сооб-
щение, международные инвестиции и многонациональные 
корпорации, энергетическая политика, промышленность, 

сталь, научная и технологическая политика, информацион-
ная политика, коммуникации и компьютеризация, образо-
вательная политика, рабочая сила и социальные вопросы, 
государственное управление, окружающая среда, сельское 
хозяйство, рыболовство и др. В Комитет содействия разви-
тию входят в настоящее время более двадцати государств-
членов и Европейская комиссия; статус наблюдателя имеют 
Всемирный банк и Международный валютный фонд. Коми-
тет является центральным органом по координации помощи, 
оказываемой странами ОЭСР развивающимся странам. В 
его задачи входит повышение эффективности этой помощи, 
содействие созданию в развивающихся странах жизнеспо-
собных экономических систем и их включение в мировую 
экономику. В 1993 г. комитет пересмотрел список развива-
ющихся стран с учетом изменившейся ситуации в странах 
Центральной и Восточной Европы и появления независи-
мых государств бывшего СССР. Работой Международного 
секретариата руководит генеральный секретарь, которому 
помогают три заместителя и один помощник генерального 
секретаря. Секретариат разделен на ряд департаментов, 
направления деятельности которых соответствуют тематике 
комитетов (статистика; продовольствие, сельское хозяйство 
и рыболовство; информатика и коммуникация; сотрудничес-
тво в содействии развитию; окружающая среда; финансы, 
налоги и предпринимательство; социальные вопросы, рабо-
чая сила и образование; наука, технология и промышлен-
ность; занятость и социальные вопросы). ОЭСР является 
форумом, в рамках которого правительства стран-членов 
имеют возможность обсуждать, разрабатывать и совер-
шенствовать экономическую и социальную политику. В его 
рамках они обмениваются опытом, ищут способы решения 
общих проблем и вырабатывают согласованную внутрен-
нюю и внешнюю политику, которая, в современном еди-
ном мире, должна представлять собой все более плотную 
сеть единых наднациональных подходов к решению этих 
проблем. Обмен мнениями между правительствами может 
вести к заключению соглашений о действиях по единым ме-
тодам – например, к созданию юридически обязательных 
кодексов, регулирующих свободное движение капиталов и 
услуг, соглашениям по борьбе с коррупцией или по отмене 
субсидий кораблестроению. Однако, гораздо чаще резуль-
татами таких обсуждений становится совершенствование 
методов работы национальных правительств по широкому 
спектру направлений публичной политики и проясняет влия-
ние, которое та или иная политика, проводимая отдельными 
государствами, оказывает на международное сообщество в 
целом. Кроме того, эти дискуссии служат для обмена мыс-
лями и мнениями по перспективам, стоящим перед страна-
ми, находящимися в схожих условиях. Страны-члены ОЭСР 
производят две трети товаров и услуг в мире. Основным ус-
ловием членства в клубе является приверженность страны 
рыночной экономике и плюралистической демократии. Ор-
ганизация, ядро которой на момент основания составляли 
государства Европы и Северной Америки, расширилась за 
счет Японии, Австралии, Новой Зеландии, Финляндии, Мек-
сики, Республики Чехия, Венгрии, Польши и Южной Кореи. 
Кроме того, организация поддерживает контакты со многи-
ми государствами, не входящими в нее, путем осуществле-
ния совместных программ со странами бывшего советского 
блока, государствами Азии и Латинской Америки. Предме-
том обсуждений, проводимых правительствами стран-чле-
нов ОЭСР, служит информация и аналитические обзоры 
исходящие от Секретариата ОЭСР, размещающегося в Па-
риже. Соответствующие отделы Секретариата занимаются 
сбором данных, отслеживанием тенденций, анализом и про-
гнозами экономических процессов, изучением социальных 
сдвигов, структуры торговых связей, окружающей среды, 
сельского хозяйства, технологий, налогообложения, и т.д. 
Эта работа, организованная по областям, соответствующим 
структурным подразделениям министерств стран-членов, 
ответственных за выработку политических решений, осу-
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ществляется в тесном сотрудничестве с лицами, которые 
будут использовать ее результаты при принятии соответс-
твующих решений; на основании результатов этой работы 
проводятся также и дискуссии между странами-членами в 
специализированных комитетах ОЭСР. Большинство иссле-
довательских и аналитических материалов ОЭСР публику-
ются в открытой печати. Штаб-квартира ОЭСР находится в 
Париже (Франция).

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ – см. ЭНЕРГО-
СБЫТОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ – см. ЭНЕР-
ГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

ОРГАНИЗМ ВРЕДНЫЙ – см. ВРЕДНЫЙ ОРГАНИЗМ.
ОРГАНИЗМЫ ТРАНСГЕННЫЕ – см. ТРАНСГЕННЫЕ 

ОРГАНИЗМЫ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ – см. ЭНЕР-

ГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА – в соответствии с рос-

сийским уголовным правом (ст. 35 УК РФ) – группа лиц, 
заранее объединившихся для совершения одного или не-
скольких преступлений. Лицо, создавшее организованную 
группу либо руководившее ей, подлежит уголовной ответс-
твенности за ее организацию и руководство ею в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной 
части УК РФ, а тж. за все совершенные организованной 
группой преступления, если они охватывались его умыслом. 
Другие участники организованной группы несут уголовную 
ответственность за участие в них в случаях, предусмотрен-
ных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, а 
тж. за преступления, в подготовке или совершении которых 
они участвовали. Создание организованной группы в случа-
ях, не предусмотренных статьями Особенной части УК РФ, 
влечет уголовную ответственность за приготовление к тем 
преступлениям, для совершения которых она создана.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ – преступность, 
характеризующаяся следующими признаками: 1) наличие 
материально-финансовой базы; 2) иерархическая структура 
преступной организации; 3) наличие коррупционных связей 
с государственными органами; 4) устойчивый вид преступ-
ной деятельности; 5) тенденции к слиянию преступных груп-
пировок (организаций) в конгломерат; 6) раздел сфер влия-
ния между преступными группировками. О.п. столь же ста-
ра, как и цивилизация: пиратские флотилии и разбойничьи 
банды встречаются уже на самых первых страницах исто-
рии. Однако современная О.п. возникла лишь примерно сто 
лет тому назад и имеет принципиальные отличия от преступ-
ных организаций доиндустриальных обществ. Традиционная 
О.п. (в качестве примера можно привести пиратов Карибс-
кого моря 17 в. или банду знаменитого Картуша, «короля» 
парижских грабителей начала 18 в.) была всецело основана 
на насилии. Современная О.п., напротив, совершает глав-
ным образом «преступления без жертв» – занимается де-
ятельностью, от которой выигрывают (хотя бы иллюзорно) 
не только преступники, но и те, кто пользуются их услугами. 
Под О.п. криминологи подразумевают деятельность только 
профессиональных преступников (гангстеров), отличая от 
нее «беловоротничковую» (экономическую) преступность 
(см. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА). Отечественные и зарубежные 
криминологи единодушно подчеркивают следующие основ-
ные характеристики О.п.: а) устойчивость и долговремен-
ность, б) стремление к максимизации прибыли, в) планиро-
вание своей деятельности, г) разделение труда, дифферен-
циация на руководителей разного уровня и исполнителей – 
специалистов разного профиля, д) создание денежных стра-
ховых запасов («общаков»). Все эти признаки копируют ха-
рактерные особенности легального капиталистического 
предпринимательства. Это не случайно: современная О.п. 
является, по существу, особой отраслью бизнеса – экономи-
ческой деятельностью профессиональных преступников, на-
правленной на удовлетворение антиобщественных и остро-
дефицитных потребностей рядовых граждан (производство 

запрещенных законом товаров и услуг). Трактовка совре-
менной О.п. как преимущественно экономического феноме-
на давно нашла отражение в официальных ее определени-
ях. Например, в США закон 1968 характеризует О.п. как 
«противозаконную деятельность членов высокоорганизо-
ванной и дисциплинированной ассоциации, занимающейся 
поставкой запрещенных законом товаров или предоставле-
нием запрещенных законом услуг». А в 1993 Генеральный 
секретарь ООН в докладе «Воздействие организованной 
преступной деятельности на общество» определил О.п. как 
деятельность преступников, объединившихся на экономи-
ческой основе для предоставления незаконных услуг и това-
ров или для предоставления законных услуг и товаров в не-
законной форме. Пока преступники занимались чисто «пе-
рераспределительной» деятельностью (кражи, грабежи и т.
д.), они не нуждались в создании стабильных организаций. 
Лишь когда появилось преступное производство (секс-ин-
дустрия, игорный бизнес, наркобизнес и т.д.), среди преступ-
ников неизбежно возникло разделение труда (в первую оче-
редь – разделение на руководителей-главарей и рядовых 
исполнителей), требующее устойчивых организаций. Имен-
но с конца 19 в., с появлением рынков запрещенных това-
ров, формируются возглавляемые криминальными автори-
тетами «мафиозные фирмы», занимающиеся организацией 
«производственных» взаимоотношений преступников раз-
ных «специальностей». Преступные организации делят сфе-
ры влияния (территории, виды деятельности), договарива-
ясь о правилах сотрудничества и конкуренции. Блюстители 
порядка часто включаются в мафиозную сеть – они получа-
ют от мафии взятки (или иные полезные услуги, например, 
помощь в сдерживании неорганизованной преступности) за 
то, что не проявляют «чрезмерного» служебного рвения. Не-
организованные преступники также участвуют в системе 
негласных контрактов как своего рода «субподрядчики» 
преступных организаций. Получая право действовать на 
территории, контролируемой преступной организацией, не-
организованные преступники платят ей за это «дань». В ре-
зультате налаживания О.п. системы негласных договорных 
отношений создается атмосфера своего рода «обществен-
ного согласия». Модель преступной организации как систе-
мы негласных контрактов практически без применения на-
силия носит обобщенно-абстрактный характер. Реальная О.
п. стремится к этому идеалу, но не всегда его достигает. В 
наибольшей степени ему соответствует О.п. Японии, кото-
рая действует вполне открыто, поддерживая связи с полици-
ей (см. ЯКУДЗА). Почти все преступные организации, кото-
рые считаются типичными (мафиозные «семьи» Италии, 
якудза в Японии, китайские триады и др.), возникли еще до 
того, как сформировались нелегальные рынки. Рынки неле-
гальных товаров (наркотиков, «живого товара», оружия, ан-
тиквариата, угнанных автомашин и т.д.) стали складываться 
только после Первой мировой войны, однако все знамени-
тые мафиозные сообщества (за исключением американской 
«Коза Ностра») активно действовали по меньшей мере с се-
редины 19 в. Дело в том, что превращение преступных сооб-
ществ в подобия легальных фирм соответствует достаточно 
высокому уровню их развития. На ранних же стадиях мафи-
озные организации играли роль, скорее, своего рода тене-
вых правительств. Впоследствии эти функции заметно осла-
бевали, но полностью не исчезали. История любой мафиоз-
ной организации, как правило, начинается с рэкет-бизнеса. 
Рэкет – это сбор гангстерами «дани» под угрозой причине-
ния физического и имущественного вреда. Собирая дань, 
преступная организация гарантирует обложенным «данью» 
предпринимателям защиту от вымогательств других пре-
ступных групп или преступников-одиночек. Чтобы получать 
стабильную плату, рэкетиры стремятся брать на себя роль 
верховного арбитра в спорных ситуациях, связанных с иму-
щественными спорами между своими клиентами (долговые 
обязательства, исполнение контрактных соглашений). Зани-
маясь рэкетом, преступная организация продает услуги по 
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защите прав собственности – защите от всех криминальных 
элементов, в том числе и от членов данной организации. 
Правоохранительные услуги всегда относят к числу обще-
ственных благ, производство которых является монополией 
государства. Поэтому развитие рэкет-бизнеса следует рас-
сматривать как форму создания теневого эрзац-правительс-
тва, конкурирующего с официальным правительством. На-
чав с монополизации публично-правовых функций, крупные 
преступные организации переходят к монополизации отде-
льных видов криминального производства – осуществляют 
своего рода «национализацию». Каждая преступная органи-
зация стремится создать вместо гангстерского рыночного 
хозяйства гангстерскую командную экономику, полностью 
заменив конкуренцию централизованным управлением. Од-
нако в полной мере это практически невыполнимо. Одна из 
причин заключается в том, что чем крупнее и сильнее пре-
ступная организация, тем выше вероятность, что она станет 
объектом преследования силами правопорядка, обеспоко-
енных появлением альтернативного центра власти (именно 
так было, например, с Медельинским наркокартелем в Ко-
лумбии). Когда государство становится более крепким, оно 
всегда пресекает претензии О.п. на политическую власть. 
Таким образом, развитая О.п. предстает не как «теневое 
правительство», а как сеть локально-монополистических 
фирм, схожих с суверенными княжествами, между которыми 
не прекращается конкуренция за передел старых и освое-
ние новых рынков. О.п. складывается только там и тогда, где 
и когда объективно возникает устойчивый и высокий спрос 
на запрещенные товары и услуги. Например, широкий раз-
мах криминального рэкета в России 1990-х порождался вы-
соким спросом бизнесменов на защиту в атмосфере слабой 
защиты прав собственности, разгула «обычной» преступ-
ности, низкой эффективности органов внутренних дел, от-
сутствия общепризнанных правил конкурентной борьбы. 
Экономика О.п. – диверсифицированная экономика, осно-
ванная на сочетании разных видов бизнеса. Мафия (как и 
легальные фирмы) старается «не класть все яйца в одну 
корзину». Так, в эпоху «сухого закона» американские ганг-
стеры получали основные доходы от бутлегерства, но одно-
временно продолжали контролировать проституцию и начи-
нали осваивать гемблинг (запрещенные азартные игры) и 
наркобизнес. Оценка структуры доходов современной меж-
дународной О.п. показывает, что наркотики, основной сов-
ременный преступный промысел, все же дают только поло-
вину совокупных доходов мафии. О.п. часто сочетает два 
направления экономической деятельности – нелегальное 
производство, где зарабатываются большие деньги, и ле-
гальное производство, где эти деньги «отмываются». В ре-
зультате экономика развитой О.п. выглядит как айсберг: на 
виду – легальный, относительно малодоходный сам по себе 
бизнес (например, переработка вторсырья), «под водой» – 
высокодоходный нелегальный бизнес (например, наркобиз-
нес). Такую форму мафиозная экономика приобретает на 
той стадии своего развития, когда О.п. стремится «врасти» в 
официальную систему, не порывая с преступными промыс-
лами. Мафиозный бизнес может приносить главарям орга-
низованной преступности очень высокую прибыль. Скажем, 
доходы итало-американской организованной преступности 
(«Коза Ностра») в 1980-е оценивали в 50–130 млрд. долл., 
что в десятки раз больше годовой прибыли самых крупных 
корпораций США. Что касается степени богатства латиноа-
мериканских наркобаронов, то известно, например, что в 
1984 Медельинский картель предлагал правительству Ко-
лумбии уплатить внешний долг этой страны в 13 млрд. долл. 
в обмен на амнистию и легализацию картеля. Ежегодные 
чистые доходы колумбийских наркокартелей оценивались в 
начале 1990-х в 4–5 млрд. долл., наркокартелей Мексики – 
около 2,5 млрд. долл. в год. Оборотной стороной высокой 
валовой прибыли О.п. являются не менее высокие издержки. 
Скажем, при транспортировке наркотиков правоохранитель-
ные органы перехватывают примерно 10% всех грузов. В 

результате столкновения с полицией или с конкурентами ма-
фиозный предприниматель рискует расстаться со свободой 
или даже с жизнью. Своеобразной страховкой является сис-
тематический подкуп полиции и политиков – на взятки ухо-
дит примерно 1/3 валовой прибыли. При «отмывании» пре-
ступных капиталов потери составляют 5–10%. Смертельную 
опасность часто несет даже общение с покупателем (напри-
мер, наркоман может убить уличного наркоторговца). В силу 
всех этих причин средний уровень чистой прибыли членов 
преступных организаций не так уж велик, а ее легальное ис-
пользование сильно затруднено. Мафиозная «карьера» при-
влекательна лишь для выходцев из бедных слоев. Ни один 
мафиози ни в одной стране мира не стал действительно 
крупным предпринимателем. О.п. часто называют самым 
опасным для общества видом криминальной деятельности. 
Однако многие криминологи отмечают, что некоторые цели 
О.п. совпадают с целями общества – это минимизация бан-
дитских междоусобиц и применения насилия. Некоторые 
ученые делают даже вывод, что О.п. при некоторых услови-
ях полезнее, чем неорганизованная, поэтому необходим ра-
зумный компромисс с мафией. Рациональный преступник-
одиночка, занимающийся воровством или грабежом, прак-
тически совершенно не заинтересован в благосостоянии 
своих жертв и потому будет забирать у них все, что только 
можно. Ситуация принципиально меняется, когда вместо 
многих кочующих из одного района в другой бандитов-оди-
ночек возникает одна преступная организация, монополизи-
рующая преступную деятельность на какой-либо террито-
рии. Чтобы у мафиозной «семьи» были стабильно высокие 
доходы, ей необходимо заботиться о процветании местных 
жителей и бизнесменов. Поэтому рациональная мафиозная 
«семья»-монополист не будет воровать или грабить на сво-
ей территории сама и не будет позволять делать это посто-
ронним преступникам. Вместо этого преступная организа-
ция максимизирует свой доход, торгуя защитой от преступ-
лений, которые она готова совершить сама (если ей не за-
платят), и преступлений, которые совершат другие преступ-
ники (если она не будет отпугивать их). Эта логическая мо-
дель убеждает, что с чисто экономической точки зрения и 
преступники, и законопослушные граждане заинтересованы 
в максимальной монополизации криминальных промыслов. 
Экономисты-криминологи доказывают, таким образом, что 
для общества О.п. (монополизация преступных промыслов) 
предпочтительнее преступности дезорганизованной (конку-
рентной организации преступных промыслов). Они предо-
стерегают против популистских «крестовых походов» на О.
п., предлагая полиции бороться главным образом с обычны-
ми, неорганизованными преступниками, которые соверша-
ют большинство криминальных убийств и иных тяжких пре-
ступлений. Такое «оправдание» О.п., однако, имеет слабые 
стороны. Во-первых, игнорируется проблема национальной 
экономической безопасности: усиление О.п. ослабляет госу-
дарство (это ярко видно на примерах Колумбии, Сицилии и 
России 1990-х). Во-вторых, развитие О.п. тормозит развитие 
бизнеса, поскольку криминальная «дань» отвлекает средс-
тва от производственных инвестиций. Можно сказать, что 
при слабости государства господство О.п. может быть луч-
ше криминального «беспредела», но при сильном государс-
тве О.п. опаснее, чем обычная. Поэтому во всех странах 
мира с О.п. активно ведется борьба. Чисто силовые методы 
борьбы с О.п. дают ограниченный результат. С одной сторо-
ны, в открытом противоборстве с государством любая пре-
ступная организация неизбежно рано или поздно терпит по-
ражение (можно вспомнить историю Медельинского картеля 
либо сицилийской мафии). Однако ликвидируя конкретного 
криминального босса или конкретную преступную организа-
цию, невозможно уничтожить саму О.п. Пока есть спрос на 
криминальные товары, место ликвидированных мафиози 
будут занимать новые преступники. Поэтому в настоящее 
время стратегическая цель правоохранительных органов – 
не ликвидация О.п., а ограничение ее деятельности. Для 
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сдерживания О.п. наиболее эффективны чисто экономичес-
кие приемы – ограничение «отмывания денег» и легализа-
ция криминальных промыслов. Если мафии трудно легали-
зовать преступные капиталы, то разбогатевшим преступни-
кам выгоднее перейти в легальный бизнес. Если же крими-
нальный промысел становится легальным (как это произош-
ло с проституцией и торговлей легкими наркотиками в Гол-
ландии), то мафия вообще теряет источник доходов. Однако 
применение обоих этих приемов имеет ограничения. Полно-
стью пресечь «отмывание денег» нельзя, поскольку ужесто-
чение контроля за вкладами и денежными переводами тор-
мозит развитие банковского бизнеса. Невозможно и полно-
стью легализовать все запрещенные товары и услуги (ска-
жем, заказные убийства). Поэтому О.п. будет еще очень 
долго существовать как неизбежное зло, которое можно ог-
раничить, но нельзя ликвидировать. 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ – законы, которые принима-
ются по прямому предписанию конституции (т.е. на основе 
ее бланкетных норм) и в порядке, отличающемся от поряд-
ка принятия как конституции, так и обычных законов. Как 
правило, конституции предусматривают принятие О.з. по 
вопросам избирательной системы, режима чрезвычайного 
положения, статуса высших исполнительных и судебных ор-
ганов государства и т.п. Сам термин «О.з.» известен в ос-
новном конституционному праву стран романской системы 
права (Франция, Испания, Румыния, Молдова, Чили и др.). 
В Бразилии О.з. называются дополнительными законами. В 
России, Таджикистане, Литве, Казахстане О.з. называются 
конституционными. В ряде стран (Эстония, Венгрия, Азер-
байджан) О.з. не имеют специального обозначения.

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ БЮДЖЕТ-
НЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ – см. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (ОРГАНОВ МЕС-
ТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ).

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТ-
НЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ – см. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (ОРГАНОВ МЕС-
ТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ).

ОРГАНЫ ВЛАСТИ НАДПАРЛАМЕНТСКИЕ – см. НАД-
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ.

ОРГАНЫ ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ – государственные 
органы, при посредстве которых государства вступают в 
сношения друг с другом. О.в.с. по месту их нахождения и 
деятельности делятся на центральные и зарубежные. В 
свою очередь центральные подразделяются по характеру их 
функций и правовому основанию их существования на две 
группы: органы общего политического руководства, выпол-
няющие общеполитические функции и определенные, как 
правило, конституциями государств, и органы, осуществля-
ющие внешние сношения в специальных областях (торго-
вой, экономической, научной и т.д.). К центральным органам 
общего политического руководства относятся: высшие зако-
нодательные органы власти; глава государства (единолич-
ный или коллегиальный), правительство, и в первую очередь 
глава правительства; министр иностранных дел и централь-
ный аппарат министерства иностранных дел. Сношения этих 
органов непосредственно с иностранными центральными 
О.в.с. регулируются как национальными, так и международ-
ными нормами, в основном международными обычаями. 
Сношения центральных О.в.с. общего политического руко-
водства с иностранными дипломатическими представитель-
ствами в значительно большей степени регламентируются 
многосторонними международными конвенциями, в част-
ности, Венской конвенцией о дипломатических сношениях 
1961 г. О.в.с. за рубежом могут быть постоянными и вре-
менными. Постоянные – это те органы, которые на постоян-
ной основе ведут работу за границей, представляя интересы 
своего государства (дипломатические представительства, 
консульские учреждения, постоянные представительства 
при международных организациях и т.п.). Временные зару-
бежные О.в.с. – это различные делегации и представители, 

наблюдатели, специальные миссии, послы по особым пору-
чениям и т.п., выполняющие отдельные поручения государс-
тва в области внешних сношений.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ – подразде-
ления государственного аппарата, выполняющие функции 
власти и управления и наделенные для этого необходимыми 
полномочиями.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – законодательные (предста-
вительные) органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, избираемые непосредственно гражда-
нами Российской Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 
иными федеральными законами, конституциями (уставами), 
законами субъектов Российской Федерации, высшие долж-
ностные лица субъектов Российской Федерации (руково-
дители высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), а также иные 
органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, предусмотренные конституциями (уставами) субъ-
ектов Российской Федерации.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЕ – см. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ

ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ – государственные органы и долж-
ностные лица, уполномоченные в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом РФ осуществлять дознание и 
другие процессуальные полномочия. О.д. являются: 1) ор-
ганы внутренних дел Российской Федерации, а также иные 
органы исполнительной власти, наделенные в соответствии 
с федеральным законом полномочиями по осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности; 2) Главный судебный 
пристав Российской Федерации, главный военный судебный 
пристав, главный судебный пристав субъекта Российской 
Федерации, их заместители, старший судебный пристав, 
старший военный судебный пристав, а также старшие су-
дебные приставы Конституционного Суда Российской Феде-
рации, Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации; 3) командиры 
воинских частей, соединений, начальники военных учреж-
дений или гарнизонов; 4) органы Государственной проти-
вопожарной службы. На О.д. возлагаются дознание по уго-
ловным делам, по которым производство предварительного 
следствия необязательно, а также выполнение неотложных 
следственных действий по уголовным делам, по которым 
производство предварительного следствия обязательно.

ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ – см. ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НЫЕ ОРГАНЫ.

ОРГАНЫ ЗАКОНОСОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ – см. ЗАКОНО-
СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ.

ОРГАНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – выборные 
и другие органы, наделенные полномочиями на решение 
вопросов местного значения и не входящие в систему орга-
нов государственной власти; избираемые непосредственно 
населением муниципального образования и (или) образуе-
мые представительным органом муниципального образова-
ния в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом, иными федеральными 
законами, уставами муниципальных образований органы, 
наделенные собственными полномочиями по решению воп-
росов местного значения. Выборные и иные О.м.с. являются 
юридическими лицами в соответствии с уставом муници-
пального образования. К О.м.с. относятся: собрания, сходы, 
выборные руководители (главы) местного самоуправления, 
собрания представителей. Например, в городах, имеющих 
деление на районы, административные или муниципальные 
округа, органами самоуправления являются собрания пред-
ставителей и главы местного самоуправления (префекты, 
супрефекты, посадники и т.д.). В городах и сельских посе-
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лениях, насчитывающих значительное количество жителей, 
самоуправление может осуществляться непосредственно 
населением через собрания и сходы, а тж. выборным гла-
вой самоуправления либо только через собрание предста-
вителей (например, через Московскую городскую думу, 
муниципалитеты и пр.) и выборного руководителя органа 
самоуправления (мэра, главу городской администрации и 
т.д.). К полномочиям местного самоуправления относятся 
важнейшие вопросы местной жизни: транспорт, тепло- и во-
доснабжение, гигиена и санитария, мусор и свалки, озелене-
ние и экология. Возможна реализация и т.н. делегированных 
полномочий, представляемых на месте органами государс-
твенной власти: сбор местных налогов, переписи населения, 
воинский призыв, образование, здравоохранение и т.д.

ОРГАНЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – милиция: криминальная мили-
ция, милиция общественной безопасности (местная мили-
ция), Внутренние войска, органы пожарной охраны и др. 
Криминальная милиция осуществляет предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступлений, организует и осу-
ществляет розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, 
следствия, суда и т.д. Милиция общественной безопасности 
обеспечивает личную безопасность, охрану общественно-
го порядка, предупреждение и пресечение преступлений и 
административных правонарушений и т.п. В нее входят де-
журные части, подразделения патрульно-постовой службы, 
государственной автомобильной инспекции, группы объек-
тов по договорам, участковые инспектора милиции и иные 
подразделения.

ОРГАНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ – см. ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ.

ОРГАНЫ ТАМОЖЕННЫЕ – см. ТАМОЖЕННЫЕ ОРГА-
НЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ОРГАНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ – см. УПОЛНОМОЧЕН-
НЫЕ ОРГАНЫ.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ – организации и их подразде-
ления, обладающие правом принимать управленческие ре-
шения в пределах их компетенции и следить за исполнением 
принятых решений. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕ-
СТВОМ – общее собрание акционеров, совет акционерного 
общества (наблюдательный совет), правление и его предсе-
датель, ревизионная комиссия. В различных странах в зави-
симости от действующего законодательства в О.у.а.о. могут 
иметься некоторые отличия. 

ОРДАЛИИ (позднелат. ordalium, от англосаксонского 
ordal – приговор, суд) – то же, что «божий суд».

ОРДЕН (нем. Orden, от лат. ordo – ряд, разряд) – 1) знак 
отличия, государственная награда за особые заслуги. В РФ 
учреждение О. и награждение ими производятся указами 
Президента РФ. Лица, награжденные О., пользуются в со-
ответствии с законодательством особыми правами и льгота-
ми; 2) монашеский О. – католическое монашеское объеди-
нение (с VI в.), действующее согласно уставу, утверждаемо-
му папством, в т.ч. духовно-рыцарские О.

ОРДЕР (нем. Order, от лат. ordo – ряд, порядок) – 
1) официальный документ, содержащий приказ, предписа-
ние, распоряжение на совершение определенных действий 
(например, на вселение в жилое помещение, на обыск и т.п.); 
2) документ на совершение операций с денежными средс-
твами или материальными ценностями; письменное распо-
ряжение на выдачу (расходный О.), получение (приходный 
О.) материальных ценностей или наличных денег, на право 
проведения других операций; 3) согласно Лесному кодексу 
РФ – документ, дающий право его владельцу на осущест-
вление отдельных видов лесопользования. На основании ор-
дера лесопользователем осуществляются отдельные виды 
заготовки и вывозка древесины, заготовка второстепенных 
лесных ресурсов. Лесничеством на основании О. без выдачи 
лесорубочного билета может производиться отпуск древеси-

ны на корню мелкими партиями в порядке очищения лесных 
угодий от валежной, сухостойной и буреломной древесины.

ОРДЕР КАССОВЫЙ – см. КАССОВЫЙ ОРДЕР.
ОРДЕР НА ВЫДАЧУ ТОВАРА – товарораспорядитель-

ный документ, который выдается стороной, имеющей право 
давать распоряжения о выдаче указанных в нем товаров на-
званному грузополучателю.

ОРДЕР ФРАХТОВЫЙ – см. ФРАХТОВЫЙ ОРДЕР.
ОРДЕРНАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА – см. ЦЕННАЯ БУМАГА.
ОРДЕРНЫЙ ИНДОССАМЕНТ – индоссамент, в котором 

указывается определенное лицо (индоссат), по приказу ко-
торого вексель подлежит оплате.

ОРДЕРНЫЙ КОНОСАМЕНТ – коносамент, составлен-
ный приказу отправителя или получателя. По ордерному К. 
груз выдается либо приказу отправителя (получателя) груза, 
либо приказу банка. Если в О.к. не указано, что он составлен 
«приказу получателя», то он считается составленным «при-
казу отправителя».

ОРДЕРНЫЙ ЧЕК – чек, выписываемый в пользу опре-
деленного лица. Может быть передан новому владельцу при 
наличии индоссамента, т.е. передаточной надписи на обо-
ротной стороне.

ОРДОНАНС (фр. ordonnances, от ordonner – приказы-
вать, англ. ordinances) – в ряде государств (Франция, Сене-
гал, Тунис, Алжир и др.) – акт главы государства, относящий-
ся к сфере законодательной деятельности, но принимаемый 
в силу исключительных причин или в период, когда деятель-
ность парламента прервана в результате исключительных 
обстоятельств. Во Франции О. называются тж. акты прави-
тельства, подписанные главой государства, принимаемые в 
порядке делегированного законодательства (ст. 38 Консти-
туции Франции 1958 г.). В Румынии О. издаются правительс-
твом на основе специального уполномочивающего закона в 
пределах и на условиях, предусмотренных этим законом.

ОРЕХОВЕЦКИЙ МИР – первый мирный договор Новго-
рода Великого со Швецией. Заключен 12 августа 1323 года 
в крепости Орешек (Ореховец) после длившихся 30 лет во-
енных действий. По этому договору западная часть Карель-
ского перешейка с городом Корелой осталась под властью 
Новгорода. По Ореховецкому миру впервые была установ-
лена граница между Швецией и Русью, прошедшая от Финс-
кого залива по реке Сестре на север до озера Сайма и затем 
на северо-запад до берега Ботнического залива.

ОРИГИНАЛ (лат. оriginalis – первоначальный) – 1) пер-
вый, подлинный, основной экземпляр документа; 2) в меж-
дународных торговых сделках: штамп на первом экземпляре 
(документа, договора). 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА – ле-
карственные средства, поступившие в обращение с заре-
гистрированными собственными названиями.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СТРАХОВАТЕЛЬ – страхователь по 
полису, ответственность по которому перестрахована. О.с. 
не имеет никаких прав на перестрахование, а тж. не имеет в 
нем интереса. Это означает, что если страховщик окажется 
неплатежеспособным и не сможет выполнить своих обяза-
тельств перед страхователем, последний не может требо-
вать оплаты убытка с перестраховщика.

ОРИЕНТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ – см. ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ЦЕНА – см. ЦЕЛЕВАЯ ЦЕНА.
ОРТОДОКСАЛЬНОСТЬ (от греч. orthodoxos – правовер-

ный) – последовательность, склонность твердо придержи-
ваться определенных убеждений, строго соблюдать правила 
и линию действий. 

ОРУДИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – в уголовном праве – лю-
бой предмет, который был использован преступником при 
совершении преступления, в частности, для причинения те-
лесного повреждения жертве или для преступления против 
жизни.

ОРУЖЕЙНЫЙ ПРИКАЗ – административный орган уп-
равления в Русском государстве 16–17 вв., ведавший изго-
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товлением и хранением холодного и огнестрельного оружия, 
кроме пушек (см. ПУШКАРСКИЙ ПРИКАЗ). Образован в се-
редине (по некоторым данным, в начале) 16 в. Располагал-
ся в Москве. В ведении О.п. находились дворы (мастерские 
по изготовлению оружия), оружейные склады, Оружейная 
палата, а также мастера-оружейники. В 1669 О.п. слился с 
Оружейной палатой.

ОРУЖИЕ – устройства и предметы, конструктивно пред-
назначенные для поражения живой или иной цели, подачи 
сигналов. Различаются следующие категории О.: а) огне-
стрельное; б) холодное; в) холодное метательное; г) пнев-
матическое; д) газовое. В зависимости от целей использо-
вания соответствующими субъектами, а тж. по основным 
параметрам и характеристикам О. подразделяется тж. на 
виды: а) боевое ручное стрелковое и холодное; б) служеб-
ное; в) гражданское. Незаконное ношение, хранение, приоб-
ретение, изготовление и сбыт О. влечет уголовную ответс-
твенность. Наиболее часты случаи незаконного ношения, 
изготовления или сбыта холодного О.: колющего (стилеты, 
кортики, штыки колющего типа и т.п.), колюще-режущего 
(финские ножи, кинжалы, охотничьи ножи, штыки ножевые и 
т.п.), рубящего (сабли, шашки и т.д.), раздробляющего (кис-
тени, кастеты и т.п.).

ОРУЖИЕ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ – см. БИОЛОГИ-
ЧЕСКОЕ (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ) ОРУЖИЕ.

ОРУЖИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ – см. БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
(БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ) ОРУЖИЕ.

ОРУЖИЕ БОЕВОЕ – см. БОЕВОЕ ОРУЖИЕ.
ОРУЖИЕ ВЫСОКОТОЧНОЕ – см. ВЫСОКОТОЧНОЕ 

ОРУЖИЕ
ОРУЖИЕ ГАЗОВОЕ – см. ГАЗОВОЕ ОРУЖИЕ.
ОРУЖИЕ ГРАЖДАНСКОЕ – см. ГРАЖДАНСКОЕ ОРУ-

ЖИЕ.
ОРУЖИЕ ИНФРАЗВУКОВОЕ – см. ИНФРАЗВУКОВОЕ 

ОРУЖИЕ
ОРУЖИЕ КИНЕТИЧЕСКОЕ – см. КИНЕТИЧЕСКОЕ 

ОРУЖИЕ
ОРУЖИЕ ЛАЗЕРНОЕ – см. ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ
ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ, ОМП (англ. WMD, 

weapons of mass destruction) – виды оружия, способные при 
ограниченном привлечении сил и средств вызвать массовые 
потери и разрушения вплоть до необратимых изменений 
свойств окружающей среды. Основные отличительные осо-
бенности ОМП: многофакторность поражающего действия; 
наличие поражающих факторов длительного действия и их 
распространение за пределы объекта поражения; длитель-
ный психотравматический эффект; тяжелые генетические и 
экологические последствия; сложность защиты войск и на-
селения и ликвидации последствий его применения. К ОМП 
относится ядерное, химическое и биологическое оружие.

ОРУЖИЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ – см. МЕТАТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ

ОРУЖИЕ НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ – 
новые возможные виды оружия, поражающее действие ко-
торых основывается на ранее не использовавшихся процес-
сах и явлениях. Подразделяется на генетическое, геофизи-
ческое, инфразвуковое, климатическое, лазерное, несмер-
тельное, озонное, радиологическое, сверхвысокочастотное, 
ускорительное, электромагнитное и др. оружие.

ОРУЖИЕ НАПРАВЛЕННОЙ ЭНЕРГИИ – вид оружия 
на новых физических принципах, поражающее действие 
которого осуществляется излучаемой энергией, сконцен-
трированной в узком пучке. Различают: лучевое оружие, 
использующее в качестве основного поражающего фактора 
термомеханическое воздействие на живую силу и военную 
технику, сверхвысокочастотное оружие и инфразвуковое 
оружие. Все виды О.н.э. практически безынерционны и, за 
исключением инфразвукового оружия, мгновенного дейс-
твия, т.к. перенос энергии осуществляется со скоростью 
света или близкой к ней.

ОРУЖИЕ НЕСМЕРТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ – специ-
альные виды оружия, способные кратковременно или на 
длительный срок лишать противника возможности вести 
боевые действия без нанесения ему безвозвратных по-
терь. Предназначается для тех случаев, когда применение 
обычного оружия, а тем более оружия массового пораже-
ния, неприемлемо по политическим, этическим или иным 
соображениям. Подразделяется на оружие, действующее 
по живой силе (полицейские газы, патроны с неубойными 
пулями, психотропные препараты, инфразвуковое оружие) 
и по материальным средствам (электромагнитное оружие, 
средства радиоэлектронного подавления и воздействия на 
ЭВМ, биологические и химические средства, разлагающие 
нефтепродукты вещества).

ОРУЖИЕ ОБЫЧНОЕ – см. ОБЫЧНОЕ ОРУЖИЕ
ОРУЖИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ – см. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ.
ОРУЖИЕ ОХОТНИЧЬЕ – см. ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ.
ОРУЖИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ – см. ПНЕВМАТИЧЕС-

КОЕ ОРУЖИЕ.
ОРУЖИЕ РЕАКТИВНОЕ – см. РЕАКТИВНОЕ ОРУЖИЕ
ОРУЖИЕ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОЕ – см. СВЕРХ-

ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ОРУЖИЕ
ОРУЖИЕ СИГНАЛЬНОЕ – см. СИГНАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
ОРУЖИЕ СЛУЖЕБНОЕ – см. СЛУЖЕБНОЕ ОРУЖИЕ.
ОРУЖИЕ СПОРТИВНОЕ – см. СПОРТИВНОЕ ОРУ-

ЖИЕ.
ОРУЖИЕ ХИМИЧЕСКОЕ – см. ХИМИЧЕСКОЕ ОРУ-

ЖИЕ
ОРУЖИЕ ХОЛОДНОЕ – см. ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ.
ОРУЖИЕ ЯДЕРНОЕ – см. ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ
ОРУЖИЕМ ТОРГОВЛЯ – см. ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ
ОРУЖИЯ ОБОРОТ – см. ОБОРОТ ОРУЖИЯ.
ОРУЖИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОБОРОТ – см. ОБОРОТ 

ОРУЖИЯ И ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУ-
ЖИЯ.

ОРУЖИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ – 
см. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ.

ОРУЖИЯ ПРОИЗВОДСТВО – см. ПРОИЗВОДСТВО 
ОРУЖИЯ

ОРУЖИЯ ЯДЕРНОГО ИСПЫТАНИЕ – см. ИСПЫТАНИЕ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

ОРУЖНИЧИЙ – должностное лицо в Русском государс-
тве XVI – XVII веках. Заведовал великокняжеской, а позже 
царской оружейной казной. Должность О. занимали бояре 
или окольничие. Этот чин был в большом почете еще у древ-
них русов. При дроблении Руси на уделы чин О. сохранил-
ся лишь в самых значительных уделах. Должность и чин О. 
были снова введены Василием III Ивановичем в 1511 году, и 
первым О. был назначен боярин А.М. Салтыков.

ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – в ряде государств (Франция, 
Бразилия, Испания, Бельгия, Греция и др.) название одной 
из разновидностей режима чрезвычайного положения (в 
широком смысле), в основном аналогичной режиму военно-
го положения.

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА – цен-
ная бумага, право собственности на которую может быть 
подтверждено документально. 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ – в уголовном процессе – 
следственное действие, заключающееся в осмотре обвиня-
емого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля (с его 
согласия и за исключением случаев, когда О. необходимо 
для оценки достоверности его показаний) для установления 
на их теле следов преступления (различных повреждений, 
шрамов, пятен крови и т. л.) или наличия особых примет 
(например, дефектов телосложения, татуировки и др.), вы-
явления состояния опьянения или иных свойств и признаков, 
имеющих значение для уголовного дела, если для этого не 
требуется производство судебной экспертизы. О производс-
тве О. следователь выносит постановление, которое явля-
ется обязательным для освидетельствуемого лица. О. про-
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изводится следователем. При необходимости следователь 
привлекает к участию в производстве О. врача или друго-
го специалиста. При О. лица другого пола следователь не 
присутствует, если О. сопровождается обнажением данного 
лица. В этом случае О. производится врачом. Фотографи-
рование, видеозапись и киносъемка проводятся с согласия 
освидетельствуемого лица. О производстве О. составляет-
ся протокол, в котором указываются участвовавшие в нем 
лица, описываются действия следователя и все обнаружен-
ное в результате О. Протокол О. подписывается следовате-
лем, понятыми и другими лицами, участвовавшими в про-
изводстве О. Протокол О. является одним из доказательств 
по делу.

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАННЫЕ ТОВАРЫ – товары, про-
шедшие проверку, контроль качества и признанные пригод-
ными к поставке, продаже, к отправке по срочным контрак-
там.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОСРОЧНОЕ – см. ДОСРОЧНОЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ – понятие, объеди-
няющее ряд межотраслевых институтов уголовно-процес-
суального и уголовно-исполнительного права РФ: непри-
менение судом уголовного наказания к виновному в силу 
амнистии и в других случаях, предусмотренных законом. 
УК РФ предусматривает следующие вид О.о.н.: 1) условно-
досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79); 
2) замена неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания (ст. 80); 3) освобождение от наказания в связи 
с болезнью (ст. 81); 4) отсрочка отбывания наказания бе-
ременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних 
детей (ст. 82); 5) освобождение от отбывания наказания в 
связи с истечением сроков давности обвинительного приго-
вора суда (ст. 83). Особыми видами О.о.н. являются О.о.н. 
вследствие амнистии и помилования.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФОРМ ТАМО-
ЖЕННОГО КОНТРОЛЯ – устанавливается исключительно 
Таможенным кодексом Российской Федерации – таможен-
ному досмотру не подлежит личный багаж Президента Рос-
сийской Федерации, в том числе прекратившего свои полно-
мочия, и следующих вместе с ним членов его семьи. Личный 
багаж членов Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, судей, 
неприкосновенных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, не подлежит таможенному досмот-
ру, если указанные лица пересекают Государственную гра-
ницу Российской Федерации в связи с исполнением своих 
депутатских или служебных обязанностей. Освобождаются 
от таможенного досмотра иностранные военные корабли 
(суда), боевые воздушные суда и военная техника, следу-
ющая своим ходом. Освобождение от определенных форм 
таможенного контроля в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации осуществляется после 
ратификации этих договоров. Руководитель федеральной 
службы, уполномоченной в области таможенного дела, или 
лицо, его замещающее, вправе освобождать отдельных лиц, 
отдельные товары и транспортные средства от определен-
ных форм таможенного контроля в случаях, когда это связа-
но с обеспечением безопасности Российской Федерации.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ – 
межотраслевой институт уголовного, уголовно-процессуаль-
ного и уголовно-исполнительного права РФ, включающий в 
себя основания, порядок и условия освобождения от даль-
нейшего отбывания наказания. Перечень таких оснований 
включает: отбытие срока наказания, назначенного по приго-
вору суда; обстоятельства, свидетельствующие об исправ-
лении или достижении определенной степени исправления 
осужденного; хроническая душевная или иная тяжелая бо-
лезнь осужденного, препятствующая дальнейшему отбыва-
нию наказания; пересмотр в установленном порядке при-
говора суда, повлекший его отмену с прекращением дела 

производством, либо его изменение с заменой наказания 
условным осуждением или снижением наказания до преде-
лов отбытого, и т.д.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НА-
ЛОГОВ – составная часть таможенных льгот. Таможенные 
пошлины, налоги не уплачиваются в случае, если в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или 
Таможенным кодексом: товары не облагаются таможенными 
пошлинами, налогами; в отношении товаров предоставлено 
условное полное освобождение от уплаты таможенных пош-
лин, налогов, – в период действия такого освобождения и 
при соблюдении условий, в связи с которыми предоставлено 
такое освобождение; общая таможенная стоимость товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Российской Федера-
ции в течение одной недели в адрес одного получателя, не 
превышает установленной законом суммы; до выпуска то-
варов для свободного обращения и при отсутствии наруше-
ний лицами требований и условий, установленных ТК РФ, 
иностранные товары оказались уничтоженными или безвоз-
вратно утерянными вследствие аварии или действия непре-
одолимой силы либо в результате естественного износа или 
убыли при нормальных условиях транспортировки, хранения 
или использования (эксплуатации); товары обращаются в 
федеральную собственность в соответствии с Таможенным 
кодексом и другими федеральными законами. В отношении 
товаров, выпущенных для свободного обращения на тамо-
женной территории Российской Федерации либо вывезен-
ных с этой территории, обязанность по уплате таможенных 
пошлин, налогов прекращается в случаях, предусмотренных 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НА-
ЛОГОВ ЧАСТИЧНОЕ – см. ЧАСТИЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ – институт уголовного права, предусматривающий, 
что лицо, впервые совершившее преступление небольшой 
тяжести, может быть освобождено от уголовной ответствен-
ности, если после совершения преступления добровольно 
явилось с повинной, способствовало раскрытию преступ-
ления, возместило причиненный ущерб или иным образом 
загладило вред, причиненный в результате преступления 
(ст. 75 УК РФ). Лицо, совершившее преступление иной кате-
гории, при наличии условий, предусмотренных частью пер-
вой указанной статьи, может быть освобождено от уголов-
ной ответственности только в случаях, специально предус-
мотренных соответствующими статьями Особенной части 
УК. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой 
тяжести, может быть освобождено от уголовной ответс-
твенности, если оно примирилось с потерпевшим и загла-
дило причиненный ему вред. Лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если будет ус-
тановлено, что вследствие изменения обстановки это лицо 
или совершенное им деяние перестали быть общественно 
опасными, Лицо тж. освобождается от уголовной ответс-
твенности, если со дня совершения преступления истек срок 
давности.

ОСВОБОЖДЕНИЕ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ – см. УС-
ЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ.

ОСЕДЛОСТИ ЦЕНЗ – см. ЦЕНЗ ОСЕДЛОСТИ.
ОСЕДЛОСТИ ЧЕРТА – см. ЧЕРТА ОСЕДЛОСТИ.
ОСКОРБЛЕНИЕ – преступление, предусмотренное 

ст. 130 УК РФ, заключающееся в умышленном унижении 
чести и достоинства другого лица, выраженном в неприлич-
ной форме. О. может быть нанесено словесно, письменно, 
действием (пощечина, непристойный жест и т.д.), публично, 
либо в отсутствие потерпевшего. В отличие от клеветы при 
О. не сообщается каких-либо позорящих потерпевшего све-
дений, а дается отрицательная оценка его личности, качест-
вам, поведению, причем в грубой форме.
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ОСМОТР ВНЕШНИЙ – см. ВНЕШНИЙ ОСМОТР.
ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ – в уголовном про-

цессе – следственное действие, состоящее в непосредс-
твенном изучении помещения или местности, где соверше-
но преступление или обнаружены его следы. Производится 
в целях обнаружения следов преступления, выяснения дру-
гих обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 
В случаях, не терпящих отлагательства, О.м.п. может быть 
произведен до возбуждения уголовного дела. Осмотр про-
изводится с участием понятых, за исключением установ-
ленных законом случаев (в труднодоступной местности, при 
отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в слу-
чаях, если производство следственного действия связано с 
опасностью для жизни и здоровья людей). В случае произ-
водства О.м.п. без участия понятых применяются техничес-
кие средства фиксации его хода и результатов. Если в ходе 
следственного действия применение технических средств 
невозможно, то следователь делает в протоколе соответс-
твующую запись. Осмотр следов преступления и иных обна-
руженных предметов производится на месте производства 
следственного действия, за исключением случаев, когда для 
производства такого осмотра требуется продолжительное 
время или осмотр на месте затруднен. При этом предметы 
должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены под-
писями следователя и понятых на месте осмотра. Изъятию 
подлежат только те предметы, которые могут иметь отно-
шение к уголовному делу. При этом в протоколе осмотра 
по возможности указываются индивидуальные признаки и 
особенности изымаемых предметов. Все обнаруженное и 
изъятое при осмотре должно быть предъявлено понятым, 
другим участникам осмотра. Осмотр жилища производится 
только с согласия проживающих в нем лиц или на основа-
нии судебного решения. Если проживающие в жилище лица 
возражают против осмотра, то следователь возбуждает 
перед судом ходатайство о производстве осмотра. Осмотр 
помещения организации производится в присутствии пред-
ставителя администрации соответствующей организации. В 
случае невозможности обеспечить его участие в осмотре об 
этом делается запись в протоколе. В необходимых случаях 
лицо, производящее О.м.п., составляет при осмотре планы 
и схемы, производит измерения, фотографирование и кино-
съемку, изготовляет слепки и оттиски следов. Для участия 
в О.м.п. могут быть приглашены соответствующие специа-
листы. К участию в О.м.п. могут быть привлечены подозре-
ваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель. Участникам 
О.м.п. разъясняется их право делать по поводу всего проис-
ходящего при осмотре замечания, подлежащие занесению 
в протокол, где описываются весь ход, условия проведения 
и результаты О.м.п. (в том числе перечисляются все изыма-
емые объекты). По определению или постановлению суда 
О.м.п. может быть произведен в ходе судебного разбира-
тельства дела, если возникнет необходимость проверить 
полноту и точность протокола О.м.п., проводившегося при 
расследовании, восполнить пробелы этого протокола либо 
собрать новые доказательства. Такой О.м.п. производится 
всем составом суда в присутствии обвинителя, подсудимо-
го, защитника, потерпевшего, гражданского истца, граж-
данского ответчика и их представителей, а в необходимых 
случаях – свидетелей, экспертов и специалистов.

ОСМОТР СЛЕДСТВЕННЫЙ – см. СЛЕДСТВЕННЫЙ ОС-
МОТР.

ОСМОТР ТРУПА – 1) в российском уголовном процес-
се – следственное действие, проводимое следователем или 
лицом, производящим дознание, на месте обнаружения 
трупа в целях выявления признаков, позволяющих устано-
вить личность потерпевшего, место, время, обстоятельства 
и причины смерти, а тж. для обнаружения признаков, ука-
зывающих на возможного преступника. О.т. производится 
в присутствии понятых и с участием судебно-медицинского 
эксперта (при невозможности его участия – иного врача). 
При О.т. устанавливаются фактические данные, доступные 

непосредственному наблюдению: фиксируются положение 
и поза трупа, пол, примерный возраст, особенности телос-
ложения и т.п., состояние и особенности одежды и обуви, 
предметы, следы, документы, имеющиеся на трупе и около 
него, а тж. телесные повреждения и трупные изменения. 
Труп фотографируют, составляют схемы, изготовляют слеп-
ки и оттиски следов, берут образцы волос, крови, тканей 
тела, пальцевые отпечатки. Ход и результаты О.т. фикси-
руются в протоколе осмотра места происшествия (если О.т. 
проводился в ходе этого следственного действия) или в от-
дельном протоколе (если О.т. проводился как самостоятель-
ное следственное действие). Неопознанные трупы подлежат 
обязательному фотографированию и дактилоскопирова-
нию. Кремирование неопознанных трупов не допускается. 
При необходимости извлечения трупа из места захоронения 
следователь выносит постановление об эксгумации и уве-
домляет об этом близких родственников или родственников 
покойного. Постановление обязательно для администрации 
соответствующего места захоронения. В случае, если близ-
кие родственники или родственники покойного возражают 
против эксгумации, разрешение на ее проведение выдается 
судом; 2) этап проведения судебно-медицинской эксперти-
зы, предшествующий вскрытию трупа. Заключается в на-
ружном изучении анатомических признаков (пола, возраста, 
телосложения и т.п.) и патологических изменений отдельных 
частей тела, а тж. повреждений (если они есть). Описание 
хода и результатов экспертного О.т. включается в заключе-
ние эксперта.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА – наличие достаточных данных, указывающих на при-
знаки преступления. См. тж. ПОВОДЫ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА.

ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСИ ПО СЧЕТУ 
ДЕПО – 1) поручение клиента (депонента) или уполномо-
ченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
2) в случае перехода права на ценные бумаги не в резуль-
тате гражданско-правовых сделок – документы, подтверж-
дающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовы-
ми актами. 

ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – со-
вершение лицом деяния, содержащего все признаки соста-
ва преступления, предусмотренного Уголовным кодексом.

ОСНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – 
наличие определенных обстоятельств, предусмотренных за-
коном. Таким основанием является факт совершения пра-
вонарушения. Юридическая ответственность, в отличие от 
других видов ответственности (моральной, общественной, 
семейной), применяется лишь к тем, кто совершил правона-
рушение, т.е. нарушил норму права, закон.

ОСНОВАНИЯ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ – ро-
дители лишаются по суду родительских прав, если уклоня-
ются от выполнения обязанностей по воспитанию детей, 
злоупотребляют родительскими правами, жестоко обраща-
ются с детьми, вредно влияют на них своим аморальным 
поведением, являются хроническими алкоголиками или 
наркоманами. Лишенные родительских прав родители, тем 
не менее, не освобождаются от обязанности по содержанию 
детей.

ОСНОВАНИЯ ПЕНСИОННЫЕ – см. ПЕНСИОННЫЕ ОС-
НОВАНИЯ.

ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РФ – 
выход из гражданства, отмена решения о приеме в граж-
данство России, если лицо приобрело гражданство на осно-
вании заведомо южных сведений и фальшивых документов, 
выбор гражданства (оптация). Прекращение гражданства 
Российской Федерации влечет за собой прекращение граж-
данства республик РФ.

ОСНОВНОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТПУСК – см. ЕЖЕГОД-
НЫЙ ОСНОВНОЙ ОТПУСК.
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ОСНОВНОЙ ЗАКОН – понятие, в основном совпадаю-
щее по смыслу с понятием «конституция» в тех странах, где 
последняя существует в виде единого акта, нормы которого 
имеют высшую юридическую силу.

ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ – свод законоположений, касавшихся 
общих начал государственного строя России. Впервые коди-
фицированы под руководством М.М. Сперанского в 1832 г. 
Пересмотрены в 1906 г, в связи с опубликованием Манифес-
та 17 октября 1905 г., после чего стали, по сути, первой Кон-
ституцией России.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГИСТРАТОРА – основ-
ные документы, используемые при ведении реестра: анке-
та зарегистрированного лица; передаточное распоряжение; 
залоговое распоряжение; выписка из реестра; журнал учета 
входящих документов; регистрационный журнал; журнал 
выданных, погашенных и утраченных сертификатов ценных 
бумаг. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВ – 
права и обязанности, без которых государства не могут нор-
мально существовать в качестве субъектов международ-
ного права. Государства обладают ими в силу присущего 
им качества суверенитета. О. п. и о. г. отличаются от прав 
и обязанностей, приобретаемых государствами в процессе 
участия в конкретных международных правоотношениях. 
Содержание и число О. п. и о. г. на различных этапах раз-
вития международного общения изменялись. Содержание 
О. п. и о. г. неразрывно связано с основными принципами 
международного права. По поручению Генеральной Ассам-
блеи ООН Комиссия международного права разработала 
и представила ей в 1949 г. состоящий из 14 статей проект 
декларации прав и обязанностей государств, не получив-
ший, однако, ее окончательного одобрения. В соответствии 
с проектом к основным правам государств предлагалось 
отнести: право на независимость и государственный суве-
ренитет, право на равенство и равноправное сотрудничест-
во, право народов и государств на самоопределение; право 
на индивидуальную и коллективную самооборону, право на 
международное сотрудничество и международное общение; 
право на мир и мирное сосуществование и т.д. Среди основ-
ных обязанностей государств назывались: воздерживаться 
от вмешательства во внутренние дела какого-либо другого 
государства; решать свои споры с другими государствами 
мирными средствами; уважать независимость и сувере-
нитет других государств, добросовестно выполнять свои 
международные обязательства; воздерживаться от угрозы 
силой или ее применения против территориальной непри-
косновенности или политической независимости других го-
сударств и др. Формально О. п. и о. г. закреплены в Уставе 
ООН (преамбула, гл.гл. 1–11, ст.ст. 51, 55, 73 и др.), в ряде 
двусторонних и многосторонних соглашений, в резолюциях 
Генеральной Ассамблеи ООН, в т.ч. в Хартии экономических 
прав и обязанностей государств 1974 г., в Заключительном 
акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
1975 г. и в ряде других документов.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА – общие при-
знаки и отличительные черты государства, характеризую-
щие его как специфическую организацию общества. К ним 
относятся: 1) территория. Государство представляет собой 
единую территориальную организацию политической влас-
ти в масштабе всей страны. Государственная власть распро-
страняется на все население в пределах определенной тер-
ритории, что влечет за собой административно-территори-
альное деление государства. Эти территориальные единицы 
называются в разных странах по-разному: районы, области, 
края, округа, провинции, дистрикты, муниципии, графства, 
губернии и т.д. Осуществление власти по территориальному 
принципу ведет к установлению его пространственных пре-
делов – государственной границы, которая отделяет одно го-
сударство от другого; 2) население. Этот признак характери-
зует принадлежность людей к данному обществу и государс-

тву, состав, гражданство, порядок его приобретения и утра-
ты и т.д. Именно «через население» в рамках государства 
происходит объединение людей и они выступают в качестве 
целостного организма – общества; 3) публичная власть. Го-
сударство – особая организация политической власти, ко-
торая располагает специальным аппаратом (механизмом) 
управления обществом для обеспечения его нормальной 
жизнедеятельности. Первичной ячейкой этого аппарата яв-
ляется государственный орган. Наряду с аппаратом власти 
и управления государство имеет особый аппарат принужде-
ния, состоящий из армии, полиции, жандармерии, разведки, 
а тж. в виде различных принудительных учреждений (тюрем, 
лагерей, каторги и т.п.). Через систему своих органов и уч-
реждений государство непосредственно осуществляет руко-
водство обществом, защищает неприкосновенность своих 
границ. К важнейшим государственным органам, которые в 
той или иной мере были присущи всем историческим типам 
и разновидностям государства, относятся законодательные, 
исполнительные и судебные. На различных этапах обще-
ственного развития органы государства изменяются струк-
турно и решают различные по своему конкретному содер-
жанию задачи; 4) суверенитет. Государство представляет 
собой суверенную организацию власти. Государственный 
суверенитет – это такое свойство государственной власти, 
которое выражается в верховенстве и независимости дан-
ного государства по отношению к любым другим властям 
внутри страны, а тж. ее независимость на международной 
арене при условии ненарушения суверенитета других го-
сударств. Независимость и верховенство государственной 
власти выражаются в следующем: а) универсальности – 
только решения государственной власти распространяют-
ся на все население и общественные организации данной 
страны; б) прерогативе – возможности отмены и признания 
недействительным любого незаконного деяния другой об-
щественной власти: в) наличии специальных средств воз-
действия (принуждения), которыми не располагает никакая 
другая общественная организация. При известных условиях 
суверенитет государства совпадает с суверенитетом наро-
да. Суверенитет народа означает верховенство, его право 
самому решать свою судьбу, формировать направление 
политики своего государства, состав его органов, контро-
лировать деятельность государственной власти. Понятие 
государственного суверенитета тесно связано с понятием 
национального суверенитета. Национальный суверенитет 
означает право наций на самоопределение вплоть до отде-
ления и образования самостоятельных государств. Сувере-
нитет может быть формальным, когда он провозглашается 
юридически и политически, а фактически не осуществляет-
ся в силу зависимости от другого государства, диктующего 
свою волю. Принудительное ограничение суверенитета име-
ет место, например, по отношению к побежденному в войне 
со стороны государств-победителей, по решению между-
народного сообщества (ООН). Добровольное ограничение 
суверенитета может допускаться самим государством по 
взаимной договоренности для достижения общих целей, при 
объединении в федерацию и т.п.; 5) издание правовых норм. 
Государство организует общественную жизнь на правовых 
началах. Без права, законодательства государство не в со-
стоянии эффективно руководить обществом, обеспечивать 
безусловную реализацию принимаемых им решений. Среди 
множества политических организаций только государство 
в лице своих компетентных органов издает веления, кото-
рые имеют обязательную силу для всего населения страны 
в отличие от иных норм общественной жизни (норм мора-
ли, обычаев, традиций). Правовые нормы обеспечиваются 
мерами государственного принуждения с помощью специ-
альных органов (судов, администрации и др.); 6) обязатель-
ные сборы с граждан – налоги, подати, займы. Государство 
устанавливает их для содержания публичной власти. Обя-
зательные сборы используются государством на содержа-
ние армии, полиции и других принудительных органов, го-
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сударственного аппарата, а тж. на другие государственные 
программы (образование, здравоохранение, культура, спорт 
и т.п.); 7) государственные символы. Каждое государство 
имеет официальное название, гимн, герб, флаг, памятные 
даты, государственные праздники, отличающиеся от таких 
же атрибутов других государств. Государство устанавливает 
правила официального поведения, формы обращения лю-
дей друг к другу, приветствия и т.п. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРА-
ВА – концентрированно выраженные и обобщенные обще-
признанные нормы поведения субъектов международных 
отношений по поводу наиболее важных вопросов междуна-
родной жизни на определенном историческом этапе. В сов-
ременном международном праве О. п. м. п. имеют большое 
значение для обеспечения мира и организации сотрудничес-
тва между государствами. О. п. м. п. содержатся в Уставе 
ООН и, следовательно, имеют обязательную юридическую 
силу для членов ООН. Для других субъектов международ-
ного права эти принципы тж. являются обязательными, 
поскольку они обрели характер международного обычая. В 
соответствии со ст. 2 Устава ООН к О. п. м. п. относятся: су-
веренное равенство всех членов ООН, добросовестное вы-
полнение обязательств по Уставу, разрешение всеми члена-
ми ООН своих международных споров мирными средствами 
таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный 
мир, безопасность и справедливость. Все члены ООН долж-
ны воздерживаться в своих международных отношениях от 
угрозы силой или ее применения как против территориаль-
ной неприкосновенности или политической независимости 
любого государства, так и каким-либо другим образом, не-
совместимым с целями ООН. Тем не менее, Устав ООН ни в 
коей мере не дает ООН права на вмешательство в дела, по 
существу входящие во внутреннюю компетенцию любого го-
сударства. 24 октября 1970 г. Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию 2625 (XXV), утвердившую Декларацию 
о принципах международного права, касающихся дружест-
венных отношений и сотрудничества между государствами 
в соответствии с Уставом ООН. В декларации детально рас-
крывается содержание следующих О. п. м. п.: воздержание 
от угрозы силой или ее применения; разрешение междуна-
родных споров мирными средствами, невмешательство в 
дела, входящие во внутреннюю компетенцию государства; 
сотрудничество государств, равноправие и самоопределе-
ние народов, суверенное равенство государств, добросо-
вестное выполнение государствами своих международных 
обязательств. Дальнейшее развитие и закрепление эти 
принципы получили в Заключительном акте Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г., в котором 
тж. сформулированы такие принципы, как нерушимость гра-
ниц, территориальная целостность государств, уважение 
прав человека и основных свобод. О. п. м. п. носят импера-
тивный характер, и им должны соответствовать все другие 
принципы и нормы международного права. Несоблюдение 
основных принципов рассматривается как грубейшее пра-
вонарушение. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРС-
ТВА И ПРАВА – 1. Теологическая (божественная) теория про-
исхождения государства и права – наиболее ранняя теория, 
возникшая из первоначальных религиозно-мифологических 
представлений о происхождении мира. Поскольку мир со-
творил Бог, то и государство и право имеют божественное 
происхождение. Наиболее известным представителем этого 
учения является ученый-богослов Фома Аквинский (1225-
1274). 2. Патриархальная теория государства, выдвинутая 
еще Аристотелем, видит в государстве разросшуюся семью, 
так же опекающую своих подданных, как отец – своих детей. 
Государственная власть, в соответствии с патриархальной 
теорией, является как бы продолжателем отцовской власти, 
т.е. власть монарха, государя для народа – это как власть 
отца в семье. 3. Договорная теория, или теория договорного 
происхождения государства и права, возникшая в Древней 

Греции (софисты, Эпикур, Гиппий – V-IV вв. до н.э.), была 
возрождена и переосмыслена в период кризиса феодализ-
ма в интересах формировавшегося в то время класса буржу-
азии. Ее представители (Дж. Лильберн, Т. Гоббс, Дж. Локк, 
Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, А.Н. Радищев и др.) рассматри-
вали государство и право как продукт человеческого разума, 
а не божественной воли. Люди, выйдя из «естественного» 
(догосударственного) состояния, объединялись в государс-
тво на определенных условиях, оговоренных в заключенном 
ими добровольно и по взаимному согласию общественном 
договоре. Важнейшими из этих условий признавались ох-
рана государством частной собственности и обеспечение 
безопасности заключивших договор индивидов. Если пра-
вители нарушают заключенный между ними и гражданами 
договор, то они могут быть лишены власти. 4. Органическая 
теория представляет государство как некое подобие чело-
веческого организма. Древнегреческий мыслитель Платон, 
например, сравнивал структуру и функции государства со 
способностью и сторонами человеческой души. Аристотель 
считал, что государство во многих отношениях напоминает 
живой человеческий организм, и на этом основании отри-
цал возможность существования человека вне государства. 
Как руки и ноги, отнятые от человеческого тела, не могут 
самостоятельно функционировать, так и человек не может 
существовать без государства. Крупнейший представитель 
этой теории Г. Спенсер утверждал, что государство явля-
ется общественным организмом, состоящим из отдельных 
людей, подобно тому, как живой организм состоит из кле-
ток. Если организм здоров, то клетки его функционируют 
нормально. Если клетки больны, то они снижают эффектив-
ность функционирования всего организма, т.е. государства. 
Государство и право есть продукт органической эволюции. 
Как в природе выживают наиболее приспособленные, так и 
в обществе в процессе войн и завоеваний происходит ес-
тественный отбор наиболее приспособленных государств, 
функционирующих в соответствии с законом органической 
эволюции. 5. Теория насилия. Наиболее характерные черты 
теории насилия изложены в работах Е. Дюринга, Л. Гумп-
ловича, К. Каутского и др. В соответствии с этой теорией 
государство есть результат насилия, вражды, завоевания 
одних племен другими, насилие превращается в первоосно-
ву государства и права. Побежденное племя превращается 
в рабов, а победитель – в господствующий класс, появля-
ется частная собственность, победители создают принуди-
тельный аппарат для управления побежденными, который 
превращается в государство. В истории известны реаль-
ные факты существования государств в результате заво-
евания одних народов другими (например, Золотая Орда). 
Но абсолютизировать роль насилия в истории нельзя, так 
как многие государства и правовые системы создавались 
в прошлом и создаются сейчас не в результате внешнего 
завоевания или только насильственным путем. 6. Психоло-
гическая теория сводит основные причины возникновения 
государства и права к тем или иным свойствам психики лю-
дей, к биопсихическим инстинктам и т.д. Суть данной теории 
состоит в утверждении психологической потребности чело-
века жить в рамках организованного общества. Психике ин-
дивида якобы изначально присуща потребность к повинове-
нию, подчинению «выдающимся личностям». Из психологии 
индивида выводил необходимость создания государства и 
права З. Фрейд – основатель влиятельного психологичес-
кого направления в социологии и учениях о государстве и 
праве. Он исходил из существования первоначальной орды, 
деспотический глава которой был убит своими взбунтовав-
шимися сыновьями, движимыми особыми биопсихическими, 
сексуальными инстинктами. Для подавления в дальнейшем 
агрессивных влечений человека и понадобилось создать го-
сударство, право, всю систему социальных норм и вообще 
цивилизацию. 7. Расовая теория появилась в эпоху рабов-
ладения в целях оправдания существующего строя и его 
основы – деления населения в силу прирожденных качеств 
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на две породы людей – рабовладельцев и рабов. Расовая 
теория исходит из тезиса о делении людей на высшую и низ-
шую расы. Первые призваны господствовать в обществе и 
государстве, вторые – недочеловеки – слепо повиноваться 
первым. Основоположник расовой теории француз Ж. Гоби-
но (1816-1882) объявлял арийцев высшей расой, призванной 
господствовать над низшими, к которым относились евреи 
и др. В фашистской Германии на основе расовой идеоло-
гии создавалась особая система ценностей в виде «вождя 
нации», «чистоты крови», история представлялась как ис-
тория борьбы высшей арийской расы с другими, низшими 
расами. Расовая теория считала важнейшим средством 
решения всех государственно-правовых, общественных и 
международных проблем войну, которая, по мнению другого 
представителя этой теории, немецкого философа Ф. Ницше, 
являлась жизненной необходимостью для государства. Гит-
лер использовал расовую теорию для обоснования законно-
го права высшей арийской расы уничтожать целые народы и 
национальные меньшинства. 8. Материалистическая (марк-
систская) теория исходит из того, что государство возникло, 
прежде всего, в силу экономических причин: общественного 
разделения труда, появления частной собственности, а за-
тем раскола общества на классы с противоположными эко-
номическими интересами. На смену родоплеменной органи-
зации приходит государство, а на смену родовым обычаям – 
право. Как объективный результат этих процессов возникает 
государство, которое специальными средствами подавления 
и органами, постоянно занимающимися управлением, сдер-
живает противоборство классов, обеспечивая преимущес-
твенно интересы экономически господствующего класса. 
Поскольку государство возникло в результате деления обще-
ства на классы, то делался вывод о том, что государство есть 
исторически приходящее, временное явление – оно возникло 
вместе с возникновением классов и тж. неизбежно должно 
отмереть вместе с исчезновением классов. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
РФ – осуществление таможенного оформления и таможен-
ного контроля, создание условий, способствующих ускоре-
нию товарооборота через таможенную границу; взимание 
таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, специаль-
ных и компенсационных пошлин, таможенных сборов, конт-
роль правильности исчисления и своевременности уплаты 
указанных пошлин, налогов и сборов, принятие мер по их 
принудительному взысканию; обеспечение соблюдения по-
рядка перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу; обеспечение соблюдения установлен-
ных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности и международными договорами Российской 
Федерации запретов и ограничений в отношении товаров, 
перемещаемых через таможенную границу; обеспечение в 
пределах своей компетенции защиты прав интеллектуаль-
ной собственности; ведение борьбы с контрабандой и иными 
преступлениями, административными правонарушениями в 
сфере таможенного дела, пресечение незаконного оборота 
через таможенную границу наркотических средств, оружия, 
культурных ценностей, радиоактивных веществ, видов жи-
вотных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, 
их частей и дериватов, объектов интеллектуальной собс-
твенности, других товаров, а также оказание содействия в 
борьбе с международным терроризмом и пресечении неза-
конного вмешательства в аэропортах Российской Федера-
ции в деятельность международной гражданской авиации; 
осуществление в пределах своей компетенции валютного 
контроля операций, связанных с перемещением товаров 
и транспортных средств через таможенную границу, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
о валютном регулировании и валютном контроле; ведение 
таможенной статистики внешней торговли; обеспечение 
выполнения международных обязательств Российской Фе-
дерации в части, касающейся таможенного дела, осущест-

вление сотрудничества с таможенными и иными компетен-
тными органами иностранных государств, международными 
организациями, занимающимися вопросами таможенного 
дела; осуществление информирования и консультирования 
в области таможенного дела, обеспечение в установленном 
порядке государственных органов, организаций и граждан 
информацией по таможенным вопросам; проведение науч-
но-исследовательских работ в области таможенного дела.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ – 
ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка.

ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
ОБОРОТ – см. ОБОРОТ ОРУЖИЯ И ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ АКТ НАТО-РОССИЯ (NATO-
Russia Founding Act) – «Основополагающий акт о взаимных 
отношениях, сотрудничестве и безопасности между Органи-
зацией Североатлантического договора и Российской Феде-
рацией», подписанный 27 мая 1997 г. в Париже на высшем 
политическом уровне, определяет цели и механизмы кон-
сультаций, сотрудничества, процесса принятия совместных 
решений и совместных действий, которые лежат в основе 
взаимных отношений между НАТО и Россией.

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – в РФ до 1993 г. – за-
конодательный акт, устанавливавший основные принципы 
правового регулирования в определенной сфере обще-
ственных отношений (например, Основы законодательства 
о культуре 1992). Конституция РФ 1993 г. не предусматри-
вает понятия О.з. По тем вопросам, по которым Российская 
Федерация в соответствии с Конституцией может устанав-
ливать только общие начала или общие принципы, принима-
ются федеральные законы.

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ – находящая-
ся под защитой государства система принципов, определяю-
щих и регламентирующих общественные отношения, являю-
щиеся объектом конституционно-правового регулирования; 
общие основополагающие начала правовой регламентации 
конституционного строя.

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – система принципов, на которых ос-
нован конституционный строй РФ. Она отражена в гл. 1 
Конституции РФ. Наиболее значительные, собственно осно-
вополагающие положения из них следующие: Россия есть 
демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления (ст. 1). Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью (ст. 2). Единс-
твенным источником власти в Российской Федерации явля-
ется ее многонациональный народ (ст. 3). Государственная 
власть в России разделяется на законодательную, исполни-
тельную и судебную, органы которых самостоятельны (ст. 
10). Государственную власть в Российской Федерации осу-
ществляют: Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет 
Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, 
суды РФ (ст. 11). Конституция РФ имеет высшую юридичес-
кую силу, прямое действие и применяется на всей террито-
рии России. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 
Российской Федерации, не должны противоречить Консти-
туции РФ (ст. 15).

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ – система правовых норм о гражданстве, закреп-
ленная в Конституции и Законе о гражданстве РФ. Граж-
данин РФ пользуется защитой Российского государства. 
Гражданин РФ может иметь двойное гражданство. Двойное 
гражданство не избавляет от необходимости выполнять все 
обозначенные в законах обязанности гражданина России. 
Если родители на момент рождения ребенка состояли в рос-
сийском гражданстве, то российским гражданином стано-
вится и ребенок. До 14 лет дети «наследуют» гражданство 
родителей (например, при изменении родителями гражданс-
тва). После 14 лет требуется согласие детей на изменение 
их гражданства. Обычным условием приема в гражданство 
России является постоянное проживание на ее территории. 

ОСН-ОСО



- 561 -

Иностранец может получить российское гражданство через 
5 лет непрерывного проживания на территории РФ. Этот 
срок при определенных условиях может быть сокращен до 
одного года или может вообще не применяться. Есть и ог-
раничения: не может получить российское гражданство не-
дееспособный иностранец, уголовный преступник, не отбыв-
ший срок заключения, и др.

ОСОБО ОПАСНЫЙ РЕЦИДИВИСТ – см. РЕЦИДИ-
ВИСТ.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ – 
земли государственных природных заповедников, в том чис-
ле биосферных, государственных природных заказников, 
памятников природы, национальных парков, природных 
парков, дендрологических парков, ботанических садов, тер-
риторий традиционного природопользования коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, а также земли лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов. Земли О.о.п.т. относятся к 
объектам общенационального достояния и могут находить-
ся в федеральной собственности, собственности субъектов 
Российской Федерации и в муниципальной собственности. 
В случаях, предусмотренных федеральными законами, до-
пускается включение в земли О.о.п.т. земельных участков, 
принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве 
собственности. На землях государственных природных за-
поведников, в том числе биосферных, национальных парков, 
природных парков, государственных природных заказников, 
памятников природы, дендрологических парков и ботаничес-
ких садов, включающих в себя особо ценные экологические 
системы и объекты, ради сохранения которых создавалась 
О.о.п.т., запрещается деятельность, не связанная с сохра-
нением и изучением природных комплексов и объектов и не 
предусмотренная федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации. В пределах земель О.о.п.т. 
изъятие земельных участков или иное прекращение прав 
на землю для нужд, противоречащих их целевому назначе-
нию, не допускается. На специально выделенных земель-
ных участках частичного хозяйственного использования в 
составе земель О.о.п.т. допускается ограничение хозяйс-
твенной и рекреационной деятельности в соответствии с ус-
тановленным для них особым правовым режимом. В целях 
защиты земель О.о.п.т. от неблагоприятных антропогенных 
воздействий на прилегающих к ним земельных участках мо-
гут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым 
режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон 
запрещается деятельность, оказывающая негативное (вред-
ное) воздействие на природные комплексы О.о.п.т. Границы 
охранных зон должны быть обозначены специальными ин-
формационными знаками. Земельные участки в границах 
охранных зон у собственников земельных участков, земле-
пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков не изымаются и используются ими с соблюдением 
установленного для этих земельных участков особого пра-
вового режима. В целях создания новых и расширения су-
ществующих земель О.о.п.т. органы государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации вправе принимать ре-
шения о резервировании земель, которые предполагается 
объявить землями О.о.п.т., с последующим изъятием таких 
земель, в том числе путем выкупа, и об ограничении на них 
хозяйственной деятельности. Земли государственных запо-
ведников, национальных парков находятся в федеральной 
собственности и предоставляются им на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. Земельные участки в границах 
государственных заповедников и национальных парков не 
подлежат приватизации. В отдельных случаях допускается 
наличие в границах национальных парков земельных учас-
тков иных пользователей, а также собственников, деятель-
ность которых не оказывает негативное (вредное) воздейс-
твие на земли национальных парков и не нарушает режим 
использования земель государственных заповедников и на-
циональных парков. Национальные парки имеют исключи-

тельное право приобретения указанных земель. На землях 
О.о.п.т. федерального значения запрещаются: предоставле-
ние садоводческих и дачных участков; строительство феде-
ральных автомобильных дорог, трубопроводов, линий элек-
тропередачи и других коммуникаций, а также строительство 
и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых 
объектов, не связанных с функционированием О.о.п.т.; дви-
жение и стоянка механических транспортных средств, не 
связанные с функционированием О.о.п.т., прогон скота вне 
автомобильных дорог; иные виды деятельности, запрещен-
ные федеральными законами. Территории природных пар-
ков располагаются на землях, предоставленных им в посто-
янное (бессрочное) пользование; допускается размещение 
природных парков на землях иных пользователей, а также 
собственников. Объявление земель государственным при-
родным заказником допускается как с изъятием, в том числе 
путем выкупа, так и без такого изъятия земельных участков 
у их собственников, землепользователей, землевладельцев. 
Земельные участки, занятые природными комплексами и 
объектами, объявленными в установленном порядке памят-
никами природы, могут быть изъяты у собственников этих 
участков, землепользователей, землевладельцев.

ОСОБО ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – в уголовном пра-
ве РФ (п. 5 ст. 15) – умышленное деяние, за совершение 
которого УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше десяти лет или более строгое нака-
зание.

ОСОБО ЦЕННЫЙ ДОКУМЕНТ – документ Архивного 
фонда Российской Федерации, который имеет непреходя-
щую культурно-историческую и научную ценность, особую 
важность для общества и государства и в отношении кото-
рого установлен особый режим учета, хранения и исполь-
зования.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ – изложенное письменно и приоб-
щенное к делу мнение судьи, не согласного с решением или 
приговором суда, вынесенным большинством голосов. О.м. 
может быть по делу в целом или по отдельным вопросам, 
которые должны быть разрешены судом при вынесении ре-
шения, приговора, определения, постановления. В зале су-
дебного заседания О.м. не оглашается.

ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО – разновидность гражданс-
кого судопроизводства, при котором между заинтересован-
ными лицами отсутствует спор о праве. Задача суда в делах 
О.п. состоит в защите прав и охраняемых законом интере-
сов граждан и организаций путем установления наличия или 
отсутствия конкретных юридических фактов, признания оп-
ределенного правового состояния гражданина, восстанов-
ления гражданских прав.

ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ – 1) совещательный орган по 
военно-оперативным вопросам при главнокомандующем 
Вооружёнными Силами Республики в 1920 году. Создан 9 
мая в связи с нападением Польши. В состав О.с. вошли во-
енные специалисты, в т.ч. известные военачальники и во-
енные деятели, бывшие генералы старой русской армии: 
А.А. Брусилов (председатель), А. Е. Гутор, В. Н. Клембовс-
кий, Д. П. Парский, П. С. Балуев, А. А. Поливанов и др. В О.с. 
были образованы 6 комиссий: по определению численности 
и состава Вооруженных Сил Республики, по командному со-
ставу, подготовке и пополнению войск рядовым составом, 
снабжению, обеспечению транспортом и инициативная ко-
миссия, которые вырабатывали предложения по названным 
проблемам. 30 мая О.с. обратилось с воззванием к бывшим 
офицерам выступить на защиту Советской России от аг-
рессии Польши. В сентябре 1920 О.с. в связи с окончанием 
военных действий было упразднено; 2) см. ОСОБЫЕ СОВЕ-
ЩАНИЯ.

ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРИ ГЛАВКОМЕ ВСЮР (Воо-
руженных Сил Юга России) – создано 31 августа 1918 года 
в Екатеринодаре как высший орган гражданского управле-
ния при верховном руководителе Добровольческой Армии 
генерале М.В. Алексееве (до начала октября 1918 года 
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председатель Особого совещания), затем трансформирова-
лось в совещательный орган в области законодательства и 
верховного управления при главкоме ВСЮР генерале Дени-
кине. Первоначально функционировало по утвержденному 
Алексеевым Положению (составлено В.В. Шульгиным при 
участии генерала А.М. Драгомирова) и проекту конститу-
ции (выработана с целью установления взаимоотношений 
с казачьими войсками); взяло на себя управление на заня-
тых Добровольческой армией территориях, связь с другими 
правительствами и организациями, проведение внешней по-
литики и др. Постоянные члены: первый заместитель пред-
седателя Особого совещания и командующий армией Дени-
кин, второй заместитель председателя Особого совещания 
и помощник верховного руководителя армией Драгомиров, 
третий заместитель председателя Особого совещания и по-
мощник командующего армией А.С. Лукомский, начальник 
штаба армии И.П. Романовский, одиннадцать управляющих 
отделами, управляющий делами. По Положению об Особом 
совещании от 15 февраля 1919 года оно совмещало круг 
деятельности Совета Министров и дореволюционного Госу-
дарственного совета. Объединяло в основном членов Наци-
онального центра и Совета государственного объединения 
России. В октябре 1918 – сентябре 1919 годов председатель 
Особого совещания Драгомиров, затем – Лукомский. В нояб-
ре 1918 года для разработки вопросов, связанных с участи-
ем представителей Особого совещания составе делегации 
Русского политического совещания на Парижской мирной 
конференции 1919 – 1920 годов, образован Совет по делам 
внешней политики; с января 1919 года создана Комиссия по 
национальным делам, действовали также комиссии по вы-
работке рабочего и земельного законодательств и др. Осо-
бое совещание (с августа 1919 года – в Ростове-на-Дону) 
было упразднено Деникиным 30 декабря 1919 года (уже в 
Новороссийске) и заменено правительством при главноко-
мандующим ВСЮР (во главе с Лукомским), которое в марте 
1920 года сменило Южнорусское правительство.

ОСОБЫЕ ВИДЫ ПОШЛИНЫ – см. ОСОБЫЕ ПОШЛИ-
НЫ.

ОСОБЫЕ ПОШЛИНЫ – особые виды таможенных пош-
лин, которые могут временно применяться к ввозимым това-
рам в целях защиты экономических интересов Российской 
Федерации. Различают следующие виды особых таможен-
ных пошлин: антидемпинговые, компенсационные и специ-
альные.

ОСОБЫЕ ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА ОБЫКНОВЕННЫХ АК-
ЦИЙ – принимать участие в общих собраниях лично либо 
через представителя; передавать право голоса своему пред-
ставителю на основании нотариально удостоверенной дове-
ренности; избирать, быть избранным или выдвигать своих 
представителей в органы управления или контрольные 
органы общества при условии владения обыкновенными 
акциями в количестве, установленном уставом; требовать 
при количестве не менее 10 % голосов по акциям созыва 
чрезвычайного собрания акционеров, внеочередного засе-
дания Совета директоров, проверки ревизионной комиссией 
деятельности общества.

ОСОБЫЕ ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА ПРИВИЛЕГИРОВАН-
НЫХ АКЦИЙ – получать фиксированные дивиденды; иметь 
первоочередное право по сравнению с владельцами обык-
новенных акций в получении доли имущества, оставшегося 
после ликвидации общества; принимать участие в общих 
собраниях общества лично без права голоса. По действу-
ющему законодательству владельцем акций (акционером) 
можно стать по различным основаниям: посредством купли-
продажи акций, дарения, наследования, мены, получения их 
в процессе приватизации, в счет удовлетворения кредитор-
ской задолженности. Собственник акций (акционер) вправе 
продать, подарить, завещать, обменять принадлежащие ему 
на праве собственности акции. Отчуждение акций посредс-
твом купли-продажи, дарения, завещания, мены имеет свои 
особенности.

ОСОБЫЕ СОВЕЩАНИЯ – государственные учрежде-
ния, созданные в августе 1915 г. для руководства военной 
экономикой России в годы Первой Мировой войны. О.с. 
было пять: по обороне государства; обеспечению топливом 
министерства путей сообщения, государства и обществ, 
учреждений и предприятий, работающих для обороны; по 
перевозке топлива, продовольствия и военных грузов; по 
продовольственному делу; по устройству беженцев. Пред-
шественником их было О.с. по усилению артиллерийским 
снабжением действующей армии, учреждённое в мае 1915 
г. для привлечения частной промышленности к выполнению 
заказов по производству вооружения. По Положению о сове-
щаниях каждое О.с. являлось «высшим государственным ус-
тановлением», которому никакое правительственное учреж-
дение или лицо не могло давать предписаний и требовать 
от него отчёта. О.с. имели право требовать содействия всех 
обществ, и правительственных организаций, устанавливать 
предельные цены, срок и очерёдность выполнения военных 
заказов, осуществлять частные и общие реквизиции, нала-
гать секвестр на предприятия, отстранять от занимаемых 
должностей директоров и членов правлений и т.д. О.с. воз-
главляли систему государственно-монополистического ре-
гулирования военного производства России, в которую вхо-
дили также государственно-монополистические учреждения 
по регулированию отдельных отраслей народного хозяйства 
(Комитет по делам металлургической промышленности, Хи-
мический комитет, Центральное бюро по закупкам сахара, 
Комитет для снабжения сырьём хлопчатобумажных фабрик 
и др.) и различные военно-бюрократические органы. Воз-
главлялись О.с. председателями совещаний (соответствен-
но военным министром, министрами торговли и промышлен-
ности, путей сообщения, земледелия и др.). Членами О.с. 
являлись представители ведомств, Государственной думы, 
Государственного совета и различных обществ, организа-
ций. Приглашались на заседания представители банков-
ских и промышленных монополий, выполнявших военные 
заказы. Члены О.с. имели совещательный голос; решения 
принимали только председатели О.с. Руководство военной 
экономикой страны осуществлялось через рабочие органы 
О.с.: управления делами, особо уполномоченных предсе-
дателей О.с., отраслевые военные комитеты, подготови-
тельные комиссии и т.д. Координирующие функции (с июня 
1916 г.) осуществляло «Особое совещание министров для 
объединения всех мероприятий по снабжению армии и фло-
та и организации тыла» во главе с председателем совета 
министров. Центральное место среди совещаний занимало 
О.с. по обороне государства, в функции которого входили: 
контроль и финансирование промышленных предприятий 
(около 5 тыс.), изготовлявших предметы вооружения и воен-
ного снабжения; распределение между ними военных зака-
зов; регулирование производства и снабжения русской ар-
мии и промышленности из-за границы через англо-русские 
и русско-американские заготовительные комитеты. В состав 
этого О.с. входили 10 представителей различных ведомств, 
10 от Государственной думы, 10 от Государственного совета, 
4 от военно-промышленного комитета, по одному от земско-
го и городского союзов. Председателем совещания являлся 
военный министр. Председатель О.с. по обороне мог при-
останавливать распоряжения председателей других О.с. и 
ставить на обсуждение в интересах ведения войны вопросы 
об их деятельности. При О.с. по обороне действовали под-
готовительные комиссии: по общим вопросам, по артилле-
рийским вопросам, наблюдательная, реквизиционная и др. 
Местными органами О.с. по обороне были заводские сове-
щания, возглавляемые уполномоченными председателя О.с. 
После победы Октябрьского переворота 1917 г. О.с. по обо-
роне было расформировано (февраль 1918 г.). Его органы, 
связанные с непосредственным регулированием отдельных 
отраслей народного хозяйства, вместе с учётно-распредели-
тельным аппаратом соответствующих монополистических 
объединений были национализированы, переданы в распо-

ОСО



- 563 -

ряжение Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и Во-
енно-хозяйственного совета Наркомата по военным делам. 
Аппарат других О.с. был также использован в строительстве 
центральных и местных органов ВСНХ. 

ОСОБЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ – режим, ус-
танавливающий особый статус либо порядок использования 
какого-либо пространства (иногда территории определен-
ного государства) в интересах одного, нескольких или всех 
государств. О.т.р. устанавливаются международным догово-
ром. Категория О.т.р. охватывает разнообразные по пред-
мету договорные режимы, например, режим судоходства по 
международным рекам, проливам и каналам, демилитари-
зации и нейтрализации, рыболовства, водопользования, экс-
плуатации и добычи минеральных и живых ресурсов и т.п. К 
О.т.р. можно отнести режим Антарктики, континентального 
шельфа, экономических зон, морского дна за пределами 
национальной юрисдикции. В соответствии со ст. 12 Венс-
кой конвенции о правопреемстве государств в отношении 
договоров 1978 г. О.т.р. не затрагиваются правопреемством 
государств как таковым и сохраняются, равно как и режимы 
границ. Режимы пользования военными базами на иност-
ранных территориях не относятся к категории О.т.р.

ОСПОРИМАЯ СДЕЛКА – не отвечающая обязательным 
требованиям закона сделка, которая может быть признана 
недействительной по решению суда. К числу оспоримых 
относятся сделки, совершенные юридическим лицом и вы-
ходящие за пределы его компетенции, совершенные несо-
вершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнад-
цати лет без согласия их законных представителей (когда 
такое согласие необходимо), лицом, ограниченным судом в 
дееспособности, совершенные под влиянием заблуждения, 
обмана, угроз, насилия и т.п. См. тж. СДЕЛКА.

ОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТИ – в уголовном праве – 
преступление против личности, заключающееся в заведо-
мом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном 
для жизни или здоровья состоянии и лишенного возмож-
ности принять меры к самосохранению по малолетству, 
старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в 
случаях, если виновный имел возможность оказать помощь 
этому лицу и был обязан это сделать либо сам поставил его 
в опасное для жизни или здоровья состояние. Более строго 
наказывается оставление без помощи малолетних, стари-
ков, больных.

ОСТАТОК ДЕБЕТОВЫЙ – см. ДЕБЕТОВЫЙ ОСТАТОК.
ОСТРАКИЗМ – в Древних Афинах – процедура голосо-

вания, проводившаяся на народном собрании с целью про-
гнать неугодного народу политика. Название происходит 
от слова «острака» – кусок глиняного черепка, на котором 
писали имя того, кого хотели изгнать. О. ввел знаменитый 
афинский реформатор Клисфен в конце VI в. до н.э.

ОСТРОВ – окруженное водой естественное образова-
ние суши, которое находится выше уровня воды при прили-
ве. За исключением скал, которые не пригодны для подде-
ржания жизни человека или самостоятельной хозяйствен-
ной деятельности, О. в равной степени с другими частями 
сухопутной территории могут иметь территориальные воды, 
прилежащую зону или экономическую зону, континенталь-
ный шельф. В определенных случаях наличие О. рядом с 
континентальным побережьем может явиться фактором, 
влияющим на прохождение прямых исходных линий для от-
счета ширины территориальных вод. Такие линии примени-
мы в местах, где имеется вдоль берега и в непосредствен-
ной близости к нему цепь О. В отношении О., расположен-
ных на атоллах, или О. с окаймляющими рифами исходной 
линией для отсчета ширины территориальных вод служит 
обращенная к морю линия рифа при наибольшем отливе, 
как показано соответствующим знаком на морских картах, 
официально изданных прибрежным государством. Соглас-
но действующему в РФ законодательству, принадлежащие 
РФ О. имеют территориальные воды, экономическую зону и 
континентальный шельф.

ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ – древнейший датиро-
ванный памятник старославянской письменности русской 
редакции (1056-1057 гг.). Названо по имени новгородского 
посадника Остромира, для которого Евангелие было пере-
писано на Руси дьяконом Григорием с болгарского оригина-
ла. Пергаментная рукопись 30 на 35 сантиметров с высоко-
художественными миниатюрами искусно орнаментирована 
и написана кириллицей. В языке Евангелия отражены черты 
болгарского протографа и русского языка XI века. О.Е. – 
ценнейший источник по истории южнославянских и восточ-
нославянских языков, древнеславянской палеографии, рус-
ского искусства. Образец искусства книги Киевской Руси. 
Содержит недельные евангельские чтения.

ОСУЖДЕНИЕ УСЛОВНОЕ – см. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕ-
НИЕ.

ОСУЖДЕННЫЙ – в уголовно-исполнительном пра-
ве – лицо, в отношении которого вынесенный судом приго-
вор вступил в законную силу и которому назначено наказа-
ние, предусмотренное уголовным законом. Права О. огра-
ничены (максимально – при лишении свободы). Например, 
упрощается процедура развода с ним, лишения его роди-
тельских прав. Но особого правового статуса у О. нет. Он 
обязан выполнять все законы, как и лица, не осужденные за 
преступления.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ – см. СИСТЕМАТИ-
ЧЕСКОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ БЕСПРЕ-
ПЯТСТВЕННОГО ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП БЕСПРЕПЯТС-
ТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ.

ОТВЕС – товарный документ, подтверждающий вес пос-
тавленного товара, содержащий перечень мест всей партии 
товара с указанием веса каждого места (отвесов). Отвес на-
зывают также весовым сертификатом. 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОСНОВАНИЕ – см. 
ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОСНОВАНИЕ – 
см. ОСНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АБСОЛЮТНАЯ – см. АБСОЛЮТ-
НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ – см. АД-
МИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВНЕДОГОВОРНАЯ – см. ДЕЛИК-
ТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ЗА ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ ЕГО ОРГАНОВ – в международном публичном 
праве – не получившая пока окончательного разрешения 
проблема, в основе которой лежит тот факт, что действия 
государства на практике представляют собой действия его 
органов или официальных лиц. При этом возникает вопрос, 
несет ли государство как таковое международно-правовую 
ответственность за вред, причиненный другим субъектам 
международного права действиями его органов. Комиссия 
международного права в проекте статей об ответственности 
государств предлагает следующее решение этой проблемы: 
поведение любого органа государства, имеющего такой ста-
тус согласно внутреннему праву этого государства, рассмат-
ривается как деяние государства при условии, что в данном 
случае орган действовал в качестве такового; при этом не 
имеет значения, принадлежит ли орган к законодательной, 
исполнительной, судебной или иной власти, является ли он 
по положению нижестоящим или вышестоящим в рамках 
структуры государства, носят ли его функции международ-
ный или внутренний характер; государство несет ответс-
твенность за деятельность своих органов, действовавших в 
качестве таковых, даже в том случае, если эти органы пре-
вышают свои полномочия, установленные внутригосударс-
твенным правом, или нарушают предписания, касающиеся 
их деятельности.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ЗА ПОВЕДЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ – в международном публичном праве – 
не получившая пока окончательного разрешения проблема, 
в основе которой лежит тот факт, что действия государства 
представляют собой на практике действия его органов или 
официальных лиц. При этом возникает вопрос: несет ли 
государство как таковое международно-правовую ответс-
твенность за вред, причиненный другим субъектам меж-
дународного права действиями отдельных лиц. Комиссия 
международного права в проекте статей об ответственности 
государств предлагает следующее решение этой проблемы: 
поведение отдельного лица или группы лиц должно рассмат-
риваться как деяние государства, если установлено, что они 
фактически действовали от имени данного государства или 
фактически осуществляли определенные прерогативы госу-
дарственной власти в случае отсутствия соответствующих 
возможностей для официальных властей и при обстоятель-
ствах, которые оправдывали осуществление таких преро-
гатив; поведение лица или группы лиц, не действующих от 
имени государства, не должно рассматриваться как деяние 
государства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ – см. ГРАЖДАН-
СКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕЛИКТНАЯ – см. ДЕЛИКТНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ – депозитарий 
несет гражданско-правовую ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 
учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и пра-
вильность записей по счетам депо. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИСЦИПЛИНАРНАЯ – см. ДИС-
ЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРА-
ВОНАРУШЕНИЯ – разновидность административной от-
ветственности. Наступает за административное правонару-
шение (проступок) и влечет за собой предупреждение или 
наложение штрафа, а в случае, если по обстоятельствам 
дела, с учетом личности нарушителя, применение этих мер 
будет признано недостаточным, – административный арест 
на срок до пятнадцати суток.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ДЕНЕЖ-
НОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – разновидность гражданско-пра-
вовой ответственности. В соответствии со ст. 395 ГК РФ за 
пользование чужими денежными средствами, выражающе-
еся в их неправомерном удержании, уклонении от их воз-
врата, иной просрочке в их уплате либо неосновательном 
получении или сбережении за счет другого лица, должны 
быть выплачены проценты на сумму этих средств. Размер 
процентов определяется существующей в месте жительства 
кредитора (а если кредитором является юридическое лицо 
– в месте его нахождения) учетной ставкой банковского про-
цента на день исполнения денежного обязательства или его 
соответствующей части. При взыскании долга в судебном 
порядке суд может удовлетворить требование кредитора, 
исходя из учетной ставки банковского процента на день 
предъявления иска или на день вынесения решения. Эти 
правила применяются, если иной размер процентов не уста-
новлен законом или договором. Если убытки, причиненные 
кредитору неправомерным пользованием его денежными 
средствами, превышают причитающуюся ему сумму процен-
тов, он вправе требовать от должника возмещения убытков 
в части, превышающей эту сумму. Проценты за пользование 
чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих 
средств кредитору, если законом, иными правовыми актами 
или договором не установлен для начисления процентов бо-
лее короткий срок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНСТИТУЦИОННАЯ – см. КОН-
СТИТУЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРАКТНАЯ – см. КОНТРАКТ-
НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ – см. МАТЕРИ-
АЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ – 
см. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ – возникает из нарушений ими международных обя-
зательств, вытекающих из договоров и других источников 
международного права. Международные организации несут 
ответственность за несоблюдение или неисполнение устав-
ных и других обязанностей, за деятельность своих органов 
и международных должностных лиц, за причинение ущерба 
своими действиями государствам и другим международным 
организациям. О.м.о. получила отражение в некоторых меж-
дународных договорах. О.м.о. устанавливается, в частнос-
ти, в конвенциях об ответственности за ядерный ущерб в 
тех случаях, когда международные организации выступают 
в качестве операторов ядерных установок или операторов 
ядерных судов. В доктрине международного права призна-
ется, что международные организации являются субъектом 
международных претензий и субъектом международной от-
ветственности. О.м.о. возникает при правонарушениях, со-
вершенных их органами и должностными лицами. В случаях 
материальной О.м.о. следует исходить из того, что их средс-
тва складываются из взносов государств. В практике наме-
тилась тенденция сочетания материальной ответственности 
международной организации и государств в двух формах: 
1) установление солидарной ответственности организации и 
государств – ее членов; 2) установление прежде всего от-
ветственности самой организации, а затем тж. государств – 
ее членов. В первом случае претензии об ответственности 
могут быть предъявлены как государствам-членам, так и 
организации; при этом государства могут нести солидарную 
или долевую ответственность. Во втором случае претензии 
предъявляются только организации, которая сама решает, 
установить ли ей ответственность всех ее членов или только 
некоторых из них и в каких долях. В Конвенции о между-
народной ответственности за ущерб, причиненный косми-
ческими объектами 1972 г. была установлена солидарная 
ответственность при соблюдении, однако, ряда условий: а) 
любая претензия о компенсации за ущерб предъявляется в 
первую очередь международной организации, осуществля-
ющей запуск объектов; б) если организация в течение 6 ме-
сяцев не компенсировала суммы причиненного ущерба, то 
государство-истец может поставить вопрос об ответствен-
ности государств – членов этой организации. Международ-
ная организация может нести и политическую ответствен-
ность, но вопрос о видах такой ответственности доктриной 
международного права еще недостаточно разработан.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УГО-
ЛОВНАЯ – см. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЪЕКТИВНАЯ – см. АБСОЛЮТ-
НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИСТРАТОРА – регистратор не-
сет гражданско-правовую ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и 
хранению реестра (в т.ч. необеспечение конфиденциальнос-
ти информации реестра и предоставление недостоверных 
или неполных данных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Необоснованный отказ регистра-
тора от внесения записи в реестр может быть обжалован 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Регистратор не несет ответственности за опе-
рации по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с 
распоряжениями номинального держателя, доверительного 
управляющего. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОЛИДАРНАЯ – см. СОЛИДАР-
НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБСИДИАРНАЯ – см. СУБСИ-
ДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБСТИТУТИВНАЯ – см. СУБ-
СТИТУТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – от-
ветственность за убытки или вред, причиненные лицам и 
(или) их имуществу вследствие своих неправомерных ре-
шений, действий или бездействия должностных лиц тамо-
женных органов Российской Федерации, своих и иных ра-
ботников при исполнении ими служебных или трудовых обя-
занностей: дисциплинарная, административная, уголовная и 
иная ответственность.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УГОЛОВНАЯ – см. УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УГОЛОВНАЯ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ – см. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. ЭКОЛО-
ГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКАЯ – см. ЮРИДИ-
ЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ОТВЕТЧИК – одна из сторон гражданского дела, ко-
торое рассматривается в суде, или хозяйственного спора, 
рассматриваемого в арбитраже. В суде О. могут быть как 
физические, так и юридические лица, в арбитраже – только 
юридические. О. привлекается к делу в связи с предъявлен-
ным ему истцом исковым требованием.

ОТВЕТЧИК ГРАЖДАНСКИЙ – см. ГРАЖДАНСКИЙ ОТ-
ВЕТЧИК.

ОТВОД – институт гражданско-процессуального, арбит-
ражно-процессуального и уголовно-процессуального права, 
средство обеспечения объективности и беспристрастности 
судебного разбирательства и предварительного следствия. 
Судья, арбитражный судья, присяжный заседатель, проку-
рор, следователь, секретарь судебного заседания, эксперт 
и переводчик не могут участвовать в рассмотрении дела и 
подлежат О., если они лично прямо или косвенно, заинте-
ресованы в исходе дела или имеются иные обстоятельства, 
вызывающие сомнение в их беспристрастности.

ОТВОД ГОРНЫЙ – см. ГОРНЫЙ ОТВОД.
ОТВОДА ПОЛОСА – см. ПОЛОСА ОТВОДА.
ОТГРУЖЕННЫЙ, ОТГРУЗОЧНЫЙ ВЕС – вес товара, 

установленный при отгрузке в точке отправления и указан-
ный в транспортном документе. Оплата товара по отгружен-
ному весу обычно выгодна продавцу, так как он не несет 
риска уменьшения веса в пути.

ОТГРУЗОЧНАЯ РАЗНАРЯДКА – документ, содержащий 
указание одной стороны договора (покупателя, контрактан-
та) другой стороне (поставщику) об отгрузке или отпуске 
предусмотренной договором продукции или товара третье-
му лицу (получателю), не участвующему в договоре.

ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА КОНСУЛЬСКИЙ – см. КОН-
СУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА.

ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА ИНКАССОВОЕ – см. ИНКАССО-
ВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА.

ОТДЕЛЬНЫЙ КОНСУЛ – лицо, которое находится во 
главе отдельного (от дипломатического представительства) 
консульского учреждения. Назначение О.к. производится 
представляемым государством посредством направления в 
компетентный орган страны пребывания специального до-
кумента – патента. Его допуск к отправлению консульских 
функций в пределах установленного консульского округа 
осуществляется путем выдачи ему разрешения (экзеквату-
ры) в МИД страны пребывания. В своей деятельности О.к. 
подотчетен дипломатическому представительству своего 
государства (если оно есть), хотя, как правило, имеет право 
непосредственного сношения с властями представляемого 
государства. Международное право устанавливает четыре 
класса О.к.: 1) генеральный консул; 2) консул; 3) вице-кон-
сул; 4) консульский агент. В национальной практике, одна-
ко, возможно иное подразделение. В большинстве случаев 

статус и полномочия О.к. определяются двусторонними кон-
сульскими соглашениями.

ОТДЫХ ЕЖЕДНЕВНЫЙ – см. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТДЫХ.
ОТДЫХА ВРЕМЯ – см. ВРЕМЯ ОТДЫХА.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, обязательства 

по которому возлагаются на резидентов данного государс-
тва.

«ОТЕЧЕСТВО БАСКОВ И СВОБОДА» (ЕТА) – терро-
ристическая организация в Испании. Основана в 1959 году. 
На начальном этапе идеология базировалась на принципах 
марксизма. Действует в Испании и на юго-западе Франции. 
Насчитывает несколько сот членов, имеет общественную 
поддержку в Стране Басков (автономный округ в составе 
Испании). Возможно, имеет контакты с Ирландской респуб-
ликанской армией. В прошлом поддерживалась Ливией, Ли-
ваном, Никарагуа, Кубой. 

ОТЗЫВНАЯ ГРАМОТА – официальное письмо главы 
государства, пославшего дипломатического представителя, 
главе государства, принявшего дипломатического предста-
вителя, об отзыве этого представителя с занимаемого им 
поста. В преамбуле О.г. в краткой форме сообщается о фак-
те отзыва дипломатического представителя и выражается 
надежда, что этот представитель содействовал поддержа-
нию и развитию дипломатических отношений между двумя 
странами. Обычно О.г. вручается вновь назначенным дип-
ломатическим представителем вместе с его верительными 
грамотами. Отзываемый дипломатический представитель 
может и сам вручить свою О.г. главе государства, что на 
практике, однако, случается очень редко. О.г. оформляется 
так же, как и верительные грамоты.

ОТЗЫВНАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, которая может 
быть погашена до наступления срока погашения по заранее 
обусловленной цене; облигации такого вида до известной 
степени страхуют заемщика от возможных потерь в случае 
снижения процентных ставок после продажи облигаций. 

ОТЗЫВНОЙ, ОТЗЫВНЫЙ АККРЕДИТИВ – аккредитив, 
действие которого может быть прекращено банком-эмитен-
том до наступления указанного в нем срока без предвари-
тельного уведомления получателя средств. Отзыв А. не 
создает каких-либо обязательств банка-эмитента перед по-
лучателем средств. Исполняющий банк обязан осуществить 
платеж или иные операции по О.а., если к моменту их совер-
шения им не получено уведомление об изменении условий 
или отмене О.а. Аккредитив является отзывным, если в его 
тексте прямо не установлено иное. 

ОТКАЗ В ПРАВОСУДИИ – отказ или нежелание компе-
тентных органов государства пребывания в соответствии со 
своим законодательством восстановить нарушенные права 
иностранного гражданина, возместить причиненный ему 
ущерб или привлечь к ответственности лиц, виновных в на-
рушении его прав. В широком смысле О. в п. – это несоб-
людение государством пребывания им же установленного 
режима для иностранцев. Таким образом, данное понятие 
применяется не только в его буквальном значении, т.е. в 
отношении деятельности судебных органов. Вынесение не-
благоприятного для иностранца решения в соответствии с 
законодательством государства пребывания не рассматри-
вается как О. в п. Спорным является вопрос о том, могут ли 
рассматриваться в качестве О. в п. соответствующие дейс-
твия (или бездействие) государственных органов и должнос-
тных лиц, если не исчерпаны местные средства правовой 
защиты. О. в п. в любом случае является основанием для 
оказания дипломатической защиты.

ОТКАЗ ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ – см. ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ 
ОТКАЗ.

ОТКАЗ ОТ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР – регистра-
тор обязан отказать во внесении записей в реестр в следу-
ющих случаях: не предоставлены все документы, необходи-
мые для внесения записей в реестр; предоставленные до-
кументы не содержат всей необходимой информации либо 
содержат информацию, не соответствующую имеющейся в 
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документах, предоставленных регистратору; операции по 
счету зарегистрированного лица, в отношении которого пре-
доставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блоки-
рованы; в реестре отсутствует анкета зарегистрированного 
лица с образцом его подписи, документы не предоставлены 
лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряже-
нии не заверена одним из предусмотренных в способов; у 
регистратора есть существенные и обоснованные сомнения 
в подлинности незаверенной подписи на документах, когда 
документы не предоставлены лично зарегистрированным 
лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномочен-
ным представителем; в реестре не содержится информация 
о лице, передающем ценные бумаги, и (или) о ценных бу-
магах, в отношении которых предоставлено распоряжение о 
внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не 
связано с ошибкой регистратора; количество ценных бумаг, 
указанных в распоряжении или ином документе, являющим-
ся основанием для внесения записей в реестр, превышает 
количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете 
зарегистрированного лица; стороны по сделке не оплатили 
или не предоставили гарантии по оплате услуг регистратора 
в размере, установленном прейскурантом регистратора. 

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА – предоставляемое ст. 1157 
ГК РФ право наследника по закону или по завещанию в те-
чение шести месяцев со дня открытия наследства отказать-
ся от наследства, в том числе в случае, когда он уже принял 
наследство. Если наследник совершил действия, свидетель-
ствующие о фактическом принятии наследства, суд может 
по заявлению этого наследника признать его отказавшимся 
от наследства и по истечении установленного срока, если 
найдет причины пропуска срока уважительными. Наследник 
вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или 
без указания лиц, в пользу которых он отказывается от на-
следственного имущества. При наследовании выморочного 
имущества О.о.н. не допускается. О.о.н. не может быть впос-
ледствии изменен или взят обратно. О.о.н. в случае, когда 
наследником является несовершеннолетний, недееспособ-
ный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается 
с предварительного разрешения органа опеки и попечитель-
ства. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу 
других лиц из числа наследников по завещанию или наслед-
ников по закону любой очереди, не лишенных наследства, 
в том числе в пользу тех, которые призваны к наследова-
нию по праву представления или в порядке наследственной 
трансмиссии. Не допускается отказ в пользу какого-либо из 
указанных лиц: от имущества, наследуемого по завещанию, 
если все имущество наследодателя завещано назначенным 
им наследникам; от обязательной доли в наследстве; если 
наследнику подназначен наследник. О.о.н. в пользу лиц, не 
являющихся наследниками, не допускается. Не допускает-
ся также О.о.н. с оговорками или под условием. Отказ от 
части причитающегося наследнику наследства не допуска-
ется. Однако если наследник призывается к наследованию 
одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и 
по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в ре-
зультате открытия наследства и тому подобное), он вправе 
отказаться от наследства, причитающегося ему по одному 
из этих оснований, по нескольким из них или по всем ос-
нованиям. О.о.н. совершается подачей по месту открытия 
наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии 
с законом выдавать свидетельства о праве на наследство 
должностному лицу заявления наследника об О.о.н. О.о.н. 
через представителя возможен, если в доверенности специ-
ально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отка-
за законного представителя от наследства доверенность не 
требуется.

ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОГО ОТКА-
ЗА – отказополучатель вправе отказаться от получения 
завещательного отказа. При этом отказ в пользу другого 
лица, отказ с оговорками или под условием не допускается. 
В случае, когда отказополучатель является одновременно 

наследником, его право на О.о.п.з.о. не зависит от его права 
принять наследство или отказаться от него.

ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫЙ – см. 
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

ОТКАЗ ОТ ТОВАРОВ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА – та-
моженный режим, при котором лицо отказывается от товара 
без взимания таможенных пошлин, налогов, а тж. без при-
менения к товарам запретов и ограничений экономического 
характера, установленных в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о государственном регулирова-
нии внешнеторговой деятельности. Отказ от товаров в поль-
зу государства не должен повлечь для государственных ор-
ганов Российской Федерации какие-либо расходы, которые 
не могут быть возмещены за счет средств, вырученных от 
реализации товаров. Под таможенный режим отказа в поль-
зу государства не могут помещаться товары, оборот которых 
запрещен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Конкретный перечень товаров, которые не мо-
гут быть помещены под таможенный режим отказа в пользу 
государства, устанавливается Правительством Российской 
Федерации. Товары, помещенные под таможенный режим 
отказа в пользу государства, обращаются в федеральную 
собственность. С момента передачи товаров, от которых 
лицо отказалось в пользу государства, таможенным орга-
нам указанные товары имеют для таможенных целей статус 
находящихся в свободном обращении на таможенной тер-
ритории Российской Федерации. Ответственность за пра-
вомерность распоряжения товарами путем их помещения 
под таможенный режим отказа в пользу государства несет 
декларант. Таможенные органы не возмещают каких-либо 
имущественных претензий лиц, обладающих полномочия-
ми в отношении товаров, от которых декларант отказался в 
пользу государства.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕЕРНОЕ – см. ВЕЕРНОЕ ОТКЛЮЧЕ-
НИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ – удостовере-
ние для голосования на выборах, референдуме в месте, не 
совпадающем с местом регистрации избирателя.

ОТКРЫТАЯ ВОДА ПЕРВАЯ – см. ПЕРВАЯ ОТКРЫТАЯ 
ВОДА.

ОТКРЫТАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – лицензия, 
которая предоставляет лицензиату исключительное право 
на ее использование в течение всего срока действия лицен-
зионного соглашения. 

ОТКРЫТАЯ ЗАКЛАДНАЯ – закладная, по которой сум-
ма долга против заложенного имущества может быть уве-
личена.

ОТКРЫТАЯ МОНОПОЛИЯ – монополия, являющаяся 
единственным продавцом на рынке какого-либо товара, но 
не имеющая специальной защиты от конкуренции, напри-
мер, патента. 

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА – специально оборудованное 
для торговли или общественного питания место, располо-
женное на земельном участке.

ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВА – юридический факт, с ко-
торым закон связывает начальный момент появления на-
следственного правоотношения и наделяет наследника 
возможностью принять наследство либо отказаться от него. 
С О.н. самым непосредственным образом связаны много-
численные юридически значимые для участников наследо-
вания обстоятельства. Устанавливается круг наследников, 
определяется возможность перехода права на принятие на-
следства к иным лицам, объем наследственного имущества, 
законодательство, которое следует применять к данному 
случаю наследования, устанавливается необходимость при-
нятия мер по охране наследства, совершаются фактические 
и нотариальные действия, связанные с принятием наследс-
тва либо отказом от него и т.п. Все это определяет важность 
и необходимость законодательного определения времени 
открытия наследства и места открытия наследства.
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ОТКРЫТИЕ СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕ-
ЛЯ – открытие депозитарию счета номинального держателя 
в реестре владельцев именных ценных бумаг. Производится 
в соответствии с федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами и не может быть поставлено в 
зависимость от заключения им договора с регистратором. 
Депозитарий и регистратор вправе заключить между собой 
договор с включением в него условий, не противоречащих 
федеральным законам и иным нормативным правовым ак-
там и устанавливающих дополнительные гарантии обеспе-
чения прав владельцев ценных бумаг, включая условие о 
регулярной сверке данных по ценным бумагам. 

ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА ВРЕМЯ – см. ВРЕМЯ ОТ-
КРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА.

ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА МЕСТО – см. МЕСТО ОТ-
КРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА.

ОТКРЫТОГО МОРЯ АНКЛАВЫ – см. АНКЛАВЫ ОТ-
КРЫТОГО МОРЯ.

ОТКРЫТОГО МОРЯ СВОБОДЫ – см. СВОБОДЫ ОТ-
КРЫТОГО МОРЯ.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО – акционер-
ное общество, участники которого могут отчуждать прина-
длежащие им акции без согласия других акционеров. Такое 
акционерное общество вправе проводить открытую подпис-
ку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на ус-
ловиях, устанавливаемых законом и иными правовыми ак-
тами. Акции ОАО свободно продаются на фондовом рынке.

ОТКРЫТОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – между-
народное пространство (см. тж. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ), находящееся за пределами действия государс-
твенного суверенитета над открытым морем и Антарктикой. 
Правовой режим О.в.п. основывается на принципе свободы 
О.в.п.. Такая свобода не является абсолютной и реализует-
ся в рамках дозволенного международным правом. Так, в 
воздушном пространстве Антарктики запрещается исполь-
зование военных летательных аппаратов, а в воздушном 
пространстве экономической зоны действует исключитель-
ная юрисдикция прибрежного государства в районе искусст-
венных островов, установок и сооружений.

ОТКРЫТОЕ МОРЕ – области моря, которые не входят ни 
в исключительную экономическую зону, ни в территориаль-
ное море или внутренние воды какого-либо государства, ни 
в архипелажные воды государства-архипелага (ст. 86 Кон-
венции ООН по морскому праву 1982 г.). Тем не менее, в до-
ктрине некоторых стран утверждается со ссылкой на ст. 58 
Конвенции ООН по морскому праву, что О.м. по-прежнему 
начинается за пределом территориального моря, т.е. вклю-
чает в себя и экономическую зону. О.м. находится в общем 
пользовании всех государств. Пользование водами О.м. осу-
ществляется на основе общепризнанного в международном 
праве принципа свободы О.м., устанавливающего, что ника-
кое государство не вправе распространять свою власть на 
О.м. и воздушное пространство над ним. Этот принцип за-
креплен и конкретизирован Женевской конвенцией 1958 г. 
об открытом море (см. МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРА-
ВО). Все государства имеют право на торговое и военное 
мореплавание в О.м., на рыболовство, морской промысел, 
прокладку кабелей и трубопроводов, проведение научных 
исследований; самолеты всех государств могут свободно 
летать над О.м. и т.д. Любое судно, находясь в водах О.м., 
подчиняется власти только того государства, под флагом 
которого оно плавает (т.н. юрисдикция флага). Исключени-
ем из этого правила является право иностранного военного 
корабля при наличии определенных оснований остановить и 
осмотреть судно в О.м.

ОТКРЫТОЕ МОРЕ: СВОБОДА ПОЛЕТОВ – см. СВОБО-
ДА ПОЛЕТОВ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАД ОТ-
КРЫТЫМ МОРЕМ.

ОТКРЫТОЕ МОРЕ: СВОБОДА РЫБОЛОВСТВА – см. 
СВОБОДА РЫБОЛОВСТВА В ОТКРЫТОМ МОРЕ.

ОТКРЫТОЕ МОРЕ: СВОБОДА СУДОХОДСТВА – см. 
СВОБОДА СУДОХОДСТВА В ОТКРЫТОМ МОРЕ.

ОТКРЫТЫЕ (ПУБЛИЧНЫЕ) ТОРГИ – торги, аукционы, 
о которых широко оповещаются все желающие в них участ-
вовать и на которые свободно допускаются участники. 

ОТКРЫТЫЙ АККРЕДИТИВ – аккредитив, который по-
купатель не имеет права отзывать. Поскольку такой аккре-
дитив не дает продавцу никакой гарантии, он используется 
весьма редко.

ОТКРЫТЫЙ ГОРОД – в международном праве – город, 
который объявляется неукрепленным и незащищенным во 
время войны и изымается из театра военных действий. В 
О.г. должны отсутствовать военные объекты, как они опре-
делены в п. 2 ст. 52 Дополнительного протокола I 1977 г. к 
Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г., войс-
ка и средства обороны. Цель такого объявления – избежать 
гибели жителей города, а тж. разрушения культурно-истори-
ческих ценностей и других расположенных в нем гражданс-
ких объектов. Ст. 25 IV Гаагской конвенции о законах и обы-
чаях сухопутной войны 1907 г. запрещает любое нападение 
на О.г. В ходе Второй Мировой войны О.г. были объявлены 
Париж и Рим.

ОТКРЫТЫЙ КЛЮЧ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ 
ПОДПИСИ – уникальная последовательность символов, 
соответствующая закрытому ключу электронной цифровой 
подписи, доступная любому пользователю информационной 
системы и предназначенная для подтверждения с использо-
ванием средств электронной цифровой подписи подлиннос-
ти электронной цифровой подписи в электронном докумен-
те.

ОТКРЫТЫЙ КРЕДИТ – коммерческий кредит, исполь-
зуемый при расчетах между постоянными контрагентами; 
сумма задолженностей по такому кредиту относится на счет 
покупателя без документального оформления векселя. По-
рядок погашения задолженности определяется соглашени-
ем контрагентов.

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ – документ, выдаваемый государс-
твом иностранным лицам для оказания им содействия тамо-
женными и пограничными властями страны, в которую или 
из которой следуют эти лица. О.л. выдается лицам, пользу-
ющимся дипломатическими привилегиями, или гостям стра-
ны. Владелец О.л. обычно освобождается от таможенного 
досмотра. Однако при наличии у таможенных властей по-
дозрений или сведений относительно того, что лицо, обла-
дающее О.л., нарушает таможенные правила страны пребы-
вания, таможенные власти полномочны произвести досмотр 
багажа данного лица.

ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР – затра-
гивающие общие нормы международного права договор, к 
которому имеют право присоединиться любые другие заин-
тересованные государства. Как правило, в О.м.д. кодифици-
руется и прогрессивно развивается международное право, 
и их объект и цель представляют интерес для всего между-
народного сообщества. Поэтому роль таких договоров осо-
бенно значительна. Основное назначение открытых общих 
многосторонних договоров – способствовать принятию или 
осуществлению мер или мероприятий всемирного масшта-
ба, в ходе реализации которых необходимы согласованные 
действия как можно большего числа государств (таких, как 
ликвидация колониализма и расовой дискриминации, борьба 
с международными преступлениями, разоружение и т.д.). 

ОТКРЫТЫЙ ПОЛИС – полис, не оплаченный гербовым 
сбором, по которому страховщик обязуется впоследствии 
выдать полис, оплаченный гербовым сбором. 

ОТКРЫТЫЙ СЛИП – форма страхового документа, 
содержащего основные условия страхования, на которых 
осуществляется его размещение. На слипе страховщики 
ставят свои инициалы против соответствующей доли учас-
тия в размещаемом страховании. О.с. применяются в случа-
ях, когда страхователь, имея контракт на отправку товаров 
на определенную сумму, намерен произвести их отгрузку 
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несколькими партиями. По каждой отгрузке страхователь 
оповещает страховщика, указывая ее сумму, с тем, чтобы 
общая страховая сумма по О.с. была уменьшена на заяв-
ленную сумму. Страхователь продолжает декларировать от-
правки до выполнения контракта или до тех пор, пока общая 
страховая сумма по слипу не будет использована. О.с. не со-
держат оговорок аннулирования, однако подразумевается, 
что отправки будут начаты и окончены в течение разумного 
времени. В ряде случаев страховщики могут устанавливать 
лимиты по каждой отправке. Премия подлежит оплате, ког-
да отправка «закрыта» и полис выдан.

ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ – способ 
учета прав на ценные бумаги, при котором клиент (депонент) 
может давать поручения депозитарию только по отношению 
к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на 
счете депо, без указания их индивидуальных признаков (та-
ких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуаль-
ных признаков удостоверяющих их сертификатов. 

ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ – 
способ учета прав на ценные бумаги в депозитариях, при 
котором депонент может давать поручения депозитарию 
только по отношению к определенному количеству ценных 
бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индиви-
дуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без 
указания индивидуальных признаков удостоверяющих их 
сертификатов. 

ОТКРЫТЫЙ СЧЕТ – форма расчетно-кредитных отно-
шений между продавцом и покупателем, при которой прода-
вец отгружает товар покупателю и направляет в его адрес 
товарораспорядительные документы без оплаты, относя 
сумму задолженности в дебет счета, открытого на имя по-
купателя. В обусловленные контрактом сроки покупатель 
погашает свою задолженность, которая может погашаться и 
по отдельным партиям товаров в определенный срок после 
их отгрузки. Фирмы, использующие такой счет, как правило, 
выступают попеременно в качестве продавцов и покупате-
лей, что является одним из способов обеспечения выполне-
ния сторонами платежных обязательств. В международной 
торговле данная фирма используется при расчетах между 
постоянными контрагентами; между фирмами и их филиа-
лами; с брокерами; с государственными организациями; при 
комиссионной продаже товара в форме консигнации или 
при многократных поставках однородного товара, особенно 
мелкими партиями. 

ОТКРЫТЫЙ ЧАРТЕР – чартер, в котором не указаны ни 
род груза, ни порт назначения. Заключается, как правило, с 
целью резервирования тоннажа под ожидаемый груз.

ОТКУП – 1) исключительное право, предоставлявшееся 
государством за определенную плату и на обусловленный 
срок частным лицам (откупщикам) на сбор каких-либо нало-
гов, продажу определенных видов товаров (соль, вино и др.). 
В России откупная система существовала до 1863 г.; 2) пре-
кращение обязательств по ранее проданному фьючерсному 
контракту путем обратной покупки.

ОТКУПНАЯ СИСТЕМА – передача государством на 
обусловленный срок права сбора налогов, продажи опреде-
ленных видов товаров (соль, вино и др.) частным лицам, т.н. 
откупщикам. 

ОТКУПЩИК – лицо, приобретшее у государства за оп-
ределенную плату право на к.-л. откуп.

ОТЛОЖЕННЫЕ РАСХОДЫ – часть нематериальных 
активов компании; затраты, которые уже имели место, но 
эффект от вложения которых будет достигнут в будущем 
(например, расходы на НИОКР, расходы на регистрацию 
предприятия и т.п.). 

ОТЛОЖЕННЫЙ НАЛОГ – налог на доходы от инвести-
ций, взимаемый только после того, как инвестор изъял эти 
инвестиции из финансового учреждения.

ОТЛУЧЕНИЕ – изгнание, исключение из состава религи-
озного общества; величайшее церковное наказание.

ОТМЕТКА КОНТРОЛЬНАЯ – см. КОНТРОЛЬНАЯ ОТ-
МЕТКА.

ОТМЕТКА «НЕТ ПОКРЫТИЯ» – отметка банка на не-
оплаченном чеке, означающая, что чекодатель не имеет 
средств на своем счете. 

ОТМЕТКА ОБ ОФОРМЛЕНИИ – удостоверение выпол-
ненного таможенными органами таможенного оформления.

ОТМЕТКА «ПОДЛЕЖИТ ОПЛАТЕ ПО УКАЗАНИЮ» – 
отметка, которая ставится в случае, если в векселе указано 
имя ремитента и отсутствуют ограничения на передачу век-
селя другому лицу. 

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ – действия, операции, призванные 
скрыть истинный источник поступления денежных средств и 
придать получению денег вполне законный характер. При 
этом используются такие приемы, как множественные пе-
ресылки денег через доверенные компании, в ходе которых 
«теряется» не только первоисточник платежа, но и утаива-
ются налоги, ибо зачастую деньги обналичиваются. Кроме 
того, деньги, полученные в незаконном бизнесе, вкладыва-
ются во вполне легитимные и прибыльные проекты. См. тж. 
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ.

ОТНОШЕНИЙ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СИСТЕМА – 
см. СИСТЕМА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.

ОТНОШЕНИЙ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ УЧАСТНИ-
КИ – см. УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ.

ОТНОШЕНИЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ РАЗРЫВ – см. 
РАЗРЫВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.

ОТНОШЕНИЯ ВАЛЮТНЫЕ – см. ВАЛЮТНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ; МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

ОТНОШЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ – см. КОРРЕС-
ПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ – см. МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ – см. ДОГОВОР 
О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

ОТНОШЕНИЯ ПРАВОВЫЕ – см. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ.

ОТНОШЕНИЯ ТРУДОВЫЕ – см. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ.

ОТНОШЕНИЯ ФИРМЫ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ – см. 
ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ.

ОТНОШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ – см. МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.

ОТНОШЕНИЯ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ГРАЖДАНСКИМ 
ПРАВОМ – имущественные и связанные с ними личные 
неимущественные отношения: отношения собственности и 
оборот движимого и недвижимого имущества; отношения 
интеллектуальной собственности; личные неимуществен-
ные отношения, связанные с имущественными.

ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ – узор папиллярных линий, ко-
торый получен на бумаге в результате прокатывания или 
прижимания ладонной поверхности, ногтевых фаланг, пок-
рытых специальной краской.

ОТПРАВКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ – см. АВТОМОБИЛЬ-
НЫЕ, ПОЕЗДНЫЕ ОТПРАВКИ.

ОТПРАВКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МЕЛКИЕ – см. МЕЛ-
КИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОТПРАВКИ.

ОТПРАВКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ – см. ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫЕ ОТПРАВКИ.

ОТПРАВКИ ПОЕЗДНЫЕ – см. АВТОМОБИЛЬНЫЕ, ПО-
ЕЗДНЫЕ ОТПРАВКИ.

ОТПРАВЛЕНИЯ ПОЧТОВЫЕ – см. ПОЧТОВЫЕ ОТ-
ПРАВЛЕНИЯ.

ОТПРАВЛЕНИЯ ПОЧТОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ.

ОТПУСК – перерыв в работе, свободное время, которое 
предоставляется ежегодно с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка всем рабочим и служа-
щим (кроме временных и сезонных работников). Продол-
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жительность ежегодных основного и дополнительных опла-
чиваемых О. работников исчисляется в календарных днях 
и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие 
праздничные дни, приходящиеся на период О., в число 
календарных дней О. не включаются и не оплачиваются. 
Ежегодный оплачиваемый О. предоставляется работникам 
продолжительностью не менее 28 календарных дней. При 
исчислении общей продолжительности ежегодного оплачи-
ваемого О. дополнительные оплачиваемые О. суммируются 
с ежегодным основным оплачиваемым О. См. тж. ЕЖЕГОД-
НЫЙ ОСНОВНОЙ ОТПУСК.

ОТПУСК ДЕКРЕТНЫЙ – см. ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК.
ОТПУСКНАЯ ГРАМОТА – официальное письмо главы 

государства, при котором был аккредитован посол или пос-
ланник, направляемое по дипломатическим каналам главе 
государства, назначившему данного посла или посланника. 
В О.г сообщается о положительной роли данного дипло-
матического представителя в развитии отношений между 
этими странами. О.г. заканчивается положением о том, что 
глава государства «отпускает» этого посла или посланника. 
Ее внешняя форма аналогична форме верительных грамот 
и отзывных грамот. В современной дипломатической прак-
тике О.г. встречаются весьма редко.

ОТРАВЛЕНИЯ – см. МАССОВЫЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОТРАВЛЕНИЯ).

ОТРАСЛЕВОЕ (МЕЖОТРАСЛЕВОЕ) ТАРИФНОЕ СО-
ГЛАШЕНИЕ – правовой акт, регулирующий социально-тру-
довые отношения между работниками и работодателями и 
заключаемый на уровне отрасли или группы отраслей. Ус-
танавливает нормы оплаты и другие условия труда, а тж. 
социальные гарантии и льготы для работников отрасли (от-
раслей).

ОТРАСЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – совокупность 
юридических норм и принципов, регулирующих отношения 
между субъектами международного права в определенной 
области, которая составляет специфический предмет меж-
дународного права и связана со специфической группой 
объектов международного права. Нормы и принципы каж-
дой О.м.п. в совокупности являются составной частью меж-
дународного права в целом. Они базируются на основных 
принципах международного права, конкретизируя их при-
менительно к определенной области правоотношений, и не 
должны противоречить таким основным принципам между-
народного права. Именно специфика норм и принципов каж-
дой О.м.п., определяемая спецификой предмета и объекта 
международного права, является критерием, с помощью ко-
торого различаются в международном праве его отдельные 
отрасли. Для ряда О. м. п. характерным является то, что их 
нормы и принципы устанавливают правовой статус и режим 
территорий и пространств (акватории Мирового океана, 
воздушного пространства и космического пространства). 
Всеобщее признание на практике получило выделение та-
ких О.м.п., как международное морское право, международ-
ное воздушное право, международное космическое право, 
дипломатическое право, право международных договоров, 
международное уголовное право, право международных 
организаций и др. В доктрине международного права в на-
стоящее время не существует единого мнения по вопросу 
деления международного права на отрасли. Согласно одной 
точке зрения, О.м.п. существуют исключительно в плане 
научной систематизации международно-правовых норм и 
принципов, а тж. выделяются для удобства преподавания и 
изучения международного права. В соответствии с другой 
точкой зрения О.м.п. существуют в качестве объективной 
категории, отражающей специфику правоотношений в оп-
ределенных областях международных отношений. О крите-
риях деления международного права на отрасли высказыва-
ется точка зрения, согласно которой О.м.п. должна обладать 
внутренним единством предмета правового регулирования 
и иметь специфический метод этого регулирования. Другая 
точка зрения исходит из того, что для выделения группы 

норм и принципов международного права в особую отрасль 
достаточно наличия специфики предмета правоотношений 
и единства специальных отраслевых принципов права. В 
теории предлагается тж. различать отрасли и подотрасли 
международного права. Практическое значение выделе-
ния О.м.п. состоит в том, что кодификация и прогрессивное 
развитие международного права должны осуществляться с 
учетом не только существующих его основных и других об-
щих принципов, но и с учетом отраслевых. Такое различие 
необходимо тж. при выборе принципов и норм, которыми 
государствам надлежит руководствоваться в процессе осу-
ществления того или иного вида деятельности в той или 
иной сфере. 

ОТРАСЛЬ ПРАВА – относительно самостоятельное под-
разделение системы права, состоящее из правовых норм, 
регулирующих качественно новый специфический вид об-
щественных отношений, связанных с осуществлением ка-
кой-либо широкой сферы предметной деятельности обще-
ства, государства, граждан и иных субъектов права (граж-
данское право, уголовное право и т.д.). В крупных и сложных 
по составу О.п. имеется еще один компонент – подотрасль 
права – специфический вид отношений в пределах сферы 
правового регулирования соответствующей О.п. Так, в граж-
данском праве в качестве подотраслей выделяют жилищное, 
транспортное, авторское, наследственное право.

ОТРЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ – см. ПОРЯДОК ОТРЕШЕНИЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ АКЦЕПТ – порядок оформления ак-
цепта, при котором в письменном виде дается только отказ 
от акцепта (отрицание согласия на оплату). При О.а. согла-
сие на оплату документами не оформляется.

ОТРОКИ – младшие члены дружины князя в Древней 
Руси, по преимуществу дворовые слуги, в противополож-
ность «детским», боевым членам дружины. Они служили за 
столом князя и его гостей и вообще исполняли разные его 
поручения. У бояр и митрополитов тоже были свои О.

ОТСРОЧКА И РАССРОЧКА УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ – привилегия, которая в исключительных слу-
чаях предоставляется по решению таможенного органа 
Российской Федерации, производящего таможенное офор-
мление, на срок от одного до шести месяцев. Отсрочка или 
рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов предостав-
ляется плательщику таможенных пошлин, налогов при нали-
чии хотя бы одного из следующих оснований: 1) причинение 
этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, тех-
нологической катастрофы или иных обстоятельств непре-
одолимой силы; 2) задержка этому лицу финансирования 
из федерального бюджета или оплаты выполненного этим 
лицом государственного заказа; 3) товары, перемещаемые 
через таможенную границу, являются товарами, подвергаю-
щимися быстрой порче; 4) осуществление лицом поставок 
по межправительственным соглашениям. Отсрочка или рас-
срочка уплаты таможенных пошлин, налогов не предостав-
ляется, если в отношении лица, претендующего на предо-
ставление указанной отсрочки или рассрочки: 1) возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, связанного 
с нарушениями таможенного законодательства Российской 
Федерации; 2) возбуждена процедура банкротства. См. тж. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.

ОТСТАВКА – 1) в широком смысле – всякое увольнение 
от государственной службы; 2) увольнение по возрасту, бо-
лезни и т.д. лиц офицерского состава, прапорщиков и мич-
манов с военной службы; 3) в государственном праве – О. 
правительства, его главы или отдельных министров – сло-
жение ими своих полномочий в связи с вынесением пра-
вительству вотума недоверия или порицания, внутренними 
разногласиями в правительстве, по состоянию здоровья, по 
достижении установленного законом возраста и т.п. Закон 
предусматривает О. членов правительства, судей и других 
должностных лиц.
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ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ – в соответствии с россий-
ским трудовым правом – временное недопущение работни-
ка к работе с приостановкой выплаты заработной платы. 
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к 
работе) работника: появившегося на работе в состоянии ал-
когольного, наркотического или токсического опьянения; не 
прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда; не прошедшего 
в установленном порядке обязательный предварительный 
или периодический медицинский осмотр; при выявлении 
в соответствии с медицинским заключением противопока-
заний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором; по требованиям органов и должност-
ных лиц, уполномоченных федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами, и в других случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами. Работодатель отстраняет от 
работы (не допускает к работе) работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основа-
нием для О.о.р. или недопущения к работе. В период О.о.р. 
(недопущения к работе) заработная плата работнику не на-
числяется, за исключением случаев, предусмотренных фе-
деральными законами. В случаях О.о.р. работника, который 
не прошел обучение и проверку знаний и навыков в облас-
ти охраны труда либо обязательный предварительный или 
периодический медицинский осмотр не по своей вине, ему 
производится оплата за все время О.о.р. как за простой.

ОТСТУПНОЕ – в гражданском праве – денежная сумма 
или имущественная ценность, которые один субъект должен 
передать другому, чтобы освободиться от исполнения своих 
обязательств, т.е. предоставляемая по соглашению сторон 
взамен исполнения обязательства. О. является одним из 
способов прекращения обязательств. Размер, сроки и поря-
док предоставления О. устанавливаются сторонами.

ОТСУТСТВИЕ БЕЗВЕСТНОЕ – см. БЕЗВЕСТНОЕ ОТ-
СУТСТВИЕ.

ОТСЫЛОЧНАЯ НОРМА ПРАВА – норма права, непос-
редственно указывающая на другие, изложенные в том же 
нормативно-правовом акте, нормы права как на условие 
своего действия.

ОТТОК КАПИТАЛА – денежные средства страны, на-
правляемые в другие страны в виде инвестиций, ссуд, для 
покупки финансовых активов. О.к. отражается на счете дви-
жения капитала в платежном балансе. 

ОТХОДОВ ВИД – см. ВИД ОТХОДОВ.
ОТХОДОВ ЗАХОРОНЕНИЕ – см. ЗАХОРОНЕНИЕ ОТ-

ХОДОВ.
ОТХОДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОТХОДОВ.
ОТХОДЫ: ЛИМИТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ – см. ЛИМИТ НА 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ.
ОТХОДОВ НОРМАТИВ ОБРАЗОВАНИЯ – см. НОРМА-

ТИВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ.
ОТХОДОВ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ – см. ОБЕЗВРЕЖИВА-

НИЕ ОТХОДОВ.
ОТХОДОВ ОБЪЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ – см. ОБЪЕКТ РАЗ-

МЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ.
ОТХОДОВ ОПАСНЫХ ПАСПОРТ – см. ПАСПОРТ ОПАС-

НЫХ ОТХОДОВ.
ОТХОДОВ РАЗМЕЩЕНИЕ – см. РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХО-

ДОВ.
ОТХОДОВ ТРАНСГРАНИЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ – см. 

ТРАНСГРАНИЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ.
ОТХОДОВ ХРАНЕНИЕ – см. ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ.
ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕ-

НИЯ) – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 
изделий или продуктов, которые образовались в процессе 
производства или потребления, а также товары (продукция), 
утратившие свои потребительские свойства.

ОТХОДЫ ОПАСНЫЕ – см. ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ – см. ОТ-
ХОДЫ.

ОТХОДЫ РАДИОАКТИВНЫЕ – см. РАДИОАКТИВНЫЕ 
ОТХОДЫ.

ОТЦОВСТВО – в семейном праве – факт происхожде-
ния ребенка от данного мужчины. О. юридически удостове-
ряется в органах ЗАГС о рождении. Если ребенок родился 
от лиц, состоящих в браке между собой, а тж. в течение 
трехсот дней с момента расторжения брака, признания его 
недействительным или с момента смерти супруга матери 
ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) 
матери, если не доказано иное. О. супруга матери ребенка 
удостоверяется записью об их браке. Если родители не со-
стоят в браке, О. устанавливается на основании поданного 
ими в органы загса совместного заявления; в случае смерти 
матери, признания ее недееспособной, невозможности ус-
тановления места нахождения матери или в случае лишения 
ее родительских прав – по заявлению отца ребенка с согла-
сия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого 
согласия – по решению суда. В случае рождения ребенка у 
родителей, не состоящих в браке между собой, и при отсутс-
твии совместного заявления родителей или заявления отца 
ребенка О. устанавливается в судебном порядке по заяв-
лению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка 
или по заявлению лица, на иждивении которого находится 
ребенок, а тж. по заявлению самого ребенка по достижении 
им совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание 
любые доказательства, с достоверностью подтверждающие 
происхождение ребенка от конкретного лица: свидетельские 
показания о совместном проживании, ведении хозяйства 
матери и ответчика, результаты специальной экспертизы. В 
случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребен-
ка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт при-
знания им О. может быть установлен в судебном порядке по 
правилам, установленным гражданским процессуальным 
законодательством.

ОТЧЕТ АВАНСОВЫЙ – см. АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ.
ОТЧЕТ АУДИТОРСКИЙ – см. АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРА-

ЦИИ – официальный документ депозитария. Отчет об ис-
полнении депозитарием операции по счету депо является 
основанием для совершения проводок в учетных системах 
получателя отчета. Информация обо всех отчетах, пере-
данных депозитарием получателю, должна быть занесена в 
журнал выдачи отчетов. 

ОТЧЕТ КРЕДИТНЫЙ – см. КРЕДИТНЫЙ ОТЧЕТ.
ОТЧЕТ ФИНАНСОВЫЙ – см. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ.
ОТЧЕТНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКАЯ – см. БУХГАЛТЕРС-

КАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.
ОТЧЕТНОСТЬ ВАЛЮТНАЯ – см. ВАЛЮТНАЯ ОТЧЕТ-

НОСТЬ.
ОТЧЕТНОСТЬ ПУБЛИЧНАЯ – см. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТ-

НОСТЬ
ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ – по 

итогам определения нетто-обязательств членов секции фон-
дового рынка ММВБ в системе торгов формируются следу-
ющие документы: отчетный документ для каждого члена 
секции – отчет по нетто-обязательствам члена секции; рас-
четный документ для РП – сводная ведомость нетто-обяза-
тельств членов секции по денежным средствам; расчетный 
документ для депозитария – сводное поручение депо. 

ОТЧИНА – см. ВОТЧИНА.
ОТЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ – см. АМОРТИ-

ЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ.
ОТЧИСЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫЕ – см. ВАЛЮТНЫЕ ОТЧИС-

ЛЕНИЯ.
ОТЧУЖДЕНИЕ – в гражданском праве – передача иму-

щества в собственность другого лица; один из способов 
осуществления собственником правомочия распоряжения 
принадлежащим ему имуществом. Различается возмездное 
(купля-продажа) и безвозмездное О. (дарение). О. осущест-
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вляется, главным образом, по воле собственника на основе 
договора, заключаемого им с приобретателем имущества. В 
предусмотренных законом случаях О. имущества может осу-
ществляться помимо воли собственника, т.е. принудительно 
(например, путем конфискации или реквизиции).

ОТЯГЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА – см. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОТЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗА-
НИЕ.

ОФЕРЕНТ – физическое или юридическое лицо, высту-
пающее с офертой, как правило, продавец, заявляющий о 
своем желании продать товар, услуги на определенных ус-
ловиях. 

ОФЕРТА (от лат. offero – предлагаю; англ. offer) – в граж-
данском праве – письменное или устное предложение одного 
лица (оферента), адресованное одному или нескольким кон-
кретным лицам (акцептанту) которое достаточно определен-
но и выражает намерение лица, сделавшего предложение, 
считать себя заключившим договор с адресатом, который 
примет предложение. О. должна содержать существенные 
условия договора. О. связывает направившее ее лицо с мо-
мента ее получения адресатом. Если О. принята (акцептова-
на), о чем акцептант должен оповестить оферента письмен-
но, то соглашение сторон приобретает официальную силу, 
вступает в действие. О. имеет определенный, указанный в 
ней срок действия. В течение этого срока акцептант впра-
ве принять О. и тем самым связать оферента договорными 
обязательствами, не противоречащими содержанию О. В О. 
указывают основные условия возможной сделки: наимено-
вание товара, его количество, качество, базисные условия 
поставки и ее сроки, условия платежа. 

ОФЕРТА ПУБЛИЧНАЯ – см. ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА.
ОФИЦЕР (нем. Offizier, от позднелат. officiarius – долж-

ностное лицо) – лицо командного (начальствующего) соста-
ва в вооруженных силах, полиции и жандармерии. Впервые 
звание О. появилось в конце XVI в. во Франции, затем в дру-
гих европейских государствах, в России – в 30-х гг. XVII в. 
в полках «иноземного строя». В Русской армии и флоте с 
начала XVIII в. О. подразделялись на обер-О. и штаб-О. В 
конце 1917 г. офицерские звания были упразднены; в СССР 
были введены в 1943 г.; сохранены в РФ.

ОФИЦЕРСКИЙ СУД ЧЕСТИ – в вооруженных силах 
различных государств – выборные органы офицеров для 
охраны чести и достоинства офицерского звания; рассмат-
ривают дела о проступках офицеров, о правонарушениях, 
отнесенных к его компетенции, и др., разбирают конфликты 
между офицерами. Возникли в прусской армии в 1808 г. В 
Российской армии существуют с 1863 г.

ОФИЦИАЛ – 1) чиновник в Римской империи. О. име-
ли большую силу, так как от их произвола зависела тяжесть 
налогов; 2) в средневековой Европе – помощник графа; 3) 
должностное лицо католической церкви.

ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ – см. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
РЕЛИГИЯ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ УЧЕТНАЯ СТАВКА – процентная став-
ка центрального банка, применяемая им в их операциях с 
коммерческими банками и другими кредитными институ-
тами при покупке (учете) государственных обязательств и 
переучете частных коммерческих векселей. Регулировка 
ставки открывает возможность центральному банку влиять 
на уровень учетных и других процентных ставок коммерчес-
ких банков и на объем операций всего кредитного рынка. 
Центральный банк осуществляет регулирование (в основ-
ном косвенное) рынка ссудных капиталов. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ – издание, публикуемое от 
имени государственных органов, учреждений, ведомств или 
общественных организаций, содержащее материалы нор-
мативного или директивного характера.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ – элект-
ронное издание, публикуемое от имени государственных 
органов, учреждений, ведомств или общественных органи-

заций, содержащее материалы нормативного или директив-
ного характера.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ И РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ – языки, на кото-
рых ведется работа в международных организациях или на 
международных конференциях, а тж. в ходе международных 
переговоров. Официальными являются языки, на которых 
ведется дискуссия в главных органах конференции или ор-
ганизации, составляются и публикуются официальные доку-
менты (протоколы, решения, заключительные акты и т.п.). 
Рабочие языки – это языки, используемые для обсуждения 
вопросов в рабочем вспомогательном органе конференции 
или организации либо при разработке текстов документов 
в них. В ООН английский, испанский, китайский, русский и 
французский языки являются как официальными, так и ра-
бочими языками Генеральной Ассамблеи ООН, ее комитетов 
и подкомитетов. Арабский язык – официальный и рабочий 
язык Генеральной Ассамблеи, но только ее главных комите-
тов. Выступления на любом из этих языков переводятся уст-
но на пять других. На них издаются протоколы, резолюции и 
другие документы Генеральной Ассамблеи. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ – 1) документ, составлен-
ный (изготовленный), выданный или находящийся в оборо-
те государственных (муниципальных) органов, учреждений, 
организаций и предприятий и отвечающий определенным 
требованиям; 2) в соответствии с ФЗ «Об обязательном эк-
земпляре документов» от 23 ноября 1994 г. «произведения 
печати, публикуемые от имени органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти, носящие законодатель-
ный, нормативный, директивный или информационный ха-
рактер».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТ-МЕЙКЕР – член секции фон-
дового рынка ММВБ, принимающий на себя обязательства 
в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам на ММВБ на основании Соглашения о выполнении 
функций маркет-мейкера, заключаемого с биржей. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК – основной язык государства, 
используемый в законодательстве и официальном делопро-
изводстве, судопроизводстве, обучении и т.д. В конституци-
ях стран с многонациональным населением (например, Ин-
дии, Канады, Швейцарии) определяется, какой язык (языки) 
является официальным. В большинстве государств (включая 
РФ) понятия «О.я.» и «государственный язык» полностью 
совпадают. Лишь в отдельных странах различают статус 
О.я. и государственных языков – в этом случае закрепление 
государственных языков в конституции носит в основном 
символический характер (например, в Швейцарии, согласно 
Конституции, О.я. являются немецкий, французский, ита-
льянский, а государственными – немецкий, французский, 
итальянский и ретороманский языки, при том, что послед-
ний практически не используется в государственной и обще-
ственной жизни страны).

ОФОРМЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЕ – см. ТАМОЖЕННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ.

ОФФИЦИАЛ – 1) в Римской империи – военный чинов-
ник при императоре; 2) в Средние века – помощник графа, 
его письмоводитель, а тж. должностное лицо, производив-
шее суд по делам, подведомственным юрисдикции епис-
копа. Компетенция О. окончательно определилась в XIII в.: 
его суду были подсудны все клирики и, кроме того, вдовы, 
сироты, крестоносцы и учащиеся университетов. О. ведал 
делами духовными (т.е. относящимися к сфере религии и 
верований), гражданскими (касающимися брака, церковной 
собственности и завещания) и некоторыми категориями уго-
ловных дел. При О. состоял многочисленный штат, однако 
судебный приговор О. выносил единолично.

ОФФСЕТ – сделка, предполагающая как обмен това-
рами и услугами, так и предоставление возможности вкла-
дывать капитал взамен различного рода услуг и льгот (на-
пример, поставки узлов и деталей в рамках соглашений о 
промышленной кооперации).

ОТЯ-ОФФ
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ОФФШОР (англ. offshore – вне берега) – термин, приме-
няемый для мировых финансовых центров, а тж. некоторых 
видов банковских операций. Оффшорные центры привле-
кают иностранный капитал путем предоставления специ-
альных налоговых и других льгот иностранным компаниям, 
зарегистрированным в стране расположения центра. Цен-
трами «О.» называются такие, где кредитные учреждения 
(национальные и иностранные) осуществляют операции с 
нерезидентами в иностранной для данной страны валюте. 
Внутренний рынок ссудных капиталов изолируется от вне-
шнего путем отделения счетов резидентов от счетов нерези-
дентов, предоставления последним налоговых льгот вплоть 
до полного освобождения от налогообложения, освобожде-
ния от валютного контроля и т.п. Кредитные учреждения, на-
ходящиеся в центре «О.», пользуются территорией страны 
для проведения операций за ее пределами, но не являются 
интегральной частью национальной экономики. Термином 
«О.» тж. называют компании международного права, дейс-
твующие в т.н. налоговых гаванях.

ОФФШОРНАЯ КОМПАНИЯ – иностранная компания, 
зарегистрированная в к.-л. оффшорном центре государс-
тва, предоставляющего ей особые льготы. Такие компании 
обладают правом работы только за рубежом по месту своей 
регистрации. Небольшие страны поощряют создание на сво-
ей территории О.к., чтобы развивать оффшорный бизнес, 
приносящий этим странам дополнительный доход. 

ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ БАНКОВСКИЕ – см. БАНКОВС-
КИЕ ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ.

ОФФШОРНЫЙ ЦЕНТР – 1) небольшое государство или 
территория, привлекающие иностранные капиталы посредс-
твом предоставления налоговых и других льгот при про-
ведении финансово-кредитных операций с иностранными 
резидентами и в иностранной валюте; 2) организация, спе-
циализирующаяся на регистрации оффшорных компаний в 
данной или во множестве оффшорных зон и предоставля-
ющая широкий спектр услуг, связанных с обеспечением их 
функционирования (юридический адрес, секретарские услу-
ги, услуги бухгалтера, управление счетом и др.)

ОХВАТА ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ – см. ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОСТЬ ОХВАТА (ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА)

ОХОТА – в соответствии с законодательством РФ – вы-
слеживание с целью добычи, преследование и сама добы-
ча диких зверей и птиц. Нахождение в охотничьих угодьях с 
оружием, собаками, ловчими птицами, капканами и другими 
орудиями О. либо с добытой продукцией О. приравнивается 
к О. Производство О. регулируется правилами, издаваемы-
ми органами власти субъектов РФ. Правом О. с охотничьим 
огнестрельным оружием пользуются все граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, сдавшие 
испытания по правилам О., технике безопасности на О., об-
ращению с охотничьим огнестрельным оружием и уплатив-
шие государственную пошлину в установленном размере. 
Граждане, населяющие районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности, пользуются правом О. с охотничь-
им огнестрельным оружием с 14-летнего возраста. Удосто-
верением на право О. служит охотничий билет с отметками 
о сдаче испытаний по правилам О., технике безопасности на 
охоте и обращению с охотничьим огнестрельным оружием 
и об уплате государственной пошлины. Безружейная О. на 
сусликов, хомяков, крыс водяных и амбарных, а тж. на кро-
тов может производиться всеми гражданами независимо от 
возраста и без охотничьего билета.

ОХОТА НЕЗАКОННАЯ – см. БРАКОНЬЕРСТВО.
ОХОТНИЧИЙ БИЛЕТ – в РФ – официальный документ, 

служащий удостоверением на право охоты. О.б. должен со-
держать отметки о сдаче испытаний по правилам охоты, тех-
нике безопасности на охоте и обращению с охотничьим огне-
стрельным оружием и об уплате государственной пошлины.

ОХОТНИЧИЙ ФОНД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ФОНД.

ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ – в соответствии с законода-
тельством РФ – огнестрельное и холодное гражданское 
оружие, предназначенное для охоты. В РФ запрещается 
оборот охотничьего огнестрельного оружия общей длиной 
менее 800 мм, а тж. имеющего конструкцию, которая позво-
ляет его складывать, сдвигать, укладывать или разбирать (и 
при этом не теряется возможность производства выстрела). 
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом име-
ют право приобретать граждане Российской Федерации, за-
нимающиеся профессиональной деятельностью, связанной 
с охотой, либо имеющие в собственности гладкоствольное 
О.о. не менее пяти лет и не совершившие правонарушений, 
связанных с нарушением правил производства, приобрете-
ния, продажи, учета, хранения, ношения, транспортировки 
и применения оружия, либо военнослужащие и сотрудники 
государственных военизированных организаций, которым 
законодательством предоставлено право на ношение и хра-
нение огнестрельного оружия. Холодное О.о. могут приобре-
тать граждане, имеющие права на приобретение, хранение 
и ношение огнестрельного оружия.

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО – в соответствии с законода-
тельством РФ – отрасль хозяйства, основной задачей кото-
рой является обеспечение потребностей государства в пуш-
нине и другой продукции охоты. В этих целях осуществляют-
ся устройство охотничьих угодий, охрана, воспроизводство и 
рациональное использование запасов диких зверей и птиц.

ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ – в соответствии с законодатель-
ством РФ – все земельные, лесные и водопокрытые площа-
ди, которые служат местом обитания диких зверей и птиц и 
могут быть использованы для ведения охотничьего хозяйс-
тва.

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА – система мер, 
осуществляемых органами государственной власти Россий-
ской Федерации, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления, юридическими и физическими лицами в целях улуч-
шения качества атмосферного воздуха и предотвращения 
его вредного воздействия на здоровье человека и окружа-
ющую природную среду.

ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – в водном законода-
тельстве РФ – деятельность, направленная на сохранение и 
восстановление водных объектов.

ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА – деятельность, направ-
ленная на сохранение биологического разнообразия и обес-
печение устойчивого существования животного мира, а так-
же на создание условий для устойчивого использования и 
воспроизводства объектов животного мира.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – деятельность ор-
ганов государственной власти Российской Федерации, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, общественных и 
иных некоммерческих объединений, юридических и физи-
ческих лиц, направленная на сохранение и восстановление 
природной среды, рациональное использование и воспроиз-
водство природных ресурсов, предотвращение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду и ликвидацию ее последствий (также – приро-
доохранная деятельность).

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МЕЖДУНАРОД-
НАЯ – см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВАЯ – см. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

ОХРАНА ПОЖАРНАЯ – см. ПОЖАРНАЯ ОХРАНА.
ОХРАНА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – деятельность госу-

дарственных и общественных организаций, направленная 
на защиту интересов и прав потребителей, возникшая в на-
чале 50-х годов в развитых капиталистических странах. При-
нципы защиты интересов потребителей, принятые в 1985 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН: обеспечение физической 
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безопасности потребителей; защита экономических инте-
ресов путем обеспечения удовлетворительных технических 
и эксплуатационных характеристик продукции; разработка 
норм безопасности и качества потребительских товаров и 
услуг; содействие созданию потребительских ассоциаций 
или кооперативов; разработка процедур компенсации пот-
ребителям за ущерб, понесенный в результате нарушения 
потребительских прав; разработка программ просвещения 
потребителей в качестве неотъемлемой части системы об-
разования. Опираясь на эти принципы, государства разраба-
тывают основные направления деятельности в этой сфере.

ОХРАНА ПРИРОДЫ – система государственных, му-
ниципальных и общественных мероприятий, направленных 
на сохранение, восстановление, улучшение благоприятных 
экологических условий. Используются биотехнические, 
технологические, правовые, экономические и другие при-
родоохранные меры. Основным законом, регулирующим 
отношения в природоохранной области, является Закон РФ 
«Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 
1991 г. Россия участвует в деятельности международных 
природоохранных организаций.

ОХРАНА ПТИЦ МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. МЕЖДУНА-
РОДНАЯ ОХРАНА ПТИЦ.

ОХРАНА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА – де-
ятельность, направленная на сохранение или восстановле-
ние условий устойчивого существования и воспроизводства 
объектов животного мира.

ОХРАНА ТАМОЖЕННАЯ – см. ПРОТЕКЦИОНИЗМ.
ОХРАНА ТРУДА – система сохранения жизни и здоро-

вья работников в процессе трудовой деятельности, включа-
ющая в себя правовые, социально-экономические, органи-
зационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 
Нормы, регулирующие О.т., содержатся, прежде всего, в 
Трудовом кодексе РФ. К О.т. ТК относит: правила по технике 
безопасности и производственной санитарии; специальные 
правила по О.т. женщин, несовершеннолетних и инвалидов; 
нормы, регулирующие деятельность органов надзора и кон-
троля за соблюдением законов об О.т. и ответственность 
должностных лиц. О.т. осуществляется путем выполнения 
обязанностей в данной сфере как работодателя, так и работ-
ников. Обязателен инструктаж по О.т. На вредных работах 
выдается молоко, предоставляется специальное бесплатное 
питание, регулярно проводятся медицинские осмотры.

ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН – совокупность нормативно-
правовых актов, организационных, технических, гигиеничес-
ких и лечебно-профилактических мероприятий и средств, 
обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и ра-
ботоспособности женщин в процессе труда. К ним относятся 
нормы: запрещающие труд женщин на тяжелых работах и на 
работах с вредными и опасными условиями; устанавливаю-
щие предельно допустимые нагрузки при подъеме тяжестей; 
предусматривающие максимально благоприятный режим 
труда и отдыха. Обеспечиваются облегченные условия тру-
да, дополнительные льготы в связи с материнством (отпуск 
по беременности и родам, частично оплачиваемые отпуска 
и т.д.).

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ – совокупность нормативно-правовых актов, орга-
низационных, технических, гигиенических и лечебно-про-
филактических мероприятий и средств, обеспечивающих 
безопасность, сохранение здоровья и работоспособности 
несовершеннолетних в процессе труда. Определяется мини-
мальный возраст вступления в трудовые правоотношения, 
предусмотрено тщательное и систематическое медицинс-
кое освидетельствование, запрещаются тяжелые работы, 
работы с вредными или опасными условиями, лимитируется 
переноска тяжестей. Вводится сокращенный рабочий день, 
предоставляются льготы тем, кто совмещает работу с уче-
бой.

ОХРАНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НА МОРЕ МЕЖДУ-
НАРОДНАЯ – см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НА МОРЕ.

ОХРАНЕНИЕ – 1) комплекс мероприятий, проводимых 
во всех видах боя, при передвижении и расположении на 
месте с целью исключить внезапное нападение наземного 
противника, не допустить проникновения его разведки к 
главным силам и обеспечить им благоприятные условия для 
организованного и своевременного вступления в бой; вид 
боевого обеспечения; 2) Силы и средства, выполняющие 
задачу по О. Различают боевое, походное, сторожевое О.; в 
подразделениях и на военных объектах организуется непос-
редственное О.. В военно-морском флоте О. организуется 
при нахождении корабельных сил флота в базах, на перехо-
де морем и в бою. 

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ПОШЛИНА – см. ЗАПРЕТИТЕЛЬ-
НЫЙ ТАРИФ.

ОХРАНИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРАВА – нормы права, 
которые регулируют общественные отношения, связанные 
с юридической ответственностью и применением мер госу-
дарственного принуждения. О.н.п. тж. называются нормами 
процессуального права. Примером может служить уголовно-
процессуальный или гражданско-процессуальный кодекс.

ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – см. ЧАСТНАЯ ОХРАН-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ОХРАННАЯ ЗОНА ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБ-
ЖЕНИЯ – территория с особыми условиями использования, 
которая устанавливается в порядке, определенном Прави-
тельством Российской Федерации, вдоль трассы газопрово-
дов и вокруг других объектов данной системы газоснабже-
ния в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации 
таких объектов и исключения возможности их поврежде-
ния;

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ – земельные участки, необходимые 
для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости со-
оружений, устройств и других объектов железнодорожного 
транспорта, а тж. земли с подвижной почвой, прилегающие 
к землям железнодорожного транспорта.

ОХРАННЫЕ ОТДЕЛЕНИЕ (Отделения по охранению 
общественной безопасности и порядка) – учреждения, за-
нимавшиеся политическим сыском. В Петербурге Охранное 
отделение было создано в 1866 г., в Москве и Варшаве – в 
1880 г., в 1914 г. в России было 26 О.о. Формально О.о. вхо-
дили в состав канцелярий обер-полицмейстеров или градо-
начальников, но сохраняли права самостоятельных учрежде-
ний, фактически они подчинялись Департаменту полиции. 

ОХРАНЯЕМАЯ ТОПОЛОГИЯ – топология, отвечающая 
условиям правовой охраны, указанным в Законе РФ «О пра-
вовой охране топологий интегральных микросхем». См. тж. 
ТОПОЛОГИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕМЫ.

ОХРАНЯЕМОЕ СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ – сорт 
растений, порода животных, зарегистрированные в Госу-
дарственном реестре охраняемых селекционных достиже-
ний.

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА – выражение в денежном изме-
рении отражаемых в бухгалтерском учете отдельных видов 
хозяйственных средств и источников их образования. В ос-
нову О.и. положены фактически произведенные расходы. 
Предприятия, учреждения осуществляют О.и., обязательств 
и хозяйственных операций в валюте, действующей на терри-
тории Российской Федерации. Записи в бухгалтерском учете 
по валютным счетам предприятия, учреждения, а также по 
их операциям в иностранной валюте производятся в валюте, 
действующей на территории Российской Федерации в сум-
мах, определяемых путем перерасчета иностранной валюты 
по курсу Центрального банка Российской Федерации, уста-
новленному на дату совершения операций. Одновременно 
указанные записи производятся в валюте расчетов и пла-
тежей (по каждой иностранной валюте). Бухгалтерский учет 
имущества, обязательств и хозяйственных операций пред-
приятию, учреждению допускается вести в суммах, округ-
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ленных до целых рублей. Возникающие при этом суммовые 
разницы могут быть отнесены на результаты хозяйственной 
деятельности у предприятия или на увеличение (уменьше-
ние) финансирования (фондов) у учреждения. 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА – 
расчет способности продукции быть более привлекательной 
для потребителя по сравнению с другими изделиями ана-
логичного вида и назначения благодаря лучшему соответс-
твию своих качественных и стоимостных характеристик тре-
бованиям данного рынка и потребительским оценкам.

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ – прямое или косвенное оп-
ределение соблюдения требований, предъявляемых к объ-
екту.

ОЦЕНКА ТАМОЖЕННАЯ – см. ТАМОЖЕННАЯ СТОИ-
МОСТЬ ТОВАРА.

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ – определение стоимости объек-
тов (имущества, строений, основных средств), официальная 
оценка, проводимая при налогообложении, страховании, 
приватизации, наследовании, аренде, выкупе имуществен-
ных ценностей или в целях их учета. 

ОЦЕНКА ЭКСПОРТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ – расчет способности предприятия предложить потре-
бителю более качественный товар, чем у конкурента; начи-
нается с изучения рынков сбыта и потребности покупателей 
в данном товаре. Далее изучаются свойства конкурентного 
товара, представленного на рынке, выявляются его сильные 
и слабые характеристики. После оценки существующей и 
перспективной конкурентоспособности товара принимается 
решение либо о продолжении производства и экспорта това-
ра, либо о его снятии с производства и замене новым това-
ром, либо о модернизации предприятия. На завершающем 
этапе анализируются возможные структурные, организаци-
онно-управленческие изменения на предприятии, способные 
привести к улучшению качества продукции.

ОЧАГ ПОЖАРА – место первоначального возникнове-
ния пожара.

ОЧЕРЕДЕНОСТЬ НАСЛЕДОВАНИЯ – в гражданском 
законодательстве – порядок, в котором наследники по за-

кону призываются к наследованию. Наследники каждой пос-
ледующей очереди наследуют, если нет наследников пред-
шествующих очередей, то есть если наследники предшест-
вующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет 
права наследовать, либо все они отстранены от наследова-
ния, либо лишены наследства, либо никто из них не принял 
наследства, либо все они отказались от наследства. Наслед-
ники одной очереди наследуют в равных долях, за исключе-
нием наследников, наследующих по праву представления.

ОЧИСТКА МЕСТНОСТИ ОТ МИН – см. РАЗМИНИРОВА-
НИЕ.

ОЧИСТКА ТАМОЖЕННАЯ – см. ТАМОЖЕННАЯ ОЧИС-
ТКА.

ОЧНАЯ СТАВКА – следственное действие, в ходе ко-
торого проводится одновременный допрос двух ранее до-
прошенных лиц при наличии в их показаниях существенных 
противоречий. Следователь выясняет у лиц, между которы-
ми проводится О.с., знают ли они друг друга и в каких отно-
шениях находятся между собой. Допрашиваемым лицам по-
очередно предлагается дать показания по тем обстоятель-
ствам, для выяснения которых проводится О.с. После дачи 
показаний следователь может задавать вопросы каждому 
из допрашиваемых лиц. Лица, между которыми проводит-
ся О.с., могут с разрешения следователя задавать вопросы 
друг другу. В ходе О.с. следователь вправе предъявить ве-
щественные доказательства и документы. Оглашение по-
казаний допрашиваемых лиц, содержащихся в протоколах 
предыдущих допросов, а также воспроизведение аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки этих показаний допускают-
ся лишь после дачи показаний указанными лицами или их 
отказа от дачи показаний на О.с. В протоколе О.с. показа-
ния допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в 
какой они давались. Каждое из допрашиваемых лиц подпи-
сывает свои показания, каждую страницу протокола и про-
токол в целом.

ОЭСР – см. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СО-
ТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ.

ОЦЕ-ОЭС
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П

ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ (англ. public relations – обществен-
ные отношения) – некоммерческие отношения с обществен-
ностью, создание благоприятного мнения о производителе 
товаров или услуг не только среди потенциальных клиентов, 
но и у прессы, различных общественных организаций, вы-
борных учреждений. Обеспечиваются путем формирования 
благоприятного образа фирмы – имиджа. В их основе лежит 
стремление довести до широких кругов общественности 
идею о том, что основной задачей работы фирмы является 
намерение действовать в интересах потребителей и обще-
ства в целом. Основные мероприятия: пресс-конференции 
по поводу жизни предприятия; престижная реклама фирмы, 
пропагандирующая ее деятельность в целом, стиль управ-
ления, работу с кадрами, охрану окружающей среды и т.д.; 
некоммерческие статьи, теле- и радиопередачи; разнооб-
разная общественная, благотворительная и стажерская де-
ятельность в поддержку различных лиц, учреждений и ор-
ганизаций; различные юбилейные мероприятия; ежегодные 
отчеты о деятельности фирмы; фирменные журналы. См. 
тж. ПИАР.

ПАБЛИСИТИ (англ. publisity – публичность, глас-
ность) – 1) известность, популярность (фирмы, торговой 
марки); 2) реклама, пропаганда, воздействие на потребите-
лей с целью увеличения спроса на товары и услуги с помо-
щью рекламы, публикаций и передач в средствах массовой 
информации, продажи образцов по льготным ценам, раз-
дачи сувениров, других методов и средств стимулирования 
спроса. 

ПАВИЛЬОН – строение, имеющее торговый зал и рас-
считанное на одно или несколько рабочих мест.

ПАГАМЕНТ – платеж наличными деньгами. 
ПАДАЮЩАЯ ВАЛЮТА – валюта, обесценивающаяся в 

отношении собственного номинала и устойчивых валют. 
ПАДИШАХ – титул турецкого султана.
ПАЕВОЙ ВЗНОС (ПАЙ) – 1) имущественный взнос члена 

кооперативной организации, составляет основу формиро-
вания собственного имущества кооператива. П.в. осущест-
вляются деньгами, материальными ценностями, ценными 
бумагами, иным имуществом, в том числе имущественными 
правами, а также иными объектами гражданского права и 
возвращаются при выходе из кооператива или при его лик-
видации после погашения всех долгов кооператива. Оценка 
П.в. производится при образовании кооператива по взаим-
ной договоренности его членов на основании сложившихся 
на рынке цен, а при вступлении в кооператив новых членов – 
комиссией, назначаемой правлением кооператива. Оценка 
П.в., превышающего 250 установленных законом минималь-
ных размеров оплаты труда, должна быть подтверждена не-
зависимым экспертом. П.в. бывает обязательным и допол-
нительным; 2) в соответствии с Федеральным законом «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» П.в. – это имущественные взносы, 
внесенные членами садоводческого, огороднического или 
дачного потребительского кооператива на приобретение 
(создание) имущества общего пользования; 3) в соответс-
твии с Федеральным законом «О потребительской коопера-
ции (потребительских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации» имущественный взнос пайщика в паевой фонд 
потребительского общества деньгами, ценными бумагами, 
земельным участком или земельной долей, другим имущес-
твом либо имущественными или иными правами, имеющими 
денежную оценку; 4) в соответствии с Федеральным зако-
ном «О кредитных потребительских кооперативах граждан» 
П.в. – это денежные средства, переданные членом кредитно-
го потребительского кооператива граждан в собственность 
кредитного потребительского кооператива граждан для осу-
ществления деятельности, предусмотренной его уставом.

ПАЕВОЙ ВЗНОС ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ – см. ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫЙ ПАЕВОЙ ВЗНОС.

ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД – имуществен-
ный комплекс без создания юридического лица, довери-
тельное управление имуществом которого осуществляет 
управляющая компания в целях прироста имущества соот-
ветствующего П.и.ф. В качестве инвесторов П.и.ф. могут 
выступать физические и юридические лица. Государствен-
ные органы и органы местного самоуправления не могут 
быть инвесторами П.и.ф. Имущество П.и.ф. состоит из пере-
данных в доверительное управление средств инвесторов и 
приращенного имущества, в т.ч. имущественных прав, при-
обретенных управляющей компанией в процессе довери-
тельного управления средствами инвесторов. Образование 
П.и.ф. осуществляется путем приобретения инвесторами 
инвестиционных паев, выпущенных управляющей компани-
ей, что предполагает заключение договора доверительного 
управления имуществом. В соответствии с договором о до-
верительном управлении управляющая компания обязуется 
управлять имуществом П.и.ф. исключительно в интересах 
инвесторов. П.и.ф. может быть открытым (если управляю-
щая компания принимает на себя обязанность осуществлять 
выкуп выпущенных ею инвестиционных паев по требованию 
инвестора в срок, установленный правилами П.и.ф., но не 
превышающий 15 рабочих дней с даты предъявления тре-
бования) или интервальным (если управляющая компания 
принимает на себя обязанность осуществлять выкуп выпу-
щенных ею инвестиционных паев по требованию инвестора 
в срок, установленный правилами П.и.ф., но не реже одного 
раза в год).

ПАЕВОЙ КАПИТАЛ – капитал, составленный из внесен-
ных пайщиками паев. 

ПАЕВОЙ ФОНД – 1) совокупность взносов (паев) чле-
нов производственного кооператива для совместной пред-
принимательской деятельности. К моменту государственной 
регистрации кооператива должно быть внесено не менее 
10 % П.ф.; остальная часть вносится в течение года с мо-
мента государственной регистрации; 2) фонд, состоящий из 
паевых взносов, вносимых пайщиками при создании потре-
бительского общества или вступлении в него и являющихся 
одним из источников формирования имущества потреби-
тельского общества.

ПАЕВОЙ ФОНД ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ – см. ДОВЕРИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ФОНД.

ПАЕНАКОПЛЕНИЕ – часть паевого взноса, внесенная 
членом кооператива на определенную дату.

ПАЙ – денежный взнос или доля в общем капитале фир-
мы, компании, общества, кооператива, приходящаяся на 
данное физическое или юридическое лицо, с которой свя-
заны определенные имущественные права и обязанности. 
От величины П. зависит доход, дивиденды, получаемые пай-
щиком, и та часть имущества или денежных средств, кото-
рые он получает при ликвидации компании. Паевые взносы 
образуют паевой фонд компании, кооператива. П. фиксиру-
ется в паевом свидетельстве. П. в уставный фонд соответс-
твующей организации может быть внесен в виде денежных 
средств или подлежащих денежной оценке движимого или 
недвижимого имущества, прав аренды, исключительных 
прав и т.д. В соответствии с Федеральным законом «О сель-
скохозяйственной кооперации» П. – часть имущества коо-
ператива, отражающая размер участия члена кооператива 
или ассоциированного члена кооператива в образовании 
имущества кооператива и учитываемая в стоимостном вы-
ражении. П. члена кооператива складывается из его паевого 
взноса и приращенного П.. П. ассоциированного члена коо-
ператива равен его паевому взносу.

ПАЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – см. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПАЕВОЙ ВЗНОС.

ПАЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ – см. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПАЙ.
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ПАЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ – см. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ 
ВЗНОС.

ПАЙ ПРИРАЩЕННЫЙ – см. ПРИРАЩЕННЫЙ ПАЙ.
ПАЙКОВЫЙ УГОЛЬ – мера социальной поддержки, пре-

дусматривающая предоставление угля для бытовых нужд в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном 
регулировании в области добычи и использования угля, об 
особенностях социальной защиты работников организаций 
угольной промышленности».

ПАЙЦЗА – пластинка, выдававшаяся монголо-татарски-
ми ханами в XIII -XV вв. как верительная грамота. Выпол-
нялась из золота, серебра, меди и дерева – в зависимости 
от важности поручения или лица, которому она выдавалась. 
Владельцы П. пользовались особыми правами и льготами.

ПАЙЩИК – гражданин и (или) юридическое лицо, вне-
сшее пай и ставшее в связи с этим членом общества (коо-
ператива, товарищества или иной организации), в которое 
внесен пай. 

ПАКЕТ АКЦИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ – см. КОНТРОЛЬНЫЙ 
ПАКЕТ АКЦИЙ.

ПАКТ (лат. pactum – договор, соглашение) – одно из 
наименований международного договора (например, Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах, 
Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах и др.).

ПАКТЫ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА – одобренные 16 дека-
бря 1966 г. Генеральной Ассамблеей ООН два международ-
ных пакта: о гражданских и политических правах человека 
и об экономических, социальных и культурных правах. Оба 
пакта открыты для подписания и ратификации. РФ является 
участницей обоих пактов как государство – правопреемник 
СССР. Пакты содержат положения, направленные на обес-
печение мира, окончательную ликвидацию любых форм 
колониализма, утверждение важнейших социально-эконо-
мических и политических прав человека. Согласно Пакту о 
гражданских и политических правах государства обязуются 
обеспечить любому лицу, права и свободы которого, при-
знаваемые пактом, нарушены, эффективное средство пра-
вовой защиты, даже если это нарушение было совершено 
официальными лицами. Значительное место в обоих пактах 
уделено проблемам свободы труда. Пакт о гражданских и 
политических правах устанавливает, что никто не должен 
содержаться в рабстве (рабство и работорговля запреща-
ются во всех видах); никто не должен содержаться в под-
невольном состоянии; никто не должен принуждаться к обя-
зательному труду. Этот пакт включает в себя два факуль-
тативных протокола. Первый – о рассмотрении Комитетом 
по правам человека индивидуальных обращений в связи с 
нарушением прав, указанных в пакте. Второй – направлен 
на отмену смертной казни. В соответствии с Пактом об эко-
номических, социальных и культурных правах государства 
признают право на труд, в т. ч. предоставление каждому 
человеку возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, 
который он свободно выбирает или на который он свободно 
соглашается. Государства признают право каждого челове-
ка на справедливые и благоприятные условия труда, вклю-
чая, в частности, справедливую заработную плату и равное 
вознаграждение за труд равной ценности, удовлетворитель-
ный жизненный уровень для трудящихся и их семей, условия 
работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, 
одинаковую для всех возможность продвижения в работе 
исключительно на основании трудового стажа и квалифика-
ции, отдых, досуг и разумное ограничение рабочего време-
ни, оплачиваемый отпуск, равно как и вознаграждение за 
работу в праздничные дни. Этим пактом признается тж. пра-
во каждого человека на социальное обеспечение, включая 
социальное страхование. Согласно обоим пактам люди име-
ют право создавать профессиональные союзы и вступать 
в них для защиты своих интересов. Государства обязуются 
обеспечить право профсоюзов функционировать беспре-
пятственно без каких-либо ограничений, кроме тех, которые 

предусматриваются законом и необходимы в демократичес-
ком обществе в интересах государственной безопасности 
или общественного порядка или для ограждения прав и сво-
бод. Профсоюзы имеют право образовывать национальные 
федерации или конфедерации, основывать международные 
профессиональные организации либо присоединяться к 
ним. Государство обязуется обеспечить право на забастовку 
при условии его осуществления в соответствии с законами 
данного государства. Оба пакта предусматривают запреще-
ние дискриминации, в какой бы форме она ни проявлялась, 
подчеркивают равноправие мужчин и женщин.

ПАЛАТ ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЕ – см. СОВМЕСТ-
НОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТ.

ПАЛАТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА 
РФ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – см. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПАЛАТ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА РФ.

ПАЛАТА – 1) в конституционном праве – название пред-
ставительных органов государственной власти или отде-
льных их составных частей. См. тж. ДВУХПАЛАТНАЯ СИС-
ТЕМА; ОДНОПАЛАТНАЯ СИСТЕМА; 2) в других отраслях 
права – самые различные органы (например, торгово-про-
мышленная П., клиринговая П., лицензионная П. и т.д.).

ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ – название однопалатного парла-
мента Греции и нижних палат парламентов Боливии, Бра-
зилии, Венесуэлы, Доминиканской Республики, Италии, Ко-
лумбии, Мексики, Никарагуа, Румынии, Чехии, Чили.

ПАЛАТА ЗВЕЗДНАЯ – см. ЗВЕЗДНАЯ ПАЛАТА.
ПАЛАТА КАЗЕННАЯ – см. КАЗЕННАЯ ПАЛАТА.
ПАЛАТА КЛИРИНГОВАЯ – см. КЛИРИНГОВАЯ ПАЛА-

ТА; РАСЧЕТНАЯ (КЛИРИНГОВАЯ) ПАЛАТА.
ПАЛАТА КЛИРИНГОВАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ – 

см. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА.
ПАЛАТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ – см. КОНТРОЛЬ-

НО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА.
ПАЛАТА ЛОРДОВ – название верхней палаты парла-

мента Великобритании. В состав П.л. входят светские и ду-
ховные лорды (пэры).

ПАЛАТА НАРОДНАЯ – см. НАРОДНАЯ ПАЛАТА.
ПАЛАТА НОТАРИАЛЬНАЯ – см. НОТАРИАЛЬНАЯ ПА-

ЛАТА.
ПАЛАТА ОБЩИН – название нижних палат парламента 

в Великобритании и Канаде.
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ – 1) название нижних па-

лат парламентов Австралии, Бельгии, Колумбии, США, Фи-
липпин, Ямайки, Японии и ряда других стран; 2) название 
однопалатного парламента Мальты, Новой Зеландии и Па-
рагвая.

ПАЛАТА РАСЧЕТНАЯ – см. РАСЧЕТНАЯ (КЛИРИНГО-
ВАЯ) ПАЛАТА.

ПАЛАТА СОВЕТНИКОВ – название верхней палаты пар-
ламента Японии.

ПАЛАТА СУДЕБНАЯ – см. СУДЕБНАЯ ПАЛАТА.
ПАЛАТА СЧЕТНАЯ – см. СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ.
ПАЛАТА ТОРГОВАЯ – см. ТОРГОВАЯ ПАЛАТА.
ПАЛАТА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ – см. ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА.
ПАЛАТИНАТ (нем. Palatinat, лат. palatium – дворец) или 

ПФАЛЬЦ (нем. Pfalz – дворец) – в Средние века название 
ряда территорий, управлявшихся властителями со статусом 
графов-палатинов, или пфальцграфов. Пфальц чаще всего 
ассоциируется с двумя германскими территориями: Рейн-
ским (или Нижним) Пфальцем и Верхним Пфальцем, однако 
в Средневековье данное название использовалось (в форме 
«П.») и в других странах, особенно в Англии. Понятие «пала-
тин» первоначально соотносилось с королевским дворцом – 
в то время, когда его майордомы (при Каролингах упразд-
ненные) или графы дворца являлись видными вельможами, 
председателями (в отсутствие короля) королевского суда. 
Граф-палатин (comes palatinus) получал юрисдикцию над ко-
ролевской территорией (обычно в приграничных областях) с 
фактически неограниченными полномочиями, хотя был свя-
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зан с королем узами непосредственной вассальной зависи-
мости. Уже в начале 11 в. пфальцграф Рейнского Пфальца 
являлся государем с правом наследования, имевшим лишь 
одного сюзерена – самого императора. В Англии существо-
вало несколько областей, имевших статус П.; самые извес-
тные из них те, которыми управляли епископ Даремский, 
граф Честер и герцог Ланкастер. 

ПАЛАТКА – сборно-разборная конструкция, оснащенная 
прилавком, не имеющая торгового зала.

ПАЛЕОЛИТ (от древнегр. слов: paleo – древний и litos – 
камень) – первый период каменного века. Камень шлифо-
вать не умели и пользовались оббитыми каменными оруди-
ями, занимались охотой и собирательством. П. закончился 
12–10 тыс. лет назад.

ПАЛЬЦЕВ ОТПЕЧАТКИ – см. ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ.
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ – отдельные уникальные при-

родные объекты и природные комплексы, имеющие релик-
товое, научное, историческое, эколого-просветительское 
значение и нуждающиеся в особой охране государства, уни-
кальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом отношениях природные комплек-
сы, а тж. объекты естественного и искусственного происхож-
дения. П.п. могут быть федерального и регионального зна-
чения. Объявление природных комплексов и объектов П.п., 
а территорий, занятых ими, территориями П.п., допускается 
с изъятием занимаемых ими земельных участков у собс-
твенников, владельцев и пользователей этих участков.

ПАМЯТЬ ФИСКАЛЬНАЯ – см. ФИСКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ.
ПАНАМЕРИКАНИЗМ – реакционная политическая до-

ктрина, используемая империалистами США в целях зака-
баления стран Латинской Америки и создания в Западном 
полушарии военно-политического блока под эгидой США. В 
качестве «теоретической основы» П. идеологи американс-
кого империализма выдвигают противоречащую фактам и 
построенную на извращённом толковании исторического 
процесса идею о географической, исторической, экономи-
ческой и культурной «общности» и «единстве» всех стран 
Американского континента. Эта теория используется США 
для «обоснования» экономической., политической, а нередко 
и прямой военной экспансии США в страны Латинской Аме-
рики. Используя стремление латиноамериканских народов 
к объединению в борьбе против колониального ига Испании 
и Португалии, в 1823 президент США Дж. Монро провозгла-
сил доктрину «Америка для американцев» (см. ДОКТРИНА 
МОНРО), направленную якобы против вмешательства евро-
пейских гос-в в дела Американского континента, а на деле 
означавшую «Америка для США». В 1889 г. по инициативе 
США в Вашингтоне была созвана 1-я Панамериканская кон-
ференция, положившая начало созданию основ «панаме-
риканской системы» под эгидой США в виде Международ-
ного союза американских республик (в 1910 переименован 
в Панамериканский союз). В проведении политики П. США 
опираются на Межамериканский совет обороны (1942), Ор-
ганизацию американских государств (ОАГ, 1948), «Союз 
ради прогресса» (1961) и др. межамериканские органы и уч-
реждения. В эпоху империализма усилилась агрессивность 
США в отношении стран Латинской Америки. Лозунгами П. 
американские империалисты пытались прикрыть свою ин-
тервенцию на Кубе, в Мексике, Гаити, Никарагуа, Колумбии, 
Панаме, Доминиканской Республике, Гватемале и др. лати-
ноамериканских государствах. Монополии США особенно 
усилили процесс закабаления стран континента во время и 
после Второй Мировой войны. Военно-политическое и эко-
номическое засилье в латиноамериканских странах импери-
алисты США пытаются «обосновать» необходимостью борь-
бы против «коммунистической угрозы». Под этим предлогом 
они организовали интервенцию контрреволюционеров на 
Кубу в 1961, добились исключения Кубы из ОАГ в 1962, пы-
таются помешать дальнейшему развитию освободительного 
движения в Латинской Америке. Известна роль ЦРУ США 
в свержении в Чили законного правительства Народного 

единства и установлении режима Пиночета. Народы Ла-
тинской Америки активно борются против господства США, 
против панамериканской системы как одного из важнейших 
препятствий на пути экономического и социального прогрес-
са стран Западного полушария. Эта борьба расшатывает и 
подрывает устои П. 

ПАНАМСКИЙ КАНАЛ – судоходный канал, соединяю-
щий Тихий и Атлантический океаны. Правовой статус П.к. 
до 2000 г. определялся вступившими в силу 1 октября 1979 
г. панамо-американским договором о Панамском канале и 
Договором о постоянном нейтралитете и функционировании 
Панамского канала с Протоколом к нему. По договору о П.к. 
подтверждался суверенитет Панамы над каналом, в зоне 
канала действовала панамская административно-судебная 
юрисдикция, однако на период действия договора США пре-
доставлялось право управлять, эксплуатировать и обслу-
живать канал, а тж. обеспечивать упорядоченный транзит 
через него. В целях импленентации договора Конгресс США 
принял в сентябре 1979 г. Закон о П.к. В соответствии с Дого-
вором о постоянном нейтралитете и функционировании П.к. 
он как международный транзитный путь является постоянно 
нейтральным и открыт как в мирное, так и в военное время 
для мирного транзита судов всех стран на условиях полного 
равенства. Суда, следующие транзитом, не могут быть под-
вергнуты инспекции, обыску или наблюдению. На основании 
поправок к этому двустороннему договору США присвоили 
себе особые права, в частности право в случае закрытия 
канала или вмешательства в его функционирование при-
нимать меры, включая применение в Панаме вооруженных 
сил, для открытия канала или возобновление его функцио-
нирования. 31 декабря 1999 года канал, с момента откры-
тия в августе 1914 года фактически принадлежавший США, 
полностью перешел под юрисдикцию Панамы. В настоящее 
время канал получил статус государственного предприятия. 
Управляет им Управление Панамским каналом (Autoridad 
del Canal de Panama) – совет из 11 членов во главе с ми-
нистром по делам канала, назначаемым лично президентом 
республики. Бюджет канала независим от государственного 
бюджета Панамы. Канал остается вне политики, вне чьих-
либо интересов, свободным для прохождения судами любой 
нации. Персоналу канала запрещено участвовать в забас-
товках и любых других действиях, способных помешать его 
функционированию. Ежегодно через канал проходит до 14 
тысяч судов, в основном под флагом США, Либерии, Китая, 
Японии, Норвегии и Чили. Мировой торговый оборот через 
канал составляет не более 4% в год (228 млн. тонн грузов). 
До 5% торгового оборота Японии и до 15% – США (например, 
половина экспорта маиса) идет через Панамский канал. С 
начала 1950-х годов к середине 1990-х торговый оборот уве-
личился с 29 млн. до 190 млн. тонн. Более 20% грузов – это 
зерно, 16% – нефть и нефтепродукты, 10% – минеральные 
и иные удобрения. Правда, некоторые эксперты опасаются, 
что с уходом Соединенных Штатов из зоны Панамского ка-
нала товарооборот через эту водную артерию может резко 
сократиться. Ежегодные доходы от канала составляют при-
мерно 550 млн. долларов.

ПАНАШИРОВАНИЕ (ПАНАШАЖ) (фр. panachage – 
смесь, соединение избирательных списков) – применяемое 
в Швейцарии, Швеции, Норвегии установленное законом 
разрешение избирателю голосовать одновременно за кан-
дидатов из различных партийных списков. См. тж. ПРОПОР-
ЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.

ПАНГЕРМАНИЗМ – политическая доктрина, отражавшая 
агрессивные устремления буржуазии и юнкерства Германии. 
Зародился в начале 80-х гг. XIX века в Австро-Венгрии, где 
Г. Шёнерер и его сторонники разработали программу присо-
единения австрийских областей страны к Германии. Окон-
чательно оформился в конце XIX века. Носителем идей П. в 
их законченном виде являлся Пангерманский союз. Сторон-
ники П. были вдохновителями политики захвата польских, 
украинских и прибалтийских земель, установления миро-
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вого господства Германии, активно содействовали милита-
ризации страны, строительству мощного военно-морского 
флота. Ярый национализм, шовинизм, расизм сделали П. 
идейным предшественником германского нацизма.

ПАНДЕКТНОЕ ПРАВО (нем. Pandektenrecht, от поздне-
лат. modernus pandectarum) – частное право, действовавшее 
в Германии в XVI-XIX вв.; сформировалось на базе перерабо-
танного глоссаторами римского права с добавлением норм 
канонического права и германских феодальных правовых 
обычаев. В противоположность партикулярному праву отде-
льных германских государств П.п. рассматривалось как об-
щее право Германии (Das Oemeine Recht). П.п. сыграло оп-
ределенную роль в развитии единых хозяйственных связей 
и капиталистических отношений в Германии в целом. После 
проведения в XVIII-XIX вв, в некоторых германских государс-
твах кодификаций права П. п. приобрело субсидиарное (до-
полняющее) значение, а с введением в 1900 г. Германского 
гражданского уложения прекратило свое существование, 
хотя многие его положения были восприняты гражданским 
правом. Термин «П.п.» иногда использовался для обозначе-
ния немецкой науки гражданского права.

ПАНДЕКТЫ (лат. pandectae, от греч. pandektes – все-
объемлющий) – сочинения крупнейших юристов Древнего 
Рима, построенные в виде коротких извлечений из законов 
и работ предшествующих авторов. Широкую известность 
получили П., составившие вторую часть Кодификации Юс-
тиниана (наиболее распространенное их название – Дигес-
ты). П. рассматривались как сборники действующего права 
и как учебники.

ПАНИКА (от греч. panicon – безотчетный ужас) – ирра-
циональные и неконтролируемые коллективные поступки 
людей, смятение, растерянность, страх, охватывающие че-
ловека или множество людей перед лицом реальной или во-
ображаемой опасности. П. нарастает в процессе взаимного 
заражения и блокирует способность рациональной оценки 
обстановки, мобилизации волевых ресурсов и организации 
совместного противодействия. 

ПАНСЛАВИЗМ – направление русской общественной 
мысли, выступающее с обоснованием ведущей роли наци-
ональных начал. П. стал для России «соблазном крови», 
попыткой соделать национальный фактор опорой русско-
го бытия. Согласно этому мировоззрению, историческая 
миссия России состоит в том, чтобы объединить едино-
кровных братьев-славян, образовать могучий культурный, 
хозяйственный, политический и военный Славянский Союз 
во главе с Русью для того, чтобы устоять перед натиском 
враждебного Запада. Вторая цель – создать необходимые 
условия для гармоничного и беспрепятственного развития 
великой славянской культуры, являющей собой высший 
культурно-исторический тип развития человечества. Сла-
вянский мир призван разрешить все вопросы, поставленные 
перед человечеством развивающейся цивилизацией, и роль 
России – всемерно содействовать этому. Генерал Фадеев, 
известный военачальник и публицист, писал, что славянство 
есть «последняя арийская, то есть прогрессивная порода, 
выступающая на сцену света; особая религиозная основа, 
исключительно чистая, просвещавшая до сих пор личную 
совесть людей, но в общественном отношении лежавшая 
под спудом». Крупнейшими идеологами П. можно назвать 
Н.Я. Данилевского, И.С. Аксакова, Р.А. Фадеева, О.Ф. Мил-
лера и других русских мыслителей.

ПАПА РИМСКИЙ (лат. papa, от греч. pappas – отец) – 
глава католической церкви и государства Ватикан. Избира-
ется пожизненно (с 1389 г. всегда из кардиналов) коллегией 
кардиналов. См. тж. ПАПСТВО.

ПАПИЛЛЫ – различной формы сосочки из соединитель-
ной ткани на поверхности дермального слоя кожи, располо-
женные в два ряда в зоне соединения эпидермиса и дермы 
и образующие линейные возвышения. П. отделены друг от 
друга бороздками, соответствуют линиям потовых желез.

ПАПИЛЛЯРНЫЕ ЛИНИИ (КОЖНЫЙ РЕЛЬЕФ) – линей-

ные возвышения эпидермиса на внутренних поверхностях 
кистей рук и подошвах ног. Их структура определяется па-
пиллами. На концевых фалангах пальцев П.л. могут иметь 
форму петлевых, завитковых и других узоров. Это обстоя-
тельство является основой классификации и систематичес-
кой оценки П.л. в рамках дактилоскопии. Через неравномер-
ные промежутки на П.л. встречаются устья протоков пото-
вых желез, составляющих важнейшие идентификационные 
признаки.

ПАПИЛЛЯРНЫХ ЛИНИЙ УЗОР – см. УЗОР ПАПИЛЛЯР-
НЫХ ЛИНИЙ.

ПАПСТВО – система отношений, связанных с руководс-
твом католической церковью и само это руководство, рели-
гиозный центр, возглавляемый папой римским. П. сложилось 
на основе римского епископата. В V в. римские епископы, 
называвшие себя «папа», добились от римского императора 
эдикта о подчинении им других епископов. Создание в VIII в. 
Папской области положило начало светской власти пап.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ – институт междуна-
родного уголовного права, согласно которому националь-
ные и международные суды вправе осуществлять уголовное 
преследование лиц, совершивших международные преступ-
ления против международного гуманитарного права и во-
енные преступления. В Уставе Международного трибунала 
по Югославии 1993 г. и Уставе международного уголовного 
трибунала по Руанде 1995 г. установлено, что юрисдикция 
Международного трибунала имеет приоритет по отношению 
к юрисдикции национальных судов. На любой стадии пред-
варительного расследования преступлений или судебного 
процесса Международный трибунал вправе официально 
просить эти суды передать производство по делу Междуна-
родному трибуналу.

ПАРАФИРОВАНИЕ – форма подтверждения согласия с 
выработанным в результате переговоров текстом договора 
путем нанесения представителями сторон своих инициалов 
в конце текста, а иногда на каждой его странице.

ПАРАФИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВО-
РА – подтверждение аутентичности текста договора иници-
алами уполномоченных договаривающихся государств, сви-
детельствующее, что данный согласованный текст договора 
является окончательным. Парафирование может относиться 
как ко всему тексту договора, так и к отдельным его статьям. 
П.м.д. применяется обычно при заключении многосторонних 
договоров, и специальных полномочий для парафирования 
не требуется, т. к., не являясь подписанием договора, оно не 
выражает согласия государства на обязательность для него 
этого договора.

ПАРИ – основанное на риске и заключенное между дву-
мя или несколькими лицами, как физическими, так и юриди-
ческими, соглашение о выигрыше, исход которого зависит 
от обстоятельства, относительно которого неизвестно, на-
ступит оно или нет.

ПАРИЖСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ПРОМЫШ-
ЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ – основное международное со-
глашение в области изобретений, промышленных образцов 
и товарных знаков (было подписано в 1883 г. первоначаль-
но 11 государствами; к 2004 году участниками соглашения 
стали 165 государств). Конвенция обеспечивает взаимное 
признание и охрану объектов промышленности. Она не яв-
ляется единообразным патентным законом для всех стран-
участниц или международным законом о товарных знаках и 
промышленных образцах; учитывает национальное законо-
дательство, и поэтому присоединение той или иной страны 
к Конвенции не устраняет необходимости данного государс-
тва от патентования своих изобретений в других странах, а 
лишь создает более льготные условия для такого патентова-
ния. Конвенция способствует облегчению патентной охраны 
промышленного экспорта и закреплению рынка за изделия-
ми, в отношении которых были сделаны заявки и получены 
патенты. Такая охрана позволяет предприятиям и фирмам 
других стран не только производить аналогичные изделия 

ПАН-ПАР



- 579 -

в стране, где им обеспечена соответствующая охрана, но и 
ввозить туда подобные изделия.

ПАРИТЕТ (от лат. paritas – равенство) – равноценность, 
равенство, равное отношение, одинаковое положение: 
1) равенство, принцип равного представительства сторон. 
П. наиболее распространен при согласительном рассмот-
рении трудовых споров в арбитраже; 2) равноценность двух 
или нескольких целей, факторов, средств, равенство прав и 
обязанностей, платежей, положения на рынке разных эко-
номических субъектов; 3) соотношение между денежными 
единицами различных стран, устанавливаемое либо по их 
золотому содержанию либо по покупательной способности. 
В последнем случае П. представляет товарный курс валюты 
или П. покупательной способности.

ПАРИТЕТ ВАЛЮТНЫЙ – см. ВАЛЮТНЫЙ ПАРИТЕТ.
ПАРИТЕТ ВОЕННЫЙ – см. ВОЕННЫЙ ПАРИТЕТ
ПАРИТЕТ ЗОЛОТОЙ – см. ЗОЛОТОЙ ПАРИТЕТ.
ПАРК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – см. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПАРК
ПАРИТЕТНЫЙ ПРИНЦИП – принцип международных от-

ношений, означающий договорное обязательство установить 
для иностранных граждан и юридических лиц такой же право-
вой режим, каким пользуются граждане и юридические лица 
данного государства. П.п. уравнивает права иностранцев с 
правами граждан данной страны. Принцип наибольшего бла-
гоприятствования по своему характеру ограничивает права и 
привилегии областью внешней торговли, тогда как П.п. отно-
сится как к внешнеэкономическим связям, так и к широкому 
спектру гражданских прав. В таможенной сфере П.п. может 
предоставляться на договорной основе, а тж. в односторон-
нем порядке. В последнем случае соответствующее положе-
ние включается в текст закона или подзаконного акта.

ПАРИТЕТНЫЙ СУД – в ряде государств согласительный 
орган, учрежденный для разрешения трудовых и других спо-
ров.

ПАРК ПРИРОДНЫЙ – см. ПРИРОДНЫЙ ПАРК.
ПАРКИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПАРКИ.
ПАРЛАМЕНТ (фр. parlement от parler – говорить, англ. 

parliament) – высший представительный и законодательный 
орган в демократических государствах. П. как собственное 
наименование для обозначения высшего представительно-
го органа применяется в Великобритании, Франции, Италии, 
Канаде, Бельгии и др.; в США и большинстве стран Латин-
ской Америки П. называется конгрессом, в РФ – Федераль-
ным Собранием, в Литве и Латвии – сеймом и т.д. Разли-
чаются однопалатная и двухпалатная структура П. См. тж. 
ДВУХПАЛАТНАЯ СИСТЕМА; ОДНОПАЛАТНАЯ СИСТЕМА.

ПАРЛАМЕНТ БЕШЕНЫЙ – см. БЕШЕНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
ПАРЛАМЕНТ ЕВРОПЕЙСКИЙ – см. ЕВРОПАРЛАМЕНТ.
ПАРЛАМЕНТА РОСПУСК – см. РОСПУСК ПАРЛАМЕН-

ТА.
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ – система государственного уст-

ройства, характеризующаяся четким распределением за-
конодательной и исполнительной функций при формальном 
верховенстве представительного законодательного орга-
на – парламента по отношению к другим государственным 
органам. При П. правительство формируется парламентом 
и ответственно перед ним.

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ РАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЙ – см. 
РАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ.

ПАРЛАМЕНТАРИЙ – член парламента.
ПАРЛАМЕНТАРНАЯ МОНАРХИЯ – один из двух видов 

конституционной монархии (наряду с дуалистической мо-
нархией). П.м. характеризуется тем, что монарх выполняет 
свои функции чисто номинально. Правительство при П.м. 
формально и фактически ответственно перед парламентом, 
которому в соответствии с конституцией принадлежит фор-
мальное верховенство над другими органами государства. 
П.м. характеризуется следующими основными признаками: 
соблюдение принципа: монарх «царствует, но не правит»; 

правительство формируется из представителей определен-
ной партии (или партий), получивших большинство голосов 
на выборах в парламент. Монарх лишь формально утверж-
дает его состав; лидер партии, получившей наибольшее чис-
ло депутатских мест, формирует правительство и становится 
во главе государства; в законодательной, исполнительной и 
судебной сферах власть монарха фактически отсутствует, 
она является символической; законодательные акты прини-
маются парламентом и формально подписываются монар-
хом; ни парламент, ни правительство перед монархом не 
ответственны.

ПАРЛАМЕНТАРНАЯ РЕСПУБЛИКА (фр. parier – гово-
рить) – разновидность республики, парламент которой об-
ладает высшей государственной властью. Он является не 
только высшим представительным законодательным орга-
ном страны, но и формирует органы исполнительной власти 
(избирает президента, вице-президента или премьер-минис-
тра). Положение исполнительной власти зависит от рещения 
парламента. Такой исполнительный орган получил название 
ответственного (перед парламентом) правительства.

ПАРЛАМЕНТЕР – лицо, уполномоченное военным ко-
мандованием на ведение переговоров с неприятелем. Ст. 32 
IV Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной вой-
ны 1907 г. гласит: «Как сам парламентер, так и сопровожда-
ющие его трубач, горнист или барабанщик, лицо, несущее 
флаг, и переводчик пользуются правом неприкосновеннос-
ти». Отличительным знаком П. является белый парламен-
терский флаг. П. может быть принят противником или отос-
лан обратно, но ему должна быть обеспечена безопасность 
возвращения в расположение своих войск. Нарушение не-
прикосновенности П. является военным преступлением. В 
случае злоупотреблений со стороны П. своим положением 
он может быть задержан. Если будет доказано, что П. вос-
пользовался своим привилегированным положением для 
подговора к измене или для ее совершения, он может быть 
лишен неприкосновенности.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
(ПАСЕ) – один из двух главных уставных органов Совета 
Европы, который представляет интересы основных поли-
тических сил государств – членов Организации. Ассамблея 
является одновременно одним из ведущих органов Совета 
Европы, которая осуществляет сотрудничество со всеми 
демократическими государствами континента. ПАСЕ стала 
первым европейским парламентским форумом в истории 
Европы. Имея в своём составе делегации более 44 нацио-
нальных парламентов, она является одним из самых пред-
ставительных парламентских форумов Европы. Будучи 
свободной в определении своей повестки дня, Ассамблея 
рассматривает актуальные и перспективные вопросы, кото-
рые касаются проблем современного общества и различных 
аспектов международной политики. Результаты работы Ас-
самблеи играют важную роль в определении направлений 
деятельности Комитета Министров, а также межправитель-
ственного сотрудничества в рамках Совета Европы. Кроме 
того, члены Ассамблеи доводят их до сведения своих наци-
ональных парламентов и тем самым оказывают влияние на 
свои правительства. 306 членов Ассамблеи и 306 их замес-
тителей избираются или назначаются национальными пар-
ламентами из их собственного состава. Число парламента-
риев от каждой страны варьируется от 2 до 18 в зависимос-
ти от численности ее населения. Состав национальных деле-
гаций в Ассамблее должен пропорционально отражать все 
основные политические силы или группы, представленные в 
национальном парламенте. В Ассамблее представлены пять 
политических групп: Группа социалистов, Группа Европейс-
кой народной партии, Группа европейских демократов, Груп-
па либералов, демократов и реформаторов, а также Группа 
объединённых европейских левых сил. Некоторые парла-
ментарии не принадлежат ни к одной из указанных полити-
ческих групп. Четыре раза в год в зале заседаний Дворца 
Европы в Страсбурге проходят недельные пленарные засе-
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дания Парламентской Ассамблеи. Они открыты для публики. 
Председатель Ассамблеи избирается из числа её членов, по 
традиции на три последовательных одногодичных срока. 
Председатель и его заместители, а также руководители пяти 
политических групп составляют Бюро Ассамблеи. Помимо 
этого, Ассамблея избирает Генерального секретаря Совета 
Европы, его заместителя, Генерального секретаря Парла-
ментской Ассамблеи, судей Европейского суда по правам 
человека, а также Комиссара по правам человека. Ассамб-
лея работает с материалами, специально подготовленными 
для неё профильными комиссиями, курирующими следую-
щие направления: политические вопросы, юридические воп-
росы и права человека, социальные вопросы, вопросы здра-
воохранения и семьи, культуры, науки и образования, охра-
ны окружающей среды и сельского хозяйства, обустройства 
территорий и местного самоуправления, вопросы экономики 
и развития, миграции, беженцев и демографии, равенства 
возможностей для мужчин и женщин, а также соблюдения 
государствами-членами обязательств. В обсуждении вопро-
сов в Ассамблее также принимают участие представители 
различных международных организаций, таких например, 
как ОЭСР, Европейский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР), Европейское космическое агентство и некоторые 
специализированные учреждения Организации Объединён-
ных Наций. Неправительственные организации принимают 
участие в работе некоторых комиссий в качестве наблюда-
телей. Ассамблея принимает документы, которые являются 
руководством к действию для Комитета Министров, нацио-
нальных правительств, парламентов, политических партий и 
других важных институтов общества. Кроме того, по инициа-
тиве Ассамблеи были разработаны многие международные 
договоры, известные как европейские конвенции, а также 
другие правовые инструменты, которые закладывают осно-
вы подлинной европейской системы законодательства. На-
иболее известной из них является Европейская конвенция о 
правах человека, открытая для подписания в 1950 г. Ассамб-
лея проводит консультации с Комитетом Министров по всем 
проектам конвенций до момента их принятия. Ассамблея 
регулярно проводит конференции, коллоквиумы и открытые 
парламентские слушания по важнейшим проблемам совре-
менности, в частности, по проблемам насилия, нетерпимос-
ти, окружающей среды, иммиграции, наркотиков, биоэтики 
и средств массовой информации. Эти слушания проходят в 
форме диалога между парламентариями и специалистами. 
ПАСЕ объединяет парламентариев государств-членов Со-
вета Европы, избираемых или назначаемых национальными 
парламентами. Государства-члены ПАСЕ: Австрия, Азер-
байджан, Албания, Андорра, Армения, Бельгия, Болгария, 
Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, 
Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, 
Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидер-
ланды, Норвегия, Польша, Португалия, «бывшая Югославс-
кая Республика Македония», Россия, Румыния, Сан-Марино, 
Словакия, Словения, Соединённое Королевство, Турция, Ук-
раина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, 
Швеция, Эстония. Статусом наблюдателя в ПАСЕ пользуют-
ся парламенты Канады, Израиля и Мексики. 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ – см. 
ИММУНИТЕТ.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ОППОЗИЦИЯ (лат. oppositio – про-
тивопоставление) – группа депутатов парламента или пар-
ламентская фракция к.-л. партии, не участвующая в фор-
мировании правительства, выступающая по ряду принци-
пиальных вопросов против правительственной политики. В 
ряде государств (например, в Великобритании) регламенты 
парламентов или нормы обычного права закрепляют особый 
статус и права П.о., в частности устанавливают квоту пред-
ставительства членов П.о. в органах парламента (или его 
палаты), устанавливают особое жалование ее лидеру.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ СЕССИЯ (лат. sessio – заседание) – 
период времени, в течение которого происходят пленарные 

заседания парламента (палат парламента) и его комиссий. 
Количество очередных П.с. в течение каждого года устанав-
ливается законом или обычаем. П.с., созываемые сверх это-
го числа и в необычное время, называются чрезвычайными 
(внеочередными, экстраординарными). В РФ Государствен-
ный Дума в соответствии со ст. 40 Регламента собирается 
на весеннюю и осеннюю сессии в соответствии с распоряд-
ком работы депутатов Государственной Думы на соответс-
твующую сессию, утверждаемым постановлением Госу-
дарственной Думы. Постановление Государственной Думы 
о распорядке работы депутатов Государственной Думы на 
очередную сессию принимается на одном из последних за-
седаний текущей сессии палаты. Сессии Государственной 
Думы проходят, как правило: весенняя – с 12 января по 20 
июля; осенняя – с 1 октября по 25 декабря.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ФРАКЦИЯ – объединение депута-
тов, принадлежащих к одной партии в парламенте или па-
лате парламента. Обычно в состав П.ф. входят лидеры и 
наиболее видные деятели партии. П.ф. связана партийной 
дисциплиной. П.ф. возглавляется особыми органами. Перед 
особо важными голосованиями проходят совещания П.ф. 
Вопросы создания и деятельности П.ф. регулируются регла-
ментом парламента или его палат, а тж. конституционными 
обычаями. В РФ согласно ст. 16 Регламента Государствен-
ной Думы фракцией именуется депутатское объединение, 
сформированное на основе избирательного объединения, 
прошедшего в Государственную Думу по федеральному из-
бирательному округу, а также из депутатов Государственной 
Думы, избранных по одномандатным избирательным окру-
гам и пожелавших участвовать в работе данного депутатс-
кого объединения, и подлежит регистрации независимо от 
числа ее членов. Фракция, сформированная на основе поли-
тической партии, прошедшей в Государственную Думу в со-
ставе избирательного блока, также подлежит регистрации 
независимо от числа ее членов.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ЭТИКА – см. ДЕПУТАТСКАЯ (ПАР-
ЛАМЕНТСКАЯ) ЭТИКА.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВОПРОСЫ – одна из форм контроля 
парламента над деятельностью правительства в парламен-
тарных государствах. П.в. могут быть заданы депутатами 
письменно и устно. Регламент парламента устанавливает 
правила допустимости П.в. и порядок их внесения, а тж. 
сроки, в которые правительство или отдельные министры 
должны предоставить ответ на поставленные перед ними 
вопросы. По общему правилу ответ на П.в. дается в той же 
форме (письменной или устной), в которой П.в. был задан. 
В отличие от интерпелляции П.в. и ответы правительства на 
них не могут служить самостоятельным поводом для поста-
новки вопроса о доверии правительству.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ДЕБАТЫ – см. ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
ПРЕНИЯ.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ КАНИКУЛЫ – промежутки между 
парламентскими сессиями; используются депутатами для 
отдыха и работы с избирателями в своих округах.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ КОМИССИИ – вспомогательные ор-
ганы, создаваемые парламентами (в каждой из палат или 
совместно обеими палатами – объединенные П.к.). Важней-
шую роль играют законодательные П.к., на рассмотрение 
которых передается большая часть законопроектов, проек-
тов резолюций и иных актов, принимаемых парламентами. 
В зависимости от срока полномочий, предметов ведения и 
объема компетенции законодательные П.к. подразделяются 
на постоянные (создаются на весь срок полномочий парла-
мента), временные, специализированные. В большинстве 
государств (США, Франция, Италия, ФРГ, Финляндия и др.) 
парламенты образуют постоянные законодательные П.к. , 
причем, как правило, эти комиссии специализируются (эко-
номические, финансовые, сельскохозяйственные, военные и 
т.д.). Временные комиссии (чаще всего неспециализирован-
ные) создаются для рассмотрения к.-л. конкретного вопро-
са. Палата общин Великобритании образует ряд постоянных 
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П.к. неспециализированного характера (т.н. комитеты А. В, 
С, D и т.д.). В США, Италии и ряде других государств прак-
тикуется создание П.к., наделенных очень широкими пол-
номочиями в отношении поступившего на их рассмотрение 
законопроекта. П.к. формируются обычно в соответствии с 
регламентом путем выборов и сохраняют в своем составе 
соотношение партийных сил в парламенте. Получили тж. 
распространение особые (расследовательские) П.к., выпол-
няющие специальные поручения палат или расследующие 
деятельность исполнительных органов государственный 
власти, общественных организаций, предприятий и т.д. В 
некоторых государствах для упрощения парламентской про-
цедуры образуются т.п. комитеты всей палаты (например, 
Комитет путей и средств Палаты общин Великобритании), 
включающие всех депутатов палаты, но работающие под ру-
ководством председателя соответствующего комитета (а не 
председателя палаты).

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ПРЕНИЯ (ДЕБАТЫ) – одна из форм 
деятельности парламента, представляющая собой обсужде-
ние депутатами законопроектов или проектов. Проводятся в 
порядке, устанавливаемом регламентом парламента.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ – одна из форм де-
ятельности парламента, представляющая собой заслуши-
вание мнений членов парламента, государственных и об-
щественных деятелей, а тж. экспертов по конкретному за-
конопроекту или иному вопросу, входящему в компетенцию 
парламента на пленарном заседании парламента или его 
палаты. Различаются открытые (публичные) и закрытые П.с. 
По результатам П.с. могут быть приняты заключения (реко-
мендации) по обсуждавшемуся вопросу.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ЧТЕНИЯ (ЧТЕНИЯ ЗАКОНОПРО-
ЕКТА) – последовательные стадии обсуждения (рассмотре-
ния) законопроекта в парламенте или его палате. В разных 
парламентах число чтений колеблется от одного до четырех. 
Наиболее распространенной является система, при которой 
существуют три чтения законопроекта. Первое чтение состо-
ит в том, что председатель палаты лишь оглашает заголовок 
законопроекта, после чего он передается в постоянную ко-
миссию, соответствующую его профилю. Комиссия вносит 
необходимые изменения и дополнения. Затем законопроект 
с докладом от имени авторов и содокладом комиссии вы-
носится на пленарное заседание палаты. Во втором чтении 
законопроект обсуждается уже во всех деталях, при этом 
голосуются поправки и дополнения, вносимые депутатами. 
В третьем чтении законопроект голосуется в целом, на этой 
стадии возможны лишь редакционные поправки. В РФ отли-
чие от вышеуказанной процедуры состоит в том, что уже в 
первом чтении проводится голосование по законопроекту, 
в результате которого должно быть принято одно из следу-
ющих решений: принять закон в первом чтении, отклонить 
законопроект, принять законопроект в первом чтении и про-
должить работу над ним с учетом высказанных замечаний и 
предложений.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ (ДЕПУТАТСКИЙ) ИММУНИ-
ТЕТ – неприкосновенность депутатов парламентов, а иногда 
и других представительных органов власти; означает за-
прещение ареста или привлечение к судебной ответствен-
ности депутата за любые его действия, в т.ч. за действия, 
совершенные им не при исполнении парламентских обязан-
ностей. Иммунитетом депутат пользуется только на время 
действия депутатского мандата. Депутат может быть лишен 
неприкосновенности палатой, членом которой он является. 
Неприкосновенность, как правило, автоматически аннулиру-
ется в случае задержания депутата на месте преступления 
(палата в этом случае может потребовать лишь приоста-
новления преследования). В случае лишения неприкосно-
венности квалификация преступления члена парламента 
не может основываться на фактах, не указанных в решении 
палаты о лишении неприкосновенности. По истечении срока 
парламентского мандата бывший депутат может быть при-
влечен к судебной ответственности за действия, которые он 

совершил раньше и за которые не преследовался благодаря 
своей неприкосновенности. См. тж. ИММУНИТЕТ.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ИНДЕМНИТЕТ (англ. indemnity, от 
лат. indemnitas – безущербность) – 1) привилегия депутатов 
парламента, заключающаяся в их т.н. неответственности. 
Неответственность депутатов означает запрещение пре-
следования депутата за все действия, совершенные им при 
исполнении депутатских обязанностей (речь в парламенте, 
голосование, участие в комиссиях и т.д.). Никто, в т.ч. и сам 
парламент, не может привлечь депутата к ответственнос-
ти за эти действия даже после того, как он перестал быть 
членом парламента; 2) вознаграждение (депутатов) за пар-
ламентскую деятельность, включая покрытие расходов на 
резиденцию, переписку, поездки и т.д.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ – одна из форм госу-
дарственного контроля. Носит в основном общий политичес-
кий и реже административный характер. Основное значение 
в парламентарных государствах и полупрезидентских рес-
публиках имеет П.к. над деятельностью правительства, глав-
ными методами и формами которого являются: постановка 
вопроса о доверии, резолюция порицания, интерпелляция, 
письменные и устные вопросы правительству (парламент-
ские вопросы), парламентское расследование. В президент-
ских республиках П.к. над деятельностью правительства 
имеет гораздо меньшее значение: его основным средством 
является парламентское расследование, которое может 
повлечь в исключительных случаях применение процедуры 
импичмента. В последние десятилетия все более важное 
значение приобретает П.к. за соблюдением прав человека, 
что выражается в быстром распространении в разных стра-
нах института парламентского уполномоченного по правам 
человека (см. ОМБУДСМАН). Особой разновидностью П.к. 
является тж. финансовый и финансово-экономический кон-
троль, осуществляемый через специальные органы парла-
мента: счетные палаты, счетные суды и т.п. Этот вид П.к. 
носит уже не политический, а административный характер.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ СОЗЫВ – срок полномочий (номи-
нальный или фактический) определенного представитель-
ного органа власти. Во многих государствах нумерация П.с. 
ведется с момента учреждения соответствующего предста-
вительного органа.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ (КОМИССАР) 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА – см. ОМБУДСМАН.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ПРАВО – совокупность письменных 
и обычных норм, которым следуют члены парламентов и их 
палат в индивидуальных и коллективных действиях; «внут-
ренний закон» парламента, являющийся его исключитель-
ной компетенцией. Главным источником П.п. является рег-
ламент парламента (палаты парламента).

ПАРЛАМЕНТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ – один из спо-
собов осуществления парламентского контроля за деятель-
ностью органов государственной власти, в т.ч. правительс-
тва и отдельных его членов. П.р. производится, как правило, 
специально создаваемыми парламентскими (следствен-
ными) комиссиями временного характера. П.р. проводится 
обычно в отношении незаконных действий подконтрольных 
парламенту органов исполнительной власти, если допущен-
ные нарушения имеют политический характер, а тж. других 
политических инцидентов.

ПАРТИЗАНЫ (фр. partisan) – лица, добровольно сража-
ющиеся в составе вооруженных организованных партизан-
ских сил на территории, занятой противником (контролиру-
емой реакционным режимом), за свободу и независимость 
своей родины. П. являются комбатантами, если они удовлет-
воряют следующим условиям: имеют во главе лицо, ответс-
твенное за своих подчиненных, должным образом органи-
зованы, имеют отличительный знак, открыто носят оружие, 
соблюдают в боевых действиях нормы международного пра-
ва, применяемые в период вооруженных конфликтов. Ст. 43 
Дополнительного протокола I 1977 г. к Женевским конвенци-
ям о защите жертв войны 1949 г. конкретизирует некоторые 
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из этих положений. Так, с целью усиления защиты гражданс-
кого населения уточняется положение об открытом ношении 
оружия. Комбатанты, с тем чтобы отличаться от гражданс-
кого населения, должны открыто носить свое оружие: а) во 
время каждого военного столкновения; б) в то время, когда 
они находятся на виду у противника в ходе развертывания в 
боевые порядки, предшествующего началу нападения, в ко-
тором они должны принять участие. В правовом отношении 
бойцы национально-освободительных войн приравниваются 
к регулярным вооруженным силам государств, т.е. рассмат-
риваются как комбатанты.

ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА – политический институт, кото-
рый характеризует политическую организацию общества и 
сам характеризуется, с одной стороны, отношениями между 
политическими партиями и государством, а с другой – вза-
имоотношениями партий с другими элементами политичес-
кой системы и гражданами. Примерно в двух десятках стран 
(Бутан, Оман, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия и др.) поли-
тические партии отсутствуют по причине их официального 
запрета. В остальных государствах существуют однопар-
тийные или многопартийные системы (см. МНОГОПАРТИЙ-
НОСТЬ). В науке конституционного права различаются мно-
гопартийные системы с одной доминирующей партией, т.н. 
«полуторапартийные» (Япония, Мексика, Швеция), с двумя 
ведущими партиями, т.н. «двухпартийные» (США, Великоб-
ритания), с двумя ведущими партиями, из которых одна вы-
нуждена постоянно опираться на союз с более мелкой пар-
тией (партиями), т.н. «2 1/2 – партийные» (ФРГ), собственно 
многопартийные (Франция, до недавнего времени – Россия). 
Особую разновидность многопартийной системы составляет 
система фиксированного законом числа партий (существо-
вала в Бразилии в 1966- 1979 гг., в Сенегале в 1976-1990 гг., 
ныне существует в Нигерии и Индонезии). Однопартийные 
системы характерны для стран с тоталитарными и наибо-
лее авторитарными режимами. При этом достаточно часто 
«руководящая роль» единственной партии получает конс-
титуционное закрепление. Ныне однопартийные системы 
существуют в КНДР, Вьетнаме, Лаосе, Малави, на Кубе. В 
КНР существует псевдомногопартийиая система: наряду с 
безраздельно правящей коммунистической партией функ-
ционируют еще несколько карликовых «партий», безогово-
рочно поддерживающих первую.

ПАРТИЙНЫЙ ЦЕНЗ – в ряде государств с однопартий-
ными режимами (например, Джибути, Малави) требование, 
согласно которому для обладания пассивным избиратель-
ным правом необходимо принадлежать к правящей поли-
тической партии. Иного рода П.ц. существуют в настоящее 
время в ряде стран с многопартийной системой (Мексика, 
Перу, Таиланд) или системой фиксированного числа партий 
(Индонезия). В этих государствах только политические пар-
тии имеют право выдвигать кандидатов на выборах в парла-
мент, что на деле лишает пассивного избирательного права 
беспартийных.

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА – вид вооруженной борьбы 
иррегулярных формирований на территории, занятой про-
тивником. Ведется, главным образом, в форме боевых дейс-
твий низкой интенсивности, а также саботажа и диверсий. 
В ряде случаев ее ведут регулярные войска в тылу против-
ника.

ПАРТИЯ – совокупность товаров или имущества, на-
правляемых в адрес одного получателя по одному транс-
портному документу (накладной, коносаменту и т.п.) в соот-
ветствии с транспортными правилами, а тж. пересылаемые 
по одной почтовой накладной или перемещаемые в ручной 
клади или багаже одного лица, следующего через границу.

ПАРТИЯ АЛЛАХА – см. ХИЗБАЛЛАХ.
ПАРТИЯ ГРУЗА (ПАРЦЕЛЬ) – принятое к перевозке по 

одному транспортному документу (накладной, коносаменту 
и т.п.) определенное количество груза, занимающее часть 
грузовых помещений судна. Фрахт при подобных перевозках 
подлежит оплате за договоренное количество груза незави-

симо от того, насколько использованы для размещения этой 
партии груза грузоподъемность и грузовместимость судна.

ПАРТИЯ ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ (ПОДКА-
РАНТИННОГО МАТЕРИАЛА, ПОДКАРАНТИННОГО ГРУ-
ЗА) – количество однородной подкарантинной продукции 
(подкарантинного материала, подкарантинного груза), нахо-
дящейся в одном месте или находящейся в одном месте и 
предназначенной для отправки одним транспортным средс-
твом в один пункт назначения одному получателю.

ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – см. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ.

ПАРТИЯ СЕМЯН – определенное количество однород-
ных по происхождению и качеству семян.

ПАРТНЕР НОМИНАЛЬНЫЙ – см. НОМИНАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР.

ПАРТНЕРСТВА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОГО СОВЕТ – см. 
СОВЕТ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

ПАРТНЕРСТВО (англ. partnership) – 1) см. НЕКОММЕР-
ЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО; 2) юридическая форма организа-
ции предприятия, занимающая промежуточное место между 
индивидуальным (семейным) предприятием и компанией с 
ограниченной ответственностью; представляет собой сов-
местное предприятие нескольких лиц (физических, юриди-
ческих), каждое из которых участвует в нем только своим 
капиталом. В отличие от акционерной компании в П. члены 
несут неограниченную солидарную ответственность по всем 
долгам и обязательствам предприятия. П. создается на ос-
нове договора, которым регулируются права и обязанности 
партнеров (пайщиков), участие в общих расходах, распреде-
лении прибыли, раздел имущества. Число членов П. обычно 
ограничено несколькими десятками. В дореволюционной 
России П. существовали в форме товариществ. Для П. за-
конодательством предусмотрены значительно более упро-
щенные, чем для акционерных компаний, правила и нормы, 
регулирующие порядок их образования и роспуска, деятель-
ность, отчетность и т.д. В настоящее время П. существуют 
в странах англосаксонской правовой системы. Существуют 
следующие виды П.: П. с ограниченной ответственностью 
(partnership limited) – аналог товарищества с ограниченной 
ответственностью в континентальной системе права; П. 
(partnership) – аналог полного товарищества. Кроме того, 
П. отождествляется с простым товариществом (см. тж. ДО-
ГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). Характерными 
признаками П. являются объединение лиц, а не капиталов, 
предполагающее участие членов П. в его работе и тот факт, 
что П. основано на договоре, а не на уставе. В практике 
Великобритании и США П. учреждается т.н. договором «за 
печатью». С точки зрения судебной практики доказательс-
твом существования П. является участие в распределении 
прибыли, а не просто сама совместная деятельность. Каж-
дый участник П. имеет права на определенные полномочия, 
прежде всего выступать от имени всего П. и нести, в отличие 
от полных товариществ, совместную ответственность по его 
обязательствам, хотя в некоторых случаях предусмотрена 
и солидарная ответственность; 3) форма сотрудничества 
фирм, компаний, не закрепленная в учредительных доку-
ментах, а поддерживаемая фактически. В качестве доку-
мента, подтверждающего такие отношения, составляется 
обычно договор (протокол) о корпоративном П. В некоторых 
случаях П. приводит к слиянию компаний. 

ПАРТНЕРСТВО НЕКОММЕРЧЕСКОЕ – см. НЕКОММЕР-
ЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО.

ПАРТНЕРСТВО ОБЩЕЕ – см. ПОЛНОЕ ПАРТНЕРС-
ТВО.

ПАРТНЕРСТВО ОГРАНИЧЕННОЕ – см. ОГРАНИЧЕН-
НОЕ ПАРТНЕРСТВО.

ПАРТНЕРСТВО ПОЛНОЕ – см. ПОЛНОЕ ПАРТНЕРС-
ТВО.

«ПАРТНЕРСТВО РАДИ МИРА» (англ. Partnership for 
Peace) – программа НАТО, направленная на укрепление до-
верия и осуществление мер по достижению большей безо-
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пасности. Предоставляет странам-участницам возможность 
укрепить их отношения с НАТО. Цель программы – совмест-
ное планирование, совместное проведение военных учений 
и взаимодействие с войсками НАТО, в таких областях как 
поддержание мира, проведение поисково-спасательных и 
гуманитарных операций и других, на основе соответствую-
щей договоренности. См. тж. РАМОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ПРО-
ГРАММЫ «ПАРТНЕРСТВО РАДИ МИРА», УГЛУБЛЕННАЯ 
ПРОГРАММА – см. УГЛУБЛЕННАЯ ПРОГРАММА «ПАРТ-
НЕРСТВО РАДИ МИРА».

ПАРТНЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЕ – см. СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

ПАРТНЕРШИП – в США и Великобритании: вид непол-
ного товарищества, не являющегося юридическим лицом и 
подлежащего регистрации лишь в случае, если не раскры-
ваются имена его участников. Участники П. несут совмес-
тную ответственность по обязательствам договоров това-
рищества, а по обязательствам из деликтов, совершаемых 
участниками товарищества, предусматривается солидарная 
ответственность. 

ПАРТНЕРШИП С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС-
ТЬЮ – коммандитное товарищество, образованное двумя 
или более лицами, из которых хотя бы одно будет выступать 
в качестве лица, несущего перед кредиторами неограничен-
ную ответственность, а одно – в качестве лица, ответствен-
ность которого ограничена размером вклада; данная фор-
ма не подлежит использованию страховыми и банковскими 
предприятиями. 

ПАРЦЕЛЛА (франц. parcelle, букв. – частица) – неболь-
шой земельный участок земельный участок небольшого 
размера, на котором крестьянин ведет хозяйство.

ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ – дробление земли на мелкие участки 
(парцеллы).

ПАРЦЕЛЛЬ – см. ПАРТИЯ ГРУЗА.
ПАРЦЕЛЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ – специальный провозной 

документ, заменяющий коносамент при перевозке ценных 
грузов мелкими партиями (т.н. парцелльных грузов).

ПАСЕ – см. ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ СОВЕТА 
ЕВРОПЫ.

ПАСПОРТ (фр. passeport) – в большинстве государств 
официальный документ, удостоверяющий личность граж-
данина. При выезде за границу, как правило, выдается за-
граничный П. В РФ П. выдается гражданину, достигшему 14 
лет.

ПАСПОРТ ДОМОВЛАДЕНИЯ – официальный документ, 
в котором регистрируется кондоминиум как единый комп-
лекс недвижимого имущества, а тж. права на недвижимое 
имущество в кондоминиуме и сделки с ним. П.д. содержит 
необходимые сведения о недвижимом имуществе в кондо-
миниуме, включая: запись о том, что данное домовладение 
представляет собой кондоминиум, зарегистрированный в 
едином государственном реестре; реквизиты банка данных 
органа, осуществляющего государственную регистрацию и 
учет имущества и прав собственности на него, в котором 
хранится копия П.д.; при наличии государственного земель-
ного кадастра – государственный кадастровый номер домо-
владения; почтовый адрес домовладения; топографическое 
описание и ситуационный план участка домовладения; пла-
ны этажей зданий и сооружений с фиксацией названия, но-
мера каждой отдельной части домовладения и ее площади, 
высоты этажей; сведения о материалах и иных характерис-
тиках несущих и ограждающих ненесущих конструкций; ис-
торическую справку – год постройки и реконструкции, про-
ектные и строительные организации, прошлые и настоящие 
собственники кондоминиума; сведения об инвентаризацион-
ной стоимости кондоминиума.

ПАСПОРТ ЗДАНИЯ – описание основных конструктив-
ных элементов здания и отдельных наиболее сложных видов 
технического оборудования. 

ПАСПОРТ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ – см. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 
ПАСПОРТ.

ПАСПОРТ МОРЯКА – в РФ официальный документ, 
удостоверяющий личность его владельца как за границей, 
так и в пределах РФ. П.м. выдается лицам, работающим на 
российских судах заграничного плавания или командируе-
мым судовладельцем для работы на иностранных судах, в 
т.ч. курсантам учебных заведений, работникам предпри-
ятий, организаций и учреждений, находящихся в сфере ве-
дения Департамента морского транспорта и Департамента 
речного транспорта Министерства транспорта РФ, Комитета 
РФ по рыболовству, других министерств и ведомств, коман-
дируемым на суда для выполнения служебных заданий, а 
тж. совершеннолетним членам семей моряков, выходящим 
в заграничные рейсы.

ПАСПОРТ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ – документ, удостове-
ряющий принадлежность отходов к отходам соответствую-
щего вида и класса опасности, содержащий сведения об их 
составе.

ПАСПОРТ СДЕЛКИ (ПС) – базовый документ валютного 
контроля, оформляемый экспортером товаров – резидентом 
РФ в банке и содержащий изложенные в стандартизирован-
ной форме сведения о внешнеэкономической сделке, необ-
ходимые для осуществления контроля. ПС оформляется эк-
спортером по установленной форме в двух экземплярах по 
каждому заключенному им контракту и представляется для 
подписания в уполномоченный банк, на транзитный валют-
ный счет в котором в последующем должна поступить от им-
портера-нерезидента вся валютная выручка от экспорта то-
варов по данному контракту. Одновременно с ПС экспортер 
представляет в банк оригинал или надлежаще оформлен-
ную копию контракта, на основании которого был составлен 
ПС. Первый экземпляр ПС, подписанный банком, вместе с 
оригиналом или копией контракта возвращаются экспорте-
ру. Для оформления товара, вывозимого в режиме экспорта, 
декларант обязан наряду с грузовой таможенной деклараци-
ей (ГТД) и другими предусмотренными таможенным законо-
дательством документами предъявить таможне надлежаще 
заверенную ксерокопию ПС и копию с представляемой ГТД. 
Копия ПС остается в таможенном органе, а копия ГТД, заве-
ренная работником таможни, возвращается декларанту для 
передачи ее в банк, оформивший ПС.

ПАССАЖ – 1) крытая галерея с двумя рядами магазинов 
или контор, имеющих выходы на параллельные улицы; 2) не-
ожиданное происшествие, неожиданный оборот дела. 

ПАССАЖИР – лицо, перевозка которого осуществляет-
ся по договору перевозки пассажира.

ПАССАЖИРСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА РЕГУЛЯРНАЯ – см. РЕГУЛЯРНАЯ 
ПАССАЖИРСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ПЕРЕВОЗКА

ПАССАЖИРСКИЙ БАГАЖ – в таможенном праве – 
вещи, предметы, которые пассажир при следовании через 
границу берет с собой или сдает для перевозки в порядке, 
установленном соответствующими транспортными органи-
зациями.

ПАССАЖИРСКИЙ ЛИСТ – список находящихся на бор-
ту пассажиров. Содержит фамилии и другие данные пасса-
жиров. Предъявляется эмиграционным властям при выходе 
судна из порта страны в загранплавание и при заходе судна 
в иностранные порты.

ПАССАЖИРЫ (англ. passengers) – лица, за исключе-
нием членов экипажа, которые перевозятся транспортным 
средством в соответствии с договором перевозки.

ПАССИВ (от лат. passivus – недеятельный) – 1) часть 
бухгалтерского баланса, в котором отражаются источники 
средств, находящихся в распоряжении предприятия, сгруп-
пированные по их принадлежности и назначению. Средства 
группируются по статьям, исходя из потребностей управ-
ления. Так, выделяется, кому принадлежат средства и для 
какой цели они предназначены; 2) совокупность долгов и 
обязательств предприятия (в противоположность активу); 
3) превышение расходов над поступлениями.

ПАР-ПАС
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ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – право изби-
раться в выборные государственные органы и органы мест-
ного самоуправления (т.е. право быть зарегистрированным 
в качестве кандидата, проводить наравне с другими канди-
датами предвыборную пропаганду и агитацию, пользоваться 
всеми другими правами кандидата, предусмотренными зако-
ном). Во многих государствах обладание П.и.п. обусловлено 
различными повышенными (по сравнению с активным изби-
рательным правом) избирательными цензами: возрастным, 
оседлости, образовательным, служебным. Имущественные 
цензы зля осуществления П.и.п. (при выборах в общенацио-
нальные представительные органы) установлены в Канаде, 
Аргентине, Бельгии, Коста-Рике и некоторых других осу-
дарствах. Наиболее часто встречается ограничение П.и.п. 
повышенным возрастным цензом, причем при выборах в 
верхние палаты парламентов этот ценз особенно высок: так, 
в США, Японии, Индии П.и.п. при выборах в нижнюю пала-
ту парламента обладают граждане, достигшие 25 лет, а в 
верхнюю – 30 лет, во Франции и Румынии – соответственно 
23 и 35 лет, в Италии – 25 и 40 лет, в Чехии – 21 и 40 лет, 
В РФ П.и.п. на выборах в Государственную Думу (нижнюю 
палату Федерального Собрания) обладают граждане РФ, 
достигшие 21 года.

ПАССИВНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС – платежный ба-
ланс, который характеризуется превышением платежей над 
поступлениями.

ПАССИВНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАЛАНС – платежный ба-
ланс, который характеризуется превышением ввоза товаров 
над вывозом.

ПАТЕНТ (от лат. patens (patentis) – открытый, явный; 
англ. patent) – 1) документ, выдаваемый компетентным госу-
дарственным органом и удостоверяющий приоритет изобре-
тения, авторство и исключительное право на изобретение. 
П. действует в той стране, где от выдан, и защищает вла-
дельца от конкурентов (внутренних и внешних) на весь срок 
действия, т.е. 15 – 20 лет. П. выдается только на принципи-
ально новые технические изобретения, Владелец П. может 
предоставлять права на его использование другим лицам, 
получая за это материальное вознаграждение. Обладателю 
П. принадлежит исключительное право на использование 
охраняемых патентом: изобретения, полезной модели или 
промышленного образца по своему усмотрению. Патент 
можно уступить любому физическому или юридическому 
лицу. Лицо, не являющееся патентообладателем, вправе ис-
пользовать изобретение только с разрешения патентообла-
дателя на основе лицензионного договора, который должен 
быть зарегистрирован в Роспатенте. Защита прав изобре-
тателей может осуществляться в административном или 
судебном порядке; 2) в ряде стран название специального 
разрешения на занятие определенными видами предприни-
мательской деятельности. Покупка такого П. у государства 
освобождает предпринимателя (обычно индивидуального) 
от дальнейшей уплаты налогов (на ближайший год или иной 
период); 3) см. КОНСУЛЬСКИЙ ПАТЕНТ.

ПАТЕНТ КОНСУЛЬСКИЙ – см. КОНСУЛЬСКИЙ ПА-
ТЕНТ.

ПАТЕНТА НАРУШЕНИЕ – см. НАРУШЕНИЕ ПАТЕНТА.
ПАТЕНТНАЯ БИБЛИОТЕКА – специальная библиоте-

ка, официально регистрирующая выданные патенты и (или) 
формирующая фонд описаний изобретений и патентов, 
удовлетворяющая информационные потребности в них.

ПАТЕНТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – документ, по которому вла-
делец патента (лицензиар) предоставляет другому лицу 
(лицензиату) право на использование запатентованного им 
изобретения.

ПАТЕНТНАЯ ОГОВОРКА – условие экспортного конт-
ракта, в соответствии с которым продавец обязуется поста-
вить патентно чистый товар (на момент заключения контрак-
та), а покупатель должен не позднее соответствующего сро-
ка, в случае поступления информации, сообщить продавцу 
о правах и притязаниях третьих лиц.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА ЕВРОПЕЙСКАЯ – см. ЕВРО-
ПЕЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА.

ПАТЕНТНАЯ ЧИСТОТА – юридическое свойство объек-
та; заключается в том, что он может быть свободно исполь-
зован в данной стране без опасности нарушения действу-
ющих на ее территории патентов. Ввозимый в к.-л. страну 
объект может не иметь П.ч., если он подпадает под действие 
выданного в этой стране другому лицу патента или свиде-
тельства на промышленный образец.

ПАТЕНТНАЯ ЧИСТОТА ТОВАРА – гарантия в том, что 
ни при производстве товара, ни в нем самом не были ис-
пользованы незаконно права изобретателя, защищенные 
патентом. Предмет техники, юридически защищенный П.ч.т. 
в данной стране, может беспрепятственно использоваться 
на ее территории.

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО – составная часть законодательс-
тва об интеллектуальной собственности – отрасль законо-
дательства, нормы которой регулируют имущественные, а 
тж. связанные с ними личные неимущественные отношения, 
возникающие в связи с созданием, правовой охраной и ис-
пользованием изобретений, полезных моделей и промыш-
ленных образцов, устанавливают систему охраны прав на 
указанные объекты путем выдачи патента.

ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ – гражданин, которому в 
соответствии с законодательством РФ предоставлено право 
на представительство физических и юридических лиц перед 
Комитетом РФ по патентам и товарным знакам (Роспатен-
том) и организациями, входящими в единую государственную 
патентную службу. В качестве П.п. может быть аттестован и 
зарегистрирован гражданин РФ, который: имеет постоянное 
место жительства в РФ, высшее образование и не менее чем 
4-летний опыт практической работы в области охраны про-
мышленной собственности или профессионального правово-
го представительства (адвокат или иное лицо, получившее 
разрешение на занятие правоприменительной деятельнос-
тью); обладает знанием законодательных и иных норматив-
ных актов РФ, международных договоров и соглашений, 
необходимым для осуществления деятельности по защите 
прав на объекты промышленной собственности, в объеме, 
определяемом Роспатентом, и соответствующими навыками 
их практического применения, подтвержденными результата-
ми квалификационного экзамена. П.п. может осуществлять 
свою профессиональную деятельность как самостоятельно в 
качестве предпринимателя, так и работая по найму. П.п. име-
ет право представлять любое лицо, заключившее с ним дого-
вор поручения или иной договор аналогичного содержания в 
соответствии с законодательством РФ. Полномочия П.п. на 
ведение дела подтверждаются доверенностью.

ПАТЕНТНЫЙ ПУЛ – соглашение нескольких фирм о со-
здании отдельной фирмы, которой предоставляются имею-
щиеся в их распоряжении патенты и которая осуществляет 
торговлю лицензиями на их использование.

ПАТЕНТОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА – 
лекарственные средства, право на производство и продажу 
которых охраняется патентным законодательством Россий-
ской Федерации.

ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ – совокупность свойств тех-
нического решения, без наличия которых оно не может быть 
признано изобретением на основе действующего в данной 
стране законодательства: возможность получения патента. 
П. считается признанной, если ее объект: 1) обладает новиз-
ной; 2) является шагом вперед в развитии науки и техники 
и может найти промышленное применение, а тж. если от-
сутствуют публикации с описанием объекта П. и заявки на 
изобретение.

ПАТЕРНАЛИЗМ (от лат. paternalis – отцовство) – 
1) убеждение в том, что государство должно заботиться о 
своих гражданах, обеспечивать удовлетворение их потреб-
ностей; 2) покровительственное отношение государства к 
своим гражданам, фирмы к своим работникам, одной стра-
ны к другой.

ПАС-ПАТ
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ПАТРИА ПОТЕСТАС (лат. patria potestas) – верховная 
власть, которой располагал глава римской семьи, pater 
familias, над своей женой, сыновьями (независимо от их 
возраста) и незамужними дочерьми. Эта власть распростра-
нялась также на жен сыновей, всех принадлежавших семье 
рабов и любых лиц, входивших в семью через усыновление. 
Patria potestas была безгранична, любого из своих поддан-
ных pater familias мог казнить или продать в рабство. Кроме 
того, во власти патриарха находилась вся собственность 
семьи. Подобные отношения имели место у большинства 
древних индоевропейских народов.

ПАТРИАРХ (от греческого «отец, управляю») – высший 
титул главы самостоятельной (афтокефальной) христианс-
кой церкви в ряде стран. Титул П. установлен Халкидонским 
церковным собором (451 года). После разделения христи-
анской церкви на западную (католическую) и восточную 
(Православную) он закрепляется за иерархами восточной 
церкви.

ПАТРИЦИИ (лат. ед. ч. patricius, от pater – отец) – в Древ-
нем Риме первоначально, по-видимому, все коренное насе-
ление, входившее в родовую общину, составлявшее римс-
кий народ (Populus Romanus Quiritium) и противостоявшее 
плебеям; после выделения из рода знатных патриархальных 
семей – родовая аристократия. С конца VI в. до н.э., в период 
формирования классового общества и государства, П. пре-
вратились в господствующий класс – сословие Римской рес-
публики. Экономической основой их могущества было ис-
ключительное право на пользование общественной землей 
(ager publicus). После включения плебеев в состав римского 
народа и уравнения их в правах с П. (к началу III в. до н.э.) 
верхушка П., или патрициата, и плебса, слившись, образо-
вали нобилитет. В эпоху империи возник новый патрициат, 
составивший привилегированную часть сенаторского со-
словия; в него входили выдвинутые императором уроженцы 
Италии и провинций.

ПАТРОН (фр. patron) – 1) устройство, предназначен-
ное для выстрела из оружия, объединяющее в одно целое 
при помощи гильзы средства инициирования, метатель-
ный заряд и метаемое снаряжение: соединенные посредс-
твом гильзы в одно целое пуля (снаряд), пороховой заряд и 
средство воспламенения (капсюль). П. бывают пистолетные, 
винтовочные, артиллерийские, охотничьих ружей и др.; 2) в 
Древнем Риме лицо, осуществляющее патронат.

ПАТРОНАЖ – в соответствии с гражданским законода-
тельством РФ (см. ст. 41 ГК РФ) – форма попечительства, 
устанавливаемого над совершеннолетним дееспособным 
гражданином, который по состоянию здоровья не может 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и ис-
полнять обязанности, по его просьбе. Попечитель (помощ-
ник) совершеннолетнего дееспособного гражданина может 
быть назначен органом опеки и попечительства только с 
согласия опекаемого гражданина. Распоряжение имущес-
твом, принадлежащим совершеннолетнему дееспособному 
подопечному, осуществляется попечителем (помощником) 
на основании договора поручения или договора доверитель-
ного управления, заключенного с подопечным. Совершение 
бытовых и иных сделок, направленных на содержание и 
удовлетворение бытовых потребностей подопечного, осу-
ществляется его попечителем (помощником) с согласия по-
допечного. П. над совершеннолетним дееспособным граж-
данином прекращается по требованию гражданина, находя-
щегося под П.

ПАТРОНАТ (позднелат. patronatus, от лат. patronus – 
покровитель) – 1) в Древнем Риме особая форма покрови-
тельства, фактически устанавливавшая зависимость непол-
ноправных или бедных граждан от богатых. В период раз-
ложения родового строя члены обедневших родов, а тж. 
некоторые плебеи отдавались под П., становясь клиентами 
влиятельных сограждан. В период поздней Римской им-
перии под П. того или иного сенатора отдавались мелкие 
землевладельцы и даже целые села, общины, города. Пе-

редавая патрону свою землю и получая ее обратно уже в 
качестве прекария, мелкие землевладельцы тем самым 
стремились избежать тяжести податного бремени, оградить 
себя от насилия чиновников, судей, ростовщиков; 2) форма 
воспитания, при которой дети, лишившиеся родительского 
попечения, передаются на воспитание в семьи граждан по 
договору.

ПАУПЕРИЗМ (от лат. pauper – бедняк) – массовое об-
нищание населения, вызванное безработицей, низкими до-
ходами. 

ПАУШАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ (от нем. pauschal – взятый в 
целом, оптом, общее количество) – вознаграждение за право 
пользования предметом лицензионного соглашения до по-
лучения прибыли от его использования; представляет собой 
цену лицензии. П.п. устанавливается, исходя из оценок ожи-
даемого экономического эффекта и прибылей лицензиата 
(покупателя лицензии) на основе использования лицензии. 
П.п. может производиться как единовременно, так и в рас-
срочку. Преимущество этого вида вознаграждения заключа-
ется в том, что лицензиар (продавец лицензии) получает всю 
сумму в относительно короткий срок, без заметного риска. 
П.п. представляет фактическую цену покупки лицензии. 

ПАЦИФИЗМ (от лат. pacificus – миротворческий), анти-
военное движение, участники которого выступают против 
всякой войны.

ПАША – титул высшего должностного лица в средневе-
ковой Турции; его имели везиры, бейлербеи, другие санов-
ники, получившие один, два или три бунчука (бунчук – пучок 
конских волос на древке); в зависимости от их количества 
паша именовался одно-, двух-, трехбунчужным. Титул трех-
бунчужного П. имел везир. Позднее почетный титул генера-
лов и министров. Упразднен в 1934 году.

ПАШАЛЫК – провинция или область в Османской импе-
рии, управлявшаяся пашой.

ПАШЕННЫЕ СОЛДАТЫ И ДРАГУНЫ – категория слу-
жилых людей, созданная в 40-е гг. 17 в. для несения сторо-
жевой службы на южных и северозападных границах Русс-
кого государства в составе солдатских и драгунских полков 
«нового строя». В «П.с. и д.» зачислялись крестьяне ряда 
приграничных сёл и деревень южных (Воронежского, Лебе-
дянского, Севского, Тамбовского и др.) и северозападных 
(Олонецкого и Старорусского) уездов. Относились они к по-
селённым войскам. Имея земельные наделы и собственное 
хозяйство, за счёт которых они существовали, «П.с. и д.» 
освобождались от значительной части налогов и повиннос-
тей. В 60–80-е гг. 17 в. они постепенно перешли в разряд 
тягловых крестьян или служилых людей. 

ПАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ – см. ДЕЙС-
ТВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ.

ПЕДЕРАСТИЯ (греч. paiderustia от pais (род. п. paidos) – 
мальчик и erao – люблю) – то же, что мужской гомосексуа-
лизм, мужеложство.

ПЕКУЛИЙ (лат. peculium – собственность, имущество, от 
pecus – скот) – в Древнем Риме имущество, выделенное в 
пользование членам фамилии (сыновьям, рабам) ее главой. 
В П. могли входить мастерские, лавки, земельные участки с 
инвентарем, рабы, нередко (с III в. до н.э.) получавшие свои 
П. Первоначально П. получали главным образом городские 
рабы-ремесленники, рабы, составлявшие администрацию 
виллы рабовладельца или занимавшиеся торговыми делами 
своих хозяев, иногда пастухи. Со II в. до н.э. стали получать 
П. тж. и рабы-земледельцы. Рабы были обязаны вносить 
часть получаемого с П. дохода господам. Наделение рабов 
П. обусловливало их расслоение и сближение части рабов 
со свободными собственниками и колонами.

ПЕНЕТЕНЦИАРНЫЙ (от позднелат. poenitentiarius – ис-
правительный) – относящийся к наказанию, преимущест-
венно уголовному.

ПЕНОЛОГИЯ (от лат. poena – наказание, logos – уче-
ние) – раздел криминологии – учение об исполнении нака-
зания. П. на научно-практической основе разрабатывает 
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оптимальные санкции наказания; ее целью является ресо-
циализация преступника.

ПЕНСИИ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – см. НАКОПИ-
ТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ.

ПЕНСИИ УСТАНОВЛЕНИЕ – см. УСТАНОВЛЕНИЕ ТРУ-
ДОВОЙ ПЕНСИИ

ПЕНСИИ ПРАВО ВЫБОРА – см. ПРАВО ВЫБОРА ПЕН-
СИИ.

ПЕНСИОННАЯ СХЕМА – совокупность условий, опреде-
ляющих порядок уплаты пенсионных взносов и выплат него-
сударственных пенсий.

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОР – см. ДО-
ГОВОР НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ.

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ – см. ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ НЕ-
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – форма материального 
(денежного) обеспечения граждан со стороны государства 
или иных субъектов в установленных законом случаях. Ос-
нованиями для П.о. по российский праву являются: дости-
жение соответствующего пенсионного возраста, наступле-
ние инвалидности, а для нетрудоспособных членов семьи 
кормильца – его смерть; для пенсионного обеспечения от-
дельных категорий трудящихся – длительное выполнение 
определенной профессиональной деятельности.

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ – 
см. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ.

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ – 1) совокупность 
средств, включающая в себя: суммы страховых взносов 
на финансирование накопительной части трудовой пенсии, 
поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации 
и еще не переданные в доверительное управление управ-
ляющим компаниям, включающие чистый финансовый ре-
зультат, который получен от временного размещения ука-
занных страховых взносов Пенсионным фондом Российской 
Федерации и порядок расчета которого в целях настоящего 
Федерального закона устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти; средства, 
переданные в доверительное управление управляющим 
компаниям Пенсионным фондом Российской Федерации в 
соответствии с настоящим Федеральным законом; средс-
тва, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции от управляющих компаний для выплаты застрахован-
ным лицам и их правопреемникам и еще не направленные 
на выплату пенсий; средства, поступившие в Пенсионный 
фонд Российской Федерации от управляющих компаний для 
передачи в негосударственные пенсионные фонды в соот-
ветствии с заявлениями застрахованных лиц и еще не пере-
данные негосударственным пенсионным фондам; средства, 
поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации 
от негосударственных пенсионных фондов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и еще не пере-
данные в доверительное управление управляющим компа-
ния; 2) совокупность средств, находящихся в собственности 
фонда, предназначенных для исполнения обязательств фон-
да перед застрахованными лицами в соответствии с дого-
ворами об обязательном пенсионном страховании и догово-
рами о создании профессиональной пенсионной системы и 
формируемых в соответствии с Федеральным законом «О 
негосударственных пенсионных фондах».

ПЕНСИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ – основания приобре-
тения участником права на получение негосударственной 
пенсии, основания приобретения застрахованным лицом 
права на получение накопительной части трудовой пенсии 
или основания приобретения застрахованным лицом права 
на получение профессиональной пенсии.

ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ – совокупность средств, на-
ходящихся в собственности фонда и предназначенных для 
исполнения фондом обязательств перед участниками в со-
ответствии с пенсионными договорами.

ПЕНСИОННЫЙ ВЗНОС – денежные средства, уплачи-
ваемые вкладчиком в пользу участника в соответствии с ус-
ловиями пенсионного договора.

ПЕНСИОННЫЙ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ .

ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ – форма аналитического учета в 
фонде, отражающая обязательства фонда перед вкладчика-
ми, участниками или застрахованными лицами.

ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУ-
ДОВОЙ ПЕНСИИ – форма индивидуального аналитическо-
го учета в фонде, отражающая движение средств пенсион-
ных накоплений, начисление и выплату накопительной части 
трудовой пенсии застрахованному лицу, а в случае смерти 
застрахованного лица до ее назначения – выплаты право-
преемникам.

ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕН-
СИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – форма аналитического уче-
та в фонде, отражающая поступление пенсионных взносов, 
начисление дохода, начисление выплат негосударственных 
пенсий и выплат выкупных сумм участнику (именной пенси-
онный счет) или участникам (солидарный пенсионный счет), 
а также начисление выкупных сумм участнику (участникам) 
для перевода в другой фонд при расторжении пенсионного 
договора.

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЕ – 
см. ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОП-
ЛЕНИЙ.

ПЕНСИЯ (от лат. pensio – платеж) – регулярная и, как 
правило, пожизненная денежная выплата гражданам со 
стороны государства или иных субъектов в установленных 
законом случаях (при достижении определенного возраста, 
наступлении инвалидности, в случае потери кормильца, а 
тж. за выслугу лет и особые заслуги перед государством). 
П. является формой социального обеспечения. Различаются 
государственные и негосударственные П.

ПЕНСИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – см. ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ПЕНСИЯ.

ПЕНСИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ – в соответствии с рос-
сийским пенсионным законодательством разновидность 
трудовой пенсии. Устанавливается в связи с длительной 
подземной, другой работой с особо вредными и тяжелыми 
условиями труда, а тж. некоторой иной профессиональной 
деятельностью. Назначается при наличии определенного 
специального стажа – выслуги лет – независимо от возраста 
и фактического состояния трудоспособности.

ПЕНСИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ – см. НЕГОСУДАРС-
ТВЕННАЯ ПЕНСИЯ.

ПЕНСИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ – ежемесячная государственная денежная 
выплата, право на получение которой определяется в соот-
ветствии с условиями и нормами, установленными Феде-
ральным законом «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации», и которая предоставляется 
гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), ут-
раченного в связи с прекращением государственной службы 
при достижении установленной законом выслуги при выходе 
на трудовую пенсию по старости (инвалидности), либо в це-
лях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при 
прохождении военной службы, в результате радиационных 
или техногенных катастроф, в случае наступления инвалид-
ности или потери кормильца, при достижении установленно-
го законом возраста, либо нетрудоспособным гражданам в 
целях предоставления им средств к существованию.

ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ – в соответствии с рос-
сийским пенсионным законодательством разновидность 
трудовой пенсии. Назначается в связи с инвалидностью. 
Условия назначения пенсии зависят от причин наступле-
ния инвалидности. П. по и. вследствие трудового увечья и 
профессионального заболевания назначается независимо 
от продолжительности общего трудового стажа. П. по и. 
вследствие общего заболевания гражданам, ставшим инва-
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лидами в возрасте до 20 лет, назначается тж. независимо от 
продолжительности общего трудового стажа. В остальных 
случаях для назначения П. по и. вследствие общего заболе-
вания необходим следующий трудовой стаж ко времени на-
ступления инвалидности: гражданам в возрасте до 23 лет – 
не менее одного года, а в возрасте 23 лет и старше – один 
год с увеличением его на четыре месяца за каждый полный 
год возраста, начиная с 23 лет, но не более чем 15 лет.

ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА – в соот-
ветствии с российским пенсионным законодательством раз-
новидность трудовой пенсии. Право на такую пенсию имеют 
нетрудоспособные члены семьи умершего, состоявшие на 
его иждивении (см. ИЖДИВЕНСТВО). Родителям и вдовам 
(вдовцам) граждан, погибших вследствие военной травмы, а 
тж. одному из родителей или супругу, другому члену семьи, 
если он (она) занят уходом за детьми, братьями, сестрами 
или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет, и 
не работает, пенсия назначается независимо от того, состо-
яли ли они на иждивении умершего.

ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ – в соответствии с российским 
пенсионным законодательством разновидность трудовой 
пенсии. На общих основаниях устанавливается: мужчинам – 
по достижении 60 лет и при общем трудовом стаже не ме-
нее 25 лет; женщинам – по достижении 55 лет и при общем 
трудовом стаже не менее 20 лет. Для льготных категорий 
устанавливается пониженный необходимый трудовой стаж и 
возраст выхода на П. по с.

ПЕНСИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ – см. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ.

ПЕНСИЯ СОЦИАЛЬНАЯ – см. СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ.
ПЕНСИЯ ТРУДОВАЯ – см. ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ.
ПЕНЯ – вид неустойки; санкция за неисполнение дого-

ворных обязательств, которая исчисляется за каждый день 
просрочки в процентах к подлежащей оплате сумме. Наибо-
лее широко П. применяется в финансовых отношениях при 
задержке налогов и неналоговых платежей, а тж. в расчет-
ных отношениях при задержке оплаты полученных товарно-
материальных ценностей, выполненных работ (например, 
просрочка сдачи работ подрядчиком) и оказанных услуг. 
Период начисления П. может быть ограничен определенным 
сроком (обычно 30 дней), после чего предусматривается 
взыскание разового штрафа. Может быть установлен и пре-
дельный размер П. за день (в твердой сумме) или за весь 
период ее начисления (в процентах к цене просроченного 
обязательства).

ПЕОНАЖ (франц. peonage, от исп. peon – поденщик, 
батрак) – форма феодально-крепостнической эксплуата-
ции непосредственных производителей (преимущественно 
крестьян), основанная на превращении их в наследственных 
должников – пеонов, находящихся в кабальной зависимости 
от помещика или предпринимателя. П. зародился в испанс-
ких колониях в Америке во 2-й пол. XVI в., широкое распро-
странение получил в XVII и особенно в XVIII в. Формально 
его уничтожение в разных странах Латинской Америки было 
провозглашено еще в 1-й пол. XIX в., в период освобожде-
ния этих стран от испанской колониальной власти, когда 
помещикам-креолам пришлось не только умиротворять под-
нявшееся против них движение пеонов, но и опереться на 
крестьянские массы в борьбе с испанцами. Однако в видо-
измененной форме система П. продолжает еще сохраняться 
как один из феодальных пережитков в отдельных странах 
Латинской Америки.

ПЕРВАЯ В МИРЕ ПИСАНАЯ КОНСТИТУЦИЯ – Конс-
титуция США 1787 г. Она действует до сих пор. С момента 
принятия в нее было внесено несколько десятков поправок. 
Приспособление положений Конституции США к текущим 
изменениям в общественной жизни страны достигается не 
только поправками, но и решениями судов, в которых содер-
жатся новые толкования положений Конституции.

ПЕРВАЯ ОТКРЫТАЯ ВОДА – условие фрахтования, 
предусматривающее подачу судна в порт погрузки к откры-

тию навигации либо после ее открытия в срок, обусловлен-
ный договором или портовыми обычаями.

ПЕРВЕНСТВА ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП ПЕРВЕНС-
ТВА.

ПЕРВИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ – 1) занятость, возникающая 
непосредственно после инвестирования капитала; 2) основ-
ная занятость, имеющая место наряду с дополнительной, 
вторичной занятостью. 

ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ – за-
вершающая часть технологического процесса обогащения, 
обеспечивающая оценку драгоценных камней на основании 
прейскурантов, применяемых для оценки аналогичных сор-
тов минерального сырья на мировом рынке.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – доб-
ровольное объединение членов профсоюза, работающих, 
как правило, на одном предприятии, в одном учреждении, 
одной организации независимо от форм собственности 
и подчиненности, действующее на основании положения, 
принятого им в соответствии с уставом, или на основании 
общего положения о первичной профсоюзной организации 
соответствующего профсоюза.

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – бухгалтерские документы, 
составленные в момент совершения хозяйственных опера-
ций или непосредственно после их завершения и являющие-
ся первым свидетельством их совершения. П.д., в том числе 
на бумажных и машиночитаемых носителях информации, 
должны содержать следующие обязательные реквизиты: 
наименование документа (формы); код формы; дату состав-
ления: содержание хозяйственной операции; измерители 
хозяйственной операции (в количественном и стоимостном 
измерении); наименование должностей лиц, ответственных 
за совершение хозяйственной операции и правильность ее 
оформления, личные подписи и их расшифровки. В зависи-
мости от характера операции и технологии обработки дан-
ных в П.д. могут быть включены дополнительные реквизиты. 
Ответственность за своевременное и доброкачественное 
создание документов, передачу их в установленные сроки 
для отражения в бухгалтерском учете, за достоверность со-
держащихся в документах данных несут лица, создавшие 
и подписавшие эти документы. Содержащаяся в принятых 
П.д. информация, необходимая для отражения в бухгалтер-
ском учете, накапливается и систематизируется в учетных 
регистрах. Информация о хозяйственных операциях, про-
изведенных предприятием, учреждением за определенный 
период времени, из учетных регистров переносится в сгруп-
пированном виде в бухгалтерскую отчетность. В П.д. и учет-
ных регистрах не оговоренные исправления не допускаются. 
Исправление ошибки должно быть подтверждено подписью 
лиц, подписавших документ, с указанием даты исправле-
ния. В кассовых и банковских документах исправления не 
допускаются. П.д., учетные регистры, бухгалтерская отчет-
ность подлежат обязательному хранению в соответствии с 
установленными порядком и сроками. Ответственность за 
обеспечение сохранности в период работы с ними и свое-
временную передачу их в архив несет главный бухгалтер. К 
П.д. относятся кассовые приходные и расходные ордера, на-
кладные, приемо-сдаточные акты, наряды, квитанции и др. 

ПЕРВИЧНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ – реализация принятых в установленном порядке норм 
и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и 
имущества от пожаров, являющихся частью комплекса ме-
роприятий по организации пожаротушения.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЪЕЗД – первоначальное прибы-
тие физического лица на территорию страны временного 
пребывания в целях выполнения определенного задания 
или поручения.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДОЛГИ – долги, которые должны 
быть погашены в первую очередь.

ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР – вскоре после приня-
тия Миланского эдикта (313 г.), покончившего с государс-
твенными гонениями на Церковь, возникла одна из самых 
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опаснейших ересей – лжеучение александрийского пресви-
тера Ария. Она касалась учения о Божестве Сына Божия – 
главного христианского догмата, на котором зиждется вся 
Вера и вся Церковь Христова. Арий отвергал Божественное 
достоинство Иисуса Христа и Его равенство с Богом Отцом, 
утверждая, что Христос есть творение Бога Отца и потому 
не единосущен Ему. Если бы арианство, увлекшее за собой 
множество пастырей и пасомых, одолело истинное учение 
Церкви и сделалось господствующим, то давно уже не су-
ществовало бы и само христианство, а весь мир погрузился 
в прежнюю тьму язычества и суеверий. Противоборствуя 
возникшей смуте, Равноапостольный император Констан-
тин Великий созвал в 325 году Первый Вселенский Собор 
(Никейский). В нем приняло участие 318 отцов: епископов, 
пресвитеров, диаконов и монахов – представителей всех 
Поместных Церквей. Два месяца и двенадцать дней соб-
равшиеся участвовали в прениях, уточняли богословские 
формулировки, заслушали даже вольных философов, пред-
ставивших Собору свои суждения. Наконец, были приняты и 
изданы решения, с тех пор обязательные для всего христи-
анского мира. Собор сформулировал апостольское учение о 
Божественном достоинстве Второго Лица Пресвятой Троицы 
– Господа Иисуса Христа, осудил ересь Ария, утвердил пер-
вые семь членов Символа веры, определил единое для всех 
время празднования христианской Пасхи и принял двадцать 
правил о дисциплине и иерархии в Церкви. П.В.С. вспомина-
ется Церковью 13/26 мая и 29 мая/11 июня.

ПЕРВЫЙ РИСК – в имущественном страховании: схе-
ма возмещения убытков, при котором ущерб, меньший, чем 
страховая сумма, возмещается в полном объеме, а ущерб, 
превышающий страховую сумму, – только в размере стра-
ховой суммы.

ПЕРЕБАЛЛОТИРОВКА – повторная подача голосов. П. 
производится в тех случаях, когда кандидаты не собрали 
необходимого для избрания числа голосов. Часто при П. из 
списка кандидатов исключается кандидат, набравший мень-
ше голосов, чем другие.

ПЕРЕВАЛКА ГРУЗА – см. ТРАНСШИПМЕНТ.
ПЕРЕВОД АВТОРИЗОВАННЫЙ – см. АВТОРИЗОВАН-

НЫЙ ПЕРЕВОД.
ПЕРЕВОД БАНКОВСКИЙ – см. БАНКОВСКИЙ ПЕРЕ-

ВОД.
ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫЙ – см. ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД.
ПЕРЕВОД ДОЛГА – перевод должником своего долга на 

другое лицо. В соответствии со ст. 391 ГК РФ П.д. допускает-
ся лишь с согласия кредитора с соблюдением формы уступ-
ки требования. При этом новый должник вправе выдвигать 
против требования кредитора возражения, основанные на 
отношениях между кредитором и первоначальным должни-
ком (ст. 392 ГК).

ПЕРЕВОД ПОЧТОВЫЙ – см. ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

ПЕРЕВОДНОЙ АККРЕДИТИВ – 1) аккредитив, который 
представляет лицу, в пользу которого он открыт, право на 
основании данного аккредитива открывать аккредитив в 
другом банке в пользу других лиц или свою; 2) аккредитив, 
который может быть передан другому лицу.

ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ (ТРАТТА) – документ, содер-
жащий ничем не обусловленный приказ векселедателя пла-
тельщику произвести платеж определенной денежной сум-
мы третьему лицу, указанному в векселе (ремитенту), или 
его приказу – по предъявлении векселя или в какой-либо оп-
ределенный срок. Плательщиком по П.в. (трассатом) обычно 
является не векселедатель (трассант), а третье лицо – ак-
цептант (обычно банк), который путем акцепта принимает на 
себя безусловное обязательство осуществить оплату. При-
каз кредитора имеет силу только в том случае, если долж-
ник-трассат подтвердит в письменной форме на лицевой 
стороне В.п. свое согласие произвести платеж в указанный 
срок. П.в. должен содержать: а) наименование «вексель», 
включенное в самый текст документа и выраженное на том 

языке, на котором этот документ составлен; б) простое и 
ничем не обусловленное предложение уплатить определен-
ную сумму; в) наименование плательщика; г) указание срока 
платежа; д) указание места, в котором должен быть совер-
шен платеж; е) наименование лица, которому или приказу 
которого платеж должен быть совершен; ж) указание даты и 
места составления векселя; з) подпись векселедателя. Все 
обязанные по П.в. лица отвечают перед законным держате-
лем векселя как солидарные должники. За векселедержа-
телем сохраняется право на иск против всех обязанных по 
П.в. лиц – протест векселя, совершаемый как официальное 
подтверждение факта неоплаты П.в. См. тж. АВАЛЬ, ИН-
ДОССАМЕНТ, УЧЕТ ВЕКСЕЛЕЙ.

ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ – см. 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ.

ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ – перевод денежных средств 
по поручению их владельцев, распорядителей – физических 
и юридических лиц. Такие операции производятся банками и 
предприятиями связи, почтовыми учреждениями. 

ПЕРЕВОДНЫЙ РУБЛЬ – международная коллективная 
денежная единица, использовавшаяся в 1964-1991 гг. для 
взаимных расчетов и платежей между странами – членами 
Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), которые со-
обща и солидарно отвечали за ее надлежащее применение, 
хотя внутри стран эта единица хождения не имела и ни для 
каких операций применяться не могла. Эмиссия осуществля-
лась Международным банком экономического сотрудничес-
тва (МБЭС) посредством платежей за товары и услуги или 
путем предоставления кредита. Поступления в платежный 
оборот и дальнейшая циркуляция между странами происхо-
дили по банковским счетам в безналичном порядке.

ПЕРЕВОДНЫЙ ЧЕК – см. ЧЕК.
ПЕРЕВОДЧИК – физическое лицо, владеющее языками, 

знание которых необходимо для перевода при производстве 
по гражданскому, административному, уголовному делу или 
при его рассмотрении.

ПЕРЕВОДЧИК СУДЕБНЫЙ – см. СУДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ВОДЧИК.

ПЕРЕВОЗКА – см. ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕВОЗКА ВОЗДУШНАЯ – см. ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕ-

ВОЗКА.
ПЕРЕВОЗКА ВОЗДУШНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕВОЗКА.
ПЕРЕВОЗКИ БЕЗОПАСНОСТЬ – см. БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА, ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИ-
ЛИЗАЦИИ.

ПЕРЕВОЗКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ С 
УЧАСТИЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – пе-
ревозки в прямом и непрямом международном сообщении 
пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа между Российской 
Федерацией и иностранными государствами, в том числе 
транзит по территории Российской Федерации, в результате 
которых пассажиры, грузы, багаж, грузобагаж пересекают 
Государственную границу Российской Федерации, если иное 
не предусмотрено международными договорами Российс-
кой Федерации.

ПЕРЕВОЗКИ В НЕПРЯМОМ МЕЖДУНАРОДНОМ СО-
ОБЩЕНИИ – перевозки в международном сообщении пас-
сажиров, грузов, багажа, грузобагажа, осуществляемые 
через расположенные в пределах приграничной территории 
железнодорожные станции и порты по перевозочным доку-
ментам, оформленным в государствах, участвующих в пере-
возках, а также перевозки несколькими видами транспор-
та по отдельным перевозочным документам на транспорте 
каждого вида.

ПЕРЕВОЗКИ В НЕПРЯМОМ СМЕШАННОМ СООБЩЕ-
НИИ – перевозки, осуществляемые в пределах территории 
Российской Федерации несколькими видами транспорта по 
отдельным перевозочным документам на транспорте каждо-
го вида.
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ПЕРЕВОЗКИ В ПРЯМОМ МЕЖДУНАРОДНОМ СООБ-
ЩЕНИИ – перевозки в международном сообщении пассажи-
ров, грузов, багажа, грузобагажа, осуществляемые между 
железнодорожными станциями в различных государствах 
или несколькими видами транспорта в различных государс-
твах по единому перевозочному документу, оформленному 
на весь маршрут следования.

ПЕРЕВОЗКИ В ПРЯМОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СО-
ОБЩЕНИИ – перевозки пассажиров, грузов, багажа, грузо-
багажа между железнодорожными станциями в Российской 
Федерации с участием одной и более инфраструктур по 
единому перевозочному документу, оформленному на весь 
маршрут следования.

ПЕРЕВОЗКИ В ПРЯМОМ СМЕШАННОМ СООБЩЕ-
НИИ – перевозки, осуществляемые в пределах территории 
Российской Федерации несколькими видами транспорта по 
единому транспортному документу (транспортная наклад-
ная), оформленному на весь маршрут следования.

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР ПЕ-
РЕВОЗКИ ГРУЗОВ.

ПЕРЕВОЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОИНСКИЕ – см. 
ВОИНСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ.

ПЕРЕВОЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ – 
см. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ.

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ДОГОВОР – см. ДОГО-
ВОР ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ.

ПЕРЕВОЗКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ – см. СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ.

ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ – документ, подтвержда-
ющий заключение договора перевозки груза (транспортная 
железнодорожная накладная) или удостоверяющий заклю-
чение договора перевозки пассажира, багажа, грузобагажа 
(проездной документ (билет), багажная квитанция, грузоба-
гажная квитанция). См. тж. ТРАНСПОРТНЫЕ (ПЕРЕВОЗОЧ-
НЫЕ) ДОКУМЕНТЫ.

ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ ПРОЦЕСС – совокупность органи-
зационно и технологически взаимосвязанных действий и 
операций, выполняемых предприятиями и другими подраз-
делениями железных дорог при подготовке, осуществлении 
и завершении перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа 
и багажа.

ПЕРЕВОЗЧИК – 1) юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, взявшие на себя по договору пере-
возки обязанность доставить груз, пассажира или его багаж 
из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать 
груз, багаж, грузобагаж управомоченному на его получение 
лицу (получателю); 2) в таможенном праве – лицо, осущест-
вляющее перевозку товаров через таможенную границу и 
(или) перевозку товаров под таможенным контролем в пре-
делах таможенной территории Российской Федерации или 
являющееся ответственным за использование транспорт-
ных средств. Необходимо отличать П. вообще от таможен-
ного перевозчика.

ПЕРЕВОЗЧИК ИНОСТРАННЫЙ – см. ИНОСТРАННЫЙ 
ПЕРЕВОЗЧИК

ПЕРЕВОЗЧИК ТАМОЖЕННЫЙ – см. ТАМОЖЕННЫЙ 
ПЕРЕВОЗЧИК.

ПЕРЕВОЗЧИК РОССИЙСКИЙ – см. РОССИЙСКИЙ ПЕ-
РЕВОЗЧИК

ПЕРЕВОРОТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ.

ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС – один из активных спосо-
бов разрешения или урегулирования межгосударственных 
споров или разногласий. Предполагает процесс обсуждения 
заинтересованными государствами спорного вопроса с це-
лью выработки взаимоприемлемого решения предваритель-
ного, промежуточного или окончательного характера.

ПЕРЕГОВОРОВ ТАКТИКА – см. ТАКТИКА ПЕРЕГОВО-
РОВ.

ПЕРЕГОВОРЫ КОЛЛЕКТИВНЫЕ – см. КОЛЛЕКТИВ-
НЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ.

ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. МЕЖДУНА-
РОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ.

ПЕРЕГРИН – в системе древнеримского права – свобод-
ный человек, не обладавший правами римского граждани-
на. Для П. действовало естественное право (jus gentium), ан-
тичная форма права народов, однако существовали общины 
П., которые обладали римским брачным правом (jus conubii) 
или правом торговли (jus commercii). Юридически они нахо-
дились в Риме в ведении претора П., а в провинции – в ве-
дении наместника. Латинские граждане имели особый пра-
вовой статус, они не были П. Италийские союзники (socii) 
считались до Союзнической войны (91-88 гг. до н. э.) П. В 
Афинах статусом, напоминающим П., обладали метеки. Со 
времен конституции Антонина (212 г.) в Риме П. больше не 
было.

ПЕРЕГРИНСКОЕ ПРАВО – в Древнем Риме – синоним 
права народов.

ПЕРЕДАВАЕМЫХ ГОЛОСОВ СИСТЕМА – см. СИСТЕ-
МА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ГОЛОСОВ.

ПЕРЕДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ – 1) документ, составля-
емый на пограничной станции для передачи груза иностран-
ной железной дороге. Содержит сведения о грузах, находя-
щихся в передаваемых вагонах; 2) передаточный документ, 
содержащий подробные сведения о составе имущества, 
ценностей, передаваемых, в т.ч. внутри одного предприятия, 
от одного подразделения другому, в полном объеме или в 
единице грузового места. Может быть приложением к дру-
гим товаропередаточным документам.

ПЕРЕДАТОЧНАЯ НАДПИСЬ – надпись на документе, 
передающая право на получение груза по коносаменту, де-
нег по страховому полису, векселю, чеку или иному доку-
менту другим лицам. См. тж. ИНДОССАМЕНТ.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ – 1) документ, в соответствии с 
которым: а) при слиянии юридических лиц права и обязан-
ности каждого из них переходят к вновь возникшему юри-
дическому лицу; б) при присоединении юридического лица к 
другому юридическому лицу к последнему переходят права 
и обязанности присоединенного юридического лица; в) при 
преобразовании юридического лица одного вида в юри-
дическое лицо другого вида (изменении организационно-
правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу 
переходят права и обязанности реорганизованного юриди-
ческого лица. П.а. должен содержать положения о правопре-
емстве по всем обязательствам реорганизованного юриди-
ческого лица в отношении всех его кредиторов и должников, 
включая и обязательства, оспариваемые сторонами; 2) до-
кумент, в соответствии с которым передается по договору 
к.-л. имущество. В ряде случаев исполнение договоров пре-
дусматривает обязательную передачу имущества по П.а. 

ПЕРЕДАЧА В ЭФИР – сообщение произведений, фо-
нограмм, исполнений, постановок, передач организаций 
эфирного или кабельного вещания для всеобщего сведения 
(включая показ или исполнение) посредством их передачи 
по радио или телевидению (за исключением кабельного 
телевидения). При передаче произведений, фонограмм, ис-
полнений, постановок, передач организаций эфирного или 
кабельного вещания в эфир через спутник под передачей 
в эфир понимается прием сигналов с наземной станции на 
спутник и передача сигналов со спутника, посредством ко-
торых произведения, фонограммы, исполнения, постановки, 
передачи организаций эфирного или кабельного вещания 
могут быть доведены до всеобщего сведения независимо от 
фактического приема их публикой.

ПЕРЕДАЧА В ЭФИР ПОСЛЕДУЮЩАЯ – см. ПОСЛЕДУ-
ЮЩАЯ ПЕРЕДАЧА В ЭФИР

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОМ-
МЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ – передача информации, составля-
ющей коммерческую тайну и зафиксированной на матери-
альном носителе, ее обладателем контрагенту на основании 
договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены 
договором, включая условие о принятии контрагентом уста-
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новленных договором мер по охране ее конфиденциальнос-
ти.

ПЕРЕДАЧА ОРГАНИЗАЦИИ ЭФИРНОГО ИЛИ КА-
БЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ – передача, созданная самой орга-
низацией эфирного или кабельного вещания, а также по ее 
заказу за счет ее средств другой организацией.

ПЕРЕДАЧА ПОД НАДЗОР – одна из принудительных 
мер воспитательного воздействия, предусмотренная ст. 90 
УК РФ. П. П. н. может быть назначена несовершеннолетне-
му, впервые совершившему преступление небольшой или 
средней тяжести. Состоит в возложении на родителей или 
лиц, их заменяющих, либо на специализированный госу-
дарственный орган обязанности по воспитательному воз-
действию на несовершеннолетнего и контролю за его пове-
дением.

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ – приобретение иностран-
ной технологии, позволяющей преодолевать отставание в 
развитии современных отраслей промышленности, удовлет-
ворять потребности внутреннего рынка в важнейших това-
рах, уменьшать зависимость от импорта. В существующей 
практике к договорам о П.т. относят все виды лицензионных 
соглашений, договоры в области научно-технической и про-
изводственной кооперации, в т.ч. об образовании совмест-
ных научно-исследовательских и проектных коллективов, о 
комплектных поставках и др.

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – см. УСЛУГИ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПОСЕЛЕНИЯ СВОБОДА – см. 
СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПОСЕЛЕНИЯ.

ПЕРЕДОВЕРИЕ – передача доверенным лицом имею-
щихся у него на основании доверенности полномочий тре-
тьему лицу. Согласно ст. 187 ГК РФ лицо, которому выдана 
доверенность, может передоверить совершение указанных 
в доверенности действий другому лицу только в том случае, 
если оно уполномочено на это доверенностью либо вынуж-
дено к этому силою обстоятельств для охраны интересов 
выдавшего доверенность. Передавший полномочия другому 
лицу должен известить об этом выдавшего доверенность и 
сообщить ему необходимые сведения о лице, которому пере-
даны полномочия. Неисполнение этой обязанности возлага-
ет на передавшего полномочия ответственность за действия 
лица, которому он передал полномочия, как за свои собс-
твенные. Доверенность, выдаваемая в порядке П., должна 
быть нотариально удостоверена, за исключением доверен-
ностей на получение заработной платы и иных платежей, 
авторских вознаграждений, пенсий, пособий и стипендий, 
вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, 
в т.ч. денежной и посылочной (такие доверенности могут 
быть удостоверены не только нотариально, но и организа-
цией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-
эксплуатационной организацией по месту его жительства и 
администрацией лечебного учреждения, в котором он нахо-
дится на излечении). Срок действия доверенности, выдан-
ной в порядке П., не может превышать срока действия дове-
ренности, на основании которой она выдана.

ПЕРЕКЛАДЫВАНИЕ БЮЛЛЕТЕНЕЙ – фальсификация 
итогов голосования, которая проходит на этапе подсчета го-
лосов. После того как бюллетени высыпали на стол, их на-
чинают раскладывать на стопки, соответствующие каждому 
из кандидатов, графе «против всех» а также испорченные 
бюллетени. Результаты голосования определяются с помо-
щью подсчета количества бюллетеней в каждой из стопок. 
Естественно, что если часть бюллетеней, где нет отметки 
напротив фамилии «нужного» кандидата, попадет в соот-
ветствующую стопку, то при подсчете этот кандидат получит 
некоторое количество «дополнительных» голосов. С другой 
стороны, бюллетени с отметками напротив фамилии «неже-
лательного» кандидата могут «разойтись» по другим стоп-
кам, а значит, число голосов в его поддержку уменьшится. 
Законодательство четко прописывает процедуру подсчета 
голосов, которая исключает подобные фальсификации. 

Каждый бюллетень, прежде чем лечь в соответствующую 
стопку, выставляется на всеобщее обозрение и громко 
произносится фамилия кандидата, или «против всех», или 
«бюллетень испорчен». Однако к вечеру все уже изрядно 
устают, хочется побыстрее закончить всю эту процедуру. К 
тому же подсчетом занимаются чиновники, у которых свои 
традиции и которые считают без объявления и обозрения 
каждого бюллетеня, а просто распихивая их быстро по стоп-
кам. Поэтому наблюдателям необходимо требовать опреде-
ленной законодателем процедуры и внимательно следить за 
манипуляциями членов избирательных комиссий.

ПЕРЕКОС КУРСОВОЙ – см. КУРСОВОЙ ПЕРЕКОС.
ПЕРЕКРЕСТНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ – одна из форм 

лицензирования, предусматривающая обмен лицензиями на 
льготных условиях и взаимное информирование контраген-
тов обо всех усовершенствованиях, доработках и нововве-
дениях в рамках предмета соглашения в течение периода 
его действия.

ПЕРЕМЕННЫЙ СОСТАВ – в Вооруженных силах РФ слу-
шатели, курсанты и адъюнкты военно-учебных заведений, 
слушатели офицерских курсов, курсанты школ прапорщи-
ков (мичманов), а также учебных частей (подразделений); 
военнослужащие, временно зачисленные во флотские эки-
пажи; лица, состоящие в частях резерва в военное время, 
находящиеся на излечении в лечебных и оздоровительных 
учреждениях и др.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПОЧТЫ И КОН-
СУЛЬСКОЙ ВАЛИЗЫ – перемещение через таможенную 
границу Российской федерации без вскрытия и задержания 
дипломатической почты и консульской вализы иностранных 
государств. Все места, составляющие дипломатическую 
почту и консульскую вализу, должны иметь видимые вне-
шние знаки, указывающие на характер этих мест. Первая из 
них может содержать только дипломатические документы и 
товары, предназначенные для официального пользования, 
а вторая – только официальную корреспонденцию и доку-
менты или товары, предназначенные исключительно для 
официального пользования. При наличии серьезных осно-
ваний предполагать, что в консульской вализе содержатся 
иные предметы, таможенный орган РФ вправе потребовать 
ее вскрытия уполномоченными лицами предоставляемого 
государства в присутствии должностных лиц таможенного 
органа РФ. В случае отказа от вскрытия консульская вализа 
возвращается в место отправления.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ТОВАРОВ – см. ПЕ-
РЕМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ ТРАНСГРАНИЧНОЕ – см. 
ТРАНСГРАНИЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОМИМО ТАМОЖЕННОГО КОНТРО-
ЛЯ – один из видов нарушений таможенных правил, вы-
ражающийся в перемещении через таможенную границу 
Российской Федерации товаров и транспортных средств 
вне определенных таможенными органами РФ мест или вне 
установленного времени производства таможенного оформ-
ления, при отсутствии признаков контрабанды, а тж. в совер-
шении подготовительных действий к такому нарушению.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С СОКРЫТИЕМ ОТ ТАМОЖЕННОГО 
КОНТРОЛЯ – один из видов нарушений таможенных правил, 
выражающийся в перемещении через таможенную границу 
Российской Федерации с использованием тайников и других 
способов, затрудняющих обнаружение товаров, или путем 
придания одним из них вида других, или с использовани-
ем поддельного средства идентификации либо подлинного 
средства идентификации, относящегося к другим товарам, 
или с предоставлением таможенному органу РФ в качестве 
основания для перемещения документов: а) поддельных; б) 
полученных незаконным путем; в) содержащих ложные све-
дения; г) являющихся основанием для перемещения других 
товаров при отсутствии признаков контрабанды.
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ 
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
совершение действий по ввозу на таможенную территорию 
Российской Федерации или вывозу с этой территории транс-
портных средств; осуществляется в соответствии с таможен-
ными режимами, применимыми к транспортным средствам; 
места остановки транспортных средств, продолжительность 
стоянки, время отправления, время и место пересечения 
таможенной границы РФ определяются соответствующим 
таможенным органом РФ.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТОВАРОВ 
НЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ – перемещение через 
таможенную границу Российской Федерации товаров, не 
предназначенных для производственной или коммерческой 
деятельности. Предназначение товаров устанавливается ис-
ходя из характера, количества и частоты их перемещения, с 
учетом всех обстоятельств поездки физического лица и при 
отсутствии основания полагать, что товары перемещаются 
не в целях личного пользования и потребления физическим 
лицом или членами его семьи. Перемещение товаров не для 
коммерческих целей производится в упрощенном, льготном 
порядке, определяемом Правительством РФ и Федеральной 
таможенной службой РФ, т.е. с полным (частичным) осво-
бождением от таможенных пошлин, налогов или по единым 
ставкам таможенных пошлин, налогов, или без применения 
к указанным товарам мер экономической политики. Коли-
чественные или стоимостные ограничения на перемещение 
через таможенную границу в упрощенном, льготном поряд-
ке отдельных категорий товаров не для коммерческих целей 
могут устанавливаться Федеральной таможенной службой 
РФ и Министерством финансов РФ.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – совершение действий по 
ввозу на таможенную территорию Российской Федерации 
или вывозу с этой территории товаров или транспортных 
средств любым способом, включая пересылку в междуна-
родных почтовых отправлениях, использование трубопро-
водного транспорта и линий электропередачи; производит-
ся в соответствии с их таможенными режимами в порядке, 
предусмотренном Таможенным кодексом РФ. К указанным 
действиям относятся: а) при ввозе товаров и транспортных 
средств на таможенную территорию РФ и при ввозе с терри-
тории свободных таможенных зон и со свободных складов 
на остальную часть таможенной территории РФ – факти-
ческое пересечение таможенной границы РФ; 2) при вывозе 
товаров или транспортных средств с таможенной террито-
рии РФ и при ввозе товаров или транспортных средств с 
остальной части таможенной территории РФ на территорию 
свободных таможенных зон и на свободные склады – подача 
таможенной декларации или иное действие, непосредствен-
но направленное на реализацию намерения соответственно 
вывезти или ввезти товары или транспортные средства.

ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА – лица, насильственно высе-
ленные в другое государство с целью использования их там 
на принудительных работах. Термин «П.л.» возник в конце 
Второй Мировой войны для обозначения населения окку-
пированных Германией и ее союзниками стран, угнанного, 
главным образом, в Германию для использования на при-
нудительных работах. Он употреблялся в ряде договоров, 
заключенных странами антигитлеровской коалиции с целью 
содействия П.л. в возвращении на родину, а тж. в Уставе 
Международной организации по делам беженцев, создан-
ной после окончания Второй Мировой войны и просущест-
вовавшей до создания Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев (УВКБ). В последние годы он вновь 
стал применяться в практике УВКБ для обозначения лиц, 
принудительно выселенных с места постоянного жительства 
или вынужденных его покинуть, но оставшихся на террито-
рии соответствующего государства, не покинувших ее, т.е. 
по существу т.н. внутренних беженцев.

ПЕРЕМИРИЕ – приостановка или прекращение воен-
ных действий по соглашению между воюющими сторонами 
или по требованию Совета Безопасности ООН. Различают 
общее П., распространяющееся на все вооруженные силы, 
и местное, или частичное, устанавливаемое на отдельных 
участках фронта (для направления парламентеров, прове-
дения переговоров о прекращении конфликта, сохранения 
памятников культуры и иных целей). Тж. различается П. вре-
менное и окончательное. Первое может быть прекращено с 
истечением установленного в нем срока, наступлением ого-
воренного в соглашении о П. события или принятием воюю-
щими сторонами декларации о прекращении П. Окончатель-
ное П. действует до вступления в силу мирного договора или 
иного акта, оформляющего окончательное урегулирование 
вооруженного конфликта. В отличие от мирного договора П. 
прекращает не состояние войны между государствами (см. 
ПРЕКРАЩЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОЙНЫ), а лишь военные 
действия между воюющими сторонами. Наиболее простой 
разновидностью П. является прекращение огня. Сторонами 
в соглашениях о П. могут быть государства и национально-
освободительные движения. Прекращение военных дейс-
твий по соглашению о П., как правило, сопровождается ме-
рами военного характера, направленными на обеспечение 
соблюдения П., такими, как установление демаркационной 
линии (кроме случаев, когда в национально-освободитель-
ных войнах применяются методы партизанской борьбы), со-
здание демилитаризованных зон, ограничение численности 
вооруженных сил на театре военных действий, решение воп-
роса о военнопленных, учреждение смешанных комиссий 
для расследования инцидентов и урегулирования споров на 
месте, создание международного органа для наблюдения за 
выполнением П. Общее П., заключенное на завершающем 
этапе войны, обычно имеет целью облегчение мирных пе-
реговоров и переход к миру. В связи с этим в соглашения 
о П. включаются положения, определяющие порядок мир-
ного урегулирования, временный режим отношений между 
сторонами, а иногда и предварительные условия будущего 
мирного договора.

ПЕРЕНАЕМ – передача арендатором своих прав и обя-
занностей по договору аренды другому лицу. П. следует от-
личать от субаренды, при котором другому лицу передаются 
не права и обязанности, а само арендованное имущество.

ПЕРЕОЦЕНКА ВКЛАДОВ – изменение стоимости вкла-
дов (депозитов) в кредитно-финансовых учреждениях. Осу-
ществляется обычно в процессе денежных реформ в сторо-
ну понижения и в сторону повышения нарицательной сум-
мы вклада. В РФ в период перехода к рыночной экономике 
вклады по состоянию на 1 января 1992 г. были переоценены 
в сторону повышения на 40 %. П.в. следует отличать от пе-
ресчета вкладов в связи с изменением масштаба цен, когда 
увеличение или уменьшение вклада осуществляется в том 
же соотношении, в каком меняются цены.

ПЕРЕПИСКА ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ – см. ДИПЛОМА-
ТИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСКА.

ПЕРЕПИСКИ ТАЙНА – см. ТАЙНА ПЕРЕПИСКИ.
ПЕРЕПИСНЫЕ КНИГИ – рукописные книги, содержав-

шие сводные сведения о количестве населения России XVI-
XVIII вв. Составлялись при проведении валовых переписей 
тяглого населения, а также частных переписей населения 
отдельных районов или категорий.

ПЕРЕПИСЬ ДИВИДЕНДНАЯ – см. ДИВИДЕНДНАЯ ПЕ-
РЕПИСЬ.

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ – разновид-
ность сельскохозяйственного потребительского коопера-
тива: потребительский кооператив, занимающийся пере-
работкой сельскохозяйственной продукции (производство 
мясных, рыбных и молочных продуктов, хлебобулочных 
изделий, овощных и плодово-ягодных продуктов, изделий и 
полуфабрикатов из льна, хлопка и конопли, лесо- и пилома-
териалов и др.).
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ПЕРЕРАБОТКА – в соответствии с гражданским зако-
нодательством РФ одно из оснований приобретения права 
собственности (см. гл. 14 ГК РФ). Согласно ст. 220 ГК РФ 
если иное не предусмотрено договором, право собственнос-
ти на новую движимую вещь, изготовленную лицом путем 
переработки не принадлежащих ему материалов, приобре-
тается собственником материалов. Однако если стоимость 
П. существенно превышает стоимость материалов, право 
собственности на новую вещь приобретает лицо, которое, 
действуя добросовестно, осуществило П. для себя. Если 
иное не предусмотрено договором, собственник материа-
лов, приобретший право собственности на изготовленную 
из них вещь, обязан возместить стоимость П. осуществив-
шему ее лицу, а в случае приобретения права собственности 
на новую вещь этим лицом последнее обязано возместить 
собственнику материалов их стоимость. Собственник ма-
териалов, утративший их в результате недобросовестных 
действий лица, осуществившего П., вправе требовать пере-
дачи новой вещи в его собственность и возмещения причи-
ненных ему убытков.

ПЕРЕРАБОТКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ – 
таможенный режим, при котором ввезенные товары исполь-
зуются на таможенной территории Российской Федерации в 
течение установленного срока (срока переработки товаров) 
для целей проведения операций по переработке товаров с 
полным условным освобождением от уплаты таможенных 
пошлин с последующим выпуском продуктов переработки 
для свободного обращения с уплатой таможенных пошлин 
по ставкам, применяемым к продуктам переработки. В от-
ношении ввезенных товаров, помещаемых под таможенный 
режим переработки для внутреннего потребления, применя-
ются все запреты и ограничения, установленные в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации о госу-
дарственном регулировании внешнеторговой деятельности.

ПЕРЕРАБОТКА ВНЕ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ – 
таможенный режим, при котором товары вывозятся с тамо-
женной территории Российской Федерации для целей прове-
дения операций по переработке товаров в течение установ-
ленного срока (срока переработки товаров) с последующим 
ввозом продуктов переработки с полным или частичным 
освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, на-
логов. Товары вывозятся с таможенной территории Россий-
ской Федерации в соответствии с таможенным режимом пе-
реработки вне таможенной территории с полным условным 
освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин. К 
вывозимым товарам не применяются запреты и ограниче-
ния экономического характера, установленные в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации о госу-
дарственном регулировании внешнеторговой деятельности. 
При вывозе товаров в соответствии с таможенным режимом 
переработки вне таможенной территории освобождение от 
уплаты, возврат либо возмещение внутренних налогов не 
производятся.

ПЕРЕРАБОТКА НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ – та-
моженный режим, при котором ввезенные товары использу-
ются на таможенной территории Российской Федерации в 
течение установленного срока (срока переработки товаров) 
для целей проведения операций по переработке товаров с 
полным условным освобождением от уплаты таможенных 
пошлин, налогов при условии вывоза продуктов переработ-
ки с таможенной территории Российской Федерации в опре-
деленный срок. В отношении ввезенных товаров, помеща-
емых под таможенный режим переработки на таможенной 
территории, применяются все запреты и ограничения, уста-
новленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственном регулировании внешнеторго-
вой деятельности.

ПЕРЕРАБОТКА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИ-
ХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ – действия, в результате которых 
происходят рафинирование (очистка от посторонних приме-
сей), повышение в препарате концентрации наркотических 

средств или психотропных веществ, а также получение на их 
основе веществ, не являющихся наркотическими средства-
ми или психотропными веществами.

ПЕРЕРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ 
ДАННЫХ – см. МОДИФИКАЦИЯ (ПЕРЕРАБОТКА) ПРО-
ГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ.

ПЕРЕРАБОТКА ТОВАРОВ – изготовление товара, вклю-
чая монтаж, сборку и подгонку под другие товары; собствен-
но переработка и обработка товара; ремонт товара, включая 
его восстановление и приведение в порядок; использование 
некоторых товаров, которые содействуют производству 
продуктов переработки или облегчают его, даже если эти 
товары полностью или частично потребляются в процессе 
переработки. В Российской Федерации ограничения на от-
дельные операции по П.т., включая возможность и порядок 
использования российских товаров, определяются Феде-
ральной таможенной службой РФ по соглашению с Минис-
терством экономики РФ.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – завершающий этап перемещения 
через таможенную границу Российской Федерации; допус-
кается в местах, определяемых таможенными органами РФ, 
и во время их работы; в иных случаях – допускается по со-
гласованию с таможенными органами РФ.

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ – система экономических отноше-
ний (особый вид деятельности), при которой компания-стра-
ховщик часть ответственности по застрахованным видам 
риска передает на определенных условиях другим компа-
ниям-страховщикам для создания сбалансированного пор-
тфеля страхований и обеспечения устойчивости страховых 
операций. Участвующие в П. компании именуются соответс-
твенно: перестрахователь (страховщик, частично передав-
ший застрахованный риск) и перестраховщик (компания, 
принявшая риск в П.). Основная цель П. – защита компании 
от серии крупных страховых случаев. См. тж. ДОГОВОР ПЕ-
РЕСТРАХОВАНИЯ.

ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР ПЕРЕ-
СТРАХОВАНИЯ.

ПЕРЕСТРАХОВАТЕЛЬ – страховщик, принявший на 
страхование риск и передавший его частично в перестрахо-
вание другой страховой (перестраховочной) компании.

ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КВОТА – доля, часть риска, 
передаваемая в перестрахование: доля участия перестра-
ховщика в перестраховании соответствующего риска, доля 
участия перестраховщика в перестраховочном договоре, 
размещаемом на квотной основе.

ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОМИССИЯ – часть страхо-
вой премии, удерживаемая передающей компанией в свою 
пользу при передаче риска в перестрахование. Может исчис-
ляться с брутто- или нетто-премии.

ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ ДОГОВОР – юридический 
документ, определяющий взаимоотношения сторон пере-
страхования – перестрахователя и перестраховщика и уста-
навливающий их права и обязанности. П.д. является осно-
вополагающим документом при судебном или арбитражном 
разбирательстве споров между перестрахователем и пере-
страховщиком. Существует две основные группы П.д.: про-
порциональные и непропорциональные. К пропорциональным 
договорам относятся квотные и эксцедентные, или договоры 
эксцедента, к непропорциональным – договоры убыточности, 
которые часто называются договорами «Стоп-лосс».

ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ ДОГОВОР ЭКСЦЕДЕНТНЫЙ – 
см. ЭКСЦЕДЕНТНЫЙ ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ ДОГОВОР.

ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ СЛИП – разновидность офер-
ты: документ, рассылаемый перестрахователем потенци-
альным страховщикам и содержащий предложение принять 
участие в факультативном перестраховании соответствую-
щих рисков. В П.с. обычно указывается: юридический адрес 
перестраховщика, характеристика риска, страховая сумма, 
условия страхования (перестрахования), ставка премии, 
собственное удержание передающей компании и другие 
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сведения. За перестраховщиком остается право запросить 
любую дополнительную информацию, которую он считает 
необходимой для решения вопроса о принятии или откло-
нении предлагаемого в перестрахование риска. Если пере-
страховщик согласен принять риск, он ставит на слип долю 
или сумму своей ответственности, инициалы и пересылает 
слип перестрахователю. П.с. не имеет юридической силы, 
но при последующем оформлении перестрахования может 
служить доказательством времени вступления перестрахов-
щика в сделку. В современных условиях в целях экономии 
расходов по ведению дела и упрощения процедуры разме-
щения факультативных перестрахований практика посылки 
перестраховочных слипов встречается редко. Предложения 
факультативных рисков в перестрахование и их прием осу-
ществляются путем электронной переписки с последующим 
юридическим оформлением перестраховочным полисом.

ПЕРЕСТРАХОВЩИК – страховое (перестраховочное) 
общество, принимающее риски в перестрахование.

ПЕРЕСЧЕТА КУРС – см. ВАЛЮТНЫЕ УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА.

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ – переход от 
отчуждателя к приобретателю права собственности на 
приобретаемое имущество. Момент П.п.с. имеет важное 
практическое значение, поскольку с П.п.с. у приобретателя 
возникает право распоряжаться вещью по своему усмотре-
нию, обязанность отвечать за причиненный вред, на него 
переходит риск случайной гибели или порчи вещи и другие 
последствия. По российскому законодательству право собс-
твенности у приобретателя имущества по договору возни-
кает с момента передачи вещи (вручение приобретателю, 
сдача транспортной организации или на почту, передача 
товарораспорядительного документа), если иное не предус-
мотрено законодательством или договором. Если договор 
об отчуждении имущества подлежит государственной ре-
гистрации или нотариальному удостоверению, право собс-
твенности у приобретателя возникает в момент регистрации 
или удостоверения договора. 

ПЕРЕХОДА СТРАТЕГИЯ – см. СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА
ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУ-

ДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ – совокупность категорий сведе-
ний, в соответствии с которыми сведения относятся к го-
сударственной тайне и засекречиваются на основаниях и в 
порядке, установленных федеральным законодательством.

ПЕРЕЧЕНЬ ЧАСТОТ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ – доку-
мент, содержащий списки частот, выделенных соответству-
ющими уполномоченными федеральными органами испол-
нительной власти для целей телерадиовещания.

ПЕРИОД АГИТАЦИОННЫЙ – см. АГИТАЦИОННЫЙ ПЕ-
РИОД.

ПЕРИОД БЮДЖЕТНЫЙ – см. БЮДЖЕТНЫЙ ПЕРИОД.
ПЕРИОД НАЛОГОВЫЙ – см. НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД.
ПЕРИОД УГРОЖАЕМЫЙ – см. УГРОЖАЕМЫЙ ПЕРИОД
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – 

одна таможенная декларация на все товары, регулярно пере-
мещаемые через таможенную границу Российской Федера-
ции одним и тем же лицом в течение определенного периода 
времени. Применение П.т.д. не должно приводить к наруше-
нию предельного срока временного хранения товаров или к 
нарушению срока уплаты таможенных пошлин, налогов. При 
регулярном перемещении через таможенную границу одних и 
тех же товаров одним и тем же лицом таможенный орган мо-
жет разрешить использование одной П.т.д. при неоднократ-
ном перемещении таких товаров в течение одного года.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ – сериаль-
ное издание, выходящее через определенные промежутки 
времени, постоянным для каждого года числом номеров 
(выпусков), не повторяющимися по содержанию, однотипно 
оформленными нумерованными и (или) датированными вы-
пусками, имеющими одинаковое заглавие.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ – элект-
ронное издание, выходящее через определенные промежут-

ки времени, постоянным для каждого года числом номеров 
(выпусков), не повторяющимися по содержанию, однотипно 
оформленными нумерованными и (или) датированными вы-
пусками, имеющими одинаковое заглавие: газета, журнал, 
альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное 
название, текущий номер и выходящее в свет не реже од-
ного раза в год.

ПЕРИЭКИ, ПЕРИОЙКИ (греч. perioikoi, букв. – живущие 
вокруг) – неполноправная часть населения некоторых древ-
негреческих полисов (в Спарте, Аргосе, Элиде, Фессалии). 
П. в Спарте – потомки коренного населения, покоренного 
дорийцами и оттесненного к окраинам Лаконики (отсюда 
происходит название «П.»). В отличие от илотов, П. были 
лично свободными, могли иметь земельную собственность 
и должны были служить в тяжеловооруженной пехоте, но 
политических прав не имели. Общины П. пользовались ог-
раниченным самоуправлением. П. занимались тж. ремеслом 
и торговлей.

ПЕРЛЮСТРАЦИЯ (от лат. perlustrare – просматривать) – 
тайное вскрытие и просмотр государственными или иными 
органами, лицами пересылаемой по почте корреспонденции 
с целью цензуры или надзора.

ПЕРСОНА НОН ГРАТА (лат. persona non grata) – в дип-
ломатическом праве – нежелательное лицо. Объявление 
П.н.г. – заявление государства в той или иной форме о том, 
что дальнейшее пребывание данного дипломата, члена его 
семьи или какого-либо другого сотрудника дипломатическо-
го представительства на его территории нежелательно. Важ-
нейшим правовым последствием такого заявления является 
возникновение у представляемого государства обязанности 
отозвать соответствующее лицо в срок, указанный в заявле-
нии, или, если определенный срок не установлен, в течение 
разумного срока. Если лицо тем не менее не покидает стра-
ны, то местные власти могут прибегнуть к дисмислу.

ПЕРСОНАЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬСТВА – штат представительства, включает в себя дип-
ломатический персонал (т.е. дипломатов), административно-
технический персонал (делопроизводителей, машинисток, 
переводчиков и т.п.) и обслуживающий персонал (шоферов, 
уборщиц, поваров и т.п.) дипломатического представитель-
ства. Дипломатический персонал, в принципе, подбирается 
из числа граждан аккредитующего государства. Остальные 
категории персонала нередко частично комплектуются из 
числа граждан государства пребывания. В таком случае, 
если они имеют право пользоваться какими-либо привиле-
гиями и иммунитетами, об их найме на работу и увольнении 
уведомляется ведомство иностранных дел государства пре-
бывания.

ПЕРСОНАЛ КОНСУЛЬСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬС-
ТВА – штат представительства, непосредственно занятый 
отправлением консульских функций, и лица, которые оказы-
вают им техническое содействие. В зависимости от исполня-
емых функций (консульские или технические) лица, состав-
ляющие П.к.п., получают тот или иной объем привилегий и 
иммунитетов. Как правило, размер персонала определяется 
соглашением между сторонами, достигнутыми при открытии 
консульского представительства. Если такое соглашение 
отсутствует, то государство пребывания может требовать, 
чтобы размер персонала не переходил за разумные и нор-
мальные пределы, диктуемые характером и интенсивностью 
двусторонних отношений. Российская доктрина международ-
ного права исходит из того, что при определении численнос-
ти персонала представительства следует преимущественно 
учитывать интересы представляемого государства, которое 
лучше знает объем работы П.к.п. и степень его квалифика-
ции. Распределение функций и ранжирование членов П.к.п. 
относятся к исключительной компетенции представляемого 
государства. Лица, даже временно прикомандированные к 
консульству, тж. входят в П.к.п. Если консульство наняло для 
работы граждан государства пребывания, то они тж. счита-
ются П.к.п., но объем их привилегий и иммунитетов, если 
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таковые вообще имеются, ограничивается строго функцио-
нальными рамками.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ – один из двух видов 
экстратерриториальной (культурно-национальной) автоно-
мии. Представляет собой законодательно закрепленную 
возможность представителей национальных меньшинств 
(в т.ч. не составляющих компактной общины на территории 
данного государства) сохранять свою национальную само-
бытность, т.е. свободно пользоваться достояниями своей 
культуры, исповедовать свою религию, использовать свой 
родной язык в частной и публичной жизни, создавать собс-
твенные ассоциации, поддерживать контакты с другими 
представителями своей национальности как в той же стране, 
так и за рубежом, иметь возможность изучать родной язык, 
историю, традиции и культуру своей этнической группы.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ) НАЛОГОВОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ – налоговое планирование для физичес-
ких лиц или семей, частных предпринимателей.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ – сведения, которые со-
держатся в ГАС «Выборы», позволяют идентифицировать 
личность гражданина и перечень которых устанавливается 
федеральными законами. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ) ЗВАНИЯ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – 10 званий, установленных постановлением 
Правительства Российской федерации: действительный 
государственный советник таможенной службы (ТС); госу-
дарственный советник ТС I, II и III ранга, советник ТС I, II и 
III ранга, инспектор ТС I, II и III ранга. Присваиваются при 
наличии положительной аттестации с учетом занимаемой 
должности, образования и стажа работы в таможенных ор-
ганах РФ персональные звания действительного государс-
твенного советника – Президентом РФ, государственного 
советника I, II и III рангов – Правительством РФ по представ-
лению руководителя Федеральной таможенной службы РФ, 
иные – приказом руководителя Федеральной таможенной 
службы РФ.

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ – см. ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ) УЧЕТ.

ПЕТИТОРНЫЙ ИСК – в Древнем Риме – форма иска, 
дававшего защиту невладеющему собственнику против 
владеющего несобственника.

ПЕТИЦИЙ ПРАВО – см. ПРАВО ПЕТИЦИЙ.
ПЕТИЦИЙ СВОБОДА – см. ПРАВО ПЕТИЦИЙ.
ПЕТИЦИОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ – народное голосова-

ние по к.-л. законопроекту, проводимое по требованию оп-
ределенного числа граждан, подписавших петицию о приня-
тии соответствующего закона. Применяется в большинстве 
штатов США, в Италии – по инициативе местных органов 
власти. П.р. следует отличать от института народной ини-
циативы: при которой законопроект, предложенный опреде-
ленным числом граждан, передается на рассмотрение пред-
ставительного учреждения или административного органа.

ПЕТИЦИЯ (лат. petitio) – коллективное прошение, пода-
ваемое в письменном виде в органы государственный влас-
ти, как правило, в высшие. См. тж. ПРАВО ПЕТИЦИЙ.

ПЕТРАЖИЦКИЙ, ЛЕВ ИОСИФОВИЧ (1867–1931) – рус-
ский правовед, социолог, философ. Родился 13 (25) апреля 
1867 в Коллонтаево Витебской губернии. Окончил юриди-
ческий факультет Киевского университета, учился в Бер-
линском университете. После защиты диссертации (1897) 
занимал кафедру философии права в Петербургском уни-
верситете. Был одним из руководителей кадетской партии, 
депутатом 1-й Государственной думы. После Октябрьской 
революции эмигрировал в Польшу, до конца жизни возглав-
лял кафедру социологии Варшавского университета. Идеи 
Петражицкого оказали в 1920–1930-е годы определенное 
влияние на юридическую и социологическую мысль Евро-
пы и США. Это относится, в частности, к его теории «эмо-
циональной психологии», согласно которой общественная 
жизнь и юридические отношения определяются, в конечном 

счете, разнообразными типами эмоций. Последние имеют 
как физиологическую природу, так и собственно социаль-
ную (особенности индивидуальной и массовой психологии). 
К социальной области относятся, по Петражицкому, «эти-
ческие эмоции», которые в свою очередь подразделяются 
им на моральные и правовые. Психологическое истолкова-
ние получает и само право: речь в буквальном смысле идет 
о право-сознании, т.к. существование правовых норм и от-
ношений зависит от особого «правового» состояния психики 
индивида. Человек и общество либо принимают («пережива-
ют») правовые требования, либо нет. Соответственно, если 
нет живого, психического носителя правовых идей, то нет 
и права. Ситуация в правовом отношении признается «нор-
мальной», если «официальное право» (позитивное) функ-
ционирует в обществе в динамическом взаимодействии с 
правом неофициальным – «интуитивным» (автономным). 
Однако в историческом плане такого рода «нормальность» 
всегда имеет относительный характер: фактически любое 
«официальное право» рано или поздно перестает воспри-
ниматься на личностном (автономном) уровне, что неизбеж-
но перерастает в конфликт между личностью и традицией. 
Конфликт может привести к разрушению не только право-
вой системы, но и государства в целом. Подобной развяз-
ки можно избежать, если действующий правовой комплекс 
окажется способным реагировать на изменения в правовой 
психологии, определенным образом адаптироваться к ним. 
Сам исторический процесс, по Петражицкому, представляет 
собой прогрессивное развитие психологического состояния 
общества. Умер в Варшаве 15 мая 1931 г.

ПЕЧАТИ СВОБОДА – см. СВОБОДА ПЕЧАТИ.
ПЕЧАТНИК – должностное лицо при дворе русских кня-

зей и царей в XIII-XVII вв., обычно незнатного происхожде-
ния. П. хранил государственные печати и обязан был при-
кладывать их к документам, составлявшимся в правительс-
твенных учреждениях. В XVI-XVII вв. в ведении П. находился 
Печатный приказ, руководство которым он иногда совмещал 
с выполнением других обязанностей: например, П. являлись 
руководителями Посольского приказа дьяки И. М. Вискова-
тый и В. Я. Щелкалов. В XVI в. П. часто заведовали также и 
личной канцелярией государя и государственным (царским) 
архивом. 

ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ АНАЛОГ – см. 
ЭЛЕКТРОННЫЙ АНАЛОГ ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ

ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ – см. ПЕРИ-
ОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ.

ПЕЧАТНЫЕ ПОШЛИНЫ («печать», «печатное») – в 
России XV-XVII вв. пошлины, взимавшиеся за приложение 
государственной печати к документам частных лиц. Взима-
лась сначала съестными припасами в пользу сборщиков, 
затем – деньгами.

ПЕЧАТНЫЙ ДВОР – название в России XV – XVII вв. ти-
пографии. Первый П. д. основан в Москве ок. 1553 г. при 
поддержке Ивана IV Васильевича и митрополита Макария 
с целью унификации текстов богослужебных книг и распро-
странения христианства среди населения Поволжья после 
завоевания Казанского ханства. Первые русские печатные 
книги издавались, видимо, выходцами из Италии и балканс-
ких стран, которые выпустили Триодь постную, два Еванге-
лия, Псалтырь и др. На П.д. работали И. Федоров и П. Мстис-
лавец, Н. Тарасиев и А. Невежа и др.

ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ – см. РАС-
ПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ.

ПЕЧАТЬ – печатная форма (прибор), содержащая рель-
ефное или углубленное изображение текста (текста и рисун-
ка) с полным наименованием юридического или физическо-
го лица, служащая для производства оттиска на бумаге, сур-
гуче, пластилине и иных материалах. Оттиск П. в отличие от 
оттиска штампа не подлежит исправлениям и дополнениям. 
Отдельный вид образуют т.н. гербовые П., которые имеют 
правильную круглую форму с изображением государствен-
ного герба. УК РФ (ст. 325) устанавливает ответственность 
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за похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие пе-
чатей, совершенные из корыстной или иной личной заинте-
ресованности.

ПЕЧАТЬ ТАМОЖЕННАЯ – см. ТАМОЖЕННАЯ ПЕЧАТЬ.
ПЕЧИЩЕ – название формы землевладения и сельского 

поселения, семейной общины на русском Севере, состояв-
шей из нескольких родственных семейных дворов. Каждый 
двор имел право на определённую долю в угодьях. Эту долю 
можно было продать, замещать, наследовать, дробить на 
более мелкие части (при условии согласия всех дворов-се-
мей, составлявших П.).

ПИАР (от англ. PR, public relations – общественные свя-
зи) – коммуникационная дисциплина, направленная на орга-
низацию коммуникационного пространства, благоприятного 
для объекта П., для кандидата в частности. Точного пере-
вода данного термина на русский язык нет. Общепринятый 
перевод «связи с общественностью» не совсем верно отра-
жает содержание понятия П. Связями с общественностью 
в организациях занимается пресс-секретарь, но не специ-
алист в сфере П. Существует три подхода к определению 
П. как сферы деятельности: целевой (определяют по целям, 
преследуемым данным видом деятельности); инструмен-
тальный (определяют по инструментам, используемым в 
деятельности); технологический (перечисляют технологии, 
применяемые в ходе деятельности). При целевом опреде-
лении самый распространенный подход – экологический. 
Любой субъект социальной жизни, будь то коммерческое 
предприятие, социальное учреждение, орган власти или 
политик, существуют в социальном окружении (еще гово-
рят об окружающей среде), с которым постоянно тем или 
иным образом осуществляют коммуникации. Если говорить 
о предприятиях, то окружением, с одной стороны, выступа-
ют потребители товаров и услуг, а с другой стороны, обще-
ственные организации, органы власти, СМИ и т.п. (концеп-
ция маркетинг-микс). Бизнес напрямую зависит от отноше-
ния потребителей к товарам и услугам предприятия. За эту 
сторону деятельности отвечает маркетинг и реклама. Одна-
ко уровень потребления зависит не только от отношения к 
товарам или услугам предприятия, но и к самому предпри-
ятию, к его руководству. Скандалы, связанные с деятельнос-
тью предприятия, способны подорвать его бизнес, снизить 
уровень продаж и даже разорить. Хорошими примерами 
является деятельность биржи, где возникшие из ничего слу-
хи по принципу самосбывающихся прогнозов могут сильно 
пошатнуть положение любого предприятия. Если говорить о 
политиках, об органах власти или общественных организа-
циях, то их существование зависит от окружения в такой же 
степени, как существование предприятия от потребителей 
его услуг. Политик остается на плаву как публичный поли-
тик, только пока обладает определенной общественной под-
держкой (рейтингом), если за него или его партию голосуют 
на выборах и т.п. Другой подход к целевому определению 
сущности П. определяет его как коммуникационную дисцип-
лину, основанную на стратегии доверия, в противополож-
ность стратегии желания рекламы. Таким образом, целью 
П. считается установление доверительных отношений меж-
ду субъектом и его окружением. Инструментальный подход 
выявляет специфику применяемых в сфере П. приемов и 
методов осуществления этого вида деятельности. Основной 
инструмент воздействия в П. – сообщение, немаркирован-
ное как реклама. Это сообщение может быть порождено не-
зависимым журналистом, оно может передаваться из уст в 
уста простыми избирателями и т.п. В отличие от рекламы П. 
работает с контекстами. Один из основных инструментов в 
П., порождающий тексты-сообщения, – событийный ряд. П. 
активно использует двухуровневые модели коммуникации, 
другие схемы управления общественным сознанием, более 
сложные, чем используются в рекламе. По сравнению с рек-
ламой П. более технологичен. Отличия сферы П. от пропа-
ганды задаются условиями существования. Пропаганда су-
ществует в условиях тоталитарного, замкнутого общества, 

когда возможен полный контроль над коммуникационными 
потоками, вплоть до «кухонных разговоров». П. существует 
в условиях конкурентного общества, когда принципиально 
невозможно контролировать коммуникационные потоки. 
Контроль коммуникаций пропагандой решается как вопрос 
о том, что можно, а чего нельзя говорить. П. же контроли-
рует скорей не то, что можно говорить, а что нельзя, а как 
говорить, в каком контексте. Технологический подход к оп-
ределению П. перечисляет технологии, применяемые в этой 
сфере. Данный подход интересен тем, что сужает сферу П., 
отграничивая его от других схожих дисциплин, таких как из-
бирательные и гуманитарные технологии, кризисные ком-
муникации, переговорщики, пресс-службы, создание имид-
жа и подобных, отводя ему более узкое и функционально 
определенное место. В отличие, скажем, от избирательных 
технологий П. направлен не на создание, а на «удержание» 
рейтинга. Принимаемые в данном случае технологии более 
пролонгированы и менее интенсивны. В отличие от пресс-
службы задачей П. является не столько освещение событий, 
сколько создание событий и информационных поводов, а 
также их интерпретация (контекстуализация). Это также ве-
дет к различию применяемых технологий.

ПИВО И НАПИТКИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ НА ЕГО 
ОСНОВЕ – пиво с содержанием этилового спирта более 0,5 
процента объема готовой продукции и изготавливаемые на 
основе пива напитки с указанным содержанием этилового 
спирта.

ПИЛИГРИМ – паломник, верующий странник-богомолец 
по святым местам.

ПИРАТСТВО (МОРСКОЙ РАЗБОЙ) – неправомерный 
акт насилия, задержания или грабежа в открытом море 
или в месте, находящемся вне юрисдикции какого-либо го-
сударства, совершаемый с личными целями экипажем или 
пассажирами частновладельческого судна или летатель-
ного аппарата и направленный против другого судна или 
летательного аппарата, против лиц или имущества, находя-
щихся на их борту. П. является преступлением международ-
ного характера (ст.ст. 100–103 Конвенции ООН по морскому 
праву). Пиратские действия военного корабля, государс-
твенного судна или летательного аппарата, экипаж которых 
поднял мятеж, приравниваются к действиям, совершенным 
частновладельческим судном или летательным аппаратом. 
Судно или летательный аппарат могут сохранять свою на-
циональность, несмотря на то, что они стали пиратскими. 
Сохранение или утрата национальности в таких случаях оп-
ределяется законодательством государства, предоставив-
шего национальность. В открытом море или в любом другом 
месте вне юрисдикции какого бы то ни было государства 
любое государство может захватить пиратское судно или 
летательный аппарат, а тж. судно или летательный аппарат, 
захваченные посредством пиратских действий, и находя-
щихся на таких судах или летательных аппаратах лиц и иму-
щество. Судебные учреждения государства, совершившего 
захват, могут накладывать наказания и определять, какие 
меры должны быть приняты в отношении захваченных дан-
ным государством судов, летательных аппаратов, не нару-
шая прав добросовестных третьих лиц. Если захват судна 
или летательного аппарата по подозрению в П. осуществлен 
без достаточных на то оснований, совершившее захват го-
сударство несет ответственность перед государством флага 
захваченного объекта за причиненные ущерб или убытки. 
Захват пиратского судна или летательного аппарата может 
осуществляться только военными кораблями или летатель-
ными аппаратами или другими судами или летательными 
аппаратами, которые имеют внешние знаки, позволяющие 
опознать их как состоящие на правительственной службе 
и уполномоченные для этой цели. Современному междуна-
родно-правовому определению П. не будет противоречить 
квалификация в качестве такового совершаемых на море 
преступных действий государств против иностранных судов. 
Согласно Нионскому соглашению 1937 г., в качестве пиратс-
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ких действий рассматривались нападения на торговые суда, 
совершаемые военными государственными кораблями. П. 
следует отличать от т.н. «интеллектуального пиратства», 
состоящего в контрафакции чужих авторских произведений 
или объектов промышленной собственности с целью полу-
чения прибыли.

ПИРОМАНИЯ – патологическая страсть к поджогам, 
ранее рассматривавшаяся как самостоятельная душевная 
болезнь. В настоящее время преобладает версия влечения, 
в основе которого в большинстве случаев лежит ненормаль-
ное или нарушенное развитие структуры личности, а поджо-
ги нередко являются заменой полового удовлетворения.

ПИСКАРЕВСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ – русская летопись на-
чала XVII в. Содержит сведения от начала Руси до 1615г. 
Хранится в собрании Д.В. Пискарёва в Российской госу-
дарственной библиотеке, откуда и название. Начал со-
ставляться, вероятно, в царствование Василия Шуйского и 
был закончен вскоре после 1615 в Нижнем Новгороде. Его 
автор старается в благоприятном свете показать роль кня-
зей Шуйских в государственных делах в XVI – нач. XVII вв. 
и очернить Ивана Грозного, его наследников и возможных 
претендентов на русский престол. По своему составу П.л. 
является компиляцией, основанной на различных источни-
ках, летописях, повестях, официальных документах, личных 
воспоминаниях автора, рассказах его старших современни-
ков, слухах, легендах. Наиболее ценны сведения П.л. об оп-
ричнине, Ливонской войне, борьбе с татарскими набегами, 
польско-литовской и шведской интервенции, гражданской 
войне нач. XVII в.

ПИСЦОВЫЕ КНИГИ – сводные документы хозяйствен-
ных описаний, систематически проводившихся в России 
в XV – XVII вв. Наиболее ранними из сохранившихся П.к. 
являются новгородские конца XV в. Регулярно начали со-
ставляться с XVI в., тогда появился и сам термин. Служили 
основанием для податного земельного обложения того вре-
мени – сошного письма. Постепенно они стали средством 
укрепления феодального землевладения и закрепощения 
крестьян. П.к. составлялись в результате деятельности осо-
бых комиссий, состоявших из писцов и подьячих, которых 
правительство посылало из Москвы на места. Объемом опи-
сания, как правило, являлся город с уездом.

ПИСЦЫ – со времен Древней Руси термин имел не-
сколько значений. П. называли переписчиков и составите-
лей рукописей, в частности переписчиков рукописных книг 
(«книжные П.»), мастеров-иконописцев и авторов книжных 
миниатюр («иконные П.»), наконец, с XVIII в. – мелких чи-
новников. В XIII-XV вв. в документах упоминаются П. и «опи-
щики», которые «пишут» землю. В к. XV – н. XVIII вв. это 
были правительственные уполномоченные, назначаемые на 
места для описания и межевания земель, они руководили 
составлением писцовых, межевых, переписных и др. книг, 
имели право суда и решения земельных тяжб.

ПИСЬМЕННАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ – почтовые от-
правления в виде простых и регистрируемых писем, почто-
вых карточек, бандеролей и мелких пакетов.

ПИСЬМЕННАЯ СДЕЛКА – сделка, совершаемая в пись-
менной форме (простой или нотариальной). В соответствии 
с гражданским законодательством РФ (гл. 9 ГК РФ) сдел-
ка в письменной форме должна быть совершена путем со-
ставления документа, выражающего ее содержание и под-
писанного лицом или лицами, совершающими сделку, или 
должным образом уполномоченными ими лицами. Двусто-
ронние (многосторонние) сделки могут совершаться путем 
составления одного документа, подписанного сторонами, 
а тж. путем обмена документами посредством почтовой, 
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или 
иной связи, позволяющей достоверно установить, что доку-
мент исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ). 
Договор тж. считается заключенным в письменной форме, 
если лицо, получив письменную оферту, в положенный срок 
совершило акцепт, т.е. действия по выполнению указанных 

в ней условий договора (отгрузка продукции, предоставле-
ние услуг и т.п.). Законом, иными правовыми актами и со-
глашением сторон могут устанавливаться дополнительные 
требования, которым должна соответствовать форма сдел-
ки (совершение на бланке определенной формы, скрепле-
ние печатью и т.п.) и которыми должны предусматриваться 
последствия их несоблюдения. Если такие последствия не 
предусмотрены, применяются последствия несоблюдения 
простой письменной формы сделки. При совершении сде-
лок допускается факсимильное воспроизведение подписи 
с помощью средств механического или иного копирования, 
использование электронно-цифровой подписи либо иного 
аналога собственноручной подписи в случаях и в порядке, 
предусмотренных законом, иными правовыми актами или 
соглашением сторон. Если гражданин вследствие физи-
ческого недостатка, болезни или неграмотности не может 
собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку 
может подписать другой гражданин. Подпись последнего 
должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим 
должностным лицом, имеющим право совершать такое но-
тариальное действие, с указанием причин, в силу которых 
совершающий сделку не мог подписать ее собственноруч-
но. В простой письменной форме, за исключением сделок, 
требующих нотариального удостоверения, совершаются: а) 
сделки юридических лиц между собой и с гражданами; б) 
сделки граждан между собой на сумму, превышающую не 
менее чем в десять раз установленный законом минималь-
ный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных за-
коном, – независимо от суммы сделки. Соблюдение простой 
письменной формы не требуется для сделок, которые могут 
быть совершены устно в соответствии с ст. 159 ГК РФ.

ПИСЬМЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – акты, справки, 
письменные сообщения и другие документы, в которых 
предприятиями, учреждениями или организациями, а тж. 
лицами, занимающимися предпринимательской деятель-
ностью без образования юридического лица, физическими 
лицами или должностными лицами изложены или удосто-
верены факты и обстоятельства, имеющие значение для 
дела. Лицо, представляющее П.д. или ходатайствующее о 
его истребовании, обязано указать, какие обстоятельства, 
имеющие значение для дела, могут быть установлены этим 
доказательством. Лицо, ходатайствующее перед судом об 
истребовании П.д. от лиц, участвующих или не участвую-
щих в деле, должно обозначить это доказательство, указать 
причины, препятствующие самостоятельному их получению, 
и основания, по которым оно считает, что доказательство 
находится у данного лица или организации. П.д., требуемые 
судом от граждан или организаций, направляются непос-
редственно в суд. Суд может выдать лицу, ходатайствующе-
му об истребовании П.д., запрос на право его получения для 
последующего представления в суд. В отношении стороны, 
удерживающей у себя и не представляющей по требованию 
суда П.д., суд вправе установить, что содержащиеся в нем 
сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, 
стороной признаны. П.д., как правило, представляются в 
подлиннике. Если представлена копия документа, суд впра-
ве в случае необходимости потребовать представления под-
линника. При затруднительности представления в суд доку-
ментов суд может потребовать представления надлежащим 
образом засвидетельствованных выписок или произвести 
осмотр и исследование П.д. в месте их хранения. См. тж. 
ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

ПИСЬМО ГАРАНТИЙНОЕ – см. ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬ-
МО.

ПИСЬМО ИНСТРУКТИВНОЕ – см. ИНСТРУКТИВНОЕ 
ПИСЬМО.

ПИСЬМО КРЕДИТНОЕ – см. КРЕДИТНОЕ ПИСЬМО.
ПИТЬЕВОЙ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ – ректификованный 

этиловый спирт с содержанием этилового спирта не более 
95 процентов объема готовой продукции, произведенный из 
пищевого сырья и разведенный умягченной водой.
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ПИЩЕВАЯ СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ – см. 
СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ НЕПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА – сово-
купность свойств пищевого продукта, при наличии которых 
удовлетворяются физиологические потребности человека в 
необходимых веществах и энергии.

ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ – см. 
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ – природные или искусственные 
вещества и их соединения, специально вводимые в пище-
вые продукты в процессе их изготовления в целях придания 
пищевым продуктам определенных свойств и (или) сохране-
ния качества пищевых продуктов.

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ – продукты в натуральном или 
переработанном виде, употребляемые человеком в пищу (в 
том числе продукты детского питания, продукты диетичес-
кого питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная 
продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, же-
вательная резинка, а также продовольственное сырье, пи-
щевые добавки и биологически активные добавки.

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ – 
см. ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, МА-
ТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ.

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ БЕЗОПАСНОСТЬ – см. БЕЗО-
ПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ – см. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ.

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 
ОБОРОТ – см. ОБОРОТ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИ-
АЛОВ И ИЗДЕЛИЙ.

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ – см. 
УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕ-
ВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ.

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 
УТИЛИЗАЦИЯ – см. УТИЛИЗАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУК-
ТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ.

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ КАЧЕСТВО – см. КАЧЕСТВО 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

ПЛАВАЮЩАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – процентная 
ставка, размер которой периодически пересматривается 
через согласованные между дебитором и кредитором про-
межутки времени. Время, в течение которого ставка изменя-
ется, называется процентным периодом. П.п.с. применяется 
в условиях высоких темпов инфляции, быстрого роста и рез-
ких колебаний уровня ссудного процента, а тж. на междуна-
родном облигационном рынке.

ПЛАВАЮЩИЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС, ФЛОТИНГ (англ. 
floating rate of exchange)- разновидность колеблющегося ва-
лютного курса; в отличие от последнего устанавливается с 
учетом динамики курсов отдельных валют или набора ва-
лют (валютной корзины). Для ограничения резких колебаний 
курсов национальных валют сначала страны – члены ЕС (с 
1972 г.), а затем страны, вошедшие в Европейскую валют-
ную систему (с 1979 г.), в рамках режима П.в.к. приняли ре-
шение о согласовании относительных пределов взаимных 
колебаний валютных курсов.

ПЛАГИАТ (лат. plagiatus – похищенный) – непосредс-
твенное заимствование чужих идей, технических решений, 
изобретений, части или целых произведений науки, лите-
ратуры или искусства без указания источника, присвоение 
авторства. П. влечет гражданско-правовую и уголовную от-
ветственность. Принуждение к соавторству тж. рассматри-
вается как П.

ПЛАКАТ – листовое издание в виде одного или несколь-
ких листов печатного материала установленного формата, 
отпечатанное с одной или обеих сторон листа, предназна-
ченное для экспонирования.

ПЛАН ВАЛЮТНЫЙ – см. БАЛАНСЫ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ РАСЧЕТОВ.

ПЛАН ГРУЗОВОЙ – см. ГРУЗОВОЙ ПЛАН.
ПЛАН МАРШАЛЛА – программа т.н. восстановления и 

развития Европы после Второй Мировой войны 1939–1945 
годов путём оказания ей экономической «помощи» со сто-
роны США. Фактически П.м. вместе с доктриной Трумэна 
представлял собой составную часть агрессивного внешне-
политического курса США, направленного на поощрение 
экономической экспансии американских монополий, на уси-
ление «холодной войны» и создание агрессивных военно-
политических блоков. Своё название П.м. получил по имени 
государственного секретаря США Джорджа Маршалла. Вы-
ражая волю американских монополистов, Маршалл в июне 
1947 предложил план «помощи» со стороны США странам 
Европы якобы для преодоления экономических трудностей, 
вызванных Второй Мировой войной. В действительности 
П.м. являлся выражением курса американских империалис-
тов на закабаление стран Европы и превращение их в свой 
военно-стратегический плацдарм для подготовки агрессии 
против Советского Союза и др. европейских социалисти-
ческих государств. С помощью П.м. США намеревались 
подорвать экономическое развитие СССР. Великобрита-
ния и Франция, поддержавшие идею П.м., предложили на 
Парижском совещании министров иностранных дел Анг-
лии, Франции и СССР (июнь – июль 1947) создать в Европе 
организацию или руководящий комитет, который стоял бы 
над европейскими государствами и под флагом выявления 
ресурсов и учёта нужд европейских стран фактически вме-
шивался бы в их внутренние дела, определял направление 
развития главных отраслей их промышленности. СССР 
решительно отверг эти предложения и в противовес П.м. 
выступил за обеспечение равноправного экономического 
сотрудничества при уважении национального суверенитета. 
СССР и европейские страны «народной демократии» отка-
зались быть участниками П.м. Первоначально участниками 
П.м. были 16 государств – Великобритания, Франция, Ита-
лия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, 
Дания, Ирландия, Исландия, Португалия, Австрия, Швейца-
рия, Греция, Турция. Затем действие П.м. было распростра-
нено на ФРГ. На Парижской конференции стран–участниц 
П.м. (12–15 июля 1947) была создана Организация (первона-
чально комитет) европейского экономического сотрудничес-
тва, имевшая задачей составление «программы восстанов-
ления Европы». П.м. действовал с апреля 1948 по октябрь 
1951 г. Американская «помощь» предоставлялась странам 
на таких условиях, как отказ их от политики национализации 
промышленности, сохранение свободы частного предприни-
мательства, поощрение частных американских инвестиций, 
свободный доступ американских товаров в эти страны при 
одностороннем снижении ими таможенных тарифов, ог-
раничение торговли с социалистическими странами и т.д. 
Одновременно США получили фактически право на строи-
тельство военных баз на территории этих стран. Контроль 
за исполнением П.м. осуществляла специально созданная 
Администрация экономического сотрудничества, которая 
возглавлялась крупными финансистами и политическими 
деятелями США. Американские ассигнования странам Ев-
ропы направлялись с таким расчётом, чтобы они обеспе-
чивали экономические интересы американских монополий, 
а также соответствовали военно-стратегическим планам 
США милитаризации Западной Европы. Помощь по П.м. 
предоставлялась главным образом в форме займов и без-
возмездных субсидий. Основную долю (около 60%) общей 
суммы, выделенной США для «помощи» по П.м., получили 
Англия, Франция, Италия и ФРГ. США навязали «маршалли-
зованным» странам гонку вооружений. На военные расходы 
эти страны затрачивали значительно больше, чем получали 
по П.м. В ФРГ с помощью США была восстановлена военная 
промышленность. В октябре 1951 г. П.м. прекратил сущест-
вование и был заменён программой военной помощи США 
своим союзникам по блоку НАТО. Администрация экономи-
ческого сотрудничества была преобразована в Агентство 
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взаимной безопасности, главной задачей которого стали 
поставки оружия европейским союзникам США. П.м. поло-
жил начало послевоенному расколу Европы, сколачиванию 
агрессивного Североатлантического блока (НАТО), способс-
твовал усилению международной напряжённости, раздува-
нию холодной войны.

ПЛАН ОБЪЕКТА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА – см. КАРТА 
(ПЛАН) ОБЪЕКТА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА.

ПЛАН ОПОРНЫЙ – см. ОПОРНЫЙ ПЛАН ТЕРРИТО-
РИИ.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ – документ, в кото-
ром указаны эвакуационные пути и выходы, установлены 
правила поведения людей, а также порядок и последова-
тельность действий обслуживающего персонала на объекте 
при возникновении пожара.

ПЛАНИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЕ – см. НАЛОГОВОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ.

ПЛАНИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЕ КОРПОРАТИВНОЕ – 
см. КОРПОРАТИВНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ – см. ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

ПЛАСТИКОВАЯ КАРТОЧКА БАНКОВСКАЯ – см. БАН-
КОВСКАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КАРТОЧКА.

ПЛАТА АРЕНДНАЯ – см. АРЕНДНАЯ ПЛАТА.
ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – плата, которую вносят 
лица, осуществляющие строительство здания, строения, 
сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят 
лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, 
сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконс-
трукция влечет за собой увеличение потребляемой нагруз-
ки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного 
объекта.

ПЛАТА ЗАРАБОТНАЯ – см. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА; ОП-
ЛАТА ТРУДА.

ПЛАТЕЖ НАЛОЖЕННЫЙ – см. НАЛОЖЕННЫЙ ПЛА-
ТЕЖ.

ПЛАТЕЖ ПАУШАЛЬНЫЙ – см. ПАУШАЛЬНЫЙ ПЛА-
ТЕЖ.

ПЛАТЕЖА ДАТА – см. ДАТА ПЛАТЕЖА.
ПЛАТЕЖА УСЛОВИЯ – см. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ – способность государства, 

предприятия, организации, фирмы полностью и своевремен-
но выполнять свои платежные обязательства, вытекающие 
из торговых и кредитных операций.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ СПРОС – спрос на товары и 
услуги, обеспеченный денежными средствами населения. 
Уровень потребления и уровень производства зависят от 
П.с., предопределяют важность его изучения и прогнозиро-
вания в маркетинговой стратегии фирмы.

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ АКВАТОРИЕЙ И УЧАС-
ТКАМИ МОРСКОГО ДНА – один из видов неналоговых 
платежей за пользование природными ресурсами. Уплачи-
ваются пользователями недр дна территориального моря, 
осуществляющими поиск, разведку, добычу полезных иско-
паемых и пользование недрами в иных целях. Размеры пла-
тежей зависят от арендуемой площади и ее конфигурации, 
мощности водной толщи, цели пользования недрами. Поря-
док и условия взимания указанных платежей устанавлива-
ются Правительством РФ.

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫМ ФОНДОМ – 
один из видов неналоговых платежей за пользование при-
родными ресурсами. В РФ предусмотрены Лесным кодексом 
РФ 1997 г. и включают лесные подати и арендную плату.

ПЛАТЕЖИ ЗА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ – 
один из видов неналоговых платежей за пользование при-
родными ресурсами; в РФ предусмотрены Законом РФ «О 
недрах» и включают: сбор за участие в конкурсе (аукционе) 
и выдачу лицензий; платежи за пользование недрами; от-
числения на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 
акцизы. Платежи за пользование недрами уплачиваются 

пользователями недр за поиск, разведку месторождений 
полезных ископаемых, их добычу и пользование недрами в 
иных целях в форме разовых и (или) регулярных взносов за 
единицу использованного участка недр или площади. Пла-
тежи за добычу полезных ископаемых взимаются в форме 
разового, а тж. последующих регулярных взносов после 
начала добычи. Размеры этих платежей определяются как 
доля от стоимости добытых полезных ископаемых и потерь 
при добыче, превышающих нормативы, устанавливаемые 
ежегодными планами горных работ и согласованные с орга-
нами государственного горного надзора.

ПЛАТЕЖИ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ – см. ЛИЦЕНЗИОННОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

ПЛАТЕЖИ НЕТОРГОВЫЕ – см. НЕТОРГОВЫЕ ПЛАТЕ-
ЖИ.

ПЛАТЕЖИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ – см. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ.

ПЛАТЕЖИ ТАМОЖЕННЫЕ – см. ТАМОЖЕННЫЕ ПЛА-
ТЕЖИ.

ПЛАТЕЖИ ТРАНСФЕРТНЫЕ – см. ТРАНСФЕРТНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ.

ПЛАТЕЖНАЯ (ДЕБЕТОВАЯ) КАРТОЧКА – документ в 
форме пластиковой карточки, дающей возможность совер-
шать безналичные покупки с помощью электронных платеж-
ных терминалов; платежи списываются со счета клиента в 
течение короткого времени (обычно двух дней).

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ – бухгалтерский кассовый 
документ, предназначенный для выдачи рабочим и служа-
щим заработной платы, премий, пособия по нетрудоспособ-
ности или других выплат.

ПЛАТЕЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА – обязанность предпри-
ятий, организаций, учреждений или отдельных граждан 
осуществлять взаимные платежи и платежи в бюджеты раз-
личных уровней точно в установленные сроки и в полном 
объеме.

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА – совокупность инструментов 
и методов, применяемых для перевода денежных средств, 
осуществления расчетов и урегулирования долговых обяза-
тельств между участниками экономического оборота. П.с. 
разных государств существенно отличаются друг от друга 
в связи с различиями в уровнях экономического развития, 
особенностями банковского законодательства, платежными 
обычаями.

ПЛАТЕЖНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ – документ, которым фи-
нансовый орган уведомляет налогоплательщика о сумме и 
сроках внесения причитающихся с него платежей.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ – расчетный документ, со-
держащий письменное поручение плательщика банку о пе-
речислении (переводе) с его счета определенной суммы на 
счет получателя в том же или ином банке. В соответствии со 
ст. 863 ГК РФ при расчетах П.п. банк обязуется по поручению 
плательщика за счет средств, находящихся на его счете, пе-
ревести определенную денежную сумму на счет указанного 
плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предус-
мотренный законом или устанавливаемый в соответствии с 
ним, если более короткий срок не предусмотрен договором 
банковского счета либо не определяется применяемыми в 
банковской практике обычаями делового оборота. Порядок 
осуществления расчетов П.п. регулируется законом, а тж. 
установленными в соответствии с ним банковскими пра-
вилами и применяемыми в банковской практике обычаями 
делового оборота. В П.п. должны быть указаны: наименова-
ние плательщика и получателя, номера их счетов в банке, за 
что и по какому документу производится оплата (основание 
платежа), сумма платежа, а при необходимости – и другие 
реквизиты. П.п. исполняется банком при наличии средств на 
счете плательщика, если иное не предусмотрено договором 
между плательщиком и банком. П.п. действительно в тече-
ние 10 дней со дня выписки, не считая дня выписки. В случае 
отсутствия средств на счете плательщика П.п. принимается 
банком в специальную картотеку.
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ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ АКЦЕПТОВАННОЕ – см. 
АКЦЕПТОВАННОЕ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ.

ПЛАТЕЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – 1) договор, устанавлива-
ющий систему и порядок осуществления расчетов по торго-
вым и неторговым операциям. Как правило, П.с. заключает-
ся на межправительственном уровне на двусторонней или 
многосторонней основе и носит название международного 
П.с.; 2) в ряде случаев П.с. – составная часть к.-л. договоров 
(торговых, кредитных и т.д.).

ПЛАТЕЖНОЕ СРЕДСТВО ЗАКОННОЕ – см. ЗАКОННОЕ 
ПЛАТЕЖНОЕ СРЕДСТВО.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – расчетный документ, 
представляющий требование поставщика о переводе 
средств на его счет со счета плательщика за отгруженные 
товары, выполненные работы или оказанные услуги. П.т. 
применяется как при акцептной форме расчетов, так и при 
безакцептной оплате товарных документов, не требующей 
согласия плательщика (при оплате за электроэнергию, воду, 
транспортные услуги и т.д.). В случае бестоварного П.т., т.е. 
требования, выписанного за услуги, которые не были оказа-
ны, или материальные ценности, которые не были отпущены 
покупателю, банк взыскивает с виновной стороны штраф в 
свою пользу.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ИНКАССИРУЕМОЕ – см. 
ИНКАССИРУЕМОЕ ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ-ПОРУЧЕНИЕ – платежный 
документ, представляющий собой требование поставщика к 
покупателю оплатить на основании направленных в обслу-
живающий банк плательщика расчетных и отгрузочных до-
кументов стоимость поставленной по договору продукции, 
выполненных работ, оказанных услуг. П.т.-п. выписываются 
поставщиком на бланке и вместе с документами направля-
ются в трех экземплярах в банк покупателя, который пере-
дает требование-поручение плательщику, а отгрузочные 
документы оставляет в картотеке к счету плательщика (кар-
тотека № 1). Плательщик обязан представить в банк П.т.-
п. в течение трех дней со дня поступления его в банк пла-
тельщика. П.т.-п. принимается при наличии средств на счете 
плательщика. Об отказе полностью или частично оплатить 
П.т.-п. плательщик уведомляет обслуживающий его банк 
в течение этих трех дней. Требования-поручения вместе с 
приложенными отгрузочными документами и извещением 
об отказе в оплате возвращаются непосредственно постав-
щику. При согласии оплатить полностью или частично П.т.-п. 
плательщик оформляет его подписями лиц, уполномоченных 
распоряжаться счетом, и оттиском печати на всех экземпля-
рах, а затем сдает их в обслуживающий банк. Первый эк-
земпляр служит основанием для списания средств со счета 
плательщика и после совершения операции помешается в 
документы дня банка; второй – направляется банку, обслу-
живающему поставщика; третий – вместе с отгрузочными 
документами возвращается плательщику как расписка в 
приеме к проводу и совершении оплаты товара, выполнен-
ных работ, оказанных услуг.

ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – ценные бумаги (чеки, 
векселя, аккредитивы и др.), выраженные в национальной 
или иностранной валюте.

ПЛАТЕЖНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ – межгосударственные 
соглашения, определяющие и регулирующие организацию 
взаимных расчетов и платежей между участниками этих 
соглашений. На основе межгосударственных соглашений 
заключаются межбанковские соглашения о порядке расче-
тов между странами, условиях предоставления и погашения 
кредитов и др. По договоренности сторон международные 
расчеты между ними могут производиться в СКВ (платеж-
ные соглашения неклирингового характера); на основе 
платежных соглашений чисто клирингового характера (см. 
КЛИРИНГ), то есть путем взаимных требований; на основе 
СКВ и клиринга (платежно-клиринговые соглашения).

ПЛАТЕЖНЫЕ СОЮЗЫ – особые льготные системы ва-
лютных, расчетных и соответствующих им кредитных отно-

шений, оформленные межгосударственными соглашениями 
группы стран. Целью П.с. является содействие развитию 
взаимных (региональных) экономических отношений стран-
участниц в дополнение к их участию во всемирном разде-
лении труда. Обычно П.с. представляют собой составную 
часть совокупности мероприятий, проводимых в различных 
видах и сферах внешнеэкономических связей, направлен-
ных на развитие регионального сотрудничества в рамках 
экономических группировок и союзов. См. тж. ПЛАТЕЖНЫЙ 
СОЮЗ СНГ.

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС – наиболее распространен-
ный вид балансов международных расчетов: соотношение 
всех фактических денежных платежей страны за границу и 
поступлений из-за границы за определенный период (ме-
сяц, квартал, год и т.д.) или на определенный момент. При 
превышении поступлений над платежами баланс является 
активным (имеет активное сальдо), в противном случае – 
пассивным (имеет пассивное сальдо). П.б. состоит из двух 
частей: поступлений и платежей. Если поступления превы-
шают платежи, в балансе отражаются: платежный баланс по 
текущим операциям (внешнеторговый баланс, баланс услуг 
и некоммерческих платежей, включая платежи по инвести-
циям за границей); баланс движения капиталов и кредитов. 
В большинстве стран мира П.б. составляется по форме, ре-
комендованной Международным валютным фондом.

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС АКТИВНЫЙ – см. АКТИВНЫЙ 
ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС.

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС ПАССИВНЫЙ – см. ПАССИВ-
НЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС.

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС ТЕКУЩИЙ – см. БАЛАНС ТЕ-
КУЩИХ ОПЕРАЦИЙ.

ПЛАТЕЖНЫЙ КРЕДИТ – кредит, выдаваемый клиенту 
для оплаты документов за поставленную продукцию или 
оказанные услуги; предоставляется в случае временного от-
сутствия у клиента средств на банковском счете.

ПЛАТЕЖНЫЙ ОБОРОТ – часть денежного оборота, в 
котором деньги используются для погашения обязательств 
как средство платежа. П.о. может осуществляться в налич-
ной и безналичной форме.

ПЛАТЕЖНЫЙ СОЮЗ СНГ – добровольное объединение 
государств СНГ с целью обеспечения бесперебойности рас-
четов в режиме использования взаимной конвертируемости 
национальных валют и формирования на этой основе пла-
тежной системы. Создан на основе межгосударственного 
соглашения, подписанного 21 октября 1994 г. главами го-
сударств СНГ. Соглашением учреждена мультивалютная 
платежная система, предусматривающая использование в 
расчетах не только российского рубля, но и национальных 
валют других государств-участников по выбору хозяйствую-
щих субъектов, что соответствует первому этапу становле-
ния и функционирования экономического союза этих госу-
дарств.

ПЛАТНАЯ СТОЯНКА – площадь (в том числе открытая и 
крытая площадка), используемая в качестве мест для оказа-
ния платных услуг по хранению транспортных средств.

ПЛАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ – см. ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР.

ПЛЕБЕИ, ПЛЕБС (лат. plebejus, от plebs – простой на-
род) – в Древнем Риме – одно из сословий свободного на-
селения. До начала III в. до н.э. стояли вне родовой общи-
ны, не имели прав на пользование общинной землей – ager 
publicus, могли владеть наделами земли лишь на правах 
частной собственности. Наряду с земледелием П. занима-
лись ремеслом и торговлей. По мере разорения П. фонд 
земель, находившийся в их собственности, уменьшался. 
Тяжелое экономическое положение П. усугублялось отсутс-
твием гражданских и политических прав. В результате упор-
ной борьбы против патрициев (на протяжении нач. V – нач. 
III вв. до н.э.) П. добились включения их в состав римского 
народа (Populus Romanus Quiritium), уравнения в гражданс-
ких и политических правах с патрициями, отмены долгового 
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рабства и др. Важной вехой на этом пути были Законы 12 
таблиц. Начиная с 367 до н.э. один из двух консулов должен 
был быть плебеем. Защита прав П. принадлежала народным 
трибунам (Tribuni plebis). Термин «П.» с III-II вв. до н.э. стал 
обозначать полноправных граждан незнатного происхожде-
ния. В позднеантичный период законодательство различало 
городской и сельский П. (Plebs urbana и Plebs rustica).

ПЛЕБИСЦИТ (лат. plebiscitum – решение народа) – 1) в 
Древнем Риме – постановления трибутских комиций, имев-
шие силу закона; 2) в XX веке – один из видов всенародного 
обсуждения, опроса; в международных отношениях – оп-
ределение государственной принадлежности той или иной 
спорной территории на основе волеизъявления населения 
путем всенародного голосования. В некоторых странах, 
например, во Франции, термин «П.» является синонимом 
референдума. С формально-юридической точки зрения про-
цедура проведения П. независимо от того, какой вопрос при 
этом решается, ничем не отличается от процедуры референ-
дума.

ПЛЕБИСЦИТАРНАЯ ДЕМОКРАТИЯ – политико-право-
вая теория, разработанная на базе политического опыта V 
Республики Франции голлистского периода. Согласно тео-
рии П.д. условия существования высокоразвитого индустри-
ального общества требуют концентрации всей политической 
и административной власти в руках динамичного общенаци-
онального лидера («сильного» президента) и подчиненного 
ему высокопрофессионального бюрократического аппара-
та. В интересах обеспечения полной политической стабиль-
ности президент должен опираться не на «деградирующие» 
парламентские учреждения, а непосредственно на волеи-
зъявление нации, выражаемое через плебисциты (посредс-
твом которых избирается президент и проводятся предло-
женные им важнейшие государственный решения).

ПЛЕМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ (МАТЕРИАЛ) – племенное 
животное, его семя и эмбрионы.

ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ – уровень генетического по-
тенциала племенного животного и влияние данного гене-
тического потенциала на хозяйственно полезные признаки 
потомства.

ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО – разведение пле-
менных животных, производство и использование племен-
ной продукции (материала) в селекционных целях.

ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОЕ – сельскохозяйственное жи-
вотное, имеющее документально подтвержденное проис-
хождение, используемое для воспроизводства определен-
ной породы и зарегистрированное в определенном порядке.

ПЛЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛ – племенное животное, его 
гаметы или зиготы (эмбрионы).

ПЛЕМЕННОЙ РЕГИСТР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛЕМЕННОЙ РЕГИСТР.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (от лат. plenum – полное) – 
важнейшая форма деятельности органов представительной 
власти, когда парламент, его палаты или иной представи-
тельный орган собираются в полном составе. решения по на-
иболее важным вопросам, входящим в компетенцию данного 
представительного органа, таким, как избрание руководящих 
должностных лиц и органов, утверждение бюджета, делеги-
рование полномочий и т.п. принимаются только на П.з.

ПЛЕНУМ (лат. plenum – полное) – собрание членов вы-
борного руководящего органа к.-л. организации (государс-
твенной, партийной, общественной) в полном составе.

ПЛОДЫ – объект гражданских прав – поступления, по-
лученные в результате использования имущества. К естес-
твенным (органическим) П. относятся приплод животных, 
шерсть, молоко, яйца домашней птицы, плоды фруктовых 
деревьев и т.п. Гражданские П., приносимые вещью в граж-
данском обороте (проценты за пользование денежными 
средствами, наемная плата и т.д.), носят название доходов. 
В соответствии со ст.136 ГК РФ П. принадлежат лицу, ис-
пользующему на законном основании имущество, продук-
том которого они являются, если иное не предусмотрено за-

коном, иными правовыми актами или договором об исполь-
зовании этого имущества. Так, в соответствии с п. 2 ст. 299 
ГК РФ П. продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении, остаются в собственности государства или со-
ответствующего муниципального образования.

ПЛОМБА (фр. plomb – свинец) – род свинцовой (или из 
иного материала) печати, привешиваемой к товарам или 
опечатанным помещениям, контейнерам и т.п. В таможен-
ном праве – одно из средств таможенного обеспечения.

ПЛОЩАДКА ОТКРЫТАЯ – см. ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАД-
КА.

ПЛОЩАДЬ ВОДОСБОРНАЯ – см. ВОДОСБОРНАЯ 
ПЛОЩАДЬ.

ПЛОЩАДЬ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ – 
площадь специально оборудованных помещений (открытых 
площадок) объекта организации общественного питания, 
предназначенных для потребления готовой кулинарной про-
дукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а 
также для проведения досуга, определяемая на основании 
инвентаризационных и правоустанавливающих докумен-
тов. К инвентаризационным и правоустанавливающим до-
кументам относятся любые имеющиеся у организации или 
индивидуального предпринимателя документы на объект 
стационарной торговой сети (организации общественного 
питания), содержащие необходимую информацию о назна-
чении, конструктивных особенностях и планировке помеще-
ний такого объекта, а также информацию, подтверждающую 
право пользования данным объектом (договор купли-прода-
жи нежилого помещения, технический паспорт на нежилое 
помещение, планы, схемы, экспликации, договор аренды 
(субаренды) нежилого помещения или его части (частей), 
разрешение на право обслуживания посетителей на откры-
той площадке и другие документы);

ПЛОЩАДЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЫ – а) с автоматической сменой изображения – 
площадь экспонирующей поверхности; б) с любым способом 
нанесения изображения, за исключением наружной рекла-
мы с автоматической сменой изображения, – площадь на-
несенного изображения; в) площадь информационного поля 
электронных табло наружной рекламы – площадь светоиз-
лучающей поверхности.

ПЛОЩАДЬ ТОРГОВОГО ЗАЛА – часть магазина, па-
вильона (открытой площадки), занятая оборудованием, 
предназначенным для выкладки, демонстрации товаров, 
проведения денежных расчетов и обслуживания покупате-
лей, площадь контрольно-кассовых узлов и кассовых кабин, 
площадь рабочих мест обслуживающего персонала, а также 
площадь проходов для покупателей. К П.т.з. относится так-
же арендуемая часть П.т.з. Площадь подсобных, админист-
ративно-бытовых помещений, а также помещений для при-
ема, хранения товаров и подготовки их к продаже, в которых 
не производится обслуживание покупателей, не относится 
к П.т.з. П.т.з. определяется на основании инвентаризацион-
ных и правоустанавливающих документов.

ПЛУТОКРАТИЯ (от греч. слов pluto богатство и kratos 
власть) – господство богатого класса; государственный 
строй, при котором власть находится в руках немногих, т.е. 
олигархии богатых (Карфаген, Венецианская республика).

ПЛЮРАЛИЗМ (от лат. pluralis – множественный) – 1) со-
существование и взаимодействие в обществе различных 
политических партий и иных общественных организаций 
(профсоюзных, церковных, коммерческих и т.д.), которым 
закон обеспечивает свободу выражения их интересов, мне-
ний, позиций; 2) обеспеченная законом свобода различных 
точек зрения, позиций, мнений. В соответствии со ст. 13 
Конституции РФ: «1. В Российской федерации признается 
идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не мо-
жет устанавливаться вкачестве государственной или обяза-
тельной. 3. В Российской федерации признаются политичес-
кое многообразие, многопартийность... ».

ПЛЕ-ПЛЮ
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ПЛЮРАЛИЗМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ – см. ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ПЛЮРАЛИЗМ.

ПЛЮРАЛЬНЫЙ ВОТУМ – в конституционном праве – 
предоставление одному избирателю права голосовать на 
выборах несколько раз. П.в. широко применялся в XIX в. – в 
Великобритании, Германии и ряде других стран Западной 
Европы существовал порядок, когда наряду с включением 
в избирательный список по месту жительства гражданин 
включался в список того округа, где находились его недви-
жимое имущество или университет, в котором он получил 
диплом о высшем образовании. В настоящее время П.в. 
сохранился в некоторых штатах Австралии и в Новой Зе-
ландии, где владельцы крупной собственности на выборах 
органов местного самоуправления обладают несколькими 
голосами.

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ – оружие, предназначен-
ное для поражения цели на расстоянии снарядом, получаю-
щим направленное движение за счет энергии сжатого, сжи-
женного или отвержденного газа.

ПОБЕГ – преступление против правосудия, выражающе-
еся в самовольном оставлении места отбывания наказания 
или меры пресечения в виде заключения под стражу. От-
ветственность за П. предусмотрена ст. 313 УК РФ.

ПОБОИ – преступление против жизни и здоровья, на-
правленное против телесной неприкосновенности человека, 
состоящее в нанесении потерпевшему множества ударов, не 
повлекших причинения вреда здоровью. Ответственность за 
П. предусмотрена ст. 116 УК РФ. Систематическое нанесе-
ние П. является составом другого преступления – истязания 
(ст. 117 УК РФ).

ПОВЕДЕНИЕ ПРАВОМЕРНОЕ – см. ПРАВОМЕРНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ.

ПОВЕДЕНИЯ КОДЕКС – см. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ.
ПОВЕРЕННЫЙ – 1) сторона договора поручения – лицо, 

наделенное полномочиями на совершение каких-либо юри-
дических действий от имени и за счет другой стороны (дове-
рителя); 2) лицо, занимающееся ведением судебных дел.

ПОВЕРЕННЫЙ В ДЕЛАХ – глава дипломатического 
представительства младшего в протокольном отношении 
уровня (дипломатической миссии, возглавляемой П. в д.). 
П. в д. является младшим (после соответственно посла и 
посланника) классом главы дипломатического представи-
тельства, определяемым в соглашении государствами, об-
менивающимися дипломатическими представительствами, 
путем выбора среди классов глав дипломатического пред-
ставительства, признанных международным обычаем и под-
твержденных Венской конвенцией о дипломатических сно-
шениях 1961 г. П. В д. аккредитуется, в отличие от посла и 
посланника, не при главе государства, а при главе ведомства 
иностранных дел. Термин «П. в д.» означает тж. должность 
главы соответствующего представительства. П. в д. (Charge 
D’Affaires en pied) не следует смешивать с временным пове-
ренным в делах (Charge D’Affaires ad interim), т.е. исполняю-
щим обязанности главы дипломатического представительс-
тва (любого класса) в случае отсутствия последнего.

ПОВЕРЕННЫЙ ПАТЕНТНЫЙ – см. ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕ-
РЕННЫЙ.

ПОВЕРЕННЫЙ ПРИСЯЖНЫЙ – см. ПРИСЯЖНЫЙ ПО-
ВЕРЕННЫЙ.

ПОВЕРЕННЫЙ ЧАСТНЫЙ – см. ЧАСТНЫЙ ПОВЕРЕН-
НЫЙ.

ПОВЕРКА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ – совокупность 
операций, выполняемых органами государственной метро-
логической службы (другими уполномоченными на то орга-
нами, организациями) с целью определения и подтвержде-
ния соответствия средства измерений установленным тех-
ническим требованиям.

ПОВЕРОЧНОЕ КЛЕЙМО – знак, отметка, проставляе-
мые на изделиях, не соответствующих требованиям пробир-
ного надзора.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ – в водном законодательс-
тве РФ – воды, постоянно или временно находящиеся в по-
верхностных водных объектах.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДОЕМ – в водном законодатель-
стве РФ – поверхностный водный объект, представляющий 
собой сосредоточение вод с замедленным водообменом в 
естественных или искусственных впадинах.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДОТОК – в водном законода-
тельстве РФ – поверхностный водный объект с непрерыв-
ным движением вод.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ СЛЕДЫ – одно из общих понятий 
трасологии. Особыми П.с. являются следы, возникшие в 
результате изменения формы предмета, следы, оставлен-
ные инструментами, следы на гильзах и снарядах, изломы. 
П.с. возникают в том случае, когда один предмет силой воз-
действует на другой. При этом могут иметь место следую-
щие взаимодействия: упругая и пластическая деформация, 
преобразование энергии движения в тепловую, перенос 
вещества, химическая реакция и диффузия. При упругой 
деформации на поверхности твердого тела не остается ус-
тойчивых следов. Другие виды деформации оставляют ус-
тойчивые следы.

ПОВЕСТКА СУДЕБНАЯ – см. СУДЕБНАЯ ПОВЕСТКА.
ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ – летописный свод Древ-

ней Руси, излагающий события русской истории до 10-х 
годов XII века. Летописание, как специфический литератур-
ный жанр, зародилось в Киеве в конце X века. Первым ле-
тописным сводом Древней Руси был Киевский летописный 
свод 996 – 997 гг. Позднее, в 1037 – 1039 гг., он перерабаты-
вался и вошел в состав древнейшего Киевского свода, кото-
рый велся при храме св. Софии по повелению кн. Ярослава 
Мудрого. Этот свод впоследствии также многократно пере-
рабатывался и переписывался иноками Киево-Печерского 
монастыря, пока не принял окончательный вид и стал назы-
ваться «П.в.л.». Ее первая редакция была составлена около 
1113 г. Нестором, монахом Киево-Печерского монастыря, по 
заказу кн. Святополка II Изяславича. Ее вторая редакция от-
носится к 1116 г. и была составлена Сильвестром, игуменом 
Киевского Выдубицкого монастыря, для кн. Владимира Мо-
номаха. А в 1118 г. в Переяславле безымянным летописцем 
была создана третья редакция «П.в.л.» для князя Мстислава 
Владимировича. 

ПОВЕШЕНИЕ – в криминалистике – форма удушения. 
Орудиями удушения могут быть бечевка, бельевая веревка, 
телефонный провод, брючный ремень, разрезанная просты-
ня, галстук и т.д. Самоубийца вначале делает скользящую 
петлю, залезает на возвышение, укрепляет орудие удушения 
на балке, крюке, оконном переплете и т.д., накладывает пет-
лю на шею и соскальзывает или спрыгивает с возвышения. 
Под воздействием тяжести тела петля затягивается, смерть 
наступает в результате асфиксии. На шее трупа образуется 
странгуляциониая борозда, которая при типичном П. нахо-
дится непосредственно под подбородком и с боков поднима-
ется кверху (при удавливании – горизонтально).

ПОВИННОСТЬ – личные или вещественные услуги фи-
зических лиц по удовлетворению каких-либо государствен-
ных нужд, например, воинская П. Принято различать нату-
ральные и денежные П.

ПОВОД ИНФОРМАЦИОННЫЙ – см. ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ ПОВОД

ПОВОДЫ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА – 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) 
сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 
полученное из иных источников. 

ПОВОЗ – феодальная повинность на Руси. «Повоз во-
зити», «возы вести на государя» – обязанность крестьян 
доставлять продукты сельского хозяйства и промыслов на 
господский двор и, по распоряжению феодала, на рынок или 
в поход. П. называлась также и «подвода» – обязанность да-
вать «подводных коней» приезжавшим в волость князьям и 
их слугам. С конца XV в. постепенно заменяется денежным 
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оброком – «повозными деньгами» – и перерастает в ямскую 
повинность.

ПОВОРОТ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ – возврат ответ-
чику всего, что было с него взыскано в пользу истца по 
отмененному решению суда. Наступает в случае отмены в 
установленном порядке приведенного в исполнение реше-
ния суда по имущественному спору. О П.и.р. указывается в 
новом решении суда об отказе в иске полностью или в части, 
либо в определении о прекращении производства по делу 
или оставлении иска без рассмотрения.

ПОВОРОТА К ХУДШЕМУ НЕДОПУСТИМОСТЬ – см. 
НЕДОПУСТИМОСТЬ ПОВОРОТА К ХУДШЕМУ.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ДРУГИМИ ГРУЗАМИ – скрытая или 
явная порча и физические повреждения, причиненные за-
страхованному грузу другими грузами. Обычно эти опаснос-
ти не покрываются стандартными условиями страхования. 
Если, однако, указанные убытки произошли в результате 
опасностей, покрытых условиями страхования, они подле-
жат возмещению.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОДВОДНЫХ КАБЕЛЕЙ И ТРУБОП-
РОВОДОВ – уголовно наказуемое деяние, ибо, согласно 
международному праву, государству предписывается при-
нимать законы и правила, предусматривающие ответс-
твенность за разрыв или повреждение подводного кабеля 
или трубопровода в открытом море, совершенные судном, 
плавающим под его флагом, или лицом под его юрисдик-
цией намеренно или в силу преступной небрежности, за 
исключением случаев, когда такие разрыв или поврежде-
ние причинены лицами, действующими исключительно с 
правомерной целью спасения своей жизни или своих судов, 
после принятия всех мер предосторожности для избежания 
подобных разрыва или повреждения. Государство должно 
тж. принимать законы и правила, предусматривающие, что 
если находящиеся под его юрисдикцией лица, которым при-
надлежит подводный кабель или трубопровод в открытом 
море, причиняют при прокладке или ремонте этого кабеля 
или трубопровода разрыв или повреждение другого кабеля 
или трубопровода, они несут расходы по ремонту. Кроме 
этого, государство должно принимать законы и правила, в 
силу которых, если владельцы судов могут доказать, что 
они пожертвовали якорем или рыболовной сетью во избе-
жание повреждения подводного кабеля или трубопровода, 
могли бы получить возмещение от владельца этого кабеля 
или трубопровода при том условии, что ими предваритель-
но были приняты все разумные меры предосторожности (ст. 
112–115 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.). В от-
ношениях между участниками Конвенции по охране подвод-
ных телеграфных кабелей 1884 г. (СССР присоединился к 
ней в 1926 г.) действует норма, признающая за военными 
кораблями договаривающихся сторон право останавливать 
торговые суда, заподозренные в умышленном или неосто-
рожном повреждении подводного телеграфного кабеля, для 
составления протокола о таком повреждении. Протокол на-
правляется по дипломатическим каналам компетентным ор-
ганам государства флага судна, судебные учреждения кото-
рого являются единственно компетентными рассматривать 
дела о таких повреждениях.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ТЕЛЕСНЫЕ – см. ТЕЛЕСНЫЕ ПОВ-
РЕЖДЕНИЯ.

ПОВТОР – в избирательной кампании – основной метод, 
воздействующий на восприятие избирателем агитационно-
го сообщения. Психологи утверждают, что для того чтобы 
человек запомнил один тезис, ему (избирателю) его (тезис) 
необходимо повторить от пяти до восьми раз. Основная 
специфика использования П. в предвыборных кампаниях 
– быстрая изнашиваемость инструментов. Практически вся 
агитационно-печатная продукция (листовки, буклеты и т.п.) 
является продуктом одноразового употребления. Если мо-
дуль коммерческой рекламы можно разместить в одном и 
том же СМИ несколько раз, то распространять одну и ту же 
листовку в одни руки более одного раза нельзя. Для преодо-

ления этой трудности лучше всего использовать технологии 
интегрированных коммуникаций (IMC) и программу долго-
срочного запланированного воздействия (CAPP). Интегри-
рованные коммуникации предусматривают П. одной и той 
же логики (месседж) при помощи сообщения в разных носи-
телях: сначала в листовке, потом в передовице в газете, по-
том в буклете, а затем закрепление всего этого с помощью 
«наружки». То есть в интегрированных коммуникациях про-
исходит формальная модификация месседжа: сообщение 
меняется в зависимости от формы подачи, будь то листовка 
или телеролик. Программа длительного запланированного 
воздействия подразумевает содержательную модификацию 
месседжа. Месседж разбивается на несколько сообщений, 
которые возможно доносить при помощи одних и тех же но-
сителей (к примеру, листовок).

ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ – выборы, проводимые в случа-
ях, если предшествующие выборы признаны несостоявши-
мися (например, по причине низкого процента явки избира-
телей) или, кассированы (см. КАССАЦИЯ ВЫБОРОВ). Срок 
проведения П.в. устанавливается избирательным законом 
или решением компетентных избирательных органов.

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ИСТОЧНИК – см. ИС-
ТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ.

«ПОГОЖИЕ РАБОЧИЕ ДНИ» – условие договора морс-
кой перевозки, которое определяет стояночное время судна 
под погрузкой или выгрузкой с учетом благоприятных погод-
ных дней. При этом из стояночного времени исключаются 
ненастные дни, когда погрузочно-разгрузочные операции с 
рядом грузов (например, сахаром и другими видами продук-
тов) из-за их физико-химических свойств в плохую погоду 
производиться не могут.

ПОГОЛОВНАЯ (поголовчина, головщина, поголовные 
деньги) – личная проезжая пошлина, упоминается в доку-
ментах с конца XV в. Уплачивалась всеми людьми, находив-
шимися на судах, с товаром или при возах и санях товарных. 
Собиралась при проезде мимо городов или при привозе то-
варов в города и торжки. Величина пошлины в разных мес-
тах была различной в разные времена и составляла от 1/2 
до 6 денег. Местные жители платили меньше иногородних и 
иностранцев. Например, в Новгороде Великом с новгородца 
на судне с товаром брали по полуденьге, а с «литвина и вся-
кого иноземца» – по 2 деньги.

ПОГОСТ – сельский податной округ в Древней Руси – 
слово, встречающееся в русских летописях ещё в язычес-
кие времена. В 947 г. великая княгиня Ольга Мудрая уста-
навливала Погост по р. Мсте. Самоё слово «П.» происходит 
от слова «погостина», т. е. съезжее место, сборный пункт 
сельских жителей определённой округи, а также волость, 
где происходили гостьба, торжки и базары. На П. останав-
ливались варяги, обложившие в IX в. славянские поселения 
данью. Они требовали в своё становище окрестное насе-
ление для взноса дани (подати), отчего в народной памяти 
отложилось понятие П. – известного податного участка на-
селённой земли, составлявшего часть уезда (объезда сбор-
щиков). С введением христианства на П. были сооружены 
церкви и устроены кладбища, откуда и нынешнее значение 
слова «П.»- кладбище.

ПОГРАНИЧНАЯ ЗОНА – зона местности шириной до 5 
км вдоль Государственной границы на суше, морского по-
бережья РФ, российских берегов пограничных рек, озер и 
иных водоемов, а тж. острова на указанных водоемах. В 
П.з. могут не включаться территории населенных пунктов, 
санаториев, домов отдыха, других оздоровительных учреж-
дений, учреждений (объектов) культуры, а тж. места массо-
вого отдыха, активного водопользования, отправления ре-
лигиозных обрядов и иные места традиционного массового 
пребывания граждан. На въездах в П.з. устанавливаются 
предупреждающие знаки.

ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛОСА – часть территории, непос-
редственно прилегающая к государственной границе, с осо-
бым режимом. См. тж. ПОГРАНИЧНАЯ ЗОНА.
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ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА РФ – см. ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА РФ.

ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА – элемент военной организа-
ции государства, предназначенный для охраны государствен-
ной границы на суше, море, реках, озерах и иных водоемах. 

ПОГРАНИЧНЫЙ ЗНАК – специальный предмет для 
обозначения Государственной границы на местности. Опи-
сание и порядок установки П.з. определяются международ-
ными договорами РФ, решениями Правительства РФ. Ст. 
323 УК РФ устанавливает ответственность за изъятие, пе-
ремещение или уничтожение П.з. в целях противоправного 
изменения Государственной границы РФ.

ПОГРАНИЧНЫЙ КОМИССАР – см. ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.

ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ – комплекс мероприятий, 
связанных с обеспечением режима государственной грани-
цы и пограничной зоны. Осуществляется в соответствии с 
внутренним законодательством государства и согласно обя-
зательствам, принятым им по международным договорам.

ПОГРАНИЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ПОГРАНИЧНЫЙ 
КОМИССАР, ПОГРАНИЧНЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ) – спе-
циальное уполномоченное лицо, назначаемое на определен-
ные участки Государственной границы Правительством РФ 
для разрешения вопросов соблюдения режима Государс-
твенной границы, урегулирования пограничных инцидентов.

ПОГРАНИЧНЫЙ РЕЖИМ – режим пограничной зоны, 
территориальных вод, а тж. внутренних вод, имеющих выход 
к Государственной границе. В РФ П.р. служит исключитель-
но интересам создания необходимых условий для охраны 
Государственной границы. П.р. включает правила: въезда 
(прохода), временного пребывания, передвижения лиц и 
транспортных средств в пограничной зоне; хозяйственной, 
промысловой и иной деятельности, проведения массовых 
общественно-политических, культурных и других меропри-
ятий в пограничной зоне; учета и содержания российских 
маломерных самоходных и несамоходных (надводных и 
подводных) судов (средств) и судов (средств) передвижения 
по льду, их плавания и передвижения по льду в территори-
альных и внутренних водах РФ, российской части вод погра-
ничных рек, озер и иных водоемов; ведения промысловой, 
исследовательской, изыскательской и иной деятельности в 
территориальных и внутренних водах РФ, российской части 
вод пограничных рек, озер и иных водоемов. Установление 
иных правил П.р. не допускается.

ПОГРАНИЧНЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ – см. ПОГРА-
НИЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.

ПОГРЕБЕНИЕ – обрядовые действия по захоронению 
тела (останков) человека после его смерти в соответствии с 
обычаями и традициями, не противоречащими санитарным 
и иным требованиям. П. может осуществляться путем преда-
ния тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, 
склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны 
с прахом), воде (захоронение в воду в порядке, определен-
ном нормативными правовыми актами РФ).

ПОГРУЗКА – в таможенном праве – полное или частич-
ное заполнение транспортного средства грузом, осущест-
вляемое под таможенным контролем.

ПОДАРОК – в таможенном праве – 1) предмет, без-
возмездно полученный в стране временного пребывания; 
2) предмет, ввозимый с целью безвозмездного отчуждения. 
См. тж. ДОГОВОР ДАРЕНИЯ.

ПОДАТИ ЛЕСНЫЕ – см. ЛЕСНЫЕ ПОДАТИ.
ПОДАТЬ ГОРНАЯ – см. ГОРНАЯ ПОДАТЬ.
ПОДВИЖНЫЙ ГРУНТОВЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМП-

ЛЕКС – стратегический наземный ракетный комплекс, пус-
ковая установка которого смонтирована на гусеничном или 
колесном шасси высокой проходимости. Скрытность комп-
лекса обеспечивается применением специальных средств и 
способов маскировки, рассредоточением плановых позиций 
и специальными режимами перемещения в оборудованных 
районах.

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА – см. ПОДВОДНЫЙ РАКЕТНЫЙ 
КРЕЙСЕР; РЕЖИМ ПЛАВАНИЯ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК.

ПОДВОДНЫЙ РАКЕТНЫЙ КРЕЙСЕР – атомная под-
водная лодка в Военно-морском флоте РФ с баллистически-
ми или крылатыми ракетами большой дальности действия, 
основным предназначением которой является нанесение 
ракетно-ядерных ударов по наиболее важным наземным и 
морским объектам противника. Установленные на нем ра-
кетные комплексы позволяют осуществлять пуски баллисти-
ческих и крылатых ракет одиночно и залпом, из подводного 
и надводного положения.

ПОДВОДНЫХ КАБЕЛЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ ПОВ-
РЕЖДЕНИЕ – см. ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОДВОДНЫХ КАБЕЛЕЙ 
И ТРУБОПРОВОДОВ.

ПОДГОТОВКА АКЦИОНЕРА К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ 
АКЦИОНЕРОВ – при подготовке к общему собранию акци-
онер должен совершить следующие действия: 1. Получить 
копию реестра акционеров. 2. Ознакомиться с повесткой дня 
общего собрания акционеров. 3. Заполнить избирательный 
бюллетень по выборам в Совет директоров и избирательный 
бюллетень в ревизионную комиссию (если они были присла-
ны с уведомлением). 4. В случае участия акционера в общем 
собрании через представителя – оформить доверенность. 
5. Взять с собой на общее собрание: паспорт или документ 
его заменяющий, уведомление о созыве общего собрания, 
избирательные бюллетени по выборам в Совет директоров 
и избирательные бюллетени по выборам в ревизионную 
комиссию общества. Перед общим собранием акционеров 
акционеру необходимо ознакомиться с реестром акционе-
ров, получив его копию, заплатив при этом установленную 
обществом плату. Копия реестра акционеров позволит ак-
ционеру получить информацию о количестве обыкновенных 
(с правом голоса) акций в акционерном обществе, выяснить 
держателей большого числа акций, обладающих правом го-
лоса.

ПОДГОТОВКА МОБИЛИЗАЦИОННАЯ – см. МОБИЛИ-
ЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА

ПОДДАНСТВО – синоним понятия «гражданство» при-
менительно к монархическим государствам.

ПОДДЕЛКА БЛАНКЕТНАЯ – см. БЛАНКЕТНАЯ ПОДДЕ-
ЛКА.

ПОДДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗО-
ПАСНОСТИ – деятельность государств и международных 
организаций, преследующая цель недопущения нарушения 
мира и возникновения угрозы международной безопаснос-
ти, в частности, в результате действий, противоречащих 
основным принципам международного права, прежде все-
го принципу запрещения применения силы и угрозы смой. 
Эта деятельность выражается в установлении и развитии 
межгосударственного сотрудничества в политической, эко-
номической, социальной и иных областях международной 
жизни. Кроме этого, существуют специальные гарантии П. 
м. м. и б. нормативного, организационного и материального 
характера. Совместные действия государств по подтверж-
дению, развитию и конкретизации основных принципов 
международного права, в частности, принципа запрещения 
применения силы или угрозы силой, обладают характером 
нормативных гарантий П. м. м. и б. Действенное использо-
вание в международных конфликтах и совершенствование 
процедур мирного урегулирования и существующих систем 
коллективной безопасности создают организационные га-
рантии П. м. м. и б. Материальные гарантии П. м. м. и б. свя-
заны с мерами разоружения и ограничения гонки вооруже-
ний. Все эти меры могут осуществляться на двустороннем, 
региональном и универсальном уровнях. Особыми полномо-
чиями в П. м. м. и б. обладает ООН, которая в соответствии 
с п. 1 ст. 1 ее Устава преследует цель поддерживать меж-
дународный мир и безопасность и с этой целью принимать 
эффективные коллективные меры для предотвращения и 
устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или 
других нарушений мира и проводить мирными средствами, 
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в согласии с принципами справедливости и международного 
права, улаживание или разрешение международных споров 
и ситуаций, которые могут привести к нарушению мира.

ПОДДЕРЖАНИЕ МИРА – коллективные действия меж-
дународных организаций, направленные на прекращение 
межгосударственных или внутренних вооруженных конф-
ликтов, с использованием вооруженных сил, военных на-
блюдателей, полиции (милиции), гражданского персонала и 
способствующие политическому процессу восстановления 
мира. Как правило, осуществляется в форме операций по 
поддержанию мира.

ПОДЕСТА (итал. podesta, от лат. potestia – власть) – 1) в 
ряде итальянских городов-коммун XII – нач. XVI вв. – глава 
исполнительной и судебной власти. В XIV – нач. XVI вв. П. 
выполняли лишь судебные функции; 2) с 1926 г. в городах 
фашистской Италии – высшая административная долж-
ность, которую занимали по назначению правительства.

ПОДЖОГ – умышленное или неосторожное поджигание 
предметов таким образом, что пожар в состоянии распро-
страняться дальше самостоятельно после удаления средств 
воспламенения. Криминология различает П. имущества 
(страховое мошенничество), П. по страсти (пиромания, 
убийство), П. по сексуальным мотивам, по мировоззренчес-
ким соображениям, как месть, зависть и как преступление 
для сокрытия других деяний. Неосторожный П. вызывается 
ненадлежащим обращением с источниками воспламенения 
вблизи горючих материалов, но может явиться следствием 
неустранения дефектов в технических устройствах. В УК РФ 
П. рассматривается не как отдельный состав, а как обще-
опасный способ совершения преступлений (умышленного 
уничтожения или повреждения имущества, умышленного 
уничтожения или повреждения лесов, терроризма, дивер-
сии).

ПОДЗАКОННЫЕ НОРМЫ ПРАВА – нормы права, из-
данные на основании и во исполнение законов.

ПОДЗАКОННЫЙ АКТ – правовой акт органа государс-
твенной власти, имеющий более низкую юридическую силу, 
чем закон. П.а. принимаются на основании и во исполнение 
законов. В РФ на федеральном уровне к П.а. относятся ука-
зы Президента РФ, постановления и распоряжения Прави-
тельства РФ, акты Центрального банка РФ, министерств, го-
сударственных комитетов и других органов исполнительной 
власти, а тж. постановления палат Федерального Собрания 
РФ, решения судов и арбитражных судов.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ – в водном законодательстве РФ – 
воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных 
водных объектах.

ПОДКАРАНТИННАЯ ПРОДУКЦИЯ (ПОДКАРАНТИН-
НЫЙ МАТЕРИАЛ, ПОДКАРАНТИННЫЙ ГРУЗ) – растение, 
продукция растительного происхождения, тара, упаковка, 
почва либо другие организм, объект или материал, которые 
могут стать носителями вредных организмов или способс-
твовать распространению вредных организмов.

ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ (ПОДКАРАНТИН-
НОГО МАТЕРИАЛА, ПОДКАРАНТИННОГО ГРУЗА) ПАР-
ТИЯ – см. ПАРТИЯ ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ПОДКАРАНТИННОГО МАТЕРИАЛА, ПОДКАРАНТИННОГО 
ГРУЗА).

ПОДКАРАНТИННЫЕ ОБЪЕКТЫ – земли любого це-
левого назначения, здания, строения, сооружения, резер-
вуары, места складирования, оборудование, транспортные 
средства, контейнеры, подкарантинная продукция (подка-
рантинный материал, подкарантинный груз) и иные объек-
ты, которые способны являться источниками проникновения 
на территорию Российской Федерации и (или) распростра-
нения на ней карантинных объектов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕС-
КОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – см. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ – см. ТАРИФ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУ-

НАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ ВНОВЬ СОЗДАВАЕМЫХ (РЕКОНС-
ТРУИРУЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ (ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ИНЫХ ОБЪЕКТОВ) – см. ТА-
РИФ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ВНОВЬ СОЗДАВАЕМЫХ (РЕКОНС-
ТРУИРУЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ (ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ИНЫХ ОБЪЕКТОВ).

ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ – один из противоправных и, 
пожалуй, один из самых опасных с точки зрения дискредита-
ции идеи свободных выборов способов воздействия на воле-
изъявление избирателей. Возможен как в прямой (подарки, 
услуги, выпивка и т.п.), так и в завуалированной форме, на-
пример, «договор на агитацию». Сам договор в данном слу-
чае является формой прикрытия взятки избирателю. Закон 
говорит о том, что нельзя давать вознаграждение иначе, чем 
за работу в штабе. Поэтому в качестве «агитаторов» нанима-
ется пол-округа. Естественно, что такие «агитаторы» ничего 
не делают, кроме того, что получают деньги. Другой вариант 
такого подкупа – договоры между кандидатом и избирате-
лем. К примеру, заключается договор о том, что в случае из-
брания кандидат обязуется открыть предприятие, на котором 
избиратель будет работать за «нескромную» зарплату. Еще 
один вариант прикрытого подкупа – т.н. дискаунтер, когда 
избирателям продаются товары по явно заниженным ценам. 
Подобная методика пользуется популярностью в отдаленных 
районах. Еще один вопрос, связанный с проблемой подку-
па – электоральный экстремизм. Иждивенческая психология 
части избирателей приводит к тому, что некоторые из них 
начинают шантажировать (с чувством полной своей право-
ты) штабы кандидатов: «если Вы мне не купите телевизор, 
я за Вас не проголосую». Часть руководителей учреждений 
(как правило, тех, которые принято называть социальными) 
начинают торг с кандидатами по принципу: «Вы нам деньги, 
мы Вам голоса». Многие даже не понимают, что деньги и 
подарки – противозаконный и аморальный метод агитации, 
поскольку уверены, что государство, а значит, и кандидат, 
им «должны». Подкупу способствует также часто имеющая 
место вовлеченность в отношения «деньги-голоса» самих 
администраций. По указанным причинам противодействие 
подкупу крайне затруднено. К тому же правоохранительные 
органы считают данные правонарушения незначительными, 
придерживаются мнения, что «лучше в политику не лезть». 
Нужна немалая политическая воля со стороны представите-
лей правоохранительных органов и администрации, чтобы 
использовать полицейский ресурс для борьбы с подкупом. 

ПОДКУП КОММЕРЧЕСКИЙ – см. КОММЕРЧЕСКИЙ 
ПОДКУП.

ПОДКУПА КОММЕРЧЕСКОГО ПРОВОКАЦИЯ – см. 
ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ ЛИБО КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУ-
ПА.

ПОДЛОГ – преступление, заключающееся в подделке 
подлинных или в составлении фальшивых документов. Раз-
личают служебный П. и П., совершаемый частным лицом.

ПОДЛОГ СЛУЖЕБНЫЙ – см. СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ.
ПОДМЕНА РЕБЕНКА – в РФ – преступление против се-

мьи и несовершеннолетних, заключающееся в подмене ре-
бенка, совершенной из корыстных или иных низменных по-
буждений. Ответственность за П.р. предусмотрена ст. 153 УК 
РФ.

ПОДНАЕМ – см. ДОГОВОР ПОДНАЙМА ЖИЛОГО ПО-
МЕЩЕНИЯ.

ПОДНАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДОГОВОР – см. 
ДОГОВОР ПОДНАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

ПОДНАНИМАТЕЛЬ – см. ДОГОВОР ПОДНАЙМА ЖИ-
ЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ – в уголовном процессе – лицо, за-
держанное по подозрению в совершении преступления или 
подвергнутое мере пресечения до предъявления обвинения 
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(ст. 46 УПК РФ). П. имеет право знать, в совершении какого 
преступления он подозревается, давать объяснения, показа-
ния, заявлять ходатайства приносить жалобы на действия 
и решения лица, производящего дознание, следователя и 
прокурора, заявлять отводы следователю, лицу, производя-
щему дознание, переводчику, представлять доказательства. 
Он имеет право пользоваться услугами адвоката с момента 
задержания. Наряду с этим на П. возлагаются и процессу-
альные обязанности: явиться по вызову следователя, лица, 
производящего дознание, и прокурора; не уклоняться от 
следствия, соблюдать избранную в отношении него меру 
пресечения, не препятствовать установлению истины по 
делу. В процессуальном положении П. лицо может нахо-
диться лишь в течение очень краткого срока: при задержа-
нии – до двух суток, при применении меры пресечения до 
предъявления обвинения – не более десяти суток (в ряде 
случаев – до тридцати суток). С истечением указанных сро-
ков П. становится обвиняемым либо свидетелем, либо вооб-
ще выбывает из числа участвующих в процессе лиц. 

ПОДОМОВЫЙ НАЛОГ – один из видов прямого обло-
жения, объектом которого являются жилые дома и другие 
постройки (складские, торговые помещения).

ПОДОПЕЧНЫЕ ТЕРРИТОРИИ – территории, включен-
ные в итоге Второй Мировой войны в Международную сис-
тему опеки ООН, предусмотренную Уставом ООН (ст.ст. 
75–91). В основном ими оказались бывшие подмандатные 
территории Лиги наций или колонии, прежде всего Германии 
и ее союзников, в Африке (Камерун, Руанда, Бурунди, Со-
мали, Танзания, Юго-Западная Африка) и острова в Тихом 
океане (Западное Самоа, Науру, Новая Гвинея, Марианские, 
Маршалловы и Каролинские) с населением около 20 млн. 
человек. Управление ими, по соглашению с ООН и под конт-
ролем ее Совета по опеке, получили бывшие колониальные 
державы – Великобритания, Бельгия, Франция, а тж., по ре-
шению ООН, Италия (над Сомали). Кроме того, Совет Безо-
пасности ООН в 1947 г. передал Каролинские, Марианские и 
Маршалловы острова в качестве «стратегического района» 
(ст. 82 Устава ООН) под управление США. К 1995 г. от всей 
этой системы осталась лишь группа тихоокеанских остро-
вов под названием Республика Палау, управляемая США. К 
1997 г. все П.т. стали независимыми.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ – основной вид прямых налогов, 
взимаемый в виде процента с доходов физических лиц. В 
РФ именуется налогом на доходы физических лиц. Платель-
щиками П.н. являются граждане РФ, иностранные граждане 
и лица без гражданства. К физическим лицам, имеющим 
постоянное местожительство в РФ, относятся лица, прожи-
вающие в РФ в общей сложности не менее 183 дней в ка-
лендарном году. Объектом налогообложения у физических 
лиц является совокупный доход, полученный в календарном 
году: у имеющих постоянное местожительство в РФ – от ис-
точников в РФ и за ее пределами, не имеющих постоянного 
местожительства в РФ – от источников в РФ.

ПОДПИСАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА – 
одна из стадий заключения международного договора, за-
вершающая переговоры и означающая согласие сторон на 
обязательность для них договора, если по условиям он всту-
пает в силу с момента подписания, или согласие сторон с вы-
работанным текстом договора, если стороны предусмотрели 
в нем выполнение внутренних процедур, обеспечивающих 
такое их согласие (утверждение, принятие, ратификацию, 
обмен документами, подтверждающими выполнение необ-
ходимых формальностей). П.м.д. может быть окончательным 
или неокончательным, условным, ad referendum. П.м.д. ad 
referendum, равно как подписание само по себе или парафи-
рование, может являться способом установления аутентич-
ности (см. АУТЕНТИЧНЫЙ ТЕКСТ). Двусторонние договоры 
подписываются с учетом принципа альтерната. Процедура 
П.м.д. должна соответствовать общепринятым требованиям 
протокольной практики; полномочия на подписание, если 
таковые требуются (согласно ст. 7 Венской конвенции о пра-

ве международных договоров 1969 г. ряд официальных лиц 
представляют государство без предъявления полномочий), 
предъявляются сторонами заблаговременно. В соответс-
твии с полномочиями и условиями договора могут делаться 
заявления и оговорки к международным договорам, в т.ч. 
протесты. П.м.д. регулируется Венской конвенцией о праве 
международных договоров 1969 г., а тж. федеральным за-
коном РФ «О международных договорах Российской Феде-
рации».

ПОДПИСЕЙ СБОР – см. СБОР ПОДПИСЕЙ
ПОДПИСИ НА БАНКОВСКИХ ДОКУМЕНТАХ – один из 

обязательных реквизитов документа. Чеки, платежные пору-
чения, платежные требования и другие расчетно-денежные 
документы, представляемые в банк юридическими лицами, 
оформляются подписями должностных лиц, ответственных 
за правильность представляемых сведений, и заверяются 
оттисками печати.

ПОДПИСИ ПРАВО – см. ПРАВО ПОДПИСИ
ПОДПИСКА АВАРИЙНАЯ – см. АВАРИЙНАЯ ПОДПИС-

КА.
ПОДПИСКА ЗАКРЫТАЯ – см. ЗАКРЫТАЯ ПОДПИСКА.
ПОДПИСКА О НЕВЫЕЗДЕ – в российском уголовном 

процессе – мера пресечения, предусмотренная ст. 93 УПК 
РСФСР. П. о н. состоит в отобрании от подозреваемого или 
обвиняемого обязательства не отлучаться с места жительс-
тва или временного нахождения без разрешения соответс-
твенно лица, производящего дознание, следователя, проку-
рора, суда. В случае нарушения подозреваемым или обви-
няемым данной им подписки может быть применена более 
строгая мера пресечения, о чем ему должно быть объявлено 
при отобрании подписки.

ПОДПИСНОЙ ВАРРАНТ – ценная бумага, которая вы-
пускается вместе с облигацией или привилегированной ак-
цией и дает владельцу право купить определенное число 
обыкновенных акций того же эмитента. См. тж. ВАРРАНТ.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ – лист, который предназначен для 
сбора подписей участников референдума в поддержку ини-
циативы проведения референдума.

ПОДПИСЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ – см. НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНАЯ ПОДПИСЬ.

ПОДПИСЬ НЕДОСТОВЕРНАЯ – см. НЕДОСТОВЕРНАЯ 
ПОДПИСЬ.

ПОДПИСЬ ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ – см. ЭЛЕКТ-
РОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ.

ПОДПОЛКОВНИК – старшее офицерское звание в воо-
руженных силах ряда государств. Чин П. существовал в рус-
ской армии с XVII в.; в Советской Армии был введен в 1939 г. 
и соответствовал в ВМФ званию капитана II ранга; сохраня-
ется в Вооруженных Силах Российской Федерации.

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ – гарантии, не вклю-
ченные в текст страхового полиса, но наличие которых пред-
полагается в качестве неотъемлемого элемента договора 
страхования. Так, например, при страховании судов на рейс 
подразумевается гарантия со стороны страхователя в том, 
что к началу рейса судно находится в мореходном состоя-
нии. Наряду с выраженными гарантиями нарушения П.г. 
освобождают страховщика от ответственности с даты нару-
шения гарантий.

ПОДРЫВ ДОВЕРИЯ – набор тактических приемов, при-
меняемый как в ходе предвыборной борьбы, так и шире – в 
ходе политической борьбы за сферы влияния и т.п. Применя-
ется и как контр-технология, направленная против основного 
кандидата-соперника, и как способ борьбы с контр-техноло-
гиями (см. КРИЗИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ). Основная цель 
применения этих приемов сводится к уменьшению эффекта 
(или последствий) от высказывания политических сопер-
ников и других источников информации. Изменяя контекст 
негативных для политика сообщений (меняется доверие к 
источнику) политтехнологи стремятся изменить смысл и зна-
чение сообщения. Вместо правды источник сообщения гово-
рит неправду, вместо истины – ложь. Таким образом верить 

ПОД



- 606 -

его обещаниям или обвинениям нельзя. Что же способно 
подорвать доверие к источнику информации? Источник пре-
следует корыстные интересы. Причем корысть может быть 
«прямой», в виде получаемых дивидендов, денег, должнос-
тей, так и «косвенных» – желание спасти себя от неприятных 
последствий. Вариант – заработать себе известность или 
рейтинг на скандале. Источник говорит от чужого имени. Ис-
точник сообщения – всего лишь «поет с чужих слов», за его 
спиной стоят темные и враждебные силы. Его (источника) 
деятельность – часть враждебного заговора. Очень распро-
страненный прием в эпоху шпиономании. Источник неком-
петентен. Затрагиваемая им тема не является сферой его 
деятельности, он не знаком с сутью дела, он не способен 
разобраться во всех тонкостях, во всей глубине затронутой 
им темы. Источник – «чужак». Он выглядит как человек «из 
чужого лагеря». Источник не заслуживает доверия, он уже 
был уличен во лжи, меняет свою точку зрения в зависимости 
от того, «куда дует ветер», от политической конъюнктуры. 
Эта стратагема позволяет перейти в контрнаступление. Ис-
точник пытается оказать на аудиторию давление. Он крайне 
заинтересован в определенном исходе событий. Он делает 
всё, чтобы убедить аудиторию в своей правоте. И даже бо-
лее того, цинично манипулирует аудиторией, цинично игра-
ет на ее чувствах. Зачем это ему нужно – другой вопрос. 
Может, он пытается извлечь выгоду из ситуации, а может, 
«поет с чужих слов».

ПОДРЯД – договор, по которому одна сторона (под-
рядчик) обязуется на свой страх и риск выполнить опре-
деленную работу по заданию другой стороны (заказчика) 
с использованием его или своих материалов, а заказчик 
обязуется принять работу и оплатить ее. См. тж. ДОГОВОР 
ПОДРЯДА.

ПОДРЯД АРЕНДНЫЙ – см. АРЕНДНЫЙ ПОДРЯД.
ПОДРЯД БРИГАДНЫЙ – см. БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД.
ПОДРЯД ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОС-

ТИ – форма экономического сотрудничества, при которой 
сооружение объекта в стране заказчика осуществляется по 
контракту с иностранной организацией-подрядчиком, несу-
щей полную административно-хозяйственную ответствен-
ность за качество, объемы и сроки проектно-изыскатель-
ских и строительно-монтажных работ, поставок материалов 
и оборудования, связанных с сооружением объекта. Право 
собственности на материально-технические ресурсы и объ-
ект в период его сооружения и гарантийной эксплуатации 
находится у подрядчика. В обязанности заказчика входит 
предоставление исходных данных, выделение строительной 
площадки, обеспечение объекта водой, электроэнергией и 
внеплощадными коммуникациями, а тж. своевременная оп-
лата счетов подрядчика.

ПОДРЯД КОЛЛЕКТИВНЫЙ – см. КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ПОДРЯД.

ПОДРЯДА ДОГОВОР – см. ДОГОВОР ПОДРЯДА.
ПОДРЯДЧИК ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – см. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПОДРЯДЧИК.
ПОДСЛЕДСТВЕННОСТЬ – в российском уголовном 

процессе – совокупность установленных законом признаков 
(юридических свойств) уголовного дела, в соответствии с ко-
торыми закон определяет, какой орган должен вести следс-
твие или дознание по данному делу. Различают предметный 
(родовой), территориальный (местный) и персональный при-
знаки П. уголовного дела. При определении П. конкретного 
уголовного дела эти признаки оцениваются одновременно, 
в их совокупности. Правила о П. направлены на распреде-
ление дел между органами предварительного следствия с 
целью обеспечения полного, всестороннего, объективного 
и быстрого расследования дела. В законе разграничена П. 
уголовных дел следователям прокуратуры, органам внут-
ренних дел и органам государственный безопасности.

ПОДСТАВНОЙ КАНДИДАТ – достаточно распростра-
ненный прием в борьбе за голоса избирателей. Цель такого 
выдвижения – оттянуть голоса у главного соперника. Если 

основной соперник, к примеру, управляющий Пенсионно-
го фонда, то понятно, что директор пансионата ветеранов 
вполне может оттянуть на себя пару-другую процентов «пен-
сионных» голосов. Более жесткий вариант П.к. – это дублер-
однофамилец или даже полный тезка. Более того, закон раз-
решает присвоить такому «дублеру» псевдоним (в примере 
с управляющим пенсионным фондом это может быть «за-
щитник пенсионеров»), что добавит еще немного голосов. 
Другой вариант – зарегистрировать предприятие с «дубли-
рующим» названием. Этот прием является достаточно эф-
фективным. Известны случаи, когда дублер набирал более 
шести процентов голосов, а в глухих деревнях за дублера 
голосовало даже больше, чем за основного соперника. Дру-
гая роль, отводимая П.к., – подстраховка. Поскольку выборы 
не состоятся в случае выдвижения только одного кандидата, 
то безусловному лидеру гонки необходимо обеспечить себе 
хотя бы номинального соперника. Такая подстраховка не-
обходима даже в случае, если кроме безусловного лидера 
в гонке принимают участие еще несколько соперников. На 
выборах губернатора одного из российских регионов, где 
были не совсем честные условия игры (выборы в один тур, 
при двадцатипятипроцентной явке избирателей и явно ми-
зерном избирательном фонде), для того чтобы «прокатить» 
действующего Губернатора (в победе которого мало кто 
сомневался), была предпринята попытка одновременного 
снятия всех остальных кандидатов. Удалось договориться 
со всеми, кроме одного, которого действующий Губернатор 
выдвинул для подстраховки. Есть еще и третий вариант ис-
пользования П.к. Он может «поливать грязью» основного 
соперника. При этом достигаются следующие цели. Во-пер-
вых, критикуя основного соперника, можно «ходить на гра-
ни», и даже переступать за нее. Если и снимут, то не страш-
но. Во-вторых, свой кандидат не прослывет сутяжником или 
скандалистом, и вообще – вроде бы как ко «всей этой грязи» 
он не имеет никакого отношения.

ПОДСТРЕКАТЕЛЬ – соучастник преступления, лицо, 
склонившее другое лицо к совершению преступления путем 
уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО – форма соучастия в соверше-
нии преступления, выражающаяся в склонении другого лица 
к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы 
или другим способом.

ПОДСУДИМОГО ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО – см. ПОСЛЕД-
НЕЕ СЛОВО ПОДСУДИМОГО.

ПОДСУДИМЫЙ – в уголовном процессе – обвиняемый, 
преданный суду. П. имеет право участвовать в судебном раз-
бирательстве, заявлять отводы и ходатайства, предъявлять 
доказательства, выступать в судебных прениях, выступать 
с последним словом, обжаловать приговор и определения 
суда. Явка П. в суд обязательна. После вынесения обвини-
тельного приговора и вступления его в законную силу П. ста-
новится осужденным.

ПОДСУДНОСТЬ – совокупность установленных законом 
признаков (юридических свойств) дела, в соответствии с ко-
торыми закон определяет, какой суд должен рассматривать 
дело по первой инстанции, т.е. установление конкретного 
суда, который должен разрешить данное дело. В судебном 
процессе различают два вила П.: родовую (предметную) и 
территориальную (местную). Родовая П. означает отнесение 
дела к ведению того или иного звена судебной системы – в 
зависимости от вида преступления и характера гражданско-
го дела. Территориальная П. разграничивает компетенцию 
между однородными судами, т.е. различными судами одного 
и того же звена судебной системы. Обычно территориаль-
ная П. по уголовным делам определяется местом соверше-
ния преступления, т.е. дело рассматривается тем судом, в 
районе деятельности которого было совершено преступ-
ление. Если место совершения определить невозможно, 
П. устанавливается по месту окончания предварительного 
следствия или дознания. По гражданским делам иск обычно 
предъявляется в суде по месту жительства ответчика; иск к 
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юридическому лицу – по месту нахождения его органа или 
имущества.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ В ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕН-
ТЕ – положительный результат проверки соответствующим 
сертифицированным средством электронной цифровой под-
писи с использованием сертификата ключа подписи прина-
длежности электронной цифровой подписи в электронном 
документе владельцу сертификата ключа подписи и отсутс-
твия искажений в подписанном данной электронной цифро-
вой подписью электронном документе.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ – документаль-
ное удостоверение соответствия продукции или иных объ-
ектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 
оказания услуг требованиям технических регламентов, по-
ложениям стандартов или условиям договоров.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПО-
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – документальное удостовере-
ние соответствия продукции или иных объектов, выполнения 
работ и оказания услуг требованиям технических регламен-
тов, стандартов, норм пожарной безопасности или условиям 
договоров.

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ФОРМА – см. 
ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ.

ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ АККРЕДИТИВ – аккредитив, при 
котором банк, через который происходит оплата, принима-
ет на себя обязательства произвести платеж указанной в 
аккредитиве суммы независимо от поступления средств от 
банка, в котором был открыт аккредитив.

ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ БЕЗОТЗЫВНЫЙ АККРЕДИ-
ТИВ – аккредитив, при котором покупатель поручает своему 
банку подтвердить аккредитив через банк продавца. Таким 
образом, банк продавца гарантирует выполнение условий 
платежа.

ПОДТОВАРНЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, подтверждаю-
щий должнику получение соответствующей компенсации в 
товарах, ценностях, услугах.

ПОДЬЯЧИЙ – низший чин приказной администрации в 
России с XVI в., следовавший по служебной лестнице непос-
редственно за дворянином. Под руководством дьяков П. вы-
полняли основное делопроизводство и работу в централь-
ных и местных учреждениях. Делились на старших, средней 
статьи и младших. Получали денежное, хлебное, а иногда 
поместное жалованье. П. с приписью управляли повытьями 
(участками земли) и справляли по городам должностные 
обязанности дьяков, письменных голов.

ПОЕДИНОК – в избирательной кампании – один из 
возможных сценариев, по которому развивается выбор-
ный процесс. Есть два кандидата, но их шансы равны, и до 
последнего момента невозможно определить, кто же к фи-
нишу придет первым. Задача политтехнологов в этом слу-
чае – обострить противостояние и «отсечь» всех остальных 
претендентов. Важная задача – не дать появиться и сыграть 
свою роль «третьей силе». Кандидаты или движения, не 
являющиеся фаворитами гонки, очень любят разыгрывать 
карту «третьей силы». Да и сами фавориты часто создают 
поводы для этого – большое количество компромата прово-
цирует появление «третьей силы». Поэтому для фаворитов 
важно еще на стадии «нулевого цикла» собрать информа-
цию об аутсайдерах. Те из них, у кого низкий антирейтинг, к 
кому плохо прилипает «грязь» и у кого достаточно ресурсов, 
вполне могут претендовать на роль «третьей силы». Вари-
ант борьбы с ними – клонирование, но точно не выдвижение 
однофамильцев, так это будет бесплатная реклама. Гораз-
до полезнее выдвижение дублеров, работающих на этот 
же электорат. Возможен и другой вариант. В 1996 году А. 
Лебедь стал секретарем Совета безопасности, сойдя с дис-
танции накануне президентских выборов. Таким образом ко-
манда Ельцина решила проблему «третьей силы».

ПОЕЗДНЫЕ ОТПРАВКИ – см. АВТОМОБИЛЬНЫЕ, ПО-
ЕЗДНЫЕ ОТПРАВКИ.

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее ма-
териальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, инте-
ресам общества и государства.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищен-
ности личности, имущества, общества и государства от по-
жаров.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: НОРМАТИВНЫЕ ДО-
КУМЕНТЫ – см. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПО-
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СО-
ОТВЕТСТВИЯ – см. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ В 
ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – совокупность созданных в ус-
тановленном порядке органов управления, сил и средств, в 
том числе противопожарных формирований, предназначен-
ных для организации предупреждения пожаров и их туше-
ния, проведения связанных с ними первоочередных аварий-
но-спасательных работ.

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ – см. МЕРЫ ПО-
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАРУШЕНИЕ ТРЕБО-
ВАНИЙ – см. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ.

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРВИЧНЫЕ МЕРЫ – 
см. ПЕРВИЧНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВИЛА – см. ПРАВИ-
ЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРЕБОВАНИЯ – см. 
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ – специаль-
ная техническая, научно-техническая и интеллектуальная 
продукция, предназначенная для обеспечения пожарной 
безопасности, в том числе пожарная техника и оборудова-
ние, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные 
вещества, средства специальной связи и управления, про-
граммы для электронных вычислительных машин и базы 
данных, а также иные средства предупреждения и тушения 
пожаров.

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР ВЕДОМСТВЕННЫЙ – см. ВЕ-
ДОМСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР.

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР.

ПОЖАРОВ ПРОФИЛАКТИКА – см. ПРОФИЛАКТИКА 
ПОЖАРОВ.

ПОЖЕРТВОВАНИЕ – в гражданском праве – дарение 
вещи или права в общеполезных целях. В соответствии со 
ст. 582 ГК РФ П. могут делаться гражданам, лечебным, вос-
питательным учреждениям, учреждениям социальной защи-
ты и другим аналогичным учреждениям, благотворитель-
ным, научным и учебным учреждениям, фондам, музеям и 
другим учреждениям культуры, общественным и религиоз-
ным организациям, а тж. государству и другим субъектам 
гражданского права. На принятие П. не требуется чьего-либо 
разрешения или согласия. П. имущества гражданину долж-
но быть, а юридическим лицам может быть обусловлено ука-
занием жертвователя об использовании этого имущества по 
определенному назначению. При отсутствии такого условия 
П. имущества гражданину считается обычным дарением, а 
в остальных случаях пожертвованное имущество использу-
ется одаряемым в соответствии с назначением имущества. 
Юридическое лицо, принимающее П., для использования 
которого установлено определенное назначение, должно 
вести обособленный учет всех операций по использованию 
пожертвованного имущества. Если использование пожерт-
вованного имущества в соответствии с указанным жертво-
вателем назначением становится вследствие изменившихся 
обстоятельств невозможным, оно может быть использовано 
по другому назначению, но лишь с согласия жертвователя, а 
в случае смерти гражданина-жертвователя или ликвидации 
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юридического лица-жертвователя по решению суда. Исполь-
зование пожертвованного имущества не в соответствии с 
указанным жертвователем назначением или изменение это-
го назначения с нарушением изложенных выше правил дает 
прво жертвователю, его наследникам или иному правопре-
емнику требовать отмены П.

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ – см. ДОБРО-
ВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА; ДОБРО-
ВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ПОЖИЗНЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ С ИЖДИВЕНИЕМ – 
см. ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИ-
ВЕНИЕМ.

ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – в российском 
уголовном праве (ст. 57 УК РФ) – один из видов наказания 
(назначается только как основное). Устанавливается толь-
ко как альтернатива смертной казни за совершение особо 
тяжких преступлений, посягающих на жизнь, и может назна-
чаться в случаях, когда суд сочтет возможным не применять 
смертную казнь. П.л.с. не назначается женщинам, а тж. ли-
цам, совершившим преступления в возрасте до восемнад-
цати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения су-
дом приговора шестидесятипятилетнего возраста.

ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО – право, действующее в данный 
момент. Исторически понятие П. п. сложилось благодаря 
школе естественного права, по концепции которой действу-
ющее право каждой страны, изменяющееся по воле законо-
дателя в связи с переменами в жизни общества, противо-
поставлялось естественному праву – общему для всех наро-
дов, вечному и неизменному, определяемому якобы самой 
природой человека. Термин «П. п.» применяется в науке для 
характеристики действующих правовых норм и их отгра-
ничения от норм, отмененных или фактически потерявших 
силу, а тж. от представлений о нормах, еще не принятых, но 
желательных в будущем (проектов законов, предложений, 
требований, правовых идей). В этом смысле для обозначе-
ния П. п. иногда используют термин «de lege lata» (по дейс-
твующему закону); если же данный вопрос действующим 
правом не решен, но его решение желательно, употребляют 
выражение «de lege ferenda» (по будущему, предполагаемо-
му закону).

ПОЗИЦИЯ – 1) состояние, положение, сумма по контрак-
там клиента на товарном рынке или рынке ценных бумаг по 
незавершенным срочным сделкам при игре на повышение 
или понижение; 2) товар, продукт, готовый для отправки, от-
грузки; 3) месяц, в котором разрешена поставка товара по 
фьючерсному контракту.

ПОЗИЦИЯ ВАЛЮТНАЯ – см. ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ.
ПОЗИЦИЯ СУДНА – указываемый в чартере срок, в те-

чение которого судно должно быть подано под погрузку.
ПОЗОРЯЩЕЕ НАКАЗАНИЕ – уголовное наказание, пре-

следующее цель публично опозорить, унизить осужденного. 
П.н. начали применяться еще в древнейших государствах и 
получили наиболее широкое распространение в эпоху фео-
дализма. Осужденных водили в шутовской одежде, обмазы-
вали смолой, надевали ошейники и в таком виде выставля-
ли у позорного столба. Буржуазное уголовное право сохра-
нило П.н. главным образом в отношении лиц, преследуемых 
за политические преступления. П.н. были предусмотрены, в 
частности, французским уголовным кодексом 1810 г.: наде-
вание ошейника (отменено в 1832 г.), выставление у позор-
ного столба (отменено в 1848 г.). В России в 1864 г. царское 
правительство подвергло публичной гражданской казни Н. 
Г. Чернышевского. (Обряд гражданской казни заключался 
в выставлении у позорного столба с преломлением шпаги 
над головой; на грудь вешалась черная доска с надписью 
«Государственный преступник».) П.н. в России отменены 
в 1880 г. В современных государствах П.н. практически на 
применяются, хотя сам термин сохраняется, например, во 
французском уголовном праве.

ПОИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ – один из видов прямых 
налогов на движимое и недвижимое имущество. Был извес-

тен еще в Древней Греции и Древнем Риме. В средние века 
принял более регулярный характер. В новое время на смену 
П.и. приходит подоходное обложение. Однако в ряде стран 
(США, ФРГ и др.) П.и. продолжает существовать и поныне.

ПОКАЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ – демонстрация оригинала 
или экземпляра произведения непосредственно или на эк-
ране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кад-
ра или иных технических средств, а также демонстрация 
отдельных кадров аудиовизуального произведения без соб-
людения их последовательности.

ПОКАЗ ПУБЛИЧНЫЙ – см. ПУБЛИЧНЫЙ ПОКАЗ, ПУБ-
ЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕОБ-
ЩЕГО СВЕДЕНИЯ

ПОКАЗАНИЕ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ – см. ЗАВЕДОМО 
ЛОЖНОЕ ПОКАЗАНИЕ.

ПОКАЗАНИЕ КАПИТАНА – письменное заявление ка-
питана, вручаемое им таможенному органу по прибытии суд-
на из порта другой страны и при его отходе в рейс с заходом 
в иностранный порт. П.к. содержит необходимые сведения о 
судне, грузе и грузовых документах.

ПОКАЗАНИЯ – один из видов доказательств, использу-
емых для установления обстоятельств, имеющих значение 
для правильного разрешения гражданских или уголовных 
дел. Это сообщение лица о фактических данных, получен-
ное во время допроса в установленном законом порядке. 
Закон запрещает домогаться П. обвиняемого и других лиц 
путем насилия, угроз, пыток. Принуждение (физическое или 
психическое) к даче П. является преступлением. Заведомо 
ложными являются такие П., с помощью которых осущест-
вляется умышленное сокрытие фактов, искажение истины. 
Такие П. являются преступлением и наказываются в уста-
новленном законом порядке.

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ДОЛЖ-
НИКА МЕТОДИКА РАСЧЕТА – см. МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ДОЛЖНИ-
КА.

ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ – систе-
ма критериев количественной оценки состояния конкурен-
тоспособности товара. См. тж. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОСТИ ТОВАРА.

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ – количествен-
ная характеристика одного или нескольких свойств продук-
ции, входящих в ее качество, рассматриваемая примени-
тельно к определенным условиям ее создания и эксплуата-
ции или потребления.

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ – абсолют-
ная или удельная величина потребления или потери энерге-
тических ресурсов для продукции любого назначения, уста-
новленная государственными стандартами.

ПОКЛАЖА – в русском дореволюционном гражданском 
законодательстве – название договора хранения.

ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ – в гражданском праве – сторона 
договора хранения, сдающая вещь на хранение.

ПОКЛЕПНАЯ ВИРА – обвинение в убийстве, предъяв-
лявшееся человеку, не пойманному на месте преступления, 
т. е. предполагаемому убийце. Упомянуто в Русской Правде 
и представляет собой начало уголовного процесса, в отли-
чие от расправы. Как обвинитель, так и обвиняемый долж-
ны были подтвердить свои показания представлением пос-
лухов (свидетелей) – 7 человек, а иностранцы – 2 человек. 
Выигрывала сторона, представившая требуемое количество 
послухов. При их равном числе следовало соблюсти следую-
щие по данному «соревнованию» условия: присяга, ордалии 
и т. д. Общественная власть не вмешивалась в эту борьбу. 
Если поклёп (обвинение) не подтверждался, то обе стороны 
платили судебные издержки, каждая – по гривне кун.

ПОКОН ВИРНЫЙ – см. ВИРНЫЙ ПОКОН.
ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПОШЛИНА – см. ПРОТЕК-

ЦИОНИЗМ.
ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ТАМОЖЕННОЕ – см. ПРОТЕК-

ЦИОНИЗМ.

ПОЖ-ПОК



- 609 -

ПОКРЫТЫЙ АККРЕДИТИВ – аккредитив, при открытии 
которого банк-эмитент обязан перечислить сумму аккреди-
тива (покрытие) за счет плательщика либо предоставленно-
го ему кредита в распоряжение исполняющего банка на весь 
срок действия обязательства банка-эмитента.

ПОКРЫТЫЙ ОПЦИОН – опцион, параллельно с которым 
была заключена противоположная по направлению сделка с 
покупкой фьючерсных контрактов.

ПОКУПАТЕЛЯ КРЕДИТ – см. КРЕДИТ ПОКУПАТЕЛЯ.
ПОКУПАТЕЛЯ ЧЕК – см. ЧЕК ПОКУПАТЕЛЯ.
ПОКУПКИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО – см. ПРЕ-

ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ.
ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ – в российском уго-

ловном праве (ст. 30 УК РФ) – умышленные действия (без-
действие) лица, непосредственно направленные на совер-
шение преступления, если при этом преступление не было 
доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоя-
тельствам. Наказывается как соответствующее преступле-
ние с учетом степени осуществления преступного намерения 
и причин, в силу которых преступление не было доведено до 
конца. П. на п. – вторая стадия предварительной преступной 
деятельности. В отличие от первой ее стадии – приготовле-
ния к преступлению, при котором создаются лишь условия 
для совершения преступления, при покушении действия 
виновного непосредственно направлены на охраняемый 
уголовным правом объект либо объекту причиняется вред, 
меньший запланированного (например, при покушении на 
убийство виновный ранит потерпевшего). Различают окон-
ченное и неоконченное П. на п. При оконченном покушении 
виновный совершает все действия, необходимые для дове-
дения преступления до конца; при неоконченном – виновный 
не совершает всех действий для доведения преступления до 
конца по независящим от него обстоятельствам. Кроме того, 
выделяют тж. негодное покушение: покушение на негодный 
объект или покушение с негодными средствами. При поку-
шении на негодный объект виновный направляет свои дейс-
твия на отсутствующий объект (например, выстрел в труп, 
ошибочно принятый за живого человека). При покушении с 
негодными средствами виновный использует средства, не 
способные причинить вред объекту посягательства (напри-
мер, выстрел с целью убийства из ружья, имевшего холос-
той заряд).

ПОЛЕ – термин, обозначавший в русских юридических 
источниках XIII-XVI вв. судебный поединок. Обычно П. пре-
дусматривалось как альтернатива присяге (крестному це-
лованию), причём в качестве противоборствующих могли 
выступать и свидетели обеих сторон. Инициатива решения 
дела П. принадлежала участникам процесса. Престарелые, 
малолетние и духовные лица имели право выставлять вмес-
то себя «наймитов». Проигранный поединок или отказ от П. 
со стороны того или иного участника означали проигрыш 
дела. Стороны имели право помириться как до поединка, 
так и выйдя на него. К середине XVI в. П. исчезает из судеб-
ной практики.

ПОЛЕВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА РОССИИ – один 
из структурных элементов системы Банка России. П.у.Б.Р. 
являются воинскими учреждениями и руководствуются в 
своей деятельности воинскими уставами, а тж. Положением 
о полевых учреждениях Банка России, утверждаемым сов-
местным решением Банка России и Министерства обороны 
РФ. Полевые учреждения предназначены для банковского 
обслуживания воинских частей, учреждений и организаций 
Министерства обороны, а тж. иных государственных орга-
нов и юридических лиц, обеспечивающих безопасность РФ, 
и физических лиц, проживающих на территориях объектов, 
обслуживаемых полевыми учреждениями, в тех случаях, 
когда создание и функционирование территориальных уч-
реждений Банка России невозможно.

ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ – один из объектов промышлен-
ной собственности, находящийся наряду с изобретением и 
промышленным образцом под защитой патентного права. 

В соответствии со ст. 5 Патентного закона РФ к П.м. отно-
сится конструктивное выполнение средств производства 
и предметов потребления, а тж. их составных частей. П.м. 
предоставляется правовая охрана, если она является новой 
(если совокупность ее существенных признаков не известна 
из уровня техники) и промышленно применимой (если она 
может быть использована в промышленности, сельском хо-
зяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности). 
В качестве П.м. не охраняются: способы, вещества, штаммы 
микроорганизмов, культур клеток растений и животных, а 
тж. их применение по новому назначению; научные теории 
и математические методы; методы организации и управле-
ния хозяйством; условия обозначения, расписания, прави-
ла; методы выполнения умственных операций; алгоритмы 
и программы для вычислительных машин; проекты и схемы 
планировки сооружений, зданий, территорий; решения, ка-
сающиеся только внешнего вида изделий, направленные на 
удовлетворение эстетических потребностей; топологии ин-
тегральных микросхем; сорта растений и породы животных; 
решения, противоречащие общественным интересам, при-
нципам гуманности и морали.

ПОЛЕТОВ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАД ОТ-
КРЫТЫМ МОРЕМ СВОБОДА – см. СВОБОДА ПОЛЕТОВ В 
ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАД ОТКРЫТЫМ МОРЕМ.

ПОЛЕТЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. соотв. НЕРЕГУ-
ЛЯРНЫЕ, РЕГУЛЯРНЫЕ, ТРАНЗИТНЫЕ МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ ПОЛЕТЫ.

ПОЛИГРАФ – см. ДЕТЕКТОР ЛЖИ.
ПОЛИНОМИНАЛЬНЫЙ ОКРУГ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ.
ПОЛИС (греч. polis) – 1) город-государство, форма со-

циально-экономической и политической организации обще-
ства и государства в Древней Греции и Древнем Риме. П. со-
ставляли полноправные граждане (члены общины), каждый 
из которых имел право на земельную собственность и поли-
тические права. Часть населения города в П. не входила и не 
имела прав граждан (метеки, периэки, вольноотпущенники, 
рабы). Форма власти в П. была различной (олигархия, де-
мократия и др.); 2) см. СТРАХОВОЙ ПОЛИС.

ПОЛИС ВАЛЮТИРОВАННЫЙ – см. ВАЛЮТИРОВАН-
НЫЙ ПОЛИС.

ПОЛИС ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – см. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИС.
ПОЛИС СМЕШАННЫЙ – см. СМЕШАННЫЙ ПОЛИС.
ПОЛИС СТРАХОВОЙ – см. СТРАХОВОЙ ПОЛИС.
ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ – условия, на которых страхов-

щик принимает риск на страхование по соответствующему 
полису.

ПОЛИСНЫЙ ГОД – период времени, на который судо-
владелец застраховал свою ответственность в клубе (обще-
стве) взаимного страхования. 

ПОЛИСОДЕРЖАТЕЛЬ – страхователь. Термин находит 
применение в основном в страховании, не связанном с мор-
ским страхованием.

ПОЛИТИКА АНТИМОНОПОЛЬНАЯ – см. АНТИМОНО-
ПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.

ПОЛИТИКА ВАЛЮТНАЯ – см. ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА.
ПОЛИТИКА ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ – см. ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНО-

ГО РАЗВИТИЯ – см. ГОСУДАРСТВЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ 
ПОЛИТИКА (ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ КУЛЬ-
ТУРНОГО РАЗВИТИЯ).

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ – 
см. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА.

ПОЛИТИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ – см. ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.

ПОЛИТИКА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ – см. ДЕНЕЖНО-
КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА.

ПОЛИТИКА КУЛЬТУРНАЯ – см. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА .

ПОК-ПОЛ
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ПОЛИТИКА НАЛОГОВАЯ – см. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИ-
КА.

ПОЛИТИКА СДЕРЖИВАНИЯ – комплекс политических, 
военных и других мер, направленных на убеждение другой 
стороны в невозможности достижения ею своих политичес-
ких целей путем вооруженного нападения, вследствие явной 
угрозы возмездия.

ПОЛИТИКА СОВМЕСТНОЙ ОБОРОНЫ – курс действий 
или план, одобренный двумя или более государствами и 
предусматривающий выделение и подготовку сил и средств, 
а также руководство ими. Так, например, в Стратегической 
концепции НАТО излагается политика Североатлантичес-
кого союза в области безопасности и обороны, его опера-
тивные концепции, построение обычных и ядерных сил, а 
также договоренности о коллективной обороне. Кроме того, 
формированию общего подхода к проблемам в области обо-
роны и безопасности, стоящим перед Североатлантическим 
союзом, способствуют соответствующие исполнительные 
документы и другие решения Совета НАТО.

ПОЛИТИКА ТАМОЖЕННАЯ – см. ТАМОЖЕННАЯ ПО-
ЛИТИКА.

ПОЛИТИКА ТОВАРНАЯ – см. ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА.
ПОЛИТИКА УГОЛОВНАЯ – см. УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИ-

КА.
ПОЛИТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЕРЫ – см. МЕРЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АВТОНОМИЯ – см. АВТОНОМИЯ.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ – один из социально-

политических индикаторов, отражающий степень и форму 
вовлеченности избирателей в политическую жизнь. Формы 
этой вовлеченности могут быть разнообразными. П.а. мо-
жет ограничиваться простым дисциплинированным голосо-
ванием (как в сельских районах), может быть определена 
высокой степенью солидаризированности избирателей вок-
руг какой-либо темы, к примеру, по поводу строительства 
хранилища отработанных ядерных отходов около города. В 
этом случае к выборам, где кандидаты активно эксплуатиру-
ют подобную популистскую тему, среди избирателей будет 
большой интерес, можно ожидать высокую явку на выборы, 
да и другие признаки будут говорить о значительной П.а. 
электората. Среди признаков высокой П.а. можно назвать 
высокую степень интереса к политическим событиям, ког-
да избиратели стремятся быть в курсе политических собы-
тий, следят за политическими новостями и публикациями, 
касающимися политики. Хорошим показателем П.а. может 
служить количество персоналий, с фамилиями которых зна-
ком избиратель. То есть чем большее количество фамилий 
возможных кандидатов знакомо избирателю (к примеру, во 
время социологического опроса), тем выше его П.а. Кроме 
характерной для данной территории формы П.а., можно так-
же выделить группы (кластеры) избирателей с различными 
формами и степенями П.а. Для старшего поколения, для 
пенсионеров или сельских жителей более характерна дис-
циплинарная активность. Голосование они рассматривают 
как свой долг (на участках часто можно услышать вопрос, 
задаваемый какой-либо бабушкой: «а за кого тут надо го-
лосовать?»). Впрочем, имеет место и ритуальный характер 
голосования. Сходить на избирательный участок не только 
долг, но и возможность «выйти в люди», поболтать о чем-
нибудь со своими сверстницами. Другую форму П.а. можно 
назвать осознанной. Она более характерна для молодых го-
рожан с высшим образованием. Для них голосование носит 
характер не долга или ритуала, а осознанного выбора. Такой 
выбор делается заранее, то есть для подобной активности 
характерна также и высокая положительная коррелирован-
ность с мобилизованностью. Возможны также протестные 
формы П.а. Кроме того, избирателей можно различать и по 
степени П.а.. Традиционно считается, что наибольшая П.а. 
характерна для людей старшего поколения, для пенсионе-
ров. Исследования, проведенные в нескольких регионах, 
позволяют сделать также следующие выводы, касающи-

еся П.а.. Одна из наиболее политически активных групп 
(П.а. даже выше, чем у пенсионеров) – это руководители 
предприятий различных форм собственности, немало по-
литически активных избирателей среди предпринимателей, 
ИТР и служащих. Очевидно, что П.а. зависит от возраста: 
наиболее активно старшее поколение. Активность зависит 
от уровня образования: избиратели с высшим образовани-
ем более активны, чем избиратели со средним специальным 
или средним образованием.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – способность 
гражданина своими действиями самостоятельно осущест-
влять политические права и свободы, гарантируемые ему 
конституцией и законами государства. П.д. гражданина мо-
жет быть ограничена как вместе с общей дееспособностью 
(например, в случае душевной болезни), так и вне зависимос-
ти от общей дееспособности (см., например, ЛЮСТРАЦИЯ).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – один из ви-
дов международно-правовой ответственности. Выражается 
в форме сатисфакций: заверение пострадавшей стороны 
в недопущении повторения правонарушения, принесение 
извинений, выражение сожаления, наказание конкретных 
виновников правонарушения, иных формах морального 
удовлетворения потерпевшей стороны. Существует тж. и 
такая форма П.о., как ответные насильственные действия, 
осуществляемые пострадавшим субъектом, которые имену-
ются репрессалиями (например, задержание рыболовного 
судна за незаконный лов рыбы, наложение ареста на иму-
щество или его конфискация и т.п.). Репрессалии должны 
быть соразмерными тем действиям, которыми они вызваны. 
От репрессалий следует отличать реторсии – ответные ак-
ции в связи с недружественными действиями, не составля-
ющими правонарушения (например, отзыв посла в ответ на 
недружественное заявление). От индивидуальных репресса-
лий следует тж. отличать коллективные санкции, которые, 
согласно Уставу ООН, могут предприниматься только на ос-
новании решений Совета Безопасности ООН в отношении 
государств, действия которых представляют собой угрозу 
миру или нарушение мира. Такие санкции могут выражаться 
в полном или частичном приостановлении экономических 
отношений, функционирования коммуникаций – транспорта 
и связи, в разрыве дипломатических отношений (ст. 41 Уста-
ва ООН), а тж. в применении вооруженной силы (ст. 42 Уста-
ва ООН) – действиях воздушных, морских и сухопутных сил, 
необходимых для поддержания или восстановления между-
народного мира и безопасности (демонстрации, блокады и 
другие операции вооруженных сил членов ООН). Принцип 
соразмерности репрессалий не распространяется на санк-
ции, которые по существу могут представлять собой форму 
наказания субъекта, совершившего международное пре-
ступление. Осуществление группами государств коллектив-
ных санкций без разрешения Совета Безопасности является 
противоправным. Однако государства имеют право в случае 
агрессии на индивидуальную и коллективную самооборону, 
которая к понятию санкций не относится.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ – имеющее устойчивую 
структуру и постоянный характер деятельности независи-
мое общественное объединение, выражающее политичес-
кую волю своих членов и сторонников, ставящее своими за-
дачами участие в определении политического курса данного 
государства, в формировании органов государственный 
власти и управления, а тж. в осуществлении власти через 
своих представителей, избранных в представительные ор-
ганы власти. Точное юридическое определение П.п. дается 
в законодательстве конкретных государств и может сущест-
венно различаться в зависимости от местных политических 
и правовых традиций. В соответствии с Федеральным зако-
ном РФ «О политических партиях» П.п. – это общественное 
объединение, созданное в целях участия граждан Россий-
ской Федерации в политической жизни общества посредс-
твом формирования и выражения их политической воли, 
участия в общественных и политических акциях, в выборах 
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и референдумах, а также в целях представления интересов 
граждан в органах государственной власти и органах мест-
ного самоуправления. П.п. должна отвечать следующим тре-
бованиям: она должна иметь региональные отделения более 
чем в половине субъектов Российской Федерации, при этом 
в субъекте Российской Федерации может быть создано толь-
ко одно региональное отделение данной П.п.; в П.п. должно 
состоять не менее пятидесяти тысяч членов П.п., при этом 
более чем в половине субъектов Российской Федерации П.п. 
должна иметь региональные отделения численностью не ме-
нее пятисот членов П.п. В остальных региональных отделе-
ниях численность каждого из них не может составлять менее 
двухсот пятидесяти членов П.п. Руководящие и иные органы 
П.п., ее региональные отделения и иные структурные под-
разделения должны находиться на территории Российской 
Федерации. Под региональным отделением П.п. понимается 
структурное подразделение П.п., созданное по решению ее 
уполномоченного руководящего органа и осуществляющее 
свою деятельность на территории субъекта Российской Фе-
дерации. В субъекте Российской Федерации, в состав кото-
рого входит (входят) автономный округ (автономные округа), 
может быть создано единое региональное отделение П.п. 
Иные структурные подразделения П.п. (местные и первичные 
отделения) создаются в случаях и порядке, предусмотрен-
ных ее уставом. Цели и задачи П.п. излагаются в ее уставе 
и программе. Основными целями П.п. являются: формиро-
вание общественного мнения; политическое образование и 
воспитание граждан; выражение мнений граждан по любым 
вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до 
сведения широкой общественности и органов государствен-
ной власти; выдвижение кандидатов (списков кандидатов) 
на выборах Президента Российской Федерации, депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
выборных должностных лиц местного самоуправления и в 
представительные органы муниципальных образований, 
участие в указанных выборах, а также в работе избранных 
органов.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ – 
см. КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ – способ-
ность гражданина быть субъектом политических правоотно-
шений, т.е. обладать политическими правами и свободами, 
гарантированными нормами конституционного права, и не-
сти связанные с ними обязанности. В демократических го-
сударствах П.п. наделяются все граждане данного государс-
тва от рождения, а тж. все граждане (за рядом исключений), 
вновь принятые в гражданство данного государства.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА – 1) совокуп-
ность норм, устанавливающих конституционно-правовой 
статус государства как особого политического образования, 
политических партий, общественных и религиозных органи-
заций и регулирующих их взаимоотношения; 2) совокупность 
взаимосвязанных институтов, органов, организаций, групп 
людей и отдельных граждан, участвующих в политической 
деятельности данной страны. Прежде всего в нее входит го-
сударство со всеми своими органами, далее следует указать 
на политические партии и отдельные общественные органи-
зации, деятельность которых имеет отчетливо политический 
оттенок. Следующая группа компонентов системы – обще-
ственные организации, которые не имеют строго политичес-
кой окраски (профсоюзные, кооперативные, религиозные и 
т.п. организации), но при случае могут оказать существен-
ное влияние на политику государства. Следует отметить в 
рассматриваемом ряду и словно бы далекие от политики 
организации, например, спортивные, «собирательские» 
(они являются объектом политических воздействий), а тж. 
учреждения, которые занимаются воспитанием и образова-
нием подрастающего поколения: школа, театр, армия и т.д. 
В политическую систему входит и система идей, принципов, 

воплощенных в законах, идеологии, морали. Сюда же мож-
но отнести и деятельность отдельных людей, выступающих 
с политическими целями. В политическую систему совре-
менного общества входят не все и не всякие общественные 
объединения. Как и государство, они должны быть опреде-
ленным образом юридически признаны (легитимированы), 
т.е. получить официальный правовой статус (например, 
средства массовой информации, политические партии, об-
щественные объединения должны быть зарегистрированы 
в порядке, установленном законом). Значит, криминальные, 
иные «теневые», «мафиозные» организованные преступные 
группы не входят в понятие «политическая система» (хотя 
фактически оказывают большое влияние на политическую 
жизнь страны). Все составные части П.с.о. находятся в тес-
ном, органическом единстве, но каждая из этих частей име-
ет собственную структуру, свои принципы организации и де-
ятельности. Государственная власть – это главная объеди-
няющая, организующая и принуждающая сила в обществе. 
Своим действием она охватывает всех лиц, проживающих 
на территории данного государства. Наряду с государством 
в обществе возникают и функционируют другие организа-
ции, которые объединяют людей по их разнообразным инте-
ресам: политическим, экономическим, духовным, професси-
ональным, культурным и т.д. Это политические партии, про-
фсоюзы, творческие объединения, молодежные, женские и 
религиозные организации, органы общественной самоде-
ятельности, социальной помощи, кооперативы и ассоциации 
производителей и т.д. В той или иной мере все они участву-
ют в политической жизни страны и, таким образом, вместе с 
государством составляют П.с.о. Государство занимает в ней 
решающее место. Это обусловлено следующими обстоя-
тельствами: государство – это единственная полновластная 
организация в масштабе всей страны, охватывающая все 
население, проживающее на его территории; государство 
является концентрированным выражением и воплощением 
общества, официальным лицом (представителем) внутри 
страны и на международной арене; государство определя-
ет основные направления развития общества, располагает 
особым (государственным) аппаратом, веление которого 
обеспечивается принудительной силой государства, а тж. 
обладает особыми юридическими средствами воздействия 
на общественные отношения, которыми не располагает ник-
то другой. Место и роль государства и других структурных 
элементов П.с.о. закрепляются в действующем законода-
тельстве, конституции государства. В зависимости от степе-
ни участия в политической жизни, в П.с.о. можно выделить 
несколько групп: А. Политические группы, имеющие прямое 
отношение к осуществлению политической власти. К их чис-
лу относятся государство, политические партии, отдельные 
общественные объединения, политические движения. Их 
роль особенно заметна в период выборов. Партии в поли-
тической системе образуют партийную систему, выступая в 
качестве посредника между обществом и государством. Б. 
Общественные объединения, не ставящие непосредственно 
политических целей, а возникающие в силу экономических, 
социальных и других причин и интересов. К ним относятся 
профсоюзные, религиозные, кооперативные и другие орга-
низации. Свою активность они проявляют в производствен-
ной, социально-бытовой, культурной и других сферах жизни, 
но их деятельность всегда оказывает определенное влияние 
на государственную власть, на политический климат в об-
ществе. В. Другие общественные объединения, возникаю-
щие в соответствии с интересами и личными склонностями 
граждан к занятию определенной деятельностью в области 
культуры, искусства, народного творчества, науки, истории 
и т.д. Их деятельность имеет незначительное политическое 
содержание. К их числу относятся организации типа клубов 
творчества, кино- и фотолюбителей, нумизматов и фила-
телистов, туристов и др. В определенные периоды (напри-
мер, выборы) государство, политические партии и движения 
стремятся втянуть такие организации в политическую борь-
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бу; привлечь их к более активному участию в политической 
жизни страны.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ – одна из основ-
ных групп конституционных прав и свобод граждан наряду 
с гражданскими (личными), социальными, экономическими 
и другими правами. П.п. и с. дают гражданам возможность 
участвовать в общественной и политической жизни страны. 
К ним можно отнести: право на объединение (свободу со-
юзов), право на участие в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через представителей, избира-
тельные права, право на равный доступ к государственной 
службе, право на участие в отправлении правосудия и т.д. 
К их числу относятся и такие свободы, как свобода мысли 
и слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий, де-
монстраций, пикетирования, свобода информации, право 
петиций и т.д. Обладание П.п. и с. обычно обусловлено об-
ладанием гражданством данного государства.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ – различные меры при-
нуждения, применяемые государством по политическим 
мотивам, в виде лишения жизни или свободы, помещения 
на принудительное лечение в психиатрические лечебные уч-
реждения, выдворения из страны и лишения гражданства, 
выселения групп населения из мест проживания, направле-
ния в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечения к 
принудительному труду в условиях ограничения свободы, 
а тж. иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, 
признававшихся социально опасными для государства или 
политического строя по классовым, социальным, нацио-
нальным, религиозным или иным признакам, осуществляв-
шееся по решениям судов и других органов, наделявшихся 
судебными функциями, либо в административном порядке 
органами исполнительной власти и должностными лицами и 
общественными организациями или их органами, наделяв-
шимися административными полномочиями.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – см. ПРЕДВЫБОР-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕС – один из социально-политичес-
ких индикаторов, отражающий влияние той или иной полити-
ческой фигуры на политическую или социальную жизнь, на 
поведение других политиков. В ельцинские времена полити-
ков с большим П.в. стали называть политическими тяжело-
весами. П.в. является сложным феноменом, состоящим из 
нескольких пластов. Структура этого феномена повторяет, 
с одной стороны, структуру аудиторий, составляющих об-
щество – это и обыватели (избиратели), и лидеры мнений 
(в первую очередь журналисты и публицисты), и элита (эко-
номическая и политическая). С другой структура феномена 
П.в. повторяет структуру социальности, то есть учитывает 
такие структурирующие социальность феномены как леги-
тимность (имеет ли право данный политик или кандидат на 
политическую власть?). Третий слой учитывает личностные 
характеристики политика и кандидата. Среди них харизма 
и стратегии поведения в различных ситуациях (в первую 
очередь в условиях кризисов и способность в этих условиях 
действовать эффективно). Четыре основных фактора П.в.: 
рейтинг, авторитет, легитимность, способность «произво-
дить новости». Рейтинг сам по себе составное понятие, за-
висящее от уровня известности (не может же быть рейтинг 
больше известности), антирейтинга политика и кандидата. 
На рейтинг оказывают влияние мобилизованность электора-
та, его психографические характеристики. Рейтинг – самая 
непостоянная и ненадежная составляющая П.в. Положи-
тельное влияние на рейтинг, его рост и стабильность влияют 
харизма политического лидера. Авторитет политика среди 
элит означает его поддержку экономическими, политичес-
кими и партийными элитами. Эта поддержка выливается во 
время предвыборных баталий в ресурсы кандидата: избира-
тельный фонд, административный ресурс и т.п. Во многом 
авторитет зависит от уменья «набирать очки» (во время тех 
же избирательных кампаний). С другой стороны авторитет 
обеспечивается большим количеством личных связей, «бли-

зостью к телу» ключевых политических фигур и т.п. Нема-
ловажен и политический опыт, способность «производить 
новости». Политик-ньюсмейкер является постоянным источ-
ником информационных поводов, а значит всегда является 
объектом интереса журналистов и редакторов (лидеров 
мнений). К тому же информационные поводы, в центре кото-
рых находится политик, активно обсуждаются «на кухнях», 
т.е. являются темой устных коммуникаций обывателей и 
избирателей. Легитимность представляет собой признание 
общественным мнением права за тем или иным человеком 
быть политиком, влиять на судьбы других людей и согласие 
ему подчинятся. Легитимный политик – это не столько по-
литик, соответствующий юридическому порядку, сколько 
политик соответствующий порядку вещей, как он видится 
общественному сознанию. В связи с этим легитимность – не 
причина наличия или отсутствия П.в., а его условие. П.в. по-
литика или кандидата увеличивается, если он обладает ха-
ризмой, если в спокойные годы он уже находится у власти 
или различным группам и группировкам он представляется 
наиболее приемлемой фигурой на властном посту. Леги-
тимность следует отнести к сдерживающим факторам, ог-
раничивающим рост рейтинга. Если избиратель и признает 
право того или иного кандидата заниматься политикой, то 
это еще не значит, что его рейтинг будет расти. Но если из-
биратель не считает кандидата человеком, который может 
занимать руководящий пост, то никаких ресурсов может не 
хватить для того, чтобы его рейтинг вырос.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ – концепция проведе-
ния предвыборной агитации, сторонники которой считают, 
что кандидат – это «товар», который необходимо как можно 
более успешно «продать». Методы и инструменты ведения 
предвыборной агитации представители этой концепции по-
заимствовали у коммерческого маркетинга. По мнению при-
верженцев концепции побеждает тот, чья программа наибо-
лее полно и точно удовлетворяет нужды округа, чей имидж 
наиболее всего отвечает чаяниям и ожиданиям избирателей. 
Поэтому большое значение имеют электоральные исследо-
вания, позволяющие выявить проблемы округа, психологию 
избирателя, ожидания каждого социального слоя. Вся про-
дукция, все публикации должны быть тщательно проработа-
ны, протестированы на фокус-группах. Большое внимание 
уделяется имиджу кандидата в смысле его облика. В ходу 
также такие понятия как позиционирование, обратная связь 
с избирателями, политическая реклама, известность. К на-
иболее сильным сторонам П.м. можно отнести тщательное 
изучение общественного мнения, нужд и ожиданий округа, 
высокое качество рекламной продукции. Слабые стороны – 
продолжение сильных. Концепция более всего подходит по-
литическому популизму. Взгляды и идеи кандидата или 
партии не будут даже упоминаться, если предварительное 
исследование не выявило его важность. Кандидат никогда 
не пойдет на непопулярные меры, не сможет взять ответс-
твенность на себя – уж слишком велик соблазн всё свалить 
на общественное мнение. Сторонники П.м. стараются обхо-
дить конфликты и острые углы.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ – наличие многопар-
тийности, различных общественных объединений, союзов, 
движений и формирований, действующих в рамках консти-
туции, которая провозглашает их равенство перед законом.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – в науке конституционного 
права – система приемов, методов, форм, способов осу-
ществления политической (включая государственную) влас-
ти в обществе. П.р. является функциональной характерис-
тикой власти. Единой типологии П.р. не существует. Чаще 
всего используются понятия демократического, авторитар-
ного и тоталитарного П.р. Характер П.р. никогда прямо не 
указывается в конституциях государств (не считая весьма 
распространенных указаний на демократический характер 
государства), однако почти всегда самым непосредствен-
ным образом отражается на их содержании. См. тж. ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ РЕЖИМ.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ РИСК – риск, связанный с военными 
действиями, национализацией, конфискацией, введением 
ограничений и эмбарго, то есть с непредсказуемыми пос-
ледствиями политической линии, проводимой правительс-
твами государств. 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗА-
ЦИЯ – см. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЙ.

ПОЛИТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА ПРАВО – см. ПРАВО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СИЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СИЛЫ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАДЗОР – в Российской Империи ад-
министративная мера, применявшаяся с начала XIX в. Зако-
нодательно введен в 1882 г. Поднадзорный не имел права 
менять место жительства, состоять на государственный и 
общественной службе и т.д. Существовал гласный и неглас-
ный, временный и пожизненный П.н.

ПОЛИЦЕЙСКОЕ ПРАВО – в Российской Империи – от-
расль законодательства и научная дисциплина, явившиеся 
прообразом современного административного права. Пред-
метом науки П.п. являлось изучение внутреннего управле-
ния. Однако содержание и метод П.п. до Октябрьского пере-
ворота 1917 г. так и не были точно определены.

ПОЛИЦИЯ (нем. Polizei) – 1) система специальных орга-
нов по охране общественного порядка и борьбе с преступ-
ностью. П. проводит расследование некоторых видов право-
нарушений. В РФ и ряде др. стран П. называется милицией, 
что не соответствует подлинному значению термина «мили-
ция»; 2) военная П. – служба в вооруженных силах ряда госу-
дарств (США, Великобритания, ФРГ и др.), контролирующая 
движение на дорогах; осуществляет задержание дезерти-
ров, расследование преступлений и др.

ПОЛИЧНОЕ – в Древней Руси – название вещественных 
доказательств. Отсюда известное выражение «поймать с П.».

ПОЛКОВНИК – офицерское звание в вооруженных си-
лах ряда государств. Чин П. существовал в русской армии с 
XVII в.; в Советской Армии был введен в 1935 г. и соответс-
твовал в ВМФ званию капитана I ранга; звание П. сохрани-
лось в Вооруженных Силах РФ.

ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ – в страховании: полное уничтоже-
ние застрахованных предметов в результате стихийного 
бедствия, несчастного случая либо настолько глубокое 
повреждение этих предметов, что они не подлежат восста-
новлению. В подобном случае страхователю выплачивается 
полная страховая сумма. Выделяют конструктивную П.г., 
когда застрахованный объект в результате страхового слу-
чая не прекратил своего существования, но и не может быть 
использован в первоначальном качестве. В этом случае 
страховое возмещение определяется как разница между 
страховой суммой и выручкой от реализации страхователем 
остатков застрахованного объекта либо в доле страховой 
суммы, зависящей от степени обесценения объекта. 

ПОЛНАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – то же, что и дееспособ-
ность. Гражданское законодательство РФ связывает наступ-
ление у граждан П.д. с достижением возраста гражданского 
совершеннолетия – 18 лет. Обладая П.д., гражданин вправе 
приобретать и осуществлять своими действиями любые не 
противоречащие закону права. Это означает, что лишь П.д. 
позволяет гражданам собственными действиями реализо-
вывать всю свою правоспособность.

ПОЛНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – лицензия, по которой лицензиар 
утрачивает право самостоятельного использования предме-
та лицензионного соглашения и выдачи лицензий третьим 
лицам на весь период действия соглашения. При этом он ос-
тается собственником предмета лицензионного соглашения 
и по истечении срока действия договора или при наступле-
нии оговоренных условий в полном объеме обретает права 
на предмет соглашения. Лицензиату предоставляется ис-
ключительное право на использование патента или ноу-хау 
в течение срока действия соглашения.

ПОЛНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РА-
БОТНИКА – обязанность работника возмещать причинен-
ный ущерб в полном размере. Материальная ответствен-
ность в полном размере причиненного ущерба может воз-
лагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными закона-
ми. Работники в возрасте до восемнадцати лет несут пол-
ную материальную ответственность лишь за умышленное 
причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 
а также за ущерб, причиненный в результате совершения 
преступления или административного проступка. Матери-
альная ответственность в полном размере причиненного 
ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 
1) когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами на работника возложена матери-
альная ответственность в полном размере за ущерб, причи-
ненный работодателю при исполнении работником трудовых 
обязанностей; 2) недостачи ценностей, вверенных ему на ос-
новании специального письменного договора или получен-
ных им по разовому документу; 3) умышленного причинения 
ущерба; 4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 5) причине-
ния ущерба в результате преступных действий работника, 
установленных приговором суда; 6) причинения ущерба 
в результате административного проступка, если таковой 
установлен соответствующим государственным органом; 
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую зако-
ном тайну (служебную, коммерческую или иную), в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; 8) причинения 
ущерба не при исполнении работником трудовых обязаннос-
тей. Материальная ответственность в полном размере при-
чиненного работодателю ущерба может быть установлена 
трудовым договором, заключаемым с руководителем орга-
низации, заместителями руководителя, главным бухгалте-
ром. При совместном выполнении работниками отдельных 
видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей 
(отпуском), перевозкой, применением или иным использова-
нием переданных им ценностей, когда невозможно разгра-
ничить ответственность каждого работника за причинение 
ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в 
полном размере, может вводиться коллективная (бригадная) 
материальная ответственность. Орган по рассмотрению тру-
довых споров может с учетом степени и формы вины, ма-
териального положения работника и других обстоятельств 
снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работни-
ка. Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с 
работника, не производится, если ущерб причинен преступ-
лением, совершенным в корыстных целях.

ПОЛНОЕ ПАРТНЕРСТВО – партнерство, члены которо-
го несут как солидарную, так и личную ответственность.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ – наиболее полная систематизация российского доре-
волюционного законодательства, составленная в хроноло-
гическом порядке. Первое издание 1830 г. составленное под 
руководством М.М. Сперанского, включало более 30 тысяч 
законодательных актов с 1649 по 1825 г. (45 томов). Второе 
издание выходило ежегодно в 1830-1884 гг., включило бо-
лее 60 тысяч законодательных актов с 1825 г. до 28 февраля 
1881 г. (55 томов и указатели), 3-е издание выходило еже-
годно до 1916 г., включило более 40 тысяч законодательных 
актов с 1 марта 1881 г. до конца 1913 г. (33 тома).

ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО (англ. partnership) – вид 
коммерческого товарищества, объединение самостоятель-
ных субъектов хозяйствования на основании договора меж-
ду ними, в котором все участники несут неограниченную 
солидарную ответственность по обязательствам общества 
всем своим имуществом. В П.т. действует личная ответс-
твенность участников, которым предоставляется большая 
свобода, но их права и обязательства регламентируются 
договором. Имущество П.т. формируется за счет вкладов 
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участников, размер которых определен в учредительных до-
кументах, полученных доходов и других законных источни-
ков, и принадлежит его участникам на праве общей долевой 
собственности. П.т. имеет собственное наименование с ука-
занием организационно-правовой формы и имени не менее 
одного участника товарищества. Имущество П.т. отлично 
от имущества его членов: т.е. имуществом общества могут 
распоряжаться лишь все члены общества вместе. Средс-
тва, которые вносят участники общества, предназначены 
для общего ведения хозяйства. В качестве пая может быть 
внесено любое имущество, имеющее стоимость, включая 
патенты, лицензии и другие вклады, в том числе труд. Такой 
вклад переходит в собственность общества; он может быть 
внесен единовременно или за несколько раз. Особенность 
П.т. – возможность отсутствия денежных вкладов. Прибыль 
и убытки в П.т. обычно распределяются равными долями, 
независимо от величины взносов. Каждый участник отвеча-
ет за все обязательства общества как за свои всем своим 
имуществом, являясь солидарным должником, и полностью 
отвечает перед обществом за потери, возникающие по его 
вине. Он не может реализовать интересы, противоречащие 
интересам общества. В случае нарушения этого условия 
пайщики могут требовать возмещения ущерба и выхода 
пайщиков из общества. П.т. не имеет органов управления и 
поэтому оно может быть представлено любым членом. Пе-
редача участником своей доли (части доли) другим лицам 
возможна лишь с согласия всех членов товарищества. Такая 
форма товарищества характерна для мелких предприятий и 
не является устойчивой, так как выход из состава даже одно-
го из участников может привести к распаду фирмы. В Англии 
и США П.т. соответствует особый вид товарищества – парт-
нершип. В соответствии со ст. 69 ГК РФ полным признается 
товарищество, участники которого (полные товарищи) в со-
ответствии с заключенным между ними договором занима-
ются предпринимательской деятельностью от имени товари-
щества и несут ответственность по его обязательствам при-
надлежащим им имуществом. Лицо может быть участником 
только одного П.т. Фирменное наименование П.т. должно 
содержать либо имена (наименования) всех его участников 
и слова «полное товарищество», либо имя (наименование) 
одного или нескольких участников с добавлением слов «и 
компания» и слова «полное товарищество». П.т. создается 
и действует на основании учредительного договора. Учре-
дительный договор подписывается всеми его участниками. 
Управление деятельностью П.т. осуществляется по общему 
согласию всех участников. Учредительным договором това-
рищества могут быть предусмотрены случаи, когда решение 
принимается большинством голосов участников. Участники 
П.т. солидарно несут субсидиарную ответственность своим 
имуществом по обязательствам товарищества.

ПОЛНОМОЧИЕ – 1) право одного лица (представителя) 
совершать сделки от имени другого (представляемого). По 
Гражданскому кодексу РФ П. основывается на довереннос-
ти, указании закона либо акте уполномоченного на то госу-
дарственного органа или органа местного самоуправления; 
2) юридический документ, уполномочивающий одно лицо 
действовать от имени другого лица в целом, или в опреде-
ленных целях, или на определенный срок.

ПОЛНОМОЧИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕВЫШЕНИЕ – см. 
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ.

ПОЛНОМОЧИЯ – документ, который исходит от компе-
тентного органа Российской Федерации и посредством ко-
торого одно лицо или несколько лиц назначаются представ-
лять Российскую Федерацию в целях: ведения переговоров; 
принятия текста договора или установления его аутентич-
ности; выражения согласия Российской Федерации на обя-
зательность для нее договора; совершения любого другого 
акта, относящегося к договору.

ПОЛНОМОЧИЯ БЮДЖЕТНЫЕ – см. БЮДЖЕТНЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
(ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ).

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАС-
ТИ БЮДЖЕТНЫЕ – см. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОР-
ГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (ОРГАНОВ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ).

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫЕ – см. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (ОРГАНОВ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ).

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ – полномочия, кото-
рыми Президент наделен Конституцией РФ. Они чрезвычай-
но обширны. Президент принимает участие в формировании 
правительства (назначает с согласия Государственной Думы 
Председателя Правительства РФ), Совета Безопасности, 
предлагает кандидатуры на должности членов Конститу-
ционного Суда РФ, Верховного суда РФ и др. Он назначает 
выборы Государственной Думы, может распустить ее, назна-
чает референдумы. Он осуществляет руководство внешней 
политикой страны, является Верховным Главнокомандую-
щим Вооруженными Силами РФ, может ввести чрезвычай-
ное положение, решает вопросы гражданства, предостав-
ления политического убежища. Он издает указы и распоря-
жения, которые являются подзаконными актами и должны 
соответствовать Конституции РФ и другим законам РФ.

ПОЛНОМОЧИЯ СУДА – только суд правомочен: 1) при-
знать лицо виновным в совершении преступления и назна-
чить ему наказание; 2) применить к лицу принудительные 
меры медицинского характера; 3) применить к лицу при-
нудительные меры воспитательного воздействия; 4) отме-
нить или изменить решение, принятое нижестоящим судом. 
Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, 
правомочен принимать решения: 1) об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста; 
2) о продлении срока содержания под стражей; 3) о поме-
щении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под 
стражей, в медицинский или психиатрический стационар 
для производства соответственно судебно-медицинской или 
судебно-психиатрической экспертизы; 4) о производстве ос-
мотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем 
лиц; 5) о производстве обыска и (или) выемки в жилище; 
6) о производстве личного обыска, за исключением случа-
ев, не терпящих отлагательства; 7) о производстве выемки 
предметов и документов, содержащих информацию о вкла-
дах и счетах в банках и иных кредитных организациях; 8) о 
наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее 
осмотр и выемку в учреждениях связи; 9) о наложении арес-
та на имущество, включая денежные средства физических и 
юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или 
на хранении в банках и иных кредитных организациях; 10) 
о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого 
от должности; 11) о контроле и записи телефонных и иных 
переговоров. Суд правомочен в ходе досудебного произ-
водства рассматривать жалобы на действия (бездействие) 
и решения прокурора, следователя, органа дознания и доз-
навателя. Если при судебном рассмотрении уголовного дела 
будут выявлены обстоятельства, способствовавшие совер-
шению преступления, нарушения прав и свобод граждан, 
а также другие нарушения закона, допущенные при про-
изводстве дознания, предварительного следствия или при 
рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, то суд 
вправе вынести частное определение или постановление, в 
котором обращается внимание соответствующих организа-
ций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты 
нарушений закона, требующие принятия необходимых мер. 
Суд вправе вынести частное определение или постановле-
ние и в других случаях, если признает это необходимым. 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЗЛОУПОТРЕБ-
ЛЕНИЕ – см. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ.

ПОЛНОМОЧИЯМИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ – см. ЗЛО-
УПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ.

ПОЛ



- 615 -

ПОЛНЫЙ ГРУЗ – условие договора морской перевозки, 
в котором количество груза не обозначено, но указано, что 
фрахтователь обязан погрузить полный груз, т.е. он должен 
предоставить груза столько, сколько судно может погрузить 
при полном использовании грузоподъемности.

ПОЛНЫЙ ИНДОССАМЕНТ – индоссамент, содержащий 
указание лица, в пользу которого переводится документ.

ПОЛНЫЙ ЛИЗИНГ – форма лизинга, в рамках которой 
предусматривается обслуживание, ремонт, замена арендо-
ванного оборудования лизинговой компанией (лизингодате-
лем).

ПОЛНЫЙ ТОВАРИЩ – лицо, которое принимает учас-
тие в управлении, имеет право заключать договора от имени 
фирмы, его ответственность не ограничена, он должен от-
читываться в своих доходах, имеет право только на долю в 
общей прибыли и не может конкурировать с фирмой. 

ПОЛОВНИКИ – юридический термин, которым обознача-
лись крестьяне, платившие своему помещику за его землю 
половину ежегодного урожая. Половничество существовало 
уже в XI в. В договоре Великого князя владимирского Миха-
ила Ярославича с Новгородом Великим (1307 г.) говорится о 
П. как о людях, права которых должны уважаться. В грамоте 
Ивана Грозного (1552 г.) также говорится об уважении прав 
П. и проявляется забота о развитии половничества. Ещё в 
те времена отмечалось, что П. живут лучше помещичьих 
крестьян.

ПОЛОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – преступные посягатель-
ства на половую неприкосновенность. Российское уголовное 
право относит к П. п. изнасилование, понуждение к вступ-
лению в половую связь, половое сношение с малолетним, 
развратные действия и др.

ПОЛОЖЕНИЕ – нормативно-правовой акт, детально рег-
ламентирующий группу вопросов, касающихся статуса либо 
организации деятельности определенных субъектов права 
(государственного органа, учреждения, организации).

ПОЛОЖЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ – см. ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ – ситуация на рынке опреде-
ленного вида товаров и услуг, характеризуемая в первую 
очередь уровнем спроса и предложения на данный вид то-
варов и услуг и взаимной зависимостью между спросом и 
предложением. 

ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ГОСПОДСТВУЮЩЕЕ – см. 
ГОСПОДСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСИЛЕННОЙ ОХРАНЕ – «Положе-
ние о мерах к охранению государственного порядка и об-
щественного спокойствия», утверждено Александром III 14 
августа 1881 г. после убийства террористами Императора 
Александра II. Положение позволяло без суда отправить по-
дозрительных в злоумышлениях лиц в ссылку «в админист-
ративном порядке» сроком до 5 лет с дальнейшим продле-
нием срока ссылки. Просуществовало до Февральской ре-
волюции, позволяло законно обходить некоторые положения 
судебной реформы 1864 г.

ПОЛОЖЕНИЕ УГРОЖАЕМОЕ – см. УГРОЖАЕМЫЙ ПЕ-
РИОД

ПОЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ – см. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ АКЦЕПТ – акцепт, предусматрива-
ющий письменное согласие покупателя на оплату каждого 
платежного требования продавца (при отрицательном ак-
цепте в письменном виде представляется только несогласие 
покупателя оплачивать товар, отказ от акцепта).

ПОЛОНЯНИЧНЫЕ ДЕНЬГИ – налог в России (1551-
1679 гг.), который собирали на выкуп – главным образом из 
Крыма – русских полоняников (пленных). Деньги собирались 
посошно с различных категорий земель. До 80-х гг. XVI в. 
П.д. взимались «по разводу», т. е. смотря по расходу на вы-
куп пленных, а в конце века стали окладным налогом (по 
2 руб. с сохи).

ПОЛОС РАДИОЧАСТОТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ – см. РАС-
ПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОС РАДИОЧАСТОТ.

ПОЛОСА ОТВОДА – земли железнодорожного транс-
порта, занимаемые земляным полотном, искусственными 
сооружениями, линейно-путевыми и другими зданиями, ус-
тройствами железнодорожной связи, железнодорожными 
станциями, защитными лесонасаждениями и путевыми ус-
тройствами.

ПОЛОСА ПОГРАНИЧНАЯ – см. ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛО-
СА.

ПОЛОСЫ РАДИОЧАСТОТ ВЫДЕЛЕНИЕ – см. ВЫДЕ-
ЛЕНИЕ ПОЛОСЫ РАДИОЧАСТОТ.

ПОЛУЖЕСТКИХ СПИСКОВ СИСТЕМА – см. СИСТЕМА 
ПОЛУСВЯЗАННЫХ СПИСКОВ.

ПОЛУЗАМКНУТОЕ МОРЕ – залив, бассейн или море, 
окруженное двумя или более государствами, и сообщающе-
еся с другим морем или океаном через узкий проход или со-
стоящее полностью или главным образом из территориаль-
ных морей и исключительных экономических зон двух или 
более прибрежных государств.

ПОЛУПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА – см. РЕСПУБ-
ЛИКА СМЕШАННОГО ТИПА.

ПОЛУСВЯЗАННЫХ СПИСКОВ СИСТЕМА – см. СИСТЕ-
МА ПОЛУСВЯЗАННЫХ СПИСКОВ.

ПОЛУЧАТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ – юридическое лицо, на-
деленное правом получения, хранения и общественного ис-
пользования обязательного экземпляра на безвозмездной 
или возмездной основе.

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ – в РФ – преступление против 
интересов государственной (муниципальной) службы, за-
ключающееся в получении должностным лицом лично или 
через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества или выгод имущественного характера за дейс-
твия (бездействие) в пользу взяткодателя или представля-
емых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного лица либо оно в силу 
должностного положения может способствовать таким дейс-
твиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе. Получение должностным лицом 
взятки за незаконные действия (бездействие) является ква-
лифицирующим признаком, влекущим более суровое наказа-
ние. Ответственность за П.в. предусмотрена ст. 290 УК РФ.

ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА НЕЗАКОННОЕ – см. НЕЗАКОН-
НОЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА.

ПОЛЬЗОВАНИЕ – одно из основных правомочий собс-
твенника. Заключается в праве потребления вещи в зави-
симости от ее назначения (эксплуатация имущества, полу-
чение плодов и доходов, приносимых им, и др.). Границы 
права П. определяются законом, договорами или иными 
правовыми основаниями (например, завещанием). Закон-
ное П. защищается от нарушений различными правовыми 
средствами, в частности, путем предъявления иска об уст-
ранении препятствий в пользовании (т.н. негаторного иска). 
Запрещается П. имуществом в ущерб интересам других лиц 
(т.н. злоупотребление правом).

ПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ – см. ДОГОВОР 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (ВОДО-
ПОЛЬЗОВАНИЕ) – в водном законодательстве РФ – юриди-
чески обусловленная деятельность граждан и юридических 
лиц, связанная с использованием водных объектов.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОТНЫМ МИРОМ – юридичес-
ки обусловленная деятельность граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц по использованию 
объектов животного мира.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ БЕССРОЧ-
НОЕ – см. ПРАВО ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПОСТОЯН-
НОЕ – см. ПРАВО ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ.
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ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВО – см. ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ АД-

РЕСНЫЕ ДАННЫЕ – см. АДРЕСНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЕЙ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЖИВОТНЫМ МИРОМ – граждане, 
индивидуальные предприниматели и юридические лица, ко-
торым законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации предо-
ставлена возможность пользоваться животным миром.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СВЯЗИ – физические и юридические 
лица, являющиеся потребителями услуг связи.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – гражда-
не, органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления и юридические 
лица, пользующиеся услугами почтовой связи.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ АРХИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ – го-
сударственный орган, орган местного самоуправления либо 
юридическое или физическое лицо, обращающиеся на за-
конных основаниях к архивным документам для получения и 
использования необходимой информации.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ, СРЕДСТВ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА – субъект, 
обращающийся к собственнику или владельцу за получе-
нием необходимых ему информационных продуктов или 
возможности использования средств международного ин-
формационного обмена и пользующийся ими. См. тж. ПОТ-
РЕБИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ – индиви-
дуальный предприниматель или юридическое лицо, полу-
чившие письменное или иным способом документально 
зафиксированное согласие субъекта кредитной истории на 
получение кредитного отчета для заключения договора зай-
ма (кредита).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫМ СПЕКТРОМ – 
лицо, которому выделена полоса радиочастот либо присво-
ены (назначены) радиочастота или радиочастотный канал.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПОДПИСИ – 
физическое лицо, использующее полученные в удостоверя-
ющем центре сведения о сертификате ключа подписи для 
проверки принадлежности электронной цифровой подписи 
владельцу сертификата ключа подписи.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ УСЛУГАМИ СВЯЗИ – лицо, заказыва-
ющее и (или) использующее услуги связи.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОКОНЕЧ-
НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) – технические средства для пере-
дачи и (или) приема сигналов электросвязи по линиям связи, 
подключенные к абонентским линиям и находящиеся в поль-
зовании абонентов или предназначенные для таких целей.

ПОЛЮДЬЕ («хождение по людям») – объезд и Киевской 
Руси князем и его дружиной подвластных областей и племён 
для сбора дани, а позже – название самой дани. П. упоми-
нается и сочинении византийского императора Константина 
Багрянородного (сер. Х в.), летописях и актах (XII в.). П. со-
вершалось обычно осенью или зимой, по окончании сбора 
урожая. При этом размер дани, видимо, не был определён, 
что вело к злоупотреблениям. После убийства во время П. 
киевского князя Игоря Старого (945 г.) на территориях, про-
чно вошедших в состав Киевской Руси, П. было отменено. 
По документам XII в., в Новгородской земле и Смоленском 
княжестве П. – фиксированная денежная повинность, сбор 
которой производили князья, а иногда он передавался фео-
далам. В Великом княжестве Литовском в XV-XVI вв. П. на-
зывались подношения населения наместнику при объезде 
им той или иной волости.

ПОМЕЩЕНИЕ – единица комплекса недвижимого иму-
щества (часть жилого здания, иной связанный с жилым зда-
нием объект недвижимости), выделенная в натуре, предна-
значенная для самостоятельного использования для жилых, 
нежилых или иных целей, находящаяся в собственности 

граждан или юридических лиц, а тж. Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний.

ПОМЕЩЕНИЕ ЖИЛОЕ – см. ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.
ПОМЕЩЕНИЯ ДОСМОТРОВЫЕ – см. ДОСМОТРОВЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ.
ПОМЕЩИК – первоначально временный владелец по-

местья, предоставлявшегося ему от государства за обяза-
тельство военной службы. Этим временным и договорным 
характером владения П. отличался от вотчинника, владев-
шего землей на праве наследственном. Впоследствии, когда 
за П. было утверждено такое же наследственное владение, 
и они были освобождены от обязательной службы, слово 
«П.» вытеснило слово «вотчинник» и П. стали называть вла-
дельца населенных имений, т.е. владевшего крестьянами, в 
отличие от землевладельца, владевшего землею без крес-
тьян. После освобождения крестьян название «П.» присва-
ивается землевладельцам из потомственных дворян, но в 
разговорной речи постепенно вытесняется словом «земле-
владелец». 

ПОМИЛОВАНИЕ – акт верховной власти, полностью или 
частично освобождающий осужденного от наказания либо 
заменяющий назначенное судом наказание более мягким. В 
России право П. согласно ст. 85 УК РФ принадлежит Прези-
денту РФ в отношении индивидуально определенного лица. 
С лица, отбывшего наказание, актом помилования может 
быть снята судимость. П. осуществляется в связи с крупны-
ми общественными событиями: юбилейными датами, смер-
тью вождей и т.п. См. тж. ПРАВО ПОМИЛОВАНИЯ.

ПОМОЩЬ ВОЕННАЯ – см. ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – см. ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ.
ПОМОЩЬ ГУМАНИТАРНАЯ – см. ГУМАНИТАРНАЯ ПО-

МОЩЬ
ПОМОЩЬ МУНИЦИПАЛЬНАЯ – см. ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ.
ПОМОЩЬ ПРАВОВАЯ – см. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ.
ПОМОЩЬ РАЗВИТИЮ – техническая и финансовая 

помощь, предоставляемая на льготных условиях развива-
ющимся странам. Техническая помощь включает передачу 
научно-технических знаний и производственного опыта на 
льготных или безвозмездных условиях. Осуществляется 
путем обучения национальных кадров, предоставления 
консультаций технического характера, посылки экспертов 
и специалистов, проведения исследовательских работ по 
изучению природных ресурсов и возможностей развития 
экономики, сооружения опытных, показательных и учебных 
объектов. Финансовая помощь включает займы, кредиты, 
субсидии, дары, а тж. все виды перемещения капиталов из 
развитых стран в развивающиеся, в т.ч. экспорт производс-
твенного капитала в виде прямых и портфельных инвести-
ций.

ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНАЯ – см. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ.

ПОНТИФИКАТ (лат. pontificatus) – в католической цер-
кви – власть и период правления Папы римского. Назва-
ние обусловлено одним из титулов Папы – понтифекс (лат. 
pontifex – первосвященник).

ПОНТИФИКИ – в Древнем Риме название высокопос-
тавленной жреческой корпорации, которой изначально при-
надлежало право толкования законов, пока эта функция не 
перешла к светским юристам.

ПОНУЖДЕНИЕ К ДЕЙСТВИЯМ СЕКСУАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА – преступление против половой неприкосно-
венности и правовой свободы личности, заключающееся 
в понуждении лица к половому сношению, мужеложству, 
лесбиянству или совершению иных действий сексуального 
характера путем шантажа, угрозы уничтожением, поврежде-
нием или изъятием имущества либо с использованием ма-
териальной или иной зависимости потерпевшего (потерпев-
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шей). Ответственность за это преступление предусмотрена 
ст. 133 УК РФ.

ПОНЯТОЙ – в российском праве – любое физическое 
лицо, приглашенное для участия при проведении в качестве 
самостоятельных процессуальных действий производства 
осмотра, обыска, выемки, освидетельствования, опознания 
и других процессуальных действий в случаях, предусмот-
ренных уголовно-процессуальным законом. Количество при-
глашенных П. при проведении всех этих действиях должно 
быть не менее двух. В качестве П. могут выступать любые 
не заинтересованные в деле лица. П. обязаны удостоверить 
факт, содержание и результаты действий, производившихся 
в их присутствии. Они вправе делать по поводу произведен-
ных действий замечания, которые подлежат занесению в 
протокол соответствующего следственного действия. В слу-
чае необходимости П. могут быть опрошены по указанным 
обстоятельствам в качестве свидетелей. Лица, приглашен-
ные в качестве П., пользуются правом на возмещение рас-
ходов, понесенных ими в связи с участием в деле. В случае 
уклонения лица от выполнения обязанностей П. суд может 
наложить на него денежное взыскание. Основанием для 
наложения такого взыскания является постановление лица, 
производящего дознание, следователя или прокурора. Не 
допускается участие в качестве П. должностных лиц органа, 
проводящего соответствующие процессуальные действия, а 
тж. иных работников правоохранительных органов, в произ-
водстве или на рассмотрении которых может впоследствии 
находится дело.

ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – в 
трудовом законодательстве РФ – меры морального и ма-
териального стимулирования работников. За образцовое 
выполнение трудовых обязанностей, улучшение качества 
продукции, продолжительную и безупречную работу приме-
няются следующие поощрения: объявление благодарности; 
выдача премии; награждение ценным подарком; награжде-
ние почетной грамотой; представление к званию лучшего по 
профессии; другие поощрения, предусмотренные уставами 
и положениями о дисциплине и правилами внутреннего тру-
дового распорядка того или иного предприятия, учреждения, 
организации.

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО – одна из правовых форм защиты 
личных и имущественных прав и интересов граждан. Регу-
лируется гражданским и брачно-семейным законодательс-
твом. В соответствии со ст. 33 ГК РФ П. устанавливается 
над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а тж. 
над гражданами, ограниченными судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или нар-
котическими средствами. Попечители дают согласие на со-
вершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под 
попечительством, не вправе совершать самостоятельно. По-
печители оказывают подопечным содействие в осуществле-
нии ими своих прав и исполнении обязанностей, а тж. охра-
няют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц. Орга-
нами опеки и П. являются органы местного самоуправления. 
Эти органы по месту жительства подопечных осуществляют 
надзор за деятельностью их попечителей.

ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДОГОВОРУ – вне-
сенные после принятия договора изменения в договор или 
дополнения к нему. Допустимость поправок может быть пре-
дусмотрена в самом договоре. В ином случае предложение 
о поправках доводится до всех государств – участников до-
говора для решения вопроса о данном предложении или для 
переговоров о заключении соглашения о внесении поправок 
к договору. Вопрос о внесении поправок регулируется обыч-
ной нормой, однако соответствующая норма содержится и 
в Венской конвенции о праве международных договоров 
1969 г. (ст.ст. 39–40).

ПОПУЛЯРЫ – в Древнем Риме политическая партия 
плебеев.

ПОРНОГРАФИИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ – см. РАСПРО-
СТРАНЕНИЕ ПОРНОГРАФИИ.

ПОРНОГРАФИЯ (гр. pornos – развратник + grapho – 
пишу) – 1) сочинения, печатные издания, изображения, ком-
пьютерные программы, фильмы, видео- и звукозаписи, 
теле- и радиопередачи, в которых детально и открыто на-
туралистически изображен или описан процесс полового 
акта в различных его проявлениях и которые не имеют ху-
дожественной или научной ценности. В каждом конкретном 
случае определение данного произведения как П. требует 
заключения специальной художественной комиссии. Ст. 242 
УК РФ устанавливает ответственность за незаконные из-
готовление в целях распространения или рекламирования, 
распространение, рекламирование порнографических ма-
териалов или предметов, а равно незаконную торговлю пе-
чатными изданиями, кино- или видеоматериалами, изобра-
жениями или иными предметами порнографического харак-
тера. По смыслу УК РФ, те же действия, в принципе, могут 
совершаться законно (например, в медицине для лечения 
половых расстройств); 2) преступление, заключающееся в 
распространении, рекламировании или торговле печатными 
изданиями, кино- и видеоматериалами, изображениями или 
иными предметами порнографического характера среди не-
совершеннолетних. См. тж. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОРНОГ-
РАФИИ.

ПОРОДА – группа животных, которая независимо от 
охраноспособности обладает генетически обусловленными 
биологическими и морфологическими свойствами и при-
знаками, причем некоторые из них специфичны для данной 
группы и отличают ее от других групп животных. П. может 
быть представлена женской или мужской особью или пле-
менным материалом. Охраняемыми категориями П. являют-
ся тип, кросс линий.

ПОРОДА МАЛОЧИСЛЕННАЯ – см. МАЛОЧИСЛЕННАЯ 
(ГЕНОФОНДНАЯ) ПОРОДА.

ПОРОК, СВОЙСТВЕННЫЙ ТОВАРУ – внутреннее 
свойство товара, служащее причиной ущерба без воздейс-
твия внешних факторов. Убытки, возникшие вследствие 
такого порока, обычно исключаются из ответственности 
страховщика, если они не были включены в объем ответс-
твенности по специальному соглашению. Повреждения в 
результате внутреннего порока товара не подпадают под 
понятие «риска».

ПОРОКИ ВНУТРЕННИЕ – см. ВНУТРЕННИЕ ПОРОКИ.
ПОРОХОВАЯ КОПОТЬ – в криминалистике – облако, 

образующееся после воспламенения пороха в огнестрель-
ном оружии перед дульным срезом; состоит из несгоревших 
или частично сгоревших остатков пороха метательного за-
ряда, частиц воспламеняющего состава, частиц снаряда. В 
П.к. могут быть обнаружены тж. остатки оружейной смазки 
и частицы металла, отделившиеся от канала ствола. Компо-
ненты П.к. имеют важное значение при исследовании сле-
дов выстрела.

ПОРТ МОРСКОЙ – см. МОРСКОЙ ПОРТ.
ПОРТ РЕЧНОЙ – см. РЕЧНОЙ ПОРТ
ПОРТА ГРУЗООБОРОТ – см. ГРУЗООБОРОТ ПОРТА.
ПОРТО-ФРАНКО (англ. free port) – порт, внутренний 

порт, город или приморский район, в пределах которого 
ввоз и вывоз иностранных товаров производится без оплаты 
пошлин. См. тж. СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА.

ПОРТОВЫЕ ОБЫЧАИ (англ. customs of the port) – уста-
новленные практикой правила, определяющие взаимоотно-
шения судовладельца, грузоотправителя и грузополучателя 
при погрузке и разгрузке судна; нормирование грузовых 
работ; порядок исчисления стояночного времени. П.о. при-
меняются в случаях, когда договор морской перевозки не 
содержит соответствующих указаний. Если П.о. не противо-
речат действующему законодательству страны применения, 
они считаются безусловными.

ПОРТОВЫЕ СБОРЫ – денежные сборы (платежи), взи-
маемые с судовладельцев и грузовладельцев портовыми, 
городскими властями, таможенными и другими органами 
для покрытия затрат на строительство и содержание портов, 
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подъездных путей к ним, маяков, надзорных органов и т.п. 
П.с. по принадлежности подразделяются на государствен-
ные и местные; по условиям взимания – на обязательные 
(корабельный маячный, тоннажный, навигационный, якор-
ный, причальный, доковый, канальный, ледовый, речной, 
шлюзовой, таможенный, грузовой, пожарный сборы) и за 
предоставленные услуги (лоцманская проводка, пользова-
ние буксирами, санитарный, больничный, сбор за чистку 
причалов и т.п.). П.с. исчисляются с вместимости, длины и 
посадки судна, времени стоянки в порту, количества груза 
и пассажиров. Перечень основных сборов публикуется в 
коммерческих справочниках. Уровень П.с. зависит от вида 
плавания, формы судоходства, флага судна, классификации 
флота, рода груза и количества судозаходов. В большинстве 
портов мира начисление таких сборов происходит по твер-
дым ставкам. П.с. устанавливаются на единых условиях и, 
как правило, по единым тарифам во всех портах страны. 

ПОРТОВЫЙ КОНОСАМЕНТ – товарораспорядительный 
документ на груз, принятый для погрузки на судно, еще не 
прибывшее в порт.

ПОРТФЕЛЬ ВЕКСЕЛЬНЫЙ – см. ВЕКСЕЛЬНЫЙ ПОР-
ТФЕЛЬ.

ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ – см. ИНВЕСТИЦИ-
ОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ.

ПОРТФЕЛЬ СТРАХОВОЙ – см. СТРАХОВОЙ ПОРТ-
ФЕЛЬ.

ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – 1) инвестиции в дол-
госрочные ценные бумаги, формируемые в виде портфеля 
ценных бумаг; 2) небольшие по размеру инвестиции, кото-
рые не могут обеспечить их владельцам контроль над пред-
приятием. 

ПОРТФЕЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ – разрешенные к выпуску, 
но еще не выпущенные облигации какой-либо корпорации. 

ПОРУЧЕНИЕ – договор, согласно которому одна сторо-
на (поверенный) обязуется от имени и за счет другой сто-
роны (доверителя) произвести определенные действия. См. 
тж. ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ.

ПОРУЧЕНИЕ ИНКАССОВОЕ – см. ИНКАССОВОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТГРУЗКУ, ПОГРУЗОЧНЫЙ ОР-
ДЕР – поручение предприятия-экспортера порту на отгрузку 
экспортного груза морским транспортом; содержит все не-
обходимые для перевозчика данные по условиям поставки 
и обращению с грузом.

ПОРУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЕ – см. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ.

ПОРУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЕ АКЦЕПТОВАННОЕ – см. 
АКЦЕПТОВАННОЕ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ.

ПОРУЧЕНИЕ СУДЕБНОЕ – см. СУДЕБНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ.

ПОРУЧЕНИЕ-НАРЯД, РАЗНАРЯДКА – поручение пред-
приятия-импортера порту на отгрузку импортных товаров 
получателю; содержит все необходимые данные для пра-
вильной переотправки груза из порта.

ПОРУЧИТЕЛЬ (лат. satisdator – поручитель, гарант; англ. 
guarantor) – в гражданском праве – сторона договора пору-
чительства: лицо, которое обязывается перед кредитором 
другого лица отвечать за исполнение последним его обяза-
тельства полностью или в части.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО (лат. satisdatio; англ. warranty, 
guaranty, surety) – в гражданском праве – вид договора, по 
которому поручитель обязуется перед кредитором отвечать 
за выполнение должником своего обязательства полностью 
или в какой-либо части. П. является одним из способов 
обеспечения исполнения обязательств. Договор П. Может 
быть также заключен для обеспечения обязательства, ко-
торое возникнет в будущем. В соответствии со ст. 362 ГК 
РФ договор П. должен быть совершен в письменной фор-
ме, несоблюдение которой влечет его недействительность. 
При неисполнении или ненадлежащем исполнении должни-
ком обеспеченного П. обязательства поручитель и должник 

отвечают перед кредитором солидарно, если законом или 
договором П. не предусмотрена субсидиарная ответствен-
ность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором 
в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и дру-
гих убытков кредитора, вызванных неисполнением или не-
надлежащим исполнением обязательства должником, если 
иное не предусмотрено договором П. Лица, совместно дав-
шие П., отвечают перед кредитором солидарно, если иное 
не предусмотрено договором П. Поручитель вправе выдви-
гать против требования кредитора возражения, которые мог 
бы представить должник, если иное не вытекает из догово-
ра П. Поручитель не теряет право на эти возражения даже 
в том случае, если должник от них отказался или признал 
свой долг. Если иное не предусмотрено законом, иными пра-
вовыми актами или договором поручителя с должником и 
не вытекает из отношений между ними, к поручителю, ис-
полнившему обязательство, переходят права кредитора по 
этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору 
как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель 
удовлетворил требование кредитора. Поручитель также 
вправе требовать от должника уплаты процентов на сум-
му, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, 
понесенных в связи с ответственностью за должника, если 
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 
или договором поручителя с должником и не вытекает из 
отношений между ними. По исполнении поручителем обяза-
тельства кредитор обязан вручить поручителю документы, 
удостоверяющие требования к должнику, и передать права, 
обеспечивающие это требование, если иное не предусмот-
рено законом, иными правовыми актами или договором по-
ручителя с должником и не вытекает из отношений между 
ними. Видами П. являются банковская гарантия и т.н. соли-
дарное П., при котором кредитор может предъявить иск не-
посредственно к поручителю.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ЛИЧНОЕ – см. ЛИЧНОЕ ПОРУЧИ-
ТЕЛЬСТВО.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ – применявшаяся раннее в российском уголовном 
процессе мера пресечения, предусмотренная ст. 95 УПК 
РСФСР. Состояла в даче письменного обязательства в том, 
что общественная организация ручается за надлежащее 
поведение и явку подозреваемого или обвиняемого по вы-
зовам лица, производящего дознание, следователя, проку-
рора и суда. В настоящее время П.о.о. законодательством 
не предусмотрено.

ПОРЧА – в страховании – естественная порча груза, как 
следствие его свойств, и потеря его первоначального ка-
чества, происходящая без воздействия внешних факторов. 
Поскольку естественная П. не является случайностью, она 
не подпадает под понятие риска и, следовательно, не покры-
вается страхованием даже на условиях покрытия «всех рис-
ков». Страхование такой П. оговаривается особо и обычно 
по высоким ставкам.

ПОРЧА БЮЛЛЕТЕНЕЙ – одна из технологий фальси-
фикации результатов голосования. Согласно выборному 
законодательству, бюллетень с двумя и более отметками 
напротив фамилий кандидатов или графы «против всех» 
признается недействительным. Следовательно, если в бюл-
летене, где отмечен «нежелательный» кандидат, поставить 
еще одну или более отметок, то бюллетень будет признан 
недействительным, испорченным. Как правило, лишние 
галочки и крестики появляются в ходе подсчета голосов в 
то время, когда бюллетени высыпали на стол и стали рас-
кладывать по стопкам. Единственный выход – точное соб-
людение процедуры голосования. Законодательство четко 
оговаривает, что во время подсчета голосов ручка и другие 
письменные принадлежности находятся в руках только пред-
седателя и секретаря участковой избирательной комиссии 
(УИК). Если ручка оказалась еще у кого-то в руках, то это 
необходимо пресечь. Важно также внимательно наблюдать 
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за действиями председателя и секретаря УИК. Лучше всего, 
если они сами непосредственно не будут раскладывать бюл-
летени, а только наблюдать за процедурой.

ПОРЧА ЗЕМЛИ – экологическое преступление, заклю-
чающееся в отравлении, загрязнении или иной порче земли 
вредными продуктами хозяйственной или иной деятельнос-
ти вследствие нарушения правил обращения с удобрения-
ми, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 
опасными химическими или биологическими веществами 
при их хранении, использовании и транспортировке, повлек-
ших причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде. Ответственность за П.з. предусмотрена ст. 254 УК 
РФ.

ПОРЯДНАЯ ГРАМОТА (от слав. «поряд» – договор, сдел-
ка) – на Руси сер. XVI-XVII вв. акт, оформлявший условия 
найма, производства работ и т. п. Основная разновидность 
П.г. – грамоты на поселение новопорядчиков на земле вла-
дельца земли. Различаются П.г. собственно крестьянские, 
половничьи и бобыльские. В П.г. владелец земли гарантиро-
вал новопорядчику «подмогу» натурой или деньгами (этого 
условия обычно нет в бобыльских П.г.), временную льготу 
от барщины и оброка, а иногда и от «государева тягла». По-
рядчик обязывался поставить двор, распахать пашню и по 
истечении льготы выполнять барщинные работы, платить 
оброк, нести «государево тягло» (последнего обязательства 
нет в половничьих П.г.). Порядчик должен был уплатить вла-
дельцу земли неустойку («заставу») в случае невыполнения 
своих обязательств по П.г.

ПОРЯДНАЯ ЗАПИСЬ (от слав. «поряд» – договор, сдел-
ка) – документ, оформлявший на Руси различного рода до-
говоры. В XVI–XVII вв. П.з. заключались на житье крестьян, 
дворовых, церковных дьяков, на выучку учеников ремеслу, 
наем земли, на строительные работы (возведение городских 
стен, церквей и пр.), поставку предметов и т.п. В крестьян-
ской П.з. оговаривалось предоставление землевладельцем 
новопорядчику участка земли, «подмоги» (инвентарь, скот, 
семена или деньги) на обзаведение хозяйством и временной 
льготы от государственных податей и повинностей.

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА В СФЕРЕ ТРУДО-
ВЫХ ОТНОШЕНИЙ – существует три способа возмещения 
ущерба: добровольный, по распоряжению администрации и 
судебный. В случае отказа работника добровольно возмес-
тить ущерб администрация дает распоряжение удержать 
сумму ущерба из зарплаты работника (если сумма ущерба 
не превышает его среднемесячный заработок). Если сумма 
ущерба превышает заработок работника за месяц, применя-
ется судебный порядок возмещения ущерба.

ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ЯВОЧНО-НОРМАТИВНЫЙ – см. ЯВОЧНО-НОРМАТИВНЫЙ 
ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОС-
ТИ ТОВАРА – см. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ 
СТОИМОСТИ ТОВАРА И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.

ПОРЯДОК ОТРЕШЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ – Президент РФ обладает 
неприкосновенностью. Но он может быть отрешен от долж-
ности Советом Федерации – только на основании выдвину-
того Государственной Думой обвинения в государственной 
измене или совершении иного тяжкого преступления. При 
этом соответствующие решения Государственная Дума и 
Совет Федерации выносят не менее чем двумя третями го-
лосов своих членов.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ ПРЕТЕНЗИ-
ОННЫЙ – см. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРО-
ВАНИЯ СПОРОВ.

ПОСАДСКИЕ СОТНИ – средневековые объединения 
торгово-ремесленного населения русских феодальных го-
родов в XI-XVIII вв. П.с. возникли по территориально-про-
фессиональному признаку и объединяли, как правило, ре-
месленников одной специальности, проживавших в одном 
или нескольких соседних кварталах. Они обладали правом 

самоуправления и выбора на сходе сотника (сотского) и 
сотенного дьячка. В XI-XV вв. П.с. являлись фискальными 
и военными организациями тяглого населения, выделяв-
шего ратных людей во время войн. Опираясь на сотенную 
организацию, городское население отстаивало свои права 
в борьбе с княжеской властью и городской аристократичес-
кой верхушкой. В XII-XIII вв. в Новгороде П.с. имели крупное 
политическое значение, но в дальнейшем городская арис-
тократия делением города на «концы» ослабила их роль. В 
Москве они появились, видимо, в 1-й пол. XIV в. С к. XV в. 
с образованием Русского централизованного государства и 
укреплением великокняжеской, а позднее царской власти 
П.с. постепенно превращались в территориально-админис-
тративные единицы, связывавшие посадское тяглое насе-
ление круговой порукой в отношении податных платежей и 
повинностей. Сохраняя самоуправление П.с., правительство 
подчинило их центральному административному аппарату. 
В XVII в. в Москве имелось не менее 25 сотен и более мел-
ких сотенных объединений – полусотен и четвертьсотен. В 
XVI-XVII вв. деление на П.с. сохранялось также в Пскове и 
др. городах. 

ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН – совокупность при-
знаков, характеризующих пригодность семян для посева 
(посадки).

ПОСЕВОВ АПРОБАЦИЯ – см. АПРОБАЦИЯ ПОСЕВОВ.
ПОСЕВОВ РЕГИСТРАЦИЯ – см. РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЕ-

ВОВ.
ПОСЕЛЕНИЙ СИСТЕМА – см. СИСТЕМА ПОСЕЛЕНИЙ.
ПОСЕССОРЫ (от лат. posessio – владею) – в Древнем 

Риме класс зажиточных домовладельцев и землевладель-
цев; по римскому праву П. – фактический владелец чего-
либо без юридического права собственности.

ПОСЕТИТЕЛИ БИРЖЕВЫЕ – см. БИРЖЕВЫЕ ПОСЕ-
ТИТЕЛИ.

ПОСЕТИТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ – см. БИРЖЕВЫЕ 
ПОСЕТИТЕЛИ.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ПАРЛАМЕНТУ – одна из 
важнейших форм взаимодействия между главой государс-
тва и общенациональным представительным органом. 
Представляет собой, как правило, ежегодный официаль-
ный доклад, посвященный положению в стране, основным 
направлениям внутренней и внешней политики государства. 
Обращение президента с посланием к парламенту является 
не только его правом, но и обязанностью. Обычно послание 
зачитывается президентом лично на совместном заседании 
палат (если парламент двухпалатный), при этом выступле-
ние президента часто транслируется на всю страну. По сло-
жившейся в большинстве государств традиции президент, 
зачитав послание, покидает зал заседания, и только после 
этого может начаться обсуждение послания парламентом.

ПОСЛАННИК – дипломатический представитель, в не-
которых случаях возглавляющий дипломатическую миссию. 
Нередко встречается полное официальное наименование, 
зависящее от аккредитующей страны, – чрезвычайный пос-
ланник и полномочный министр. Если П. возглавляет мис-
сию, то он аккредитуется при главе государства пребывания. 
С этой целью ему дается верительная грамота, подписанная 
главой аккредитующего государства. По Венскому регла-
менту о классификации дипломатических агентов 1815 г. П. 
был отнесен ко второму классу дипломатических представи-
телей, более низкому по международно-правовому статусу, 
чем посол. В соответствии с нормами современного дипло-
матического права, закрепленными в Венской конвенции 
о дипломатических сношениях 1961 г., П., за исключением 
вопросов старшинства и этикета, имеет те же права и при-
вилегии, что и главы дипломатических представительств 
других классов. Вместе с тем в международной практике на-
блюдается тенденция ко все более редкому назначению П. 
в качестве главы представительства. В отечественной дип-
ломатической службе класс П. введен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 мая 1941 г.

ПОР-ПОС
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ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПОДСУДИМОГО – в уголовном 
процессе – выступление подсудимого после окончания су-
дебных прений, обращенное к суду перед его удалением 
в совещательную комнату для постановления приговора 
по уголовному делу. Закон предоставляет подсудимому 
возможность сообщить свою оценку всего, что было уста-
новлено в ходе судебного разбирательства, окончательное 
отношение к обвинению, изложить просьбы к суду. Про-
должительность П.с.п. не ограничена временем: председа-
тель вправе остановить подсудимого лишь в случае, если 
он говорит об обстоятельствах, не имеющих отношения к 
делу. Во время произнесения П.с.п. задавать подсудимому 
вопросы не разрешается. П.с.п. – одна из гарантий права на 
защиту. Непредоставление подсудимому последнего слова 
является основанием для отмены приговора.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ ДОГОВОРОВ – приоритет применения участника-
ми последовательно заключенных договоров, относящихся 
к одному и тому же вопросу. В соответствии со ст. 103 Ус-
тава ООН преимущественную силу имеют обязательства по 
Уставу ООН, когда они оказываются в противоречии с обя-
зательствами по какому-либо международному договору. 
Последовательность применения конкретных договоров не-
редко указывается в них самих. Некоторые общие правила 
определения преимущественной силы последовательно за-
ключенных договоров отражены в ст. 30 Венской конвенции 
о праве международных договоров 1969 г.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПЕРЕДАЧА В ЭФИР – последующая 
передача в эфир ранее переданных в эфир произведений, 
фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций 
эфирного или кабельного вещания.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ АКЦЕПТ – акцепт, при котором пла-
тежные требования оплачиваются в течение операционно-
го дня по мере их поступления в банк плательщика (акцепт 
производится после оплаты).

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЛОГ – вторичный залог уже зало-
женного имущества в обеспечение других требований. В со-
ответствии с гражданским законодательством РФ (ст. 342 
ГК) если заложенное имущество становится предметом П.з., 
требования последующего залогодержателя удовлетворя-
ются из стоимости этого имущества после удовлетворения 
требований предшествующих залогодержателей. П.з. допус-
кается, если он не запрещен предшествующими договорами 
о залоге. Залогодатель обязан сообщать каждому последу-
ющему залогодержателю сведения обо всех существующих 
залогах данного имущества и отвечает за убытки, причинен-
ные залогодержателям невыполнением этой обязанности.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР – см. 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР.

ПОСЛЕНАВИГАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ – расходы по 
зимнему отстою флота. Относятся на себестоимость пере-
возок и погрузочно-разгрузочных работ первого полугодия 
следующего года.

ПОСЛЕПАРЛАМЕНТСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ – голосова-
ние избирателей о судьбе акта, уже принятого парламентом. 
См. тж. РЕФЕРЕНДУМ.

ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ СЕРВИС – услуги, оказываемые 
покупателю организацией, продавшей товар, в виде достав-
ки, установки, наладки, ремонта товара. 

ПОСЛЕСМЕННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ – комплекс мер ме-
дико-биологического воздействия на организм работников 
после рабочей смены в целях восстановления физических 
или психофизиологических нарушений, вызванных вредны-
ми условиями труда.

ПОСЛУЖИЛЬЦЫ – см. СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ.
ПОСЛУХ – в судебном процессе на Руси – свидетель 

«доброй славы», принимающий активное участие в судеб-
ном процессе наряду с истцом или ответчиком, в отличие от 
видока – свидетеля факта. Послушество – древнейшее и на-
иболее употребительное на Руси судебное доказательство. 
Судебник 1550 года положил конец послушеству, потребо-

вав от свидетелей «не видев, не послушествовать, а видев-
ши сказать правду».

ПОСОБИЕ ВЫХОДНОЕ – см. ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ.
ПОСОБИЕ СОЦИАЛЬНОЕ – см. СОЦИАЛЬНОЕ ПОСО-

БИЕ.
ПОСОБНИК – один из соучастников преступления: лицо, 

содействовавшее совершению преступления советами, ука-
заниями, предоставлением информации, средств или орудий 
совершения преступления либо устранением препятствий, а 
тж. лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства 
или орудия совершения преступления, следы преступления 
либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, 
заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

ПОСОЛ – глава дипломатического представительства 
наиболее высокого в протокольном отношении уровня. Тер-
мин «П.» означает, прежде всего, наиболее высокий класс 
главы дипломатического представительства, определяе-
мый в соглашении государствами, обменивающимися дип-
ломатическими представительствами, путем выбора среди 
классов глав дипломатических представительств, признан-
ных международным обычаем и подтвержденных Венской 
конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г. П. аккре-
дитуется при главе государства. Термин «П.» означает тж. 
должность главы соответствующего представительства, а в 
большинстве стран – высший дипломатический ранг.

ПОСОЛЬСКОЕ ПРАВО – совокупность принципов и 
норм международного права, регулирующих статус и де-
ятельность постоянных дипломатических представительств 
в иностранных государствах и их сотрудников. П.п. является 
отраслью дипломатического права. Оно начало складывать-
ся в глубокой древности и в течение многих веков состояло 
из обычных норм. В настоящее время основным источником 
П.п. является многосторонний международный договор. 
Первыми попытками официальной кодификации П.п. явля-
ются решения Венского (1815 г.) и Аахенского (1818 г.) конг-
рессов, установившие классы дипломатических представи-
телей. Некоторые вопросы П.п. урегулированы в отдельных 
региональных соглашениях – Гаванской конвенции о дипло-
матических чиновниках 1928 г., Гаванской конвенции о дип-
ломатическом убежище 1928 г. Наиболее полно нормы П.п. 
закреплены в Венской конвенции о дипломатических сноше-
ниях 1961 г., участником которой является РФ. Конвенция, 
состоящая из преамбулы и 53 статей, исходит из представи-
тельно-функциональной природы дипломатических иммуни-
тетов и привилегий. В ней определены порядок установле-
ния дипломатических отношений и учреждения постоянного 
дипломатического представительства, его функции, классы 
глав представительств, права, иммунитеты и привилегии 
представительства и его сотрудников, статус дипломати-
ческой почты и дипломатического курьера, закреплена обя-
занность сотрудников представительства без ущерба для их 
привилегий и иммунитетов уважать законы и постановления 
государства пребывания, не вмешиваться в его внутренние 
дела. Важное значение в развитии П.п. играет внутреннее 
законодательство государств. В РФ действует Положение о 
дипломатических и консульских представительствах иност-
ранных государств на территории СССР от 23 мая 1966 г. 
Термин «П.п.» иногда употребляется в значении дипломати-
ческого права.

ПОСОЛЬСТВА КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ – см. КОН-
СУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА.

ПОСОШНАЯ РАТЬ – часть войска (ополчение из крес-
тьян), собиравшаяся в Русском государстве в 15-17 вв. По-
лучила название от единицы обложения податного (облага-
емого налогами) сословия – сохи. П.р. была пешей и «коне-
вой» (с подводами). Пешая выполняла роль пехоты, но глав-
ным образом привлекалась к военно-инженерным работам 
(строительству и ремонту крепостей, осадных сооружений, 
мостов и дорог), «коневая» – для воинских перевозок и в 
качестве артиллерийского обоза. П.р. собиралась по указу 
Царя, управлялась воеводами и головами. В Полоцком по-

ПОС
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ходе Ивана Грозного (1563 г.) при боевом составе войск в 
43 тыс. П.р. насчитывала св. 80 тыс. чел. В 17 в. посошные 
люди стали называться даточными людьми. 

ПОСОШНЫЕ ЛЮДИ – тягловые люди-рекруты в России 
XVI – XVII вв., набиравшиеся в княжеское войско с различ-
ных категорий земель.

ПОСРЕДНИК, ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ФИРМА – 1) в ком-
мерции – лицо, фирма или организация, стоящая между 
производителем и потребителем товара и содействующая 
его товарообороту. В роли П. выступают агенты, брокеры, 
дилеры, маклеры, комиссионеры, коммивояжеры. Посред-
ничество – один из видов предпринимательства; 2) в юрис-
пруденции – лицо, фирма или организация, содействующая 
продавцу и покупателю в заключении и исполнении контрак-
та; 3) см. ОМБУДСМАН.

ПОСРЕДНИК БИРЖЕВОЙ – см. БИРЖЕВОЙ ПОСРЕД-
НИК.

ПОСРЕДНИК МИРОВОЙ – см. МИРОВОЙ ПОСРЕД-
НИК.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО – 1) в международном праве – одно 
из мирных средств разрешения международных споров. 
Представляет собой ведение переговоров не состоящим в 
споре государством (группой государств, отдельным лицом, 
например, главой государства) или международной орга-
низацией со спорящими сторонами с целью нахождения 
компромиссных путей мирного урегулирования спора. П. 
может осуществляться по просьбе спорящих сторон или по 
собственной инициативе, но при согласии спорящих сторон. 
Предложение П. не должно рассматриваться как вмеша-
тельство в дела спорящих сторон. П. тесно связано с доб-
рыми услугами, но предполагает большую степень участия 
третьей стороны в мирном решении спора. Нередко добрые 
услуги перерастают в П. Участвуя в переговорах спорящих 
сторон, посредник призван содействовать выработке при-
емлемого для них мирного решения спора или конфликта 
путем предложения своего варианта или формулировок та-
кого решения. Однако предложения посредника не являются 
обязательными для спорящих сторон. Правила применения 
П. содержатся, например, в Гаагских конвенциях о законах и 
обычаях войны 1899 и 1907 гг. и других международных до-
говорах; 2) ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ ОПЕ-
РАЦИИ (англ. agency, intermediation) – экономические опера-
ции, совершаемые по поручению субъектов экономической 
деятельности независимыми посредническими фирмами на 
основе отдельных поручений или специальных соглашений; 
обычно выполняются брокерами, дилерами, маклерами и 
агентскими фирмами. В содержание П.о. входит подыска-
ние партнеров, подготовка документации для совершения 
сделок и их совершение, транспортно-экспедиторские опе-
рации, кредитно-финансовое обслуживание, страхование, 
реклама, послепродажное обслуживание товаров, изучение 
рынков сбыта, выполнение таможенных формальностей.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ТОРГОВОЕ – см. ТОРГОВОЕ ПОС-
РЕДНИЧЕСТВО

ПОССЕССИОННОЕ ПРАВО (от лат. possessio – владе-
ние) – право, установленное указом Петра I от 18 января 
1721 г., в силу которого владельцам фабрик и заводов не-
дворянского сословия разрешалось приобретать крестьян 
для работы на предприятиях. В силу данного указа был об-
разован особый разряд крепостных фабричных крестьян, 
приписанных навсегда к промышленным заведениям без 
права отчуждения этих крепостных отдельно от самих заво-
дов. При этом поссессионные рабочие получали земельные 
наделы, которые они обрабатывали для себя, не получая 
почти никакого вознаграждения за труд на поссессионных 
предприятиях. К разряду поссессионных относились и «при-
писные» крестьяне, т.е. те, которых само правительство 
прикрепляло к частным заводам и фабрикам. При Петре III 
в 1762 г. П. п. было отменено. Однако в 1798 г. оно было вос-
становлено и просуществовало до 1863 г. Поссессионное 
владение землями сохранялось местами до 1917 г.

ПОСТ ТАМОЖЕННЫЙ – см. ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ.
ПОСТ ТАМОЖЕННЫЙ АКЦИЗНЫЙ – см. АКЦИЗНЫЙ 

ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ.
ПОСТАВКА – 1) заключительный этап выполнения дого-

вора купли-продажи, на котором происходит возмездная пе-
редача товара продавцом покупателю. П. может иметь фор-
му непосредственной передачи товара в руки покупателя 
или доставки транспортом в место, указанное покупателем. 
Предприятие, осуществляющее П. товара в адрес потреби-
теля, называется поставщиком; 2) вид договора купли-про-
дажи, по которому поставщик (продавец, изготовитель или 
коммерческий посредник) обязуется в установленный дого-
вором срок передать потребителю (покупателю) в собствен-
ность продукцию, предназначенную для его хозяйственной 
деятельности; 3) в соответствии с Федеральным законом «О 
закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия для государственных нужд» П. – это 
форма организованных договорных отношений между то-
варопроизводителем (поставщиком) и потребителем (поку-
пателем) готовой для использования сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия; 4) бирж. – прекращение обяза-
тельств по фьючерсному контракту путем передачи покупа-
телю реального товара.

ПОСТАВКА ВТОРИЧНАЯ – см. ВТОРИЧНАЯ ПОСТАВ-
КА.

ПОСТАВКА КОМПЛЕКТНАЯ – см. КОМПЛЕКТНАЯ 
ПОСТАВКА.

ПОСТАВКА КОНТРОЛИРУЕМАЯ – см. КОНТРОЛИРУЕ-
МАЯ ПОСТАВКА.

ПОСТАВКА НА ОТКРЫТЫЙ СЧЕТ – поставка, при ко-
торой продавец или коммерческий посредник поставляет 
товар покупателю и одновременно или несколько позже на-
правляет ему счет, который должен быть оплачен либо не-
медленно, либо в течение оговоренного срока. При оплате 
покупателем счета раньше установленного срока ему может 
предоставляться особая ценовая скидка «сконто».

ПОСТАВКА НЕМЕДЛЕННАЯ – см. НЕМЕДЛЕННАЯ 
ПОСТАВКА.

ПОСТАВКА С ОПЛАТОЙ АККРЕДИТИВОМ – постав-
ка, при корой банк по поручению покупателя берет на себя 
обязательство в течение определенного срока оплатить про-
давцу стоимость товара по предъявлении последним всех 
оговоренных соглашением документов; применяется в тех 
случаях, когда продавец желает избежать финансового рис-
ка. Оплата обычно производится при помощи безотзывного 
аккредитива.

ПОСТАВКА С ОПЛАТОЙ ВПЕРЕД – поставка, при ко-
торой покупатель оплачивает всю стоимость товара до его 
поставки. В торговой практике Российской Федерации ис-
пользуется термин «предоплата», означающий оплату впе-
ред всей или некоторой части стоимости товара или услуг.

ПОСТАВКА ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НУЖД – см. ДОГОВОР ПОСТАВКИ.

ПОСТАВКА ТОВАРОВ КОНСИГНАЦИОННАЯ – см. 
КОНСИГНАЦИОННАЯ ПОСТАВКА ТОВАРОВ.

ПОСТАВКИ БАЗИС – см. БАЗИС ПОСТАВКИ.
ПОСТАВКИ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР ПОСТАВКИ.
ПОСТАВКИ СРОК – см. СРОК ПОСТАВКИ.
ПОСТАВКИ ТОВАРОВ БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ – см. БА-

ЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ; ИНКОТЕРМС.
ПОСТАВОК ОБЩИЕ УСЛОВИЯ – см. ОБЩИЕ УСЛО-

ВИЯ ПОСТАВОК.
ПОСТАВЩИК – предприятие, осуществляющее постав-

ку машин, оборудования, комплектующих изделий на строи-
тельную площадку при сооружении промышленных, инфра-
структурных и других объектов. При реализации крупномас-
штабных проектов ответственность за поставку всего ком-
плекта технологического оборудования, как правило, несет 
одна организация, именуемая генеральным П., которая на 
договорных условиях может привлекать другие предприятия 
или фирмы для поставки отдельных машин, комплектующих 
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изделий и т.п. Такие организации называются субпоставщи-
ками.

ПОСТАВЩИК ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – см. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПОСТАВЩИК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ – в уголовном процессе – любое ре-
шение, за исключением приговора, вынесенное судьей еди-
нолично; решение, вынесенное президиумом суда при пере-
смотре соответствующего судебного решения, вступившего 
в законную силу; решение прокурора, следователя, дознава-
теля, вынесенное при производстве предварительного рас-
следования, за исключением обвинительного заключения и 
обвинительного акта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ – акт управ-
ления общенормативного содержания, издаваемый Пра-
вительством РФ в пределах его компетенции, на основе и 
во исполнение Конституции РФ, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов и указов Президента 
РФ. Подписывается Председателем Правительства РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА – акт прокурорского 
надзора. Прокурор, исходя из характера нарушения закона 
должностным лицом, выносит мотивированное постановле-
ние о возбуждении уголовного дела или производства об ад-
министративном правонарушении. П.п. о возбуждении про-
изводства об административном правонарушении подлежит 
рассмотрению уполномоченным на то органом или должнос-
тным лицом в срок, установленный законом. О результатах 
рассмотрения сообщается прокурору в письменной форме.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЧАСТНОЕ – см. ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПАЛАТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ – ПАРЛАМЕНТА РФ – подзаконные акты, принимае-
мые палатами Федерального Собрания (Советом Федера-
ции и Государственной Думой) по вопросам, отнесенным 
Конституцией РФ к ведению данной палаты, большинством 
голосов от общего количества депутатов (членов) соответс-
твующей палаты, если иной порядок принятия этих актов не 
предусмотрен Конституцией РФ.

ПОСТАНОВОЧНЫЙ ДОГОВОР – разновидность авто-
рского договора о передаче неопубликованного произведе-
ния для использования его путем публичного исполнения. В 
силу П.д. одна сторона (постановщик) обязуется инсцениро-
вать или экранизировать произведение, созданное другой 
стороной (автором). Посредством заключения П.д. проис-
ходит передача (как правило, возмездная) имущественного 
правомочия автора на публичное исполнение произведения. 
П.д. подчиняется общим положениям об авторских догово-
рах. П.д. может содержать условия о заказе нового произ-
ведения.

ПОСТОЯННАЯ ПАЛАТА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВО-
СУДИЯ – в 1921-1940 гг. международный судебный орган 
при Лиге Наций для разрешения международных споров, пе-
реданных ему сторонами добровольно, а тж. согласно дейс-
твовавшим договорам и конвенциям. Находилась в Гааге.

ПОСТОЯННАЯ ПАЛАТА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА – меж-
дународный постоянный арбитражный орган, учрежденный 
в 1899 г. в Гааге на основе Гаагской конвенции о мирном 
разрешении международных столкновений.

ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН – см. ИНОСТ-
РАННЫЙ ГРАЖДАНИН, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИЙ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕ-
МЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ – см. ПРАВО ПОСТОЯННОГО (БЕС-
СРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ.

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРИ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ – миссия постоянного харак-
тера, направляемая государством – членом международной 
организации, для представления его при данной организа-
ции, один из важных зарубежных органов внешних сноше-
ний государств. Значение международных организаций в 
налаживании и развитии политических, экономических, на-

учно-технических и культурных связей между государства-
ми в настоящее время возрастает. Особую роль призваны 
играть международные организации универсального харак-
тера, в которых принимают участие государства с различ-
ными социально-экономическими системами. При наиболее 
крупных из них государства имеют свои постоянные пред-
ставительства, в частности при ООН и специализирован-
ных учреждениях ООН, а тж. при некоторых других органи-
зациях. 14 марта 1975 г. была принята Венская конвенция 
о представительстве государств в их отношениях с меж-
дународными организациями универсального характера. 
Конвенция предусматривает предоставление постоянным 
представителям и наблюдателям правового статуса, приви-
легий и иммунитетов, аналогичных дипломатическим. Фун-
кции постоянного представительства состоят в обеспечении 
представительства посылающего государства при организа-
ции; поддержании связи между посылающим государством 
и организацией; ведении переговоров с организацией в ее 
рамках; выяснении осуществляемой в организации деятель-
ности и сообщении о ней правительству посылающего госу-
дарства; обеспечении участия посылающего государства в 
деятельности организации, защите интересов посылающего 
государства по отношению к организации; содействии осу-
ществлению целей и принципов организации путем сотруд-
ничества с организацией и в ее рамках.

ПОСТОЯННОЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНО-
ГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – хранение доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации без опре-
деления срока (бессрочное).

ПОСТОЯННЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ – международно-право-
вой статус государства, в соответствии с которым оно обя-
зуется в случае войны не вступать в нее на стороне какого-
либо воюющего государства, не оказывать воюющим непос-
редственную военную помощь. Другие государства обязаны 
уважать П.н. государства. В мирное время постоянно ней-
тральное государство не должно вступать в военные союзы 
и блоки. П.н. может быть договорным и декларативным; в 
основе статуса П.н. государства могут быть многосторонний 
международный договор или декларация. Ныне статусом 
договорного П.н., объявленным декларацией Венского конг-
ресса от 20 ноября 1815 г., пользуется Швейцария. Статусом 
П.н. пользуется тж. Австрия по федеральному конституцион-
ному закону о нейтралитете от 26 октября 1955 г. В истории 
известны П.н. Бельгии (по Лондонским договорам 1831 и 
1839 гг.), Люксембурга (по Лондонскому договору 1807 г.), 
Конго (по Берлинскому трактату 1885 г.). П.н. Бельгии, объ-
явленный «вечным», и П.н. Люксембурга были отменены 
Версальским и Сен-Жерменским мирными договорами.

ПОСТОЯННЫЙ СОСТАВ – 1) в Вооруженных силах РФ 
постоянно находящийся в штате (в отличие от переменного 
состава) военно-учебного заведения, курсов, школы, учеб-
ной части (подразделения) руководящий, преподаватель-
ский, административный, инженерно-технический, инструк-
торский, обслуживающий и другие составы; 2) военнослужа-
щие, постоянно содержащиеся в штатах флотского экипажа 
(полуэкипажа, команды), частях резерва (в военное время), 
лечебных, оздоровительных учреждениях и др.

ПОСТРОЕНИЕ МИРА – постконфликтные действия, на-
правленные на выявление и поддержку структур, которые 
могут укрепить и усилить политическое урегулирование в 
целях избежания возврата к конфликту. Они включают в 
себя механизмы по выявлению и поддержке структур, ко-
торые могут укрепить мир, создать чувство уверенности и 
благосостояния и поддержать экономическое восстановле-
ние. Такие действия могут предусматривать участие в них 
военных и гражданских структур.

ПОСТРОЙКА САМОВОЛЬНАЯ – см. САМОВОЛЬНАЯ 
ПОСТРОЙКА.

ПОСТУПОК ЮРИДИЧЕСКИЙ – см. ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПОСТУПОК.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРОТИВНИК – государство или ко-
алиция государств, военная политика которых представляет 
или может представлять угрозу по отношению к другому го-
сударству (коалиции государств).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СПРОС – спрос, определяемый по-
купательной способностью, числом потенциальных потреби-
телей и уровнем их потребности. 

ПОТЕРИ ВОЕННЫЕ – см. ВОЕННЫЕ ПОТЕРИ
ПОТЕРИ КУРСОВЫЕ – см. КУРСОВЫЕ ПОТЕРИ.
ПОТЕРПЕВШЕГО МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТО НА-

ХОЖДЕНИЯ) – см. МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТО НАХОЖ-
ДЕНИЯ) ПОТЕРПЕВШЕГО.

ПОТЕРПЕВШИЙ – 1) в уголовном процессе – физическое 
лицо, которому преступлением причинен физический, иму-
щественный, моральный вред, а также юридическое лицо в 
случае причинения преступлением вреда его имуществу и 
деловой репутации. Решение о признании П. оформляется 
постановлением дознавателя, следователя, прокурора или 
суда (ст. 42 УПК РФ). П. имеет ряд существенных прав, сре-
ди которых право давать показания, заявлять ходатайства, 
знакомиться с материалами дела, участвовать в судебном 
разбирательстве, заявлять отводы и т.д. Решение о призна-
нии П. может последовать лишь при причинении вреда не-
посредственно преступлением. По делам о приготовлении к 
преступлению или покушении на совершение преступления 
гражданин признается П., если в действительности имело 
место фактическое причинение морального, физического 
или имущественного вреда. О признании П. суд выносит оп-
ределение, а прокурор, судья, следователь и лицо, произво-
дящее дознание, – постановление. Инициатива в решении 
этого вопроса может принадлежать как самому П., так и сле-
дователю, а тж. другим должностным лицам, участвующим в 
процессе. По делам о преступлениях, последствием которых 
явилась смерть П., права П. имеют его близкие родственни-
ки; 2) в административном процессе – лицо, которому адми-
нистративным правонарушением был причинен моральный, 
физический или имущественный вред. Признание лица П. 
осуществляется путем отметки в протоколе об администра-
тивном правонарушении либо в протоколе опроса П.; 3) в 
соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» – лицо, жизни, здоровью или иму-
ществу которого был причинен вред при использовании 
транспортного средства иным лицом.

ПОТОК ИНФОРМАЦИОННЫЙ – см. ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ ПОТОК

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБМАН – см. ОБМАН ПОТРЕБИТЕ-
ЛЕЙ.

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОХРАНА ПРАВ – см. ОХРАНА ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

ПОТРЕБИТЕЛИ РЕКЛАМЫ – лица, на привлечение 
внимания которых к объекту рекламирования направлена 
реклама, следствием чего является или может являться со-
ответствующее воздействие рекламы на них.

ПОТРЕБИТЕЛИ ТОВАРОВ И УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО-, 
ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, УТИ-
ЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХО-
ДОВ – лица, приобретающие по договору электрическую и 
тепловую энергию, воду, услуги по водоотведению и утили-
зации (захоронению) твердых бытовых отходов для собс-
твенных хозяйственно-бытовых и (или) производственных 
нужд (далее – потребители). В жилищном секторе потре-
бителями товаров и услуг указанных организаций в сфере 
электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилиза-
ции (захоронения) твердых бытовых отходов являются: а) 
в многоквартирных домах – товарищества собственников 
жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные 
кооперативы и иные специализированные потребительские 
кооперативы, управляющие организации, которые приобре-
тают указанные выше товары и услуги для предоставления 

коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в 
данном многоквартирном доме, или непосредственно собс-
твенники помещений в многоквартирном доме в случае 
непосредственного управления многоквартирным домом 
собственниками помещений; б) в жилом доме – собственник 
этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее 
коммунальные услуги.

ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ – лица (предприятие, организация, территориаль-
но обособленный цех, строительная площадка, квартира), 
приобретающие электрическую и тепловую энергию для 
собственных бытовых и (или) производственных нужд.

ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ С УП-
РАВЛЯЕМОЙ НАГРУЗКОЙ – категория потребителей элек-
трической энергии, которые в силу режимов работы (потреб-
ления электрической энергии) влияют на качество электри-
ческой энергии, надежность работы Единой энергетической 
системы России и оказывают в связи с этим на возмездной 
договорной основе услуги по обеспечению вывода Единой 
энергетической системы России из аварийных ситуаций. 
Указанные потребители могут оказывать и иные согласо-
ванные с ними услуги на условиях договора.

ПОТРЕБИТЕЛЬ – гражданин, имеющий намерение зака-
зать или приобрести либо заказывающий, приобретающий 
или использующий товары (работы, услуги) исключительно 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
В РФ права П. и порядок их защиты определены Законом 
РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г.

ПОТРЕБИТЕЛЬ ГАЗА (АБОНЕНТ, СУБАБОНЕНТ ГА-
ЗОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) – юридическое или 
физическое лицо, приобретающее газ у поставщика и ис-
пользующее его в качестве топлива или сырья.

ПОТРЕБИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ – субъект, обращаю-
щийся к информационной системе или посреднику за полу-
чением необходимой ему информации и пользующийся ею. 
Смю тж. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ, СРЕДСТВ МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА.

ПОТРЕБИТЕЛЬ СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОГО ИН-
ФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА – см. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИН-
ФОРМАЦИИ, СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМА-
ЦИОННОГО ОБМЕНА.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ – в РФ – система 
потребительских обществ и их союзов разных уровней, со-
зданных в целях удовлетворения материальных и иных пот-
ребностей их членов; совокупность добровольных обществ 
пайщиков, их объединений, действующих на основании ус-
тавов, с целью удовлетворения своих потребностей в това-
рах и услугах за счет денежных и материальных взносов. 
Пайщиками (членами) потребительских обществ (союзов, 
кооперативов) могут быть граждане, достигшие 16-летнего 
возраста, и юридические лица. П.к. в интересах пайщиков 
осуществляет заготовительную, торговую, производствен-
ную, посредническую и иную деятельность, не запрещенную 
законодательством РФ и субъектов РФ, всемерно содейс-
твует развитию социально-бытовой инфраструктуры, ведет 
благотворительную деятельность, участвует в международ-
ном кооперативном движении. См. тж. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ – см. ТОВАРЫ.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА – примерный расчет-

ный набор, ассортимент товаров, характеризующий типич-
ный уровень и структуру месячного (годового) потребления 
человека или семьи. Такой набор используется для расчета 
минимального потребительского бюджета (прожиточного 
минимума), исходя из стоимости П.к. в действующих ценах. 
П.к. служит также базой сравнения расчетных и реальных 
уровней потребления. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ – в соответствии с 
гражданским законодательством РФ (ст. 116 ГК РФ) – доб-
ровольное объединение граждан и юридических лиц на 
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основе членства с целью удовлетворения материальных и 
иных потребностей участников, осуществляемое путем объ-
единения его членами имущественных паевых взносов. П.к. 
относится к некоммерческим организациям. Устав П.к. дол-
жен содержать помимо сведений, обязательных для уставов 
юридических лиц вообще, условия о размере паевых взно-
сов членов кооператива; о составе и порядке внесения пае-
вых взносов членами кооператива и об их ответственности 
за нарушение обязательств по внесению паевых взносов; о 
составе и компетенции органов управления кооперативом и 
порядке принятия ими решений, в т.ч. о вопросах, решения 
по которым принимаются единогласно или квалифициро-
ванным большинством голосов; о порядке покрытия члена-
ми кооператива понесенных ими убытков. Наименование 
П.к. должно содержать указание на основную цель его де-
ятельности, а тж. слово «кооператив», или слова «потреби-
тельский союз», либо «потребительское общество». Члены 
П.к. обязаны в течение трех месяцев после утверждения 
ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем 
дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обя-
занности кооператив может быть ликвидирован в судебном 
порядке по требованию кредиторов. Члены П.к. солидарно 
несут субсидиарную ответственность по его обязательствам 
в пределах невнесенной части дополнительного взноса каж-
дого из членов кооператива. Доходы, полученные П.к. от 
предпринимательской деятельности, осуществляемой коо-
перативом в соответствии с законом и уставом, распреде-
ляются между его членами. Правовое положение П.к., а тж. 
права и обязанности их членов определяются в соответствии 
с ГК РФ и законами о потребительских кооперативах.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ – форма кредита, при 
которой заемщиками являются физические лица, а кредито-
рами – кредитные учреждения, предприятия и организации. 
Служит средством удовлетворения потребительских нужд 
населения; может носить как денежную, так и товарную 
форму. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ СОЮЗ – см. РАЙОН-
НЫЙ, ОБЛАСТНОЙ, КРАЕВОЙ, РЕСПУБЛИКАНСКИЙ, ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА БАНК – см. БАНК 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО – добровольное объ-
единение граждан и (или) юридических лиц, созданное, как 
правило, по территориальному признаку, на основе членс-
тва путем объединения его членами имущественных паевых 
взносов для торговой, заготовительной, производственной 
и иной деятельности в целях удовлетворения материальных 
и иных потребностей его членов. См. тж. ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИЙ КООПЕРАТИВ.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО – отрасль права, пред-
ставляющая собой совокупность положений и норм, направ-
ленных на защиту прав потребителей на рынке товаров и 
услуг. Защиту прав потребителей осуществляют специаль-
ные правительственные учреждения, например, Федераль-
ная комиссия по торговле в США, Министерство по делам 
потребителей во Франции, а тж. ассоциации, кооперативы и 
движение потребителей.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ – 
см. ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ.

ПОТРЕБЛЕНИЕ – использование, применение продук-
ции, вещей, благ, товаров, услуг в целях удовлетворения 
потребностей. Принято различать производственное П. – 
расходование, использование ресурсов в процессе произ-
водства и непроизводственное, конечное П. благ людьми, 
населением для удовлетворения жизненных потребностей. 
П. является конечной стадией производственного цикла. 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТХОДЫ – см. ОТХОДЫ.
ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ВЕЩИ – вещи, которые при одно-

кратном акте использования уничтожаются или существен-
но изменяются (например, переработка сырья), в отличие 
от непотребляемых вещей, которые при использовании из-

нашиваются, но не теряют существенных первоначальных 
свойств в течение значительного времени (машины, жилые 
строения, мебель и т.д.). П.в. не могут быть предметом дого-
воров имущественного найма, безвозмездного пользования, 
но могут служить предметом договора займа, поскольку, 
например, должник, израсходовавший деньги, возвращает 
кредитору сумму долга уже другими денежными знаками.

ПОТРЕБНОСТИ – виды продукции, товаров, услуг, в 
которых нуждаются люди, которые они стремятся иметь и 
потреблять. К П. относят не только то, что приносит пользу, 
крайне необходимо для жизни, но и реальные запросы на 
предметы, которые могут оказаться вредными для здоровья, 
но потребляются людьми в силу сложившихся привычек и 
получаемого удовольствия, удовлетворения. П. разделяют-
ся на биологические и социальные, последние обусловлены 
общественной природой человека. Кроме того, различают 
насыщаемые, имеющие четкий предел, и ненасыщаемые П., 
стремление удовлетворить которые не имеет четко обозна-
ченного предела (например, потребности в знаниях). 

ПОХИЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА – преступление против сво-
боды личности, представляющее собой тайное или открытое 
либо с помощью обмана завладение (захват) живым чело-
веком, сопряженное с ограничением его личной свободы. 
Время такого ограничения для квалификации преступления 
значения не имеет. Лицо, добровольно освободившее по-
хищенного, освобождается от уголовной ответственности, 
если и его действиях не содержится иного состава преступ-
ления. Ответственность за это преступление предусмотрена 
ст. 126 УК РФ. Следует отличать П.ч. от незаконного лише-
ния свободы. 

ПОХОДНОЕ ОХРАНЕНИЕ – см. ОХРАНЕНИЕ
ПОЧВЫ ПРАВО – см. ПРАВО ПОЧВЫ.
ПОЧЕРК – в криминалистике – след движений руки 

лица, остающийся при написании текста; этот след при нор-
мальных условиях в силу своего своеобразия в большей или 
меньшей степени не может быть принят за другой и отно-
сительно устойчив, поэтому можно установить принадлеж-
ность определенных образцов П. конкретному лицу. Пись-
менные материалы, состоящие из цифр, тж. подпадают под 
понятие П.

ПОЧЕТНОЕ ГРАЖДАНСТВО – особый институт права, 
представляющий собой символическую связь конкретного 
физического лица с данным государством или администра-
тивно-государственным образованием (в отличие от обычно-
го гражданства, представляющего реальную юридическую 
связь вышеуказанных субъектов). В настоящее время инс-
титут П.г. предусмотрен законодательством многих стран 
мира. С принятием нового закона «О гражданстве России 
Российской Федерации» институт П.г. в Российской Феде-
рации отменен.

ПОЧЕТНЫЙ КОНСУЛ – см. НЕШТАТНЫЙ КОНСУЛ.
ПОЧЕТНЫЙ СУДЬЯ – судья, имеющий стаж работы в 

качестве судьи не менее десяти лет и находящийся в отстав-
ке. Он может быть привлечен к осуществлению правосудия 
в качестве судьи в порядке, установленного Федеральным 
конституционным законом «О судебной системе Российской 
Федерации» от 31 декабря 1996 г.

ПОЧТА ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ – см. ДИПЛОМАТИЧЕС-
КАЯ ПОЧТА.

ПОЧТА ЭЛЕКТРОННАЯ – см. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
ПОЧТОВАЯ МАРКА – знак оплаты сбора за пересылку 

почтовых отправлений. П.м. выпускаются почтовыми ве-
домствами.

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ – находящаяся под юрисдикцией 
государства единая технологическая сеть учреждений и 
транспортных средств, обеспечивающих прием, обработку, 
перевозку и доставку почтовых отправлений, перевод де-
нежных средств, а тж. организующих на договорной основе 
экспедирование, доставку и распространение периодичес-
кой печати, доставку пенсии, пособий и других выплат целе-
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вого назначения. Свобода почтовых отправлений и транзита 
почты гарантируется на всей территории РФ.

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. МЕЖДУ-
НАРОДНАЯ ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ.

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – со-
ставная часть единой почтовой связи Российской Федера-
ции, которая открыта для пользования всем гражданам (фи-
зическим лицам) и юридическим лицам, и в услугах которой 
этим лицам не может быть отказано.

ПОЧТОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ – см. ЕДИНАЯ ПОЧТОВАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ

ПОЧТОВОЙ ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗНАКИ – 
см. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗНАКИ ПОЧТОВОЙ ОПЛАТЫ.

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОБЪЕКТЫ – см. ОБЪЕКТЫ ПОЧ-
ТОВОЙ СВЯЗИ.

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОПЕРАТОРЫ – см. ОПЕРАТОРЫ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ.

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ – см. ОРГАНИЗА-
ЦИИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ.

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ – см. ПОЛЬЗО-
ВАТЕЛИ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ.

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СЕТЬ – см. СЕТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯ-
ЗИ.

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СРЕДСТВА – см. СРЕДСТВА ПОЧ-
ТОВОЙ СВЯЗИ.

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ – см. 
СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ УСЛУГ АДРЕСНЫЕ ДАННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – см. АДРЕСНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЕЙ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ.

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ УСЛУГИ – см. УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ 
СВЯЗИ.

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ УСЛУГИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ – см. 
УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ.

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – 
см. ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ.

ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ – письма и почтовые кар-
точки, бандероли, пакеты, посылки, почтовые контейнеры, 
печатные издания в соответствующей упаковке.

ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ.

ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ – см. УНИ-
ВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ.

ПОЧТОВЫЙ АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК – специальный за-
пирающийся ящик, предназначенный для получения адреса-
тами почтовых отправлений.

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС – условное цифровое обозначе-
ние почтового адреса, присваиваемое объекту почтовой 
связи.

ПОЧТОВЫЙ МАРШРУТ – путь следования почтового 
транспорта между объектами почтовой связи.

ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – услуга 
организаций федеральной почтовой связи по приему, обра-
ботке, перевозке (передаче), доставке (вручению) денежных 
средств с использованием сетей почтовой и электрической 
связи.

ПОЧТОВЫЙ ШКАФ АБОНЕМЕНТНЫЙ – см. АБОНЕ-
МЕНТНЫЙ ПОЧТОВЫЙ ШКАФ.

ПОЧТОВЫЙ ШКАФ АБОНЕНТСКИЙ – см. АБОНЕНТ-
СКИЙ ПОЧТОВЫЙ ШКАФ.

ПОЧТОВЫЙ ШКАФ ОПОРНОГО ПУНКТА – специаль-
ный запирающийся шкаф, предназначенный для временно-
го хранения почтовых отправлений на доставочных участках 
или для получения адресатами почтовых отправлений.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК – специальный запирающийся 
ящик, предназначенный для сбора простых писем и почто-
вых карточек.

ПОШЛИН И НАЛОГОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА – 
см. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ПОШЛИН И НАЛОГОВ.

ПОШЛИН ТАМОЖЕННЫХ СТАВКИ – см. СТАВКИ ТА-
МОЖЕННЫХ ПОШЛИН.

ПОШЛИНА – особый вид государственных налогов и 
сборов, взимаемых с физических и юридических лиц, кото-
рые вступают в специфические отношения между собой и с 
государственными органами. П. взимаются при заключении 
договоров об аренде, передаче ценных бумаг, регистрации 
предприятий, оформлении наследства, провозе товаров че-
рез границу и в ряде других случаев. П. обычно существуют 
в виде регистрационных и гербовых сборов, почтовых, тамо-
женных, судебных, наследственных, биржевых, патентных 
пошлин. См. тж. ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ПОШЛИНА АДВАЛОРНАЯ – см. АДВАЛОРНАЯ ТАМО-
ЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ПОШЛИНА АНТИДЕМПИНГОВАЯ – см. АНТИДЕМПИН-
ГОВАЯ ПОШЛИНА.

ПОШЛИНА БИРЖЕВАЯ – см. БИРЖЕВАЯ ПОШЛИНА.
ПОШЛИНА ВВОЗНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ – см. ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВВОЗНАЯ ПОШЛИНА.
ПОШЛИНА ВОЗВРАТНАЯ – см. ВОЗВРАТНАЯ ПОШЛИ-

НА.
ПОШЛИНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ – см. ГОСУДАРС-

ТВЕННАЯ ПОШЛИНА.
ПОШЛИНА ДОГОВОРНАЯ – см. ДОГОВОРНАЯ ПОШ-

ЛИНА.
ПОШЛИНА ДОРОЖНАЯ – см. ДОРОЖНАЯ ПОШЛИНА.
ПОШЛИНА ЗАПРЕТИТЕЛЬНАЯ – см. ЗАПРЕТИТЕЛЬ-

НЫЙ ТАРИФ.
ПОШЛИНА ИМПОРТНАЯ – см. ИМПОРТНАЯ ПОШЛИ-

НА.
ПОШЛИНА КОМПЕНСАЦИОННАЯ – см. КОМПЕНСА-

ЦИОННАЯ ПОШЛИНА; КОМПЕНСАЦИОННАЯ ТАМОЖЕН-
НАЯ ПОШЛИНА.

ПОШЛИНА ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННАЯ – см. ПРОТЕК-
ЦИОНИЗМ.

ПОШЛИНА ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ – см. ТАРИФНЫЕ 
ЛЬГОТЫ, ПРЕФЕРЕНЦИИ.

ПОШЛИНА СЕЗОННАЯ – см. СЕЗОННАЯ ТАМОЖЕН-
НАЯ ПОШЛИНА.

ПОШЛИНА СПЕЦИАЛЬНАЯ – см. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТА-
МОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ПОШЛИНА ТАМОЖЕННАЯ – см. ТАМОЖЕННАЯ ПОШ-
ЛИНА.

ПОШЛИНА ТАМОЖЕННАЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ – см. 
КОМПЕНСАЦИОННАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ПОШЛИНА ТАМОЖЕННАЯ АДВАЛОРНАЯ – см. АДВА-
ЛОРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ПОШЛИНА ТАМОЖЕННАЯ АНТИДЕМПИНГОВАЯ – см. 
АНТИДЕМПИНГОВАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ПОШЛИНА ТАМОЖЕННАЯ ВВОЗНАЯ – см. ВВОЗНАЯ 
ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ПОШЛИНА ТАМОЖЕННАЯ ВОЗВРАТНАЯ – см. ВОЗ-
ВРАТНАЯ ПОШЛИНА.

ПОШЛИНА ТАМОЖЕННАЯ ВЫВОЗНАЯ – см. ВЫВОЗ-
НАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ПОШЛИНА ТАМОЖЕННАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ – см. 
КОМБИНИРОВАННАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ПОШЛИНА ТАМОЖЕННАЯ СЕЗОННАЯ – см. СЕЗОН-
НАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ПОШЛИНА ТАМОЖЕННАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ – см. СПЕ-
ЦИАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ПОШЛИНА ТАМОЖЕННАЯ СПЕЦИФИЧЕСКАЯ – см. 
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ПОШЛИНЫ ОСОБЫЕ ВИДЫ – см. ОСОБЫЕ ПОШЛИ-
НЫ.

ПОШЛИНЫ СНИЖЕНИЕ СТАВКИ – см. СНИЖЕНИЕ 
СТАВКИ ПОШЛИНЫ.

ПОШЛИНЫ ТРАНЗИТНЫЕ – см. ТРАНЗИТНЫЕ ПОШ-
ЛИНЫ.

ПРАВ ГРАЖДАНСКИХ САМОЗАЩИТА – см. САМОЗА-
ЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ.

ПРАВ И СВОБОД ГАРАНТИИ – см. ГАРАНТИИ ПРАВ И 
СВОБОД.

ПОЧ-ПРА
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ПРАВ НАРУШЕННЫХ ПРИНЦИП ВОССТАНОВЛЕНИЯ – 
см. ПРИНЦИП ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ПРАВ.

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОХРАНА – см. ОХРАНА ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

ПРАВ ПРИОБРЕТЕННЫХ ДОКТРИНА – см. ДОКТРИНА 
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРАВ.

ПРАВ РОДИТЕЛЬСКИХ ОГРАНИЧЕНИЕ – см. ОГРАНИ-
ЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ.

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ЗАЩИТА – см. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛО-
ВЕКА.

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ – 
см. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО – см. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НЕОТЧУЖДАЕМОСТЬ – см. НЕОТ-
ЧУЖДАЕМОСТЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИНЦИП ВСЕОБЩЕГО УВАЖЕ-
НИЯ – см. ПРИНЦИП ВСЕОБЩЕГО УВАЖЕНИЯ ПРАВ ЧЕ-
ЛОВЕКА.

ПРАВА АБСОЛЮТНЫЕ – см. АБСОЛЮТНЫЕ ПРАВА.
ПРАВА АВТОРА МОРАЛЬНЫЕ – см. МОРАЛЬНЫЕ ПРА-

ВА АВТОРА.
ПРАВА АНАЛОГИЯ – см. АНАЛОГИЯ ПРАВА.
ПРАВА БЮДЖЕТНЫЕ – см. БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВА.
ПРАВА ГРАЖДАНСКИЕ – см. ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА.
ПРАВА ГРАЖДАНСКОГО ИСТОЧНИКИ – см. ИСТОЧ-

НИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА.
ПРАВА ДЕТЕЙ – см. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ.
ПРАВА ЖЕНЩИН – общие права человека, а тж. сово-

купность некоторых специфических прав и свобод, обус-
ловленных особенностями социального и семейного ста-
туса женщин. П.ж. полностью или частично посвящен ряд 
международных документов. Устав ООН закрепил в общей 
форме, в виде принципа, равенство мужчины и женщины. 
На это положение имеется ссылка во Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г. Кроме того, ст. 16 Декларации про-
возглашает равноправие сторон в браке. Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных, правах 
1966 г. и Международный пакт о гражданских и политичес-
ких правах 1966 г. запрещают дискриминацию, в частности, 
по признаку пола. Указанное положение содержится тж. в 
Конвенции МОТ № 111 о дискриминации в области труда 
и занятий 1958 г., Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискри-
минацией в области образования 1960 г. 29 июня 1951 г. 
МОТ приняла Конвенцию № 100 о равном вознаграждении 
мужчин и женщин за труд равной ценности. 7 ноября 1967 г. 
Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 2263 (ХХII) 
приняла Декларацию о ликвидации дискриминации в отно-
шении женщин. 29 января 1957 г. была открыта для подпи-
сания Конвенция о гражданстве замужней женщины, пре-
дусматривающая, в частности, что перемена гражданства 
мужем во время существования брачного союза не будет 
автоматически отражаться на гражданстве жены. 20 дека-
бря 1952 г. была принята Конвенция о политических правах 
женщин. Комплекс мер, направленных на обеспечение рав-
ноправия мужчин и женщин, был предусмотрен в резолюции 
3010 (XXVII) Генеральной Ассамблеи ООН, которая провоз-
гласила 1975 г. Международным годом женщины. Наиболее 
общим международно-правовым документом, касающимся 
прав женщин, является Конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации в отношении женщин, одобренная 
Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 1979 г. СССР ра-
тифицировал ее 19 декабря 1980 г. П.ж. отражены тж. в Кон-
венции о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и 
регистрации браков 1962 г. В системе ООН вопросами П.ж. 
ведает Комиссия по положению женщин – вспомогательный 
орган (т.н. функциональная комиссия) Экономического и Со-
циального Совета.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВ – см. ОСНОВ-
НЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ – права человека 
применительно к детям. Необходимость выработки специ-
альных норм, регламентирующих международное сотрудни-
чество в этой области, обусловлена особенностью положе-
ния детей, прежде всего тем, что они согласно внутреннему 
законодательству государств не обладают всеми правами, 
которые имеют совершеннолетние, и, кроме того, в ряде 
случаев обладают или должны обладать специфическими 
правами, связанными с их возрастом, положением в семье 
и т.п. Ряд международных документов в области прав че-
ловека в той или иной мере относится и к детям (Всеобщая 
декларация прав человека 1948 г., Международная конвен-
ция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 
г., Международные пакты о правах человека 1966 г. и др.). 
Вместе с тем имеются международные документы, специ-
ально посвященные правам ребенка. К ним относятся Де-
кларация прав ребенка 1959 г., Декларация о защите жен-
щин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период во-
оруженных конфликтов 1974 г., ряд конвенций МОТ (№ 10, 
11, 15, 58, 59, 60, 112) и др. В системе ООН вопросами прав 
ребенка ведает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Важнейшим 
этапом стало принятие Конвенции о правах ребенка. Кон-
венция была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 
ноября 1989 г. Подписана от имени СССР 26 января 1990 г., 
ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июня 1990 г. 
Помимо международных правовых норм права детей в РФ 
зафиксированы в Гражданском и Семейном кодексах РФ. 
По российским законам дети обладают правоспособностью 
и с 14 до 18 лет частично дееспособны. Особо следует от-
метить право ребенка (с 10 лет) выражать собственное мне-
ние, без которого его нельзя усыновить, изменить его имя 
и фамилию, и т.д. По семейному праву совершеннолетние 
дети обязаны содержать нетрудоспособных, нуждающихся 
в помощи родителей и заботиться о них. Для защиты своих 
прав родители могут обратиться в суд.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ – в соответс-
твии с Семейным кодексом РФ родители имеют следующие 
права: определять имя, отчество и фамилию, гражданство 
и национальность своих детей; представлять своих детей 
(защищать их права и интересы, пока дети недееспособны); 
определять место жительства своих детей и истребовать их 
от лиц, незаконно удерживающих чужих детей; воспитывать 
своих детей и давать им образование.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ – в соответствии 
с Семейным кодексом РФ в браке оба супруга имеют рав-
ные личные и имущественные права и обязанности. При-
нцип равенства супругов в семье означает, что каждый из 
супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест 
пребывания и жительства. Супруги совместно решают все 
вопросы, связанные с материнством, отцовством, воспита-
нием, образованием детей, как и все другие вопросы жиз-
ни семьи. Важным личным правом являются право выбора 
супругами фамилии. Супруги свободно, по личному жела-
нию и согласию выбирают при заключении брака фамилию 
одного из супругов в качестве обшей фамилии, либо каж-
дый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо 
присоединяет к своей фамилии фамилию другою супруга. 
Соединение фамилии не допускается только в том случае, 
если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов явля-
ется двойной. Перемена фамилии одним из супругов не вле-
чет за собой обязанности изменения фамилии для другого 
супруга. В случае расторжения брака каждый из супругов 
вправе сохранить общую фамилию или вернуть себе доб-
рачную фамилию. Супруги в браке свободны в определении 
своего места жительства, т.е. по закону они не обязаны про-
живать совместно, хотя именно эта черта является естест-
венной для прочной, нормальной семьи. Каждый из супру-
гов вправе самостоятельно выбирать занятие, профессию. 
Споры супругов по поводу названных личных прав (выбор 
места жительства, профессии) в государственных органах 
не рассматриваются. Воспитание и обучение детей являет-
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ся не только важным правом, но и обязанностью супругов-
родителей. Споры между супругами по поводу воспитания 
детей решаются в суде. Супруги имеют тж. имущественные 
права и обязанности. Имущество может быть общим и лич-
ным (раздельным). К личному имуществу относятся вещи, 
принадлежащие каждому из супругов до вступления в брак, 
или получение каждым из них во время брака в дар или по 
наследству и предметы личного пользования (одежда, обувь 
и т.п.), за исключением предметов роскоши (драгоценности 
и т.п.) и предметов профессиональной деятельности (скрип-
ка, рояль и т.п.). В силу их большой стоимости они относятся 
к общей собственности супругов, как и имущество, нажитое 
но время брака. Владеть, пользоваться и распоряжаться 
общим имуществом супруги имеют равные права. Раздел 
общего имущества в результате спора между супругами 
разрешается в суде. Между родителями и детьми в семье 
возникают особые правоотношения, основывающееся на 
происхождении детей, удостоверенном в установленном 
законом порядке. Особое место занимают личные права и 
обязанности, а именно: право ребенка на имя, отчество и 
фамилию и соответствующее право и обязанность родите-
лей дать ребенку имя, отчество и фамилию; право детей на 
воспитание и соответствующее право и обязанность роди-
телей воспитывать своих детей; право детей на защиту их 
прав и интересов и соответствующее право и обязанность 
родителей защищать права и интересы своих детей.

ПРАВА И СВОБОДЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ – см. ПОЛИТИ-
ЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ.

ПРАВА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
ПРАВА ГРАЖДАН РФ.

ПРАВА ИМУЩЕСТВЕННЫЕ – см. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРАВА.

ПРАВА ИНСТИТУТ – см. ИНСТИТУТ ПРАВА.
ПРАВА ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА – см. ИСТОРИЧЕС-

КАЯ ШКОЛА ПРАВА.
ПРАВА ИСТОЧНИКИ – см. ИСТОЧНИКИ ПРАВА.
ПРАВА ЛИЧНЫЕ – см. ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА.
ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОГО ДОКТРИНА – см. ДО-

КТРИНА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.
ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОГО ИСТОЧНИКИ – см. ИС-

ТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.
ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИССИЯ – см. КО-

МИССИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.
ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОГО ЛОКАЛЬНАЯ НОРМА – 

см. ЛОКАЛЬНАЯ НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.
ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОГО НОРМА – см. НОРМА 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.
ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩАЯ НОРМА – см. 

ОБЩАЯ НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.
ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЪЕКТ – см. ОБЪЕКТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.
ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОГО ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИ-

ПЫ – см. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА.

ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОГО ОТРАСЛЬ – см. ОТРАСЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕДМЕТ – см. ПРЕД-
МЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИНЦИП – см. ПРИ-
НЦИП МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОГО СИСТЕМА – см. СИСТЕ-
МА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОГО СУБЪЕКТ – см. СУБЪЕКТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГАРАНТИИ – 
см. ГАРАНТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАС-
ТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ.

ПРАВА НАЗНАЧЕНИЕ – см. НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВА.
ПРАВА НАРОДОВ – система международно-правовых 

норм, регулирующих права и обязанности народов (и госу-
дарств) как субъектов международного права, иногда назы-

ваемая «Международное право прав народов». Начало фор-
мирования этой новой системы норм относится к 60–70-м гг. 
ХХ в. и связано с крахом колониальной системы и возраста-
нием этнического самосознания людей. Нормативным фун-
даментом П.н. стало всеобщее признание принципа равно-
правия и самоопределения народов и придание ему импера-
тивного характера в результате закрепления в Уставе ООН. 
Значение П.н. было подтверждено в Пактах о правах чело-
века 1966 г., в которых это право положено в основу всей 
системы международно-правовой защиты прав индивидов и 
народов. С 1970 г. на доктринальном уровне в различных 
странах стали выдвигаться проекты Всеобщей декларации 
прав народов, в которых предпринимались попытки обоб-
щить существующие и зарождающиеся П.н. Эти права на-
шли отражение в Азиатско-Тихоокеанской декларации чело-
веческих прав индивидов и народов 1988 г., Декларации ос-
новных обязанностей народов и правительств стран АСЕАН 
1983 г., Тунисской декларации о правах человека и народов 
1988 г., Декларации ООН о праве на развитие 1986 г. (см. 
ПРАВО НА РАЗВИТИЕ), а тж. в таких межгосударственных 
актах, как Африканская хартия прав человека и народов 
1981 г., Конвенции о запрещении геноцида, расизма и ра-
совой дискриминации. В систему П.н. входят: принцип рав-
ноправия и самоопределения народов, принцип свободного 
распоряжения народом своими естественными богатствами 
и ресурсами, а тж. такие права, как право на свою террито-
рию, право на жизнь, право на мир, право на национальную 
и международную безопасность, право на развитие, право 
на самобытность, право на достойное существование, право 
на достойную среду обитания, право на участие в решении 
национальных и глобальных проблем, право на свободу во-
леизъявления, право на всеобщее уважение прав народов, 
право на информированность о других народах и др.

ПРАВА НОРМ РЕАЛИЗАЦИЯ – см. РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ 
ПРАВА.

ПРАВА НОРМ ТОЛКОВАНИЕ – см. ТОЛКОВАНИЕ 
НОРМ ПРАВА.

ПРАВА НОРМА – см. НОРМА ПРАВА.
ПРАВА НОРМЫ БЛАНКЕТНЫЕ – см. БЛАНКЕТНЫЕ 

НОРМЫ ПРАВА.
ПРАВА НОРМЫ ДЕЛЕГИРОВАННЫЕ – см. ДЕЛЕГИРО-

ВАННЫЕ НОРМЫ ПРАВА.
ПРАВА НОРМЫ ДИСПОЗИТИВНЫЕ – см. ДИСПОЗИ-

ТИВНЫЕ НОРМЫ ПРАВА.
ПРАВА НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ – см. ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРАВА.
ПРАВА НОРМЫ ЗАПРЕЩАЮЩИЕ – см. ЗАПРЕЩАЮ-

ЩИЕ НОРМЫ ПРАВА.
ПРАВА НОРМЫ ИМПЕРАТИВНЫЕ – см. ИМПЕРАТИВ-

НЫЕ НОРМЫ ПРАВА.
ПРАВА НОРМЫ ОБЩИЕ – см. ОБЩИЕ НОРМЫ ПРАВА.
ПРАВА НОРМЫ ОБЯЗЫВАЮЩИЕ – см. ОБЯЗЫВАЮ-

ЩИЕ НОРМЫ ПРАВА.
ПРАВА НОРМЫ ОТСЫЛОЧНЫЕ – см. ОТСЫЛОЧНЫЕ 

НОРМЫ ПРАВА.
ПРАВА НОРМЫ ОХРАНИТЕЛЬНЫЕ – см. ОХРАНИ-

ТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРАВА.
ПРАВА НОРМЫ ПОДЗАКОННЫЕ – см. ПОДЗАКОН-

НЫЕ НОРМЫ ПРАВА.
ПРАВА НОРМЫ РЕГУЛЯТИВНЫЕ – см. РЕГУЛЯТИВ-

НЫЕ НОРМЫ ПРАВА.
ПРАВА НОРМЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ – см. СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

НОРМЫ ПРАВА.
ПРАВА НОРМЫ УПОЛНОМОЧИВАЮЩИЕ – см. УПОЛ-

НОМОЧИВАЮЩИЕ НОРМЫ ПРАВА.
ПРАВА ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ – см. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

ПРАВА.
ПРАВА ОТРАСЛЬ – см. ОТРАСЛЬ ПРАВА.
ПРАВА ПРИЗНАКИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ – см. СПЕЦИ-

ФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПРАВА.
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ПРАВА ПРОМЫШЛЕННЫЕ – см. ПРОМЫШЛЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

ПРАВА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА – см. ПСИХОЛО-
ГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА.

ПРАВА РЕАЛИЗАЦИЯ – см. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА.
ПРАВА РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА – см. РЕАЛИСТИ-

ЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА.
ПРАВА РЕБЕНКА – см. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕ-

ТЕЙ.
ПРАВА СИСТЕМА – см. СИСТЕМА ПРАВА.
ПРАВА СИСТЕМАТИЗАЦИЯ – см. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ПРАВА.
ПРАВА СМЕЖНЫЕ – см. СМЕЖНЫЕ ПРАВА.
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПЕРЕХОД – см. ПЕРЕХОД 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЕ – см. ПРЕ-

КРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЕ – см. ПРИ-

ОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.
ПРАВА СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА – см. СОЦИО-

ЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА.
ПРАВА СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ – см. СПЕЦИ-

ФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПРАВА.
ПРАВА СУБЪЕКТ – см. СУБЪЕКТ ПРАВА.
ПРАВА СУБЪЕКТОВ РФ БЮДЖЕТНЫЕ – см. БЮД-

ЖЕТНЫЕ ПРАВА СУБЪЕКТОВ РФ.
ПРАВА ТРУДОВОГО ИСТОЧНИКИ – см. ИСТОЧНИКИ 

ТРУДОВОГО ПРАВА.
ПРАВА УГОЛОВНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА – 

см. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРАВА.
ПРАВА УСЫНОВЛЕННОГО РЕБЕНКА – в соответс-

твии с законодательством РФ усыновленный ребенок как 
в личных, так и в имущественных правах и обязанностях 
приравнивается к родственникам по происхождению и ос-
вобождается от обязанностей по отношению к фактическим 
родителям и родственникам. Усыновленные сохраняют пра-
во на получение пенсии или пособия, причитающихся им по 
случаю потери кормильца, если это право возникло у них до 
их усыновления. См. тж. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ.

ПРАВА ФИЛОСОФИЯ – см. ФИЛОСОФИЯ ПРАВА.
ПРАВА ФОРМЫ – см. ФОРМЫ ПРАВА.
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – совокупность правил, характери-

зующих правовой статус гражданина; неотъемлемая прина-
длежность человека с момента рождения, основное понятие 
естественного и любого права в общем: права, присущие 
природе человека, без которых он не может существовать 
как полноценное человеческое существо. В общем виде они 
представляют собой комплекс прав и свобод, существенных 
для характеристики правового статуса личности. Как не-
редко считается, к международному праву относится лишь 
обязательство уважать П.ч. (т.е. принцип уважении прав 
человека и основных свобод), сами же соответствующие 
права и свободы предоставляются индивидам государства-
ми через их внутреннее право (либо международным до-
говором, участником которого государство является). П.ч. 
неделимы, составляют единый комплекс. Социально-эко-
номические права являются основой П.ч. Никакие ссылки 
на необходимость защиты П.ч. не могут оправдать попыток 
нарушить такие принципы, как уважение государственного 
суверенитета, невмешательство в дела, входящие во внут-
реннюю компетенцию государств, запрещение угрозы силой 
или ее применения и т.д. Из суверенитета государства вы-
текает, что вся сфера его взаимоотношений с собственным 
населением – вопрос внутренний, регулируемый им само-
стоятельно. На этом основано сложившееся в практике ООН 
правило, согласно которому под нарушением П.ч. как меж-
дународной проблемой следует понимать не единичные на-
рушения прав отдельных индивидов, а общую политическую 
и правовую ситуацию в государстве, которая свидетельству-
ет о том, что данное государство игнорирует свое обязатель-
ство уважать П.ч., совершая массовые и грубые нарушения 

основных П.ч., являющиеся, например, результатом апарте-
ида, расизма, колониализма, иностранной оккупации и т.п. 
Осуществление принципа уважения П.ч., дальнейшее раз-
витие межгосударственного сотрудничества в этой области 
неразрывно связаны с укреплением международного мира 
и безопасности, последовательным соблюдением других 
общепризнанных принципов международного права, в пер-
вую очередь принципов мирного сосуществования. Вопро-
сы содержания международного сотрудничества в области 
П.ч. имеют приоритет перед вопросами, связанными с со-
зданием и функционированием международных процедур 
в данной области. Международные процедуры, в принципе, 
предназначены для того, чтобы повышать эффективность 
содействия уважению к П.ч. на международном уровне, а 
не заменять или дублировать работу государственного ме-
ханизма по этим вопросам. Устав ООН не конкретизирует 
понятие П.ч. Это сделано в международных документах, 
принятых на его основе. Одни из них имеют рекомендатель-
ный характер (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 
Декларация о распространении среди молодежи идеалов 
мира, взаимного уважения и взаимопонимания между на-
родами 1965 г. и др.), а все остальные – международные 
договоры, т.е. документы, имеющие обязывающий характер 
для их участников. К таким договорам относятся Конвенция 
о политических правах женщины 1952 г., Международная 
конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
1965 г., Международный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 г., Международный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах 1966 г. и др. Международное 
сотрудничество в области П.ч. имеет два основных аспекта. 
Это, во-первых, поощрение уважения к правам человека, со-
действие их осуществлению и, во-вторых, борьба с грубыми 
и массовыми нарушениями таких прав. Советский Союз был 
инициатором принятия ряда международных документов, 
направленных на борьбу с массовыми и грубыми нарушени-
ями правам человека: Конвенции о неприменимости сроков 
давности к военным преступлениям и преступлениям против 
человечества 1968 г., Международной конвенции о пресе-
чении преступления апартеида и наказании за него 1973 г., 
Принципов международного сотрудничества в отношении 
обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в 
военных преступлениях и преступлениях против человечес-
тва 1973 г. Демократическая юриспруденция признает за 
человеком определенные, зафиксированные в различных 
международных и внутригосударственных правовых актах 
права и свободы. Права – это охраняемая, обеспечивае-
мая государством естественная возможность что-то делать, 
осуществлять, иметь достойные условия жизни, быть гаран-
тированным от насилия и т.д. Свободы – отсутствие каких-
либо ограничений в чем-то (поведении, деятельности), что 
не запрещает закон. Свободное и эффективное осущест-
вление П.ч. – один из основных признаков гражданского 
общества и правового государства. П.ч. принято делить на 
абсолютные и относительные. Ограничение или временное 
приостановление первых не допускается в демократическом 
государстве ни при каких обстоятельствах. Абсолютными 
являются такие фундаментальные личные П.ч., как право 
на жизнь, право не подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому, унижающему человеческое достоинство обра-
щению или наказанию, право на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени, свободу совести, свободу вероисповедания, 
а тж. право на судебную защиту, правосудие и связанные 
с ними важнейшие процессуальные права. Все остальные 
П.ч. являются относительными и могут быть ограничены или 
приостановлены на определенный срок в случае введения 
режимов чрезвычайного или военного положения. В России 
основным документом, фиксирующим П.ч., является Конс-
титуция РФ, ее глава 2 «Права и свободы человека и граж-
данина». См. тж. ПАКТЫ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КУЛЬТУРНЫЕ – см. КУЛЬТУРНЫЕ 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА СОЦИАЛЬНЫЕ – см. СОЦИАЛЬ-
НЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ – см. ЭКОЛО-
ГИЧЕСКИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ – см. ЭКОНО-
МИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА.

ПРАВА ШКОЛА РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ – см. РЕАЛИСТИ-
ЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА.

ПРАВА ШКОЛА ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ – см. ФЕ-
НОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА.

ПРАВДА АНГЛОВ И ТЮРИНГОВ («Lex Angliorum et 
Werinorum, hoc est Thuringorum») – запись обычного права 
англов и варинов (варнов) – двух германских племен из 
группы ингэвонов, обитавших во время составления Правды 
(в эпоху Карла Великого) в Тюрингии в бассейне р. Заалы и 
Унструт. Памятник дошел до нас лишь в одной рукописи на 
латыни и датируется предположительно 802 г.

ПРАВДЫ АНГЛОСАКСОНСКИЕ – см. АНГЛОСАКСОН-
СКИЕ ПРАВДЫ.

ПРАВИЛ ТАМОЖЕННОЙ ОЦЕНКИ СИСТЕМА – см. МЕ-
ТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТО-
ВАРА И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.

ПРАВИЛ ТАМОЖЕННЫХ НАРУШЕНИЕ – см. НАРУШЕ-
НИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ.

ПРАВИЛА – нормативно-правовой акт, определяющий 
порядок организации какого-либо рода деятельности.

ПРАВИЛА АУКЦИОННЫЕ – см. АУКЦИОННЫЕ ПРАВИ-
ЛА.

ПРАВИЛА БАНКОВСКИЕ – см. БАНКОВСКИЕ ПРАВИ-
ЛА.

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ВОЙНЫ – разрабо-
таны в 1923 г. в Гааге на основе Проекта правил ведения 
воздушной войны, подготовленного специальной междуна-
родной комиссией юристов. Этот документ называют «Гааг-
ские правила ведения воздушной войны», хотя в юридичес-
кую силу он не вступил. Несмотря на это, он имеет важное 
значение, поскольку впервые систематизировал нормы дан-
ного института. Часть из них стали иметь силу международ-
ных обычаев, а часть ранее вошла в Гаагские конвенции о 
законах и обычаях сухопутной и морской войны 1907 г., а за-
тем и в Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. 
Гаагские П.в.в.в. содержат специальные нормы, позволяю-
щие использовать военные самолеты в целях пропаганды 
при сбрасывании листовок личному составу противника. 
Члены экипажей таких самолетов являются комбатантами 
и в случае попадания к противнику пользуются режимом 
военного плена. Если воздушное судно терпит бедствие, 
Правила запрещают совершать нападение на членов эки-
пажа, пытающихся спастись с помощью парашютов. П.в.в.в. 
включают в себя общепризнанные запрещенные средства и 
методы ведения войны.

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ МОРСКОЙ ВОЙНЫ – регулируют-
ся Гаагской конвенцией о некоторых ограничениях в пользо-
вании правом захвата в морской войне 1907 г., Конвенцией 
о постановке подводных, автоматически взрывающихся от 
соприкосновения мин 1907 г., Гаагской конвенцией о правах 
и обязанностях нейтральных держав в случае морской вой-
ны 1907 г. и др. Особо следует выделить Правила о дейс-
твиях подводных лодок по отношению к торговым судам в 
военное время 1936 г. (Приложение к Лондонскому протоко-
лу). Правила требуют от подводных лодок соблюдения меж-
дународного права наравне с надводными кораблями. При 
встрече с торговыми судами по команде военного корабля 
они должны остановиться. В случае отказа и оказании со-
противления торговое судно может быть потоплено. Однако 
пассажиры, экипаж и судовые документы торгового судна 
должны быть предварительно доставлены в безопасное 
место (на землю, шлюпки или другие суда). В 1937 г. были 
приняты Нионские соглашения, относящиеся к гражданс-

кой войне в Испании, которые квалифицировали потопле-
ние торгового судна в открытом море подводными лодками 
любой из борющихся в Испании сторон или их союзниками 
как акты пиратства. Такая лодка может быть подвергнута 
контратаке и уничтожению. Нападение военных кораблей в 
открытом море на проходящие суда в мирное время следует 
рассматривать как акты агрессии. В морской войне особые 
правила установлены при использовании морского минного 
оружия. Гаагская конвенция об использовании подводных, 
автоматически взрывающихся от соприкосновения мин 1907 
г. запрещает устанавливать мины без якорей, ставить мины 
для прерывания торгового судоходства и т.п. П.в.м.в. вклю-
чает в себя и другие общепризнанные запрещенные средс-
тва и методы войны.

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ СУХОПУТНОЙ ВОЙНЫ – юриди-
чески закреплены в Гаагской конвенции о законах и обычаях 
сухопутной войны 1907 г.; Договоре о защите учреждений, 
служащих целям науки и искусства, а тж. исторических па-
мятников (Пакт Рериха) 1935 г.; Женевских конвенциях о 
защите жертв войны 1949 г.; Гаагской конвенции о защите 
культурных ценностей в период вооруженного конфлик-
та 1954 г. с Исполнительным Регламентом и Протоколом; 
в Дополнительных протоколах I и II 1977 г. к Женевским 
конвенциям о защите жертв войны 1949 г.; в Конвенции о 
запрещении военного или любого иного враждебного ис-
пользования средств воздействия на природную среду 1977 
г. и др. В международном гуманитарном праве нет исчер-
пывающего перечня П.в.с.в. В общем виде они сводятся к 
тому, что воюющие не пользуются неограниченным правом 
в выборе средств и методов ведения войны. Поэтому они не 
должны использовать оружие, которое причиняет излишние 
страдания людям, наносит чрезмерные повреждения или 
имеет неизбирательное действие. Недопустимо применение 
вооруженного насилия в отношении гражданского населе-
ния и других жертв войны. П.в.с.в. включают в себя и дру-
гие общепризнанные в международном праве запрещенные 
средства и методы войны. 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯД-
КА – основной локальный нормативный акт, которым оп-
ределяется трудовой распорядок на предприятиях и орга-
низациях. П.в.т.р. состоят из следующих разделов: общие 
положения; порядок приема и увольнения рабочих и служа-
щих; основные обязанности рабочих и служащих; основные 
обязанности администрации; рабочее время и его исполь-
зование; поощрения за успехи в работе; ответственность за 
нарушения трудовой дисциплины. 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ – до-
кумент градостроительного зонирования, который утверж-
дается нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, нормативными правовыми актами органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации – 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербур-
га и в котором устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок применения такого 
документа и порядок внесения в него изменений.

ПРАВИЛА И НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАРАНТИНА 
РАСТЕНИЙ – нормативные правовые акты, нормативно-
техническая и методическая документация об обеспечении 
карантина растений.

ПРАВИЛА ИНВЕНТАРНЫЕ – см. ИНВЕНТАРНЫЕ ПРА-
ВИЛА.

ПРАВИЛА КОНКУРЕНЦИИ – взаимосогласованные 
международные нормы по контролю за ограничительной де-
ловой практикой и по защите конкуренции; вынуждают това-
ропроизводителей постоянно бороться за увеличение своей 
доли на рынке за счет повышения качества и расширения 
ассортимента товаров и услуг. Могут носить рекомендатель-
ный (ООН) или обязательный (ГАТТ, ЕС) характер.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ – см. СБОРНИК ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗОК ЖЕ-
ЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ.
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – комплекс 
положений, устанавливающих порядок соблюдения требо-
ваний и норм пожарной безопасности при строительстве и 
эксплуатации объекта.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ – директивы, изда-
ваемые надлежащими военными инстанциями, в которых 
определяются обстоятельства и ограничения, при которых 
войска (силы) вступают в бой с другими противостоящими 
войсками (силами) и/или продолжают его.

ПРАВИЛА САНИТАРНЫЕ – см. САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА.
ПРАВИЛА ФОНДА – в соответствии с Федеральным за-

коном «О негосударственных пенсионных фондах» – доку-
менты, определяющие порядок и условия исполнения фон-
дом обязательств по пенсионным договорам (пенсионные 
правила фонда), договорам об обязательном пенсионном 
страховании (страховые правила фонда).

ПРАВИЛА ТАМОЖЕННО-ВАЛЮТНЫЕ – см. ТАМОЖЕН-
НО-ВАЛЮТНЫЕ ПРАВИЛА (ПРЕДПИСАНИЯ).

ПРАВИЛО НАИБОЛЬШЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ЦИФ-
РЫ – правило распределения депутатских мест при пропор-
циональной избирательной системе, согласно которому по 
одному месту из числа оставшихся незанятыми на основе 
избирательной квоты получают те партии, за которые пода-
но по данному округу наибольшее число голосов.

ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, БАН-
КОВ И ФИРМ СВЯЗАННЫЕ КРЕДИТЫ – см. СВЯЗАННЫЕ 
КРЕДИТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 
БАНКОВ И ФИРМ.

ПРАВИТЕЛЬСТВ ПРАВОПРЕЕМСТВО – см. ПРАВО-
ПРЕЕМСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВ.

ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЛАВА – см. ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬС-
ТВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИЗНАНИЕ – см. ПРИЗНАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ – см. ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ.

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ – см. ЦЕЛЕ-
ВЫЕ ФОНДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ.

ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЛИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ – см. СОЛИДАРНАЯ (КОЛЛЕКТИВНАЯ) ОТВЕТС-
ТВЕННОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОАЛИЦИЯ – см. КОАЛИЦИ-
ОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС – в политической 
практике парламентарных государств ситуация, характери-
зующаяся утратой правительством поддержки большинства 
в парламенте или той его палате, перед которой правительс-
тво несет ответственность. П.к. обычно начинается с момен-
та выражения вотума недоверия правительству. После этого 
правительство либо уходит в отставку и начинается процесс 
формирования нового правительства, либо глава государс-
тва по просьбе правительства распускает парламент и на-
значает досрочные парламентские выборы (при этом прави-
тельство рассчитывает получить поддержку большинства в 
новом составе парламента). П.к. преодолевается с получе-
нием вновь сформированным правительством вотума дове-
рия.

ПРАВИТЕЛЬСТВО – высший коллегиальный исполни-
тельный орган государства. В разных государствах П. мо-
жет иметь различное название: Совет Министров, Кабинет 
Министров, Государственный совет и т.п. П. может быть 
беспартийным, однопартийным и коалиционным. Порядок 
формирования П. зависит от формы правления. В парламен-
тарных государствах оно формируется по поручению главы 
государства лидером партии (при коалиционном П. – одним 
из лидеров партий), располагающей большинством мест в 
однопалатном парламенте или в нижней палате двухпалат-
ного парламента. В президентских республиках (в тех из них, 
где такой орган предусмотрен конституцией) П. формирует-
ся президентом, причем каждый из назначенных им членов 
П. в ряде государств должен быть утвержден парламентом. 

Члены П. (министры, министры без портфеля, государствен-
ные министры, государственные секретари и т.д.) руководят 
конкретными центральными ведомствами государственного 
управления. В парламентарных государствах они обычно 
должны быть членами парламента, тогда как в президент-
ских и, как правило, в полупрезидентских республиках дейс-
твует принцип несовместимости министерского портфеля и 
депутатского мандата. В парламентарных государствах П. 
несет коллегиальную ответственность перед парламентом (в 
двухпалатном парламенте – перед нижней палатой). Это оз-
начает, что при утрате парламентского большинства (напри-
мер, при расколе правительственной коалиции) П. обязано 
либо уйти в отставку (что знаменует начало правительствен-
ного кризиса, заканчивающегося формированием нового П. 
и получением им вотума доверия в парламенте), либо рас-
пустить парламент и назначить досрочные выборы. В феде-
ративных государствах существует центральное (федераль-
ное) П. и П. входящих в состав федерации государственных 
образований (штатов, провинций). П. может действовать 
либо в полном составе, либо глава П. создает более узкую 
коллегию (кабинет – в Великобритании, Индии и некоторых 
других государствах). П. может создавать из своего состава 
вспомогательные правительственные комитеты. Решения П. 
либо носят характер политических директив, либо оформля-
ются в виде нормативных актов или законопроектов (обыч-
но разрабатываются отдельными министерствами), которые 
затем вносятся в парламент.

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕСПАРТИЙНОЕ – см. БЕСПАР-
ТИЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

ПРАВИТЕЛЬСТВО КОАЛИЦИОННОЕ – см. КОАЛИЦИ-
ОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕНЬШИНСТВА – в парламентар-
ных государствах – правительство, формируемое полити-
ческой партией или коалицией партий, которые даже вместе 
не составляют большинства в парламенте в том случае, ког-
да другие партии (или одна достаточно влиятельная партия) 
обещают поддерживать это правительство голосованием в 
парламенте (при определенных условиях).

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ – высший орган исполнительной 
власти в РФ. Состоит из Председателя П. РФ, заместите-
лей Председателя П. РФ и федеральных министров. Пред-
седатель П. РФ назначается Президентом РФ с согласия 
Государственной Думы, другие члены П. РФ назначаются 
Президентом РФ по представлению Председателя П. РФ. 
Если Государственная Дума трижды отклонит представля-
емую Президентом кандидатуру, Президент имеет право 
распустить Государственную Думу и назначить новые вы-
боры. Председатель Правительства предлагает Президенту 
РФ кандидатуры на должности своих заместителей и фе-
деральных министров. Порядок деятельности П. РФ опре-
деляется Федеральным конституционным законом. П. РФ 
ответственно перед Президентом РФ и формально перед 
Государственной Думой: Президент РФ может в любое вре-
мя уволить П. РФ в отставку. Государственная Дума может 
выразить П. РФ недоверие, которое влечет отставку П. РФ 
только при наличии соответствующего решения Президента 
РФ. П. РФ может само подать в отставку, которая принима-
ется или отклоняется Президентом РФ. П. РФ слагает свои 
полномочия перед вновь избранным Президентом РФ. На 
основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных 
законов, нормативных указов Президента РФ П. РФ издает 
постановления и распоряжения, обеспечивает их исполне-
ние. П. РФ разрабатывает и представляет Государственной 
Думе бюджет и обеспечивает его исполнение; обеспечивает 
проведение в России единой финансовой, кредитной и де-
нежной политики, а тж. единой политики в области культуры, 
образования, здравоохранения и т.д.; осуществляет управ-
ление федеральной собственностью; осуществляет меры по 
обеспечению обороноспособности страны и др.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СЛУЖЕБНОЕ – см. СЛУЖЕБНОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО.
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ПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА – колле-
гиальный исполнительный орган акционерного общества, 
осуществляющий текущее, оперативное управление дела-
ми и представляющий интересы общества в его отношениях 
с разными организациями. Правление подотчетно совету 
директоров (наблюдательному совету) и общему собранию 
акционеров. Полномочия правления по решению общего 
собрания могут быть переданы по договору привлеченным 
лицам. Действует на основании устава общества, а тж. ут-
верждаемого советом директоров (наблюдательным сове-
том) общества внутреннего документа общества (положе-
ния, регламента или иного документа), в котором устанавли-
ваются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, 
а тж. порядок принятия решений. П. организует выполнение 
решений общего собрания акционеров и совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества. К компетенции 
П. общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью общества, за исключением вопросов, отне-
сенных к исключительной компетенции общего собрания ак-
ционеров или совета директоров (наблюдательного совета) 
общества. П. действует от имени общества без довереннос-
ти, в т.ч. представляет его интересы, совершает сделки от 
имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
общества.

ПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ – см. ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ИНТЕРВЕНЦИЯ.

ПРАВЛЕНИЕ ПРЯМОЕ – см. ПРЯМОЕ ПРАВЛЕНИЕ.
ПРАВЛЕНИЕ РАЗДЕЛЕННОЕ – см. РАЗДЕЛЕННОЕ 

ПРАВЛЕНИЕ.
ПРАВЛЕНИЯ ФОРМА – см. ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ; ФОР-

МЫ ПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ.
ПРАВО – 1) система общеобязательных социальных 

норм, охраняемых силой государственного принуждения, 
обеспечивающего юридическую регламентацию обще-
ственных отношений в масштабе всего общества. П. в объ-
ективном смысле следует отличать от юридического П. (П. в 
субъективном смысле). П. как система дифференцировано 
по отраслям права, каждая из которых имеет свой предмет 
регулирования и обладает специфическими чертами (граж-
данское, конституционное, семейное, трудовое, уголовное и 
т.д. П.). He менее основополагающим является деление П. 
на международное, создаваемое совместной волей двух и 
более государств (см. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО), и наци-
ональное П., целиком находящееся в компетенции одного 
государства. С научной точки зрения один из важнейших 
принципов деления П. можно назвать «географическим». В 
современном мире наибольшее распространение получили 
следующие правовые системы (т.н. «семьи П.»): континен-
тальная (или романо-германская), англосаксонская (или ан-
гло-американская), мусульманская. Большая часть ученых-
специалистов по сравнительному правоведению выделяют 
в отдельную систему тж. право т.н. «социалистических го-
сударств». Российское П. относится к континентальному. П. 
самым неразрывным образом связано с государством. Оно 
принадлежит столь же сложному классу понятий, как и го-
сударство, общество, человек, нравственность и т.д. Пред-
ставления о П. (как и о государстве) зависят от научных и 
идеологических позиций людей. Для марксистов П. – это 
возведенная в закон воля господствующего класса. Для ве-
рующих – промысел Божий. Для рационалистов – сравни-
тельно удачное орудие регулирования общественных отно-
шений и т.д. Вне всякого сомнения, П. – это универсальный 
регулятор общественных отношений. В этом его основная 
сущность и главное предназначение. Объективное П. яв-
ляется совокупностью обязательных к исполнению правил 
(норм), установленных или санкционированных государс-
твом. Государство не только устанавливает определенные 
нормы П., но и обеспечивает их исполнение, наказывает 
за их нарушение и т.д. Формой выражения и закрепления 
норм П. является законодательство. Признаками П. явля-

ются: наличие норм, общая обязательность их исполнения, 
утверждение и гарантированность этих норм государством, 
многократность применения; 2) термин «право» использует-
ся и в значении «обеспеченной законом возможности что-то 
делать, иметь и т.д.». В этом случае мы имеем в виду П. на 
свободу совести, религии, на информацию, на образование, 
на пользование достижениями культуры и др. Это – субъек-
тивное П.; 3) императив, стоящий над государством и зако-
ном, защищающий справедливый порядок государства как 
формы самоорганизации общества, т.е. в неюридическом 
смысле: мы говорим о праве на уважение, праве на внима-
ние и т.п.; 4) совокупность социальных регуляторов, которая 
может быть облечена в соответствующую законодательную 
форму, а может и не быть облечена в нее. Коллизия между 
правом и писаным законом в РФ разрешается посредством 
Конституции РФ. Нормы гл. 1 Конституции «Основы конс-
титуционного строя» выступают высшей формой писаного 
права и посредником между императивом права и писаным 
законом. Никакие другие положения Конституции РФ не 
могут противоречить основам конституционного строя РФ; 
5) привилегия, предоставляемая компанией своим акцио-
нерам, состоящая в том, что последние могут приобрести в 
конкретный период по определенной цене дополнительное 
количество обычных акций пропорционально количеству 
акций, которыми они владеют. П. продаются и покупаются, 
являясь тем самым самостоятельным типом ценных бумаг.

ПРАВО АБСОЛЮТНОЕ – см. АБСОЛЮТНОЕ ПРАВО.
ПРАВО АВТОРСКОЕ – см. АВТОРСКОЕ ПРАВО.
ПРАВО АДМИНИСТРАТИВНОЕ – см. АДМИНИСТРА-

ТИВНОЕ ПРАВО.
ПРАВО АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЕ– см. АНГЛОСАКСОН-

СКОЕ ПРАВО.
ПРАВО АНГЛОСАКСОНСКОЕ – см. АНГЛОСАКСОНС-

КОЕ ПРАВО.
ПРАВО АРБИТРАЖНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ – см. АР-

БИТРАЖНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО.
ПРАВО БАНКОВСКОЕ – см. БАНКОВСКОЕ ПРАВО.
ПРАВО БЮДЖЕТНОЕ – см. БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО.
ПРАВО В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

(международное гуманитарное право) – совокупность меж-
дународных конвенционных и обычных норм, составляющих 
т.н. правила ведения войны или законы и обычаи войны, ре-
гулирующих отношения между воюющими государствами, а 
тж. между ними, с одной стороны, и нейтральными – с дру-
гой, и имеющих своим назначением гуманизацию средств 
и методов ведения войны. Регламентация П. в п.в.к. стала 
приобретать конвенционный характер в основном во второй 
половине ХIХ в. и коснулась первоначально, главным обра-
зом, правил обращения с больными и ранеными воинами 
(Женевская конвенция 1864 г.) и ограничения средств вой-
ны, приносящих излишние страдания (Петербургская декла-
рация 1868 г.). На I Гаагской конференции мира в 1899 г. 
было принято 3 конвенции и 3 декларации; в 1907 г., – 13 
конвенций и 1 декларация. В этих актах были зафиксиро-
ваны нормы П. в п.в.к. для сухопутной, морской, воздушной 
войны, правила нейтралитета, а тж. некоторые обязатель-
ства государств, имевшие целью предупреждение войн. В 
1909 г. они были дополнены Лондонской декларацией о П. в 
п.в.к. для морской войны. Многие государства грубо наруша-
ли принятые ими нормы П. в п.в.к. во время Первой Мировой 
войны. В связи с этим гуманитарное право пополнилось в 
1929 г. двумя новыми конвенциями о защите жертв войны. 
Особенно чудовищными были нарушения П.в п.в.к. гитле-
ровской Германией и Японией во время Второй Мировой 
войны. После нее при активном участии СССР были при-
няты 4 новые Женевские конвенции о защите жертв войны 
(1949 г.), Конвенция о защите культурных ценностей во вре-
мя войны (1954 г.). Дополнительные протоколы I и II (1977 г.) 
к Женевским конвенциям 1949 г. Сложившееся в настоящее 
время П. в п.в.к. включает в себя нормы и принципы, предна-
значенные для регулирования отношений воюющих сторон 
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в связи с вооруженными конфликтами как международного, 
так и немеждународного характера. Современные акты П. в 
п.в.к. не содержат применявшейся прежде оговорки si omnes 
(«если все»), позволявшей воюющему отказаться от соблю-
дения норм того или иного соглашения, если хотя бы одна из 
сторон конфликта не является его участником. Женевские 
конвенции о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительные 
протоколы I и II 1977 г. к ним содержат, напротив, как «ос-
новные гарантии» перечень действий, которые «запреща-
ются и будут оставаться запрещенными в любое время и в 
любом месте для любого участника войны». Этими актами 
признаются комбатантами лица, принадлежащие не только 
к регулярным вооруженным силам и ополчениям воюющих 
сторон, но и к партизанам и участникам движений сопро-
тивления, при этом действующим как на не занятой еще 
противником территории, так и на занятой им. Запрещается 
использование наемников, которые не обладают правами 
комбатанта или военнопленного. Не допускается нападение 
на гражданское население и на невоенные объекты. Воюю-
щие не свободны в выборе средств и методов ведения вой-
ны. Запрещенными средствами ведения войны признаются 
такие средства, как яды, отравленное оружие, ядовитые и 
удушливые газы, оружие неизбирательного действия и др. 
Военная оккупация рассматривается лишь как временное 
занятие территории противника, ни в каком случае не даю-
щее права на аннексию. Морская война регламентируется 
рядом специальных актов, имеющих целью ограничить про-
извол воюющих в отношении торгового судоходства и лиц, 
терпящих кораблекрушение. Воздушная война регламен-
тируется общими нормами П. в п.в.к., запрещающими бом-
бардировать незащищенные города, селения, жилища или 
строения, нападение на санитарные сооружения, формиро-
вания и транспорты, на гражданское население и невоенные 
объекты. В соответствии с принципами международного 
права, признанными Уставом Нюрнбергского трибунала от 
8 августа 1945 г. и нашедшими выражение в его приговоре, 
подтвержденными Генеральной Ассамблеей ООН в ее рез. 3 
(I) от 13 февраля 1946 г. и 95 (I) от 11 декабря 1946 г., лица, 
виновные в нарушении норм П. в п.в.к., подлежат уголовной 
ответственности, как за преступления против человечности, 
так и за военные преступления.

ПРАВО ВАКУФНОЕ – см. ВАКУФНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ВЕКСЕЛЬНОЕ – см. ВЕКСЕЛЬНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ВЕТО – см. ВЕТО.
ПРАВО ВЕЩНОЕ – см. ВЕЩНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ВИЗАНТИЙСКОЕ – см. ВИЗАНТИЙСКОЕ ПРА-

ВО.
ПРАВО ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ 

НА ДОСТУП К МОРЮ – в современном международном 
праве – принцип, в соответствии с которым не имеющие вы-
хода к морю государства обладают правом свободного тран-
зитного прохода через территорию соседнего прибрежного 
государства для выхода в воды открытого моря и обратно. 
Порядок и условия такого транзита согласовываются меж-
ду заинтересованными неприбрежными государствами и 
прибрежными государствами транзита посредством заклю-
чения двусторонних и многосторонних соглашений. Указан-
ный принцип предусматривает свободный доступ к морским 
портам, равный режим их использования, свободный проход 
внутренних вод и территориальных вод прибрежного госу-
дарства. Его реализация способствует тж. осуществлению 
прав неприбрежных государств, относящихся к свободам 
открытого моря (свободы судоходства, рыболовства, про-
кладки подводных кабелей и трубопроводов, а тж. полетов 
над открытым морем). Право внутриконтинентальных госу-
дарств на доступ к морю и от него закреплено в Конвенции 
об открытом море 1958 г. и в Конвенции о транзитной тор-
говле внутриконтинентальных стран 1965 г. Однако наибо-
лее полно оно кодифицировано в Конвенции ООН по морс-
кому праву 1982 г. 

ПРАВО ВОЗДУШНОЕ – см. ВОЗДУШНОЕ ПРАВО.

ПРАВО ВОЗДУШНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. МЕЖ-
ДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО.

ПРАВО ВЫБОРА ПЕНСИИ – предоставляемая россий-
ским пенсионным законодательством гражданину, имею-
щему одновременно право на различные государственные 
пенсии, возможность оформить и получать одну из них по 
своему выбору.

ПРАВО ГОРНОЕ – см. ГОРНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЕ – см. ГОСУДАРСТВЕН-

НОЕ ПРАВО.
ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ – в 

соответствии с гражданским законодательством РФ (ст. 214 
ГК РФ) – государственной собственностью является иму-
щество, принадлежащее на праве собственности РФ (фе-
деральная собственность), и имущество, принадлежащее на 
праве собственности субъектам РФ – республикам, краям, 
областям, городам федерального значения, автономной об-
ласти, автономным округам (собственность субъекта РФ). 
Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собс-
твенности граждан, юридических лиц либо муниципальных 
образований, являются государственной собственностью. 
От имени РФ и субъектов РФ права собственника осущест-
вляют соответствующие органы государственной власти в 
пределах их компетенции. Имущество, находящееся в госу-
дарственной собственности, закрепляется за государствен-
ными предприятиями и учреждениями во владение, пользо-
вание и распоряжение в соответствии с ГК РФ.

ПРАВО ГРАЖДАНСКОЕ – см. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.
ПРАВО ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ – см. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ГУМАНИТАРНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ДЕЛОВОЕ – см. ДЕЛОВОЕ ПРАВО
ПРАВО ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ – см. ДИПЛОМАТИЧЕС-

КОЕ ПРАВО.
ПРАВО ЕСТЕСТВЕННОЕ – см. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО.
ПРАВО ЖИЛИЩНОЕ – см. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ – см. ЗА-

КОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА.
ПРАВО ЗЕМЕЛЬНОЕ – см. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО.
ПРАВО ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ – см. АКТИВ-

НОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПАССИВНОЕ – см. ПАССИВ-

НОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРЯМОЕ – см. ПРЯМОЕ ИЗ-

БИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ РАВНОЕ – см. РАВНОЕ ИЗ-

БИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЕ – см. ПАТЕНТНОЕ ПРА-

ВО.
ПРАВО ИНОСТРАННОЕ – см. ПРИМЕНЕНИЕ ИНОСТ-

РАННОГО ПРАВА
ПРАВО ИСЛАМСКОЕ – см. МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО.
ПРАВО ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЕ – см. ИСПРА-

ВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЕ ПРАВО.
ПРАВО КАНОНИЧЕСКОЕ – см. КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО.
ПРАВО КВИРИТСКОЕ – см. КВИРИТСКОЕ ПРАВО.
ПРАВО КОЛЛИЗИОННОЕ – см. КОЛЛИЗИОННОЕ ПРА-

ВО.
ПРАВО КОЛЛИЗИОННОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ – см. ФЕДЕ-

РАЛЬНОЕ КОЛЛИЗИОННОЕ ПРАВО.
ПРАВО КОЛХОЗНОЕ – см. КОЛХОЗНОЕ ПРАВО.
ПРАВО КОНСТИТУЦИОННО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ – см. 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО.
ПРАВО КОНСТИТУЦИОННОЕ – см. КОНСТИТУЦИОН-

НОЕ ПРАВО.
ПРАВО КОНСУЛЬСКОЕ – см. КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО.
ПРАВО КОНТИНЕНТАЛЬНОЕ – см. КОНТИНЕНТАЛЬ-

НОЕ ПРАВО.
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ПРАВО КОРПОРАТИВНОЕ – см. КОРПОРАТИВНОЕ 
ПРАВО.

ПРАВО КОСМИЧЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО.

ПРАВО КРОВИ – один из принципов приобретения 
гражданства в силу рождения. Его придерживается боль-
шинство государств мира. П.к. означает, что ребенок приоб-
ретает гражданство родителей независимо от места своего 
рождения. Существуют два варианта П.к. Первый основан 
на так называемом принципе «единства семьи», т.е. на идее 
главенства в семье мужчины. Согласно этому принципу, ре-
бенок следует гражданству отца, лишь внебрачный ребенок 
приобретает гражданство матери. Второй вариант основан 
на идее равноправия сторон в браке, т.е. не отдает пред-
почтение гражданству отца или матери. Российское законо-
дательство придерживается второго варианта П.к. В соот-
ветствии со ст. 12 Закона РФ «О гражданстве Российской 
федерации» ребенок приобретает гражданство Российской 
Федерации по рождению, если на день рождения ребенка: 
оба его родителя или единственный его родитель имеют 
гражданство Российской Федерации (независимо от места 
рождения ребенка); один из его родителей имеет гражданс-
тво Российской Федерации, а другой родитель является 
лицом без гражданства, или признан безвестно отсутству-
ющим, или место его нахождения неизвестно (независимо 
от места рождения ребенка); один из его родителей имеет 
гражданство Российской Федерации, а другой родитель яв-
ляется иностранным гражданином, при условии, что ребенок 
родился на территории Российской Федерации либо если в 
ином случае он станет лицом без гражданства; оба его ро-
дителя или единственный его родитель, проживающие на 
территории Российской Федерации, являются иностранны-
ми гражданами или лицами без гражданства, при условии, 
что ребенок родился на территории Российской Федерации, 
а государство, гражданами которого являются его родители 
или единственный его родитель, не предоставляет ребенку 
свое гражданство. Ребенок, который находится на террито-
рии Российской Федерации и родители которого неизвест-
ны, становится гражданином Российской Федерации в слу-
чае, если родители не объявятся в течение шести месяцев 
со дня его обнаружения.

ПРАВО КУЛАЧНОЕ – см. КУЛАЧНОЕ ПРАВО.
ПРАВО МАГДЕБУРГСКОЕ – см. МАГДЕБУРГСКОЕ 

ПРАВО.
ПРАВО МАТЕРИАЛЬНОЕ – см. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРА-

ВО.
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПРАВО.
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ – отрасль 

международного права, нормы которой определяют условия 
действительности, порядок заключения, действия, измене-
ния и прекращения международных договоров. Объектом 
П.м.д. является сам международный договор в широком 
смысле слова, давно уже ставший ведущим источником 
международного права. П.м.д. распространяется на все 
виды международных договоров независимо от их наимено-
вания, формы, объекта и процедуры заключения. Значение 
данной отрасли права обусловлено усилением роли между-
народных договоров в современном мире. Однако основным 
ее источником остается международно-правовой обычай. В 
1969 г. на конференции ООН в Вене была принята Конвен-
ция о праве международных договоров, которая подробно 
регламентирует порядок заключения международных дого-
воров, их вступления в силу, толкования, применения и пре-
кращения, условий действительности. Конвенция вступила 
в силу 27 января 1980 г. Ее участниками являются многие го-
сударства (РФ, Аргентина, Австралия, Великобритания, Ка-
нада, Мексика, Япония и др.). Генеральная Ассамблея ООН 
своей резолюции 3233 (XXIX) от 22 ноября 1974 г. предложи-
ла всем государствам стать участниками Конвенции, чтобы 
ей был придан универсальный характер. Ряд норм П.м.д. 

(например, принцип соблюдения договоров, правила их ре-
гистрации и др.) закреплен в важнейших международных 
документах, таких, как Устав ООН, Заключительный акт Со-
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. 
Декларация о принципах международного права, касающих-
ся дружественных отношений и сотрудничества между госу-
дарствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г. Практика 
заключения международных договоров оказывает влияние 
на процесс образования, изменения и ликвидации обычных 
норм П.м.д. В преамбулах и заключительных постановлени-
ях многих договоров содержатся сходные положения об их 
вступлении в силу, сроке действия, функциях депозитария.

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – отрасль 
международного права, объединяющая принципы и нор-
мы, регулирующие вопросы создания, правового статуса, 
объема полномочий и деятельности международных орга-
низаций. В нее входят как общие для всех международных 
организаций принципы и нормы, так и индивидуальные, 
отражающие специфику отдельных организаций и групп 
организаций. Важное место в П.м.о. занимают принципы 
и нормы, относящиеся к межправительственным между-
народным организациям. Вместе с тем в него входят тж. 
международно-правовые нормы, регулирующие статус и де-
ятельность неправительственных международных организа-
ций. В составе П.м.о. различают внешнее и внутреннее пра-
во. К внешнему праву относятся нормы, которые регулируют 
взаимоотношения международной организации с внешним 
миром – ее государствами-членами и нечленами и другими 
международными организациями. К внутреннему праву от-
носятся нормы, регулирующие внутренние правовые отно-
шения: правила процедуры, финансовые правила, правила 
для персонала. Иногда выделяют в особую группу нормы, 
обеспечивающие деятельность международных организа-
ций в процессе нормотворчества. П.м.о. носит преимущест-
венно договорный характер. Вместе с тем в процессе своей 
деятельности международные организации могут создавать 
обычные нормы права. Основным источником П.м.о. являет-
ся Устав ООН. В нем закреплены общие принципы и нормы, 
относящиеся не только к ООН, но и к другим международ-
ным организациям.

ПРАВО МЕРТВОЙ РУКИ (лат. manus mortua – мертвая 
рука) – одна из норм феодального права в странах Запад-
ной и Центральной Европы. Согласно П.м.р. феодал имел 
право изъять после смерти крестьянина часть его имущест-
ва (обычно – лучшую голову скота, лучшую одежду) или ее 
стоимость в деньгах. До XI в. П.м.р. в той или иной форме 
распространялось на всех лично зависимых людей вотчин-
ника, с XII-XIII вв. оно стало исчезать в связи с личным ос-
вобождением крестьян; в некоторых отсталых местностях 
сохранилось в XVI-XVIII вв. П.м.р. церкви означало запрет 
отчуждения земельного имущества церковных учреждений 
(в некоторых странах всякое земельное владение церкви 
прочно закреплялось за нею). Отменено в протестантских 
странах в период Реформации (XVI в.), во Франции – в пери-
од Великой французской революции. 

ПРАВО МОРСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. МЕЖДУ-
НАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО.

ПРАВО МОРСКОЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ – 
см. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО МОРСКОМУ ПРА-
ВУ.

ПРАВО МУНИЦИПАЛЬНОЕ – см. МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПРАВО.

ПРАВО МУСУЛЬМАНСКОЕ – см. МУСУЛЬМАНСКОЕ 
ПРАВО.

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕ-
ДУ – одно из основных конституционных прав человека, от-
носящееся к разряду экологических прав. По времени конс-
титуционализации это право является одним из новейших. 
Впервые провозглашено в Конституции Испании 1978 г., 
широкое распространение получило в конце 1980-х – начале 
90-х гг. П.н.б.о.с. корреспондирует обязанность всех физи-
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ческих и юридических лиц, а тж. государственных органов 
принимать все возможные меры для сохранения окружаю-
щей среды. Конституция РФ 1993 г., закрепляя П.н.б.о.с. в 
ст. 42, дополняет его тж. и другими экологическими правами: 
правом на достоверную информацию о состоянии окружаю-
щей среды и правом на возмещение ущерба, причиненного 
здоровью или имуществу лица экологическим правонаруше-
нием.

ПРАВО НА ДОСТУП К МОРЮ – см. ПРАВО ВНУТРИ-
КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ НА ДОСТУП К МОРЮ.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ – одно из основных личных прав 
человека, защищаемое международным правом и консти-
туциями большинства демократических стран. Содержание 
П.н.ж. многогранно и различается в разных государствах. 
Так, в государствах, где отменена смертная казнь (Авс-
тралия, Австрия, ФРГ, Франция и еще более сорока госу-
дарств), П.н.ж. означает, что ни один человек ни за какие 
деяния не может быть лишен жизни даже государством (т.н. 
абсолютное П.н.ж.). В государствах, где существуют раз-
личные режимы сохранения смертной казни (применение 
смертной казни, применение смертной казни только в ис-
ключительных случаях, отказ от применения смертной казни 
на практике), под П.н.ж. обычно понимается то, что ни один 
человек не может быть лишен жизни произвольно, без долж-
ной правовой процедуры (т.н. относительное П.н.ж.). В ряде 
современных конституций П.н.ж. конкретизируется указани-
ем круга преступлений, за которые может быть установле-
на законом смертная казнь, далее – круга лиц, к которым 
наказание в виде смертной казни не может применяться 
(например, женщины и несовершеннолетние), а тж. установ-
лением дополнительных процессуальных гарантий в случае 
угрозы применения смертной казни. Так, ст. 20 Конституции 
РФ, провозглашая П.н.ж., оговаривает, что «смертная казнь 
впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным 
законом в качестве исключительной меры наказания за осо-
бо тяжкие преступления против жизни при предоставлении 
обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с учас-
тием присяжных заседателей». В некоторых странах (напри-
мер, в Ирландии) расширительное толкование П.н.ж. приво-
дит к запрещению, в т.ч. конституционному, производства 
абортов.

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ – одно из конституционных со-
циальных прав граждан в ряде государств. В конституциях 
социалистических стран стало провозглашаться начиная с 
1960-х гг. и понималось как право на получение от государс-
тва комфортабельного и отвечающего потребностям чело-
века жилища. Среди новейших конституций П.н.ж. закреп-
ляют только конституции РФ 1993 г. и Кыргызстана 1993 г. В 
соответствии со ст. 40 Конституции РФ 1993 г. П.н.ж. явля-
ется правом каждого и означает запрет произвольно лишать 
человека жилища, а тж. юридическую возможность мало-
имущих и иных указанных в законе граждан, нуждающихся 
в жилье, получить его бесплатно или за доступную плату из 
государственных, муниципальных и иных жилищных фондов 
в соответствии с установленными законом нормами. Органы 
государственный власти и местного самоуправления долж-
ны поощрять жилищное строительство.

ПРАВО НА ЗАБАСТОВКУ – одно из конституционных 
экономических прав человека в демократических государс-
твах. Является частью более широкого права на индивиду-
альные и коллективные трудовые споры с использованием 
установленных законом процедур. Стало широко закреп-
ляться в конституциях в послевоенный период, однако ни-
когда не признавалось конституциями социалистических 
стран. П.н.з. имеет значительное число ограничений, как на 
уровне текущего законодательства, так и в самих текстах 
конституций. Как правило, П.н.з. лишены военнослужащие, 
сотрудники органов охраны правопорядка и служб жизне-
обеспечения, иногда это право отрицается за всеми госу-
дарственными служащими. Само применение П.н.з. закон 
обставляет, как правило, тж. достаточно сложными процеду-

рами, рассматривая забастовку как исключительное средс-
тво разрешения трудовых споров. В РФ П.н.з. закреплено в 
ст. 37 Конституции.

ПРАВО НА ИМЯ – см. ИМЯ ГРАЖДАНИНА.
ПРАВО НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ САМООБОРОНУ – 

один из видов правомерного применения силы в междуна-
родных отношениях, осуществляемого путем предоставле-
ния (Устав ООН, статья 51) права на ответные вооруженные 
действия государства в случае нападения на него.

ПРАВО НА КОЛЛЕКТИВНУЮ САМООБОРОНУ – один 
из видов правомерного применения силы в международных 
отношениях, осуществляемого путем совместных действий 
государств по отражению агрессии против одного или не-
которых из них, в соответствии с двухсторонними или мно-
госторонними договорами о взаимной помощи. Может осу-
ществляться в различных формах (Устав ООН, статья 51).

ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗ-
НИ – см. НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ.

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ – одно из наиболее сущест-
венных конституционных социальных прав человека, созда-
ющее предпосылку для развития как его личности, так и все-
го общества. Закрепляется практически во всех основных 
законах, начиная с Конституции Мексики 1917 г., причем 
содержание этого права имеет тенденцию к расширению. 
В настоящее время в демократических государствах П.н.о. 
в широком смысле включает обычно целый комплекс прав: 
право на получение бесплатного начального или среднего 
образования в государственных и муниципальных школах и 
некоторых других образовательных учреждениях, общедо-
ступность образования, право на выбор родителями формы 
обучения (религиозное, светское) для своего ребенка, сво-
бода преподавания, право на учреждение частных учебных 
заведений. Многие конституции подкрепляют П.н.о. обязан-
ностью родителей (или лиц их заменяющих) обеспечить по-
лучение детьми начального (или общего основного) образо-
вания. В РФ П.н.о. закреплено в ст. 43 Конституции.

ПРАВО НА ОБЪЕДИНЕНИЕ – одно из основных прав 
человека и одно из политических прав граждан, если речь 
идет об объединениях политического характера (партиях, 
политических движениях и т.п.). Известно тж. под названием 
свободы союзов и ассоциаций. Представляет собой право 
на образование любого союза в рамках требований зако-
на. Наиболее часто в конституциях и законах встречаются 
ограничения П.н.о. в виде запрета создавать тайные обще-
ства, военизированные организации и объединения с анти-
общественными целями. Обычно П.н.о. предполагает тж. 
принцип свободы деятельности общественных объединений 
и их равноправия. П.н.о. не является абсолютным правом и 
может быть ограничено в случае введения чрезвычайного 
или военного положения. В РФ П.н.о. гарантируется ст. 30 
Конституции.

ПРАВО НА ОПРОВЕРЖЕНИЕ – в соответствии с Зако-
ном РФ «О средствах массовой информации» право граж-
данина или организации потребовать от редакции опровер-
жения не соответствующих действительности и порочащих 
их честь и достоинство сведений, которые были распро-
странены в данном средстве массовой информации. Такое 
право имеют тж. законные представители гражданина, если 
сам гражданин не имеет возможности потребовать опровер-
жения. Если редакция средства массовой информации не 
располагает доказательствами того, что распространенные 
им сведения соответствуют действительности, она обязана 
опровергнуть их в том же средстве массовой информации.

ПРАВО НА ОТВЕТ – в соответствии с Законом РФ «О 
средствах массовой информации» право гражданина или 
организации, в отношении которых в средстве массовой 
информации распространены сведения, не соответствую-
щие действительности либо ущемляющие права и законные 
интересы гражданина, дать ответ (комментарий, реплику) в 
том же средстве массовой информации. Ответ на ответ по-
мещается не ранее чем в следующем выпуске средства мас-
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совой информации. Данное правило не распространяется на 
редакционные комментарии.

ПРАВО НА ОТДЫХ – одно из основных экономических 
прав человека, закрепляемое в конституциях большинства 
социалистических и многих «постсоциалистических» стран. 
В конституциях других государств встречается значительно 
реже. Обычно в содержание этого права включаются: кон-
ституционное или законодательное ограничение продолжи-
тельности рабочего дня (обычно 8 часами), установление 
выходных и праздничных дней, право на ежегодный опла-
чиваемый отпуск. Ряд конституций оговаривает, что ука-
занные выше положения распространяются только на лиц, 
работающих по трудовому договору (контракту). «Социалис-
тические» конституции устанавливают т.н. «материальные» 
гарантии П.н.о. в виде «неуклонного расширения сети куль-
турно-просветительных и оздоровительных учреждений» и 
т.д. В РФ П.н.о. закреплено в ст. 37 Конституции.

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ – одно из основных конституционных социальных 
прав человека, основное содержание которого составляет 
возможность получения бесплатной медицинской помощи в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоох-
ранения. Этому праву тж. корреспондирует обязанность го-
сударства принимать общие меры по охране и укреплению 
здоровья населения, по развитию системы здравоохранения 
и всех видов медицинского страхования, содействовать раз-
витию физической культуры и спорта, способствовать обес-
печению экологического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. П.н.о.з. закреплено в ст. 41 Конс-
титуции РФ 1993 г. 

ПРАВО НА ПРАВОСУДИЕ – комплекс конституционно 
закрепляемых процессуальных прав, призванных гаранти-
ровать защиту основных материальных прав и свобод че-
ловека. Включает обычно право на скорый, публичный и 
беспристрастный суд (иногда особо выделяется право на 
суд с участием присяжных), право на защиту, право на пре-
зумпцию невиновности, право не свидетельствовать против 
себя самого и своих близких, запрет использовать в суде до-
казательства, полученные незаконным путем, право осуж-
денного на пересмотр приговора вышестоящим судом в 
установленном законом порядке. В Конституции РФ 1993 г. 
само понятие «П.н.п.» не используется, но составляющие 
его процессуальные права закреплены в ст.ст. 46-51.

ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАРОДОВ (НАЦИЙ) – 
в науке конституционного права – право народов (наций) са-
мостоятельно определять форму своего государственного 
существования, будь то в составе другого государства или 
в виде отдельного государства. П.н.с.н. в рамках существу-
ющего многонационального государства подразумевается 
иногда (с рядом существенных ограничений) конституциями 
ряда федеративных государств (в частности, Конституцией 
РФ 1993 г.). Право народов на полное самоопределение (т.е. 
вплоть до выхода из состава существующего государства) 
с момента прекращения существования СССР не встреча-
ется ни в одной конституции мира (хотя провозглашено в 
одностороннем порядке в конституциях некоторых республик 
в составе РФ, например, в Конституции Тувы 1993 г.). Пра-
во народов на полное самоопределение, предусмотренное 
конституциями СССР, послужило той миной замедленного 
действия, которая привела к распаду единого государства в 
1991 г.

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕН-
НОСТЬ – см. ЛИЧНАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ.

ПРАВО НА СОПРОТИВЛЕНИЕ УГНЕТЕНИЮ – особое 
конституционное политическое право граждан, в настоящее 
время встречающееся в конституционных актах крайне ред-
ко. Такое право закреплено, например, в Декларации прав 
человека и гражданина 1789 г., являющейся составной час-
тью Конституции Франции. Своеобразную форму П.н.с.у. 
получило в ст. 20 Основного закона ФРГ, согласно которой 
все немцы имеют право на сопротивление каждому, кто 

попытается устранить конституционный строй, если другие 
средства невозможны.

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – одно из ос-
новных конституционных социальных прав человека (иногда 
только гражданина). В конституциях социалистических и 
большинства «постсоциалистических» стран формулируется 
обычно как право на помощь со стороны государства в виде 
выплаты пенсий и пособий по старости, временной или посто-
янной нетрудоспособности, по случаю потери кормильца, по 
безработице, по бедности. При этом размер и условия такой 
помощи определяются законом. В ряде «постсоциалистичес-
ких» государств П.н.с.о. корреспондирует тж. обязанность го-
сударства поощрять добровольное социальное страхование и 
благотворительность. В других государствах П.н.с.о. встреча-
ется довольно редко, а в конституциях стран англосаксонской 
системы права – вообще никогда, что, однако, вовсе не озна-
чает отсутствие в этих странах системы социальной защиты. 
В РФ П.н.с.о. закреплено в ст. 39 Конституции.

ПРАВО НА ТРУД – в ряде государств – одно из консти-
туционных экономических прав человека (или только граж-
данина). В социалистических странах под П.н.т. понимается 
право на получение гарантированной работы с оплатой тру-
да в соответствии с его количеством и качеством и не ниже 
установленного государствам минимального размера. В не-
многих демократических странах, где П.н.т. закреплено кон-
ституционно (Италия, Болгария и др.), оно не имеет четкого 
юридического содержания и означает лишь обязанность го-
сударства заботиться о создании соответствующих условий 
для обеспечения всех желающих трудиться рабочими мес-
тами. Конституция РФ 1993 г., как и большинство новейших 
конституций, говорит не о П.н.т., а о свободе труда.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ – конституци-
онное право граждан Российской Федерации голосовать на 
референдуме, участвовать в выдвижении инициативы про-
ведения референдума, а также в иных законных действиях 
по подготовке и проведению референдума.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУ-
ДАРСТВА – в ряде конституций (например, Испании, РФ, 
Монголии, Словакии, Узбекистана) – обобщенное название 
комплекса политических прав граждан, включающего, как 
правило, право избирать и избираться в органы государс-
твенный власти и местного самоуправления, право участ-
вовать в референдуме, право на равный доступ к государс-
твенной службе и право на участие в отправлении правосу-
дия. В РФ данное право закреплено в ст. 32 Конституции.

ПРАВО НА ФИРМУ – см. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВА-
НИЕ.

ПРАВО НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ – одна из основ-
ных конституционных гарантий прав человека, призванная, 
прежде всего, обеспечить надежную защиту прав человека 
в уголовном процессе. Является одним из элементов более 
общего права на правосудие. Впервые П.н.ю.п. было за-
креплено на конституционном уровне 6-й поправкой 1791 
г. к Конституции США 1787 г. Основное содержание этого 
права в большинстве стран мира сводится к возможности 
пользоваться услугами адвоката в судебном процессе (пре-
жде всего, уголовном), а тж. в случае угрозы уголовного 
преследования. Кроме того, конституциями и законодатель-
ством обычно признается право неимущих и малоимущих 
получать юридическую помощь бесплатно. В РФ П.н.ю.п. 
гарантируется ст. 48 Конституции.

ПРАВО НАЛОГОВОЕ – см. НАЛОГОВОЕ ПРАВО.
ПРАВО НАЛОГОВОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. МЕЖ-

ДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПРАВО.
ПРАВО НАРОДОВ (Jus gentium) – в Древнем Риме – пра-

вовая система, сложившаяся при разрешении споров между 
иностранцами (перегринами) и римлянами, но так и остав-
шаяся частью единого римского правового комплекса. Си-
нонимом термина «П.н.» является «перегринское право».

ПРАВО НАСЛЕДСТВЕННОЕ – см. НАСЛЕДСТВЕННОЕ 
ПРАВО.
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ПРАВО ОБЩЕЕ – см. ОБЩЕЕ ПРАВО.
ПРАВО ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ – совокупность 

правовых норм, регламентирующих отношения между дву-
мя или более лицами по поводу имущества, которым она 
владеют пользуются и распоряжаются сообща. Участников 
общей собственности принято называть сособственника-
ми. Отличительный признак общей собственности состоит 
в том, что имущество принадлежит нескольким лицам со-
обща (с указанием долей или без такого указания). П.о.с. 
возникает из договора, наследования или иных оснований, 
предусмотренных гражданским законодательством. Так, 
общая собственность может возникнуть в ходе ведения 
совместной хозяйственной деятельности посредством со-
здания или приобретения общего имущества ее участ-
ников. Общая собственность возникает тж. у супругов на 
приобретенное в браке имущество. По содержанию право 
общей собственности делится на два вида: долевую и сов-
местную собственность. Долевой собственностью считается 
общая собственность, в которой составляющее ее объект 
имущество разделено между участниками на конкретные 
доли. Главный отличительный признак долевой собствен-
ности состоит в том, что уже в момент ее возникновения 
обозначаются доли (части), принадлежащие каждому из 
собственников в общем имуществе. Критерии такого раз-
деления (или обозначения) устанавливаются соглашением 
собственников либо определяются законом. При невозмож-
ности определения долей посредством этих критериев доли 
предполагаются равными (ст. 245 ГК РФ). Однако предпо-
ложение (презумпция) равенства необозначенных в долевой 
собственности долей является опровержимой (т.е. ее можно 
оспаривать). Презумпция равенства долей может быть опро-
вергнута доводами, подлежащими доказыванию (например, 
соглашением об изменении долей пропорционально вкладу 
каждого собственника в увеличение общей собственности). 
При долевой собственности, таким образом, каждому из 
собственников принадлежит доля в праве, а не доля в вещи 
(материальном объекте). Совместная собственность пред-
ставляет собой разновидность общей собственности, при 
которой участники обладают долями, не определенными за-
ранее в массе общего имущества. Разделение такого иму-
щества на доли производится лишь при выделе участника 
или в случае прекращения общей собственности. Участник 
общей долевой собственности имеет право на выдел своей 
доли, а участник общей собственности – на определение и 
выдел доли (это право принадлежит тж. кредитору участни-
ка общей собственности). Режим совместной собственности 
распространяется на: имущество супругов, нажитое в браке, 
общую собственность членов крестьянскою (фермерского) 
хозяйства, собственность лиц, проживающих в приватизиро-
ванных квартирах. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в совместной собственности, 
подчиняется нескольким правилам: владение и пользование 
таким имуществом осуществляется участниками сообща по 
их согласию; сделки по распоряжению этим имуществом, 
каким бы из участников они не были совершены, предпола-
гаются совершенными по взаимному согласию всех участ-
ников. Оспорить такую сделку по мотивам отсутствия вза-
имного согласия остальные участники (собственники) могут 
только в том случае, если докажут, что другая сторона знала 
или хотя бы не могла не знать об отсутствии всеобщего со-
гласия (ст. 253 ГК РФ).

ПРАВО ОБЫЧНОЕ – см. ОБЫЧНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ – см. ОБЯЗАТЕЛЬС-

ТВЕННОЕ ПРАВО.
ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ – в соответс-

твии с гражданским законодательством РФ – особая разно-
видность вещных прав. По объему правомочий П.о.у. значи-
тельно уступает праву собственности и праву хозяйственно-
го ведении. В соответствии с ГК РФ субъектами П.о.у. могут 
быть только казенное предприятие и учреждение, которые 
осуществляют права владения, пользования и распоряже-

ния закрепленным за ними имуществом в пределах, уста-
новленных законом, в соответствии с целями своей деятель-
ности, заданиями собственника и назначением имущества. 
Собственник имущества, закрепленного за казенным пред-
приятием или учреждением, вправе изъять излишнее, неис-
пользуемое либо используемое не по назначению имущес-
тво и распорядиться им по своему усмотрению. Казенное 
предприятие вправе отчуждать или иным способом распоря-
жаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия 
собственника этого имущества. Казенное предприятие са-
мостоятельно реализует производимую им продукцию, если 
иное не установлено законом или иными правовыми акта-
ми. Порядок распределения доходов казенного предприятия 
определяется собственником его имущества. Учреждение 
не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобре-
тенным за счет средств, выделенных ему по смете. Если в 
соответствии с учредительными документами учреждению 
предоставлено право осуществлять деятельность, принося-
щую доходы, то полученные от такой деятельности доходы и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются 
на отдельном балансе.

ПРАВО ПАНДЕКТНОЕ – см. ПАНДЕКТНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ПАРЛАМЕНТСКОЕ – см. ПАРЛАМЕНТСКОЕ 

ПРАВО.
ПРАВО ПАТЕНТНОЕ – см. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ПЕРВОЙ НОЧИ (jus primae noctis) – одна из сред-

невековых феодальных повинностей, состоявшая в том, что 
сеньор проводил с новобрачной своего крестьянина первую 
ночь. В Испании была известна «кугусия», т.е. платежи крес-
тьянина в том случае, если его дочь потеряла невинность и 
тем лишала сеньора возможности осуществить свое П.п.н. 
либо выходила замуж за пределы поместья, – в последнем 
случае господину надлежало компенсировать не только за 
потерю крестьянки, но и за потерю ее будущего потомства. 
По мере роста сопротивления крестьян и замены натураль-
ных повинностей денежными право первой ночи было заме-
нено денежным выкупом, однако некоторые пережитки его 
долго сохранялись в виде символических действий, напри-
мер, сеньор переступал через новобрачную, и т.п.

ПРАВО ПЕРЕГРИНСКОЕ – см. ПЕРЕГРИНСКОЕ ПРАВО.
ПРАВО ПЕТИЦИЙ – одно из конституционных полити-

ческих прав граждан, представляющее собой право обраще-
ния к властям с письменным требованием, предложением, 
жалобой, на что власти обязаны в установленном порядке 
реагировать. Ряд конституций (например, Венгрии) признает 
П.п. не только за гражданами, но и за любым человеком. 
В ряде стран (например, в Испании) конституции устанав-
ливают, что отдельные категории граждан (как правило, во-
енные, служащие органов безопасности и охраны порядка) 
могут использовать П.п. только в индивидуальном порядке. 
Конституция РФ 1993 г. не употребляет самого термина «пе-
тиция», но закрепляет за гражданами право направлять ин-
дивидуальные и коллективные обращения в государствен-
ные органы и органы местного самоуправления.

ПРАВО ПОДПИСИ – в российском праве – полномочие 
должностных лиц предприятий, учреждений, организаций, 
объединений и др. на подписание исходящих от них доку-
ментов. Подпись – обязательный реквизит документов, ко-
торые служат основанием для приемки и выдачи денежных 
средств и товарно-материальных ценностей. Такие доку-
менты снабжаются двумя подписями: право первой подписи 
принадлежит руководителю, а также должностным лицам, 
им уполномоченным; право второй подписи – главному бух-
галтеру и лицам, на то уполномоченным.

ПРАВО ПОЗИТИВНОЕ – см. ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ПОКУПКИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ – см. ПРЕ-

ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ.
ПРАВО ПОЛИТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА – особое лич-

ное право, которое конституции и законы современных 
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демократических государств предоставляют иностранным 
гражданам и лицам без гражданства. П.п.у. заключается в 
возможности иностранца неопределенно долгое время ос-
таваться на территории данного государства, если у себя на 
родине этот иностранец подвергается преследованиям по 
политическим, религиозным, научным и иным основаниям 
подобного рода. Предоставление политического убежища 
не влечет, однако, автоматического предоставления граж-
данства. Ст. 63 Конституции РФ 1993 г. предусматривает, 
что РФ предоставляет политическое убежище иностранным 
гражданам и лицам без гражданства в соответствии с обще-
признанными нормами международного права.

ПРАВО ПОЛИЦЕЙСКОЕ – см. ПОЛИЦЕЙСКОЕ ПРАВО.
ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ – опирающаяся на дозволе-

ние закона возможность извлечения из вещи ее полезных 
свойств и доходов. Как и в случаях с владением, различают 
законное и незаконное пользование в зависимости от того, 
основано оно на правовом титуле или нет.

ПРАВО ПОМЕСТНОЕ – см. ПОМЕСТНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ПОМИЛОВАНИЯ – в большинстве государств 

мира – одно из основных конституционных полномочий главы 
государства. Институт помилования представляет собой акт 
индивидуального милосердия к лицу, осужденному судом за 
совершение к.-л. (обычно тяжкого) преступления. Примене-
ние помилования может быть мотивировано по-разному (ис-
креннее раскаяние осужденного или просто соображениями 
гуманности). Чаще всего в порядке помилования наиболее 
суровые наказания (такие, как смертная казнь) заменяются 
на более мягкие. В соответствии со ст. 89 Конституции РФ 
1993 г. П.п. принадлежит Президенту РФ.

ПРАВО ПОСОЛЬСКОЕ – см. ПОСОЛЬСКОЕ ПРАВО.
ПРАВО ПОССЕССИОННОЕ – см. ПОССЕССИОННОЕ 

ПРАВО.
ПРАВО ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ – в гражданском законо-
дательстве РФ (ст.ст. 268-269 ГК РФ) – ограниченное вещ-
ное право в отношении участка, находящегося в государс-
твенной или муниципальной собственности. Заключается в 
возможности владения и пользования земельным участком 
в целях и пределах, установленных законом и актом о пре-
доставлении участка в пользование. Правообладатель мо-
жет возводить на таком участке недвижимое имущество с 
приобретением права собственности на него. В соответс-
твии с Земельным кодексом РФ в постоянное (бессрочное) 
пользование земельные участки предоставляются государс-
твенным и муниципальным учреждениям, федеральным 
казенным предприятиям, а также органам государственной 
власти и органам местного самоуправления. Иные юриди-
ческие лица обязаны переоформить П.п.(б.)п.з.у. на право 
аренды земельных участков или приобрести земельные 
участки в собственность. Гражданам земельные участки в 
постоянное (бессрочное) пользование не предоставляются. 
Право постоянного (бессрочного) пользования находящи-
мися в государственной или муниципальной собственности 
земельными участками, возникшее у граждан или юриди-
ческих лиц до введения в действие Земельного кодекса, 
сохраняется. Граждане или юридические лица, обладающие 
земельными участками на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, не вправе распоряжаться этими земельными 
участками. Граждане, обладающие земельными участками 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, имеют 
право приобрести их в собственность. Каждый гражданин 
имеет право однократно бесплатно приобрести в собствен-
ность находящийся в его постоянном (бессрочном) пользова-
нии земельный участок, при этом взимание дополнительных 
денежных сумм помимо сборов, установленных федераль-
ными законами, не допускается. П.п.(б.)п.з.у. по наследству 
не передается. Может переходить в порядке правопреемс-
тва к иным лицам в результате реорганизации юридическо-
го лица. Прекращается с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, а тж. при его не-
надлежащем использовании правообладателем. 

ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ – см. ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКОЕ ПРАВО.

ПРАВО ПОЧВЫ – один из принципов приобретения граж-
данства в силу рождения. П.п. означает, что ребенок приоб-
ретает гражданство государства, на территории которого 
он родился, независимо от гражданства своих родителей. 
Преимущественно на П.п. основано законодательство США 
и большинства латиноамериканских государств. В чистом 
виде, однако, П.п. не встречается. Как правило, в законо-
дательстве стран, придерживающихся П.п., есть положения, 
основанные и на праве крови. Это объясняется стремлением 
указанных стран предоставить при определенных условиях 
свое гражданство детям, родившимся у их граждан за гра-
ницей. Некоторые положения российского законодательс-
тва о гражданстве тж. основаны на П.п. (но и одновременно 
на праве крови). Так, в соответствии со ст. 12 Закона РФ 
«О гражданстве Российской федерации» находящийся на 
территории Российской Федерации ребенок, оба родите-
ля которого неизвестны, через шесть месяцев становится 
гражданином Российской Федерации. В случае обнаруже-
ния хотя бы одного из родителей, опекуна или попечителя 
гражданство этого ребенка может измениться согласно ука-
занному Закону. Закон о гражданстве тж. предусматривает, 
что ребенок, родившийся на территории Российской Феде-
рации у родителей, состоящих в гражданстве других госу-
дарств, является гражданином Российской Федерации, если 
эти государства не предоставляют ему своего гражданства. 
Ребенок, родившийся на территории Российской Федерации 
от лиц без гражданства, является гражданином Российской 
Федерации.

ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.

ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ – способ наследования доли 
наследника по закону, умершего до открытия наследства 
или одновременно с наследодателем, которая переходит 
по П.п. к его соответствующим потомкам (внукам насле-
додателя и их потомкам – в первой очереди наследования; 
племянникам и племянницам наследодателя – во второй оче-
реди наследования; двоюродным братьям и сестрам наследо-
дателя – в третьей очереди наследования) и делится между 
ними поровну. Не наследуют по П.п. потомки наследника по 
закону, лишенного наследодателем наследства. Не наследу-
ют по П.п. потомки наследника, который умер до открытия 
наследства или одновременно с наследодателем и который 
не имел бы права наследовать, будучи признан недостойным 
наследником.

ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ – право на дальней-
шее безвозмездное использование авторского предложения 
предприятием (организацией), которое до подачи заявки на 
выдачу патента на изобретение (до даты конвенционного 
приоритета) и независимо от изобретателя применило на 
территории данной страны тождественное изобретение дру-
гого лица или сделало к этому приготовления.

ПРАВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ – см. ПРЕИМУЩЕСТ-
ВЕННОЕ ПРАВО

ПРАВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОКУПКИ – право лю-
бого участника общей долевой собственности на предпоч-
тительное приобретение доли в общем имуществе. Может 
быть осуществлено при продаже одним из участников этой 
собственности своей доли постороннему лицу. Продавец 
обязан письменно известить остальных участников общей 
долевой собственности о намерении продать свою долю с 
указанием цены и других условий продажи. При отказе со-
собственников от П.п.п. или неосуществлении его в течение 
установленного законом срока со дня извещения, продавец 
вправе продать принадлежащую ему долю любому лицу. 

ПРАВО ПРЕТОРСКОЕ – см. ПРЕТОРСКОЕ ПРАВО.
ПРАВО ПРЕЦЕДЕНТНОЕ – см. ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПРА-

ВО.

ПРА
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ПРАВО ПРИЗОВОЕ – см. ПРИЗОВОЕ ПРАВО.
ПРАВО ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ – см. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

ПРАВО.
ПРАВО ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ АРБИТРАЖНОЕ – см. АР-

БИТРАЖНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ПУБЛИЧНОЕ – см. ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО.
ПРАВО РАСПОРЯЖЕНИЯ – опирающаяся на дозволе-

ние закона возможность в ходе осуществления своего права 
собственности отчуждать принадлежащее лицу имущество, 
производить в нем различные изменения, обременять его 
залогом, сдавать в наем и т.д. Осуществляя П.р. собствен-
ник может принимать решения о постоянном (продажа) или 
временном (сдача в наем) выбытии вещи из состава свое-
го имущества либо изменять юридический статус вещи без 
изъятия ее из хозяйственного использования (например, 
ипотека). Распорядительные правомочия проявляются, 
таким образом, в совершении собственником различных 
сделок, посредством которых осуществляется передача 
имущества во владение, в собственность, в хозяйственное 
ведение, оперативное или доверительное управление дру-
гого лица.

ПРАВО СЕМЕЙНОЕ – см. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО.
ПРАВО СЛЕДОВАНИЯ – признак, выражающий наряду 

с преимущественным правом, абсолютный характер вещ-
ных прав. Сущность П.с. состоит в том, что вещное право 
следует за вещью при ее переходе к другим лицам. Таким 
образом, собственник, лишившись помимо своей воли обла-
дания вещью, вправе истребовать ее из чужого незаконного 
владения (см. ВИНДИКАЦИЯ).

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ – 1) в объективном смысле – 
совокупность правовых норм, регулирующих отношения по 
поводу ограниченных благ; 2) в субъективном смысле – пра-
во собственности конкретных лиц. П.с. в последнем смысле 
составляют следующие правомочия: право владения, пра-
во пользования и право распоряжения своим имуществом. 
Право владения означает возможность иметь вещь в лич-
ном распоряжении, право пользования – возможность по-
лучать от вещи пользу, право распоряжения – возможность 
определять дальнейшую судьбу вещи: продавать ее, дарить, 
сдавать в аренду и т.п. Собственник вправе по своему ус-
мотрению совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противоречащие закону и 
иным правовым актам и не нарушающие права и охраняе-
мые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать 
свое имущество в собственность другим лицам, передавать 
им, оставаясь собственником, права владения, пользования 
и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог 
и обременять его другими способами. распоряжаться им 
иным образом (ст. 209 ГК РФ). Собственник может передать 
свое имущество в доверительное управление другому лицу 
(доверительному управляющему). Передача имущества в 
доверительное управление не влечет перехода П.с. к дове-
рительному управляющему, который обязан осуществлять 
управление имуществом в интересах собственника или ука-
занного им третьего лица. Существуют и отражены в зако-
нодательстве (в частности, в Конституции РФ) отдельные 
разновидности П.с. Согласно ст. 212 ГК РФ в Российской 
Федерации признаются частная (собственность граждан и 
юридических лиц), государственная (федеральная собствен-
ность и собственность субъектов РФ), муниципальная (иму-
щество городских и сельских поселений, а тж. других муни-
ципальных образований) и иные формы собственности. К 
иным формам собственности можно отнести собственность 
общественных организаций, иностранцев, собственность 
совместных предприятий и др. Особенности приобретения 
и прекращения П.с. на имущество, владения, пользования и 
распоряжения им в зависимости от того, находится имущес-
тво в собственности гражданина или юридического лица, в 
собственности РФ, субъекта РФ или муниципального обра-
зования, могут устанавливаться только законом. Законом 
определяются виды имущества, которые могут находиться 

только в государственной или муниципальной собственнос-
ти. Права всех собственников защищаются равным обра-
зом.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН И ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ – в соответствии с гражданским законода-
тельством РФ (ст. 213 ГК РФ) в собственности граждан и 
юридических лиц может находиться любое имущество, за 
исключением отдельных видов имущества, которое в соот-
ветствии с законом не может принадлежать гражданам или 
юридическим лицам. Количество и стоимость имущества, 
находящегося в собственности граждан и юридических лиц, 
не ограничиваются, за исключением случаев, когда такие 
ограничения установлены законом в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. Коммерческие и неком-
мерческие организации, кроме государственных и муници-
пальных предприятий, а тж. учреждений, финансируемых 
собственником, являются собственниками имущества, пере-
данного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями 
(участниками, членами), а тж. имущества, приобретенного 
этими юридическими лицами по иным основаниям. Обще-
ственные и религиозные организации (объединения), благо-
творительные и иные фонды являются собственниками при-
обретенного ими имущества и могут использовать его лишь 
для достижения целей, предусмотренных их учредительны-
ми документами. Учредители (участники, члены) этих орга-
низаций утрачивают право на имущество, переданное ими 
и собственность соответствующей организации. В случае 
ликвидации такой организации ее имущество, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, использует-
ся в целях, указанных в ее учредительных документах.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ПРАВА НА ВОД-
НЫЕ ОБЪЕКТЫ – см. ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ.

ПРАВО СПРАВЕДЛИВОСТИ – одна из составных час-
тей прецедентного права Англии, складывавшаяся из ре-
шений Суда канцлера, который существовал с XV в. до 
судебной реформы 1873-1875 гг. В результате произошло 
формальное слияние П.с. с общим правом. Однако и поныне 
П.с. продолжает регулировать некоторые институты права 
собственности и договорного права, в частности институты 
доверительной собственности, возмещения ущерба, а тж. 
принуждения к исполнению договорного обязательства в 
натуре, т.е. реальному исполнению.

ПРАВО СТАТУТНОЕ – см. СТАТУТ.
ПРАВО СУБЪЕКТИВНОЕ – см. СУБЪЕКТИВНОЕ ПРА-

ВО.
ПРАВО ТАМОЖЕННОЕ – см. ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО.
ПРАВО ТОРГОВОЕ – см. ТОРГОВОЕ ПРАВО.
ПРАВО ТРАНЗИТА – право следования лиц, транспорт-

ных средств и грузов одного государства через территорию 
(сухопутную, водную, воздушную) другого государства. П.т. 
предоставляется, как правило, на основе взаимности и в ре-
зультате заключения двусторонних и многосторонних согла-
шений между заинтересованными государствами, в которых 
оговариваются условия и регулируется конкретный порядок 
транзита. Современное международное право не содержит 
безусловной нормы о свободе транзита. Государство выдает 
разрешение на транзит через находящуюся под его сувере-
нитетом территорию, руководствуясь национальными зако-
нами, правилами и постановлениями. Оно вправе отказать 
в транзите через свою территорию, не обосновывая такое 
решение какими-либо оправдательными причинами. Воз-
можен, однако, свободный транзит внутриконтинентальных 
государств через территорию соседнего прибрежного госу-
дарства. Такая норма существовала ранее в виде обычая 
и затем была кодифицирована, в частности в Конвенции о 
транзитной торговле внутриконтинентальных стран 1965 г. и 
в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Согласно этой 
норме прибрежное государство не должно чинить препятс-
твий соседнему внутриконтинентальному государству в осу-
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ществлении свободного транзита до морского побережья и 
от него. П.т. осуществляется тж. при полетах через воздуш-
ное пространство над территорией других государств, прохо-
дах и пролетах через международные проливы, осуществле-
нии права мирного прохода через территориальные воды, а 
тж. при архипелажном проходе по морским коридорам. См. 
тж. ПРАВО НА ДОСТУП К МОРЮ ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬ-
НЫХ СТРАН.

ПРАВО ТРУДОВОЕ – см. ТРУДОВОЕ ПРАВО.
ПРАВО УБЕЖИЩА – институт современного междуна-

родного и внутригосударственного права. В международном 
праве П.у. регулируется в основном международно-право-
выми обычаями; а тж. Декларацией о территориальном убе-
жище, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 
1967 г. Во внутригосударственном праве – особое личное 
право, которое конституции и законы современных демок-
ратических государств предоставляют иностранным граж-
данам и лицам без гражданства. П.у. заключается в возмож-
ности иностранца неопределенно долгое время оставаться 
на территории данного государства, если у себя на родине 
этот иностранец подвергается преследованиям по полити-
ческим, религиозным, научным и иным основаниям подоб-
ного рода. П.у. не распространяется на военных преступ-
ников и лиц, виновных в совершении преступлений против 
человечества. Различаются территориальное и дипломати-
ческое убежища. Предоставление политического убежища 
не влечет автоматического предоставления гражданства. 
Актом предоставления убежища государство принимает на 
себя обязательство не выдавать данное лицо государству, 
где оно подверглось преследованиям. Ст. 63 Конституции 
РФ 1993 г. предусматривает, что РФ предоставляет поли-
тическое убежище иностранным гражданам и лицам без 
гражданства в соответствии с общепризнанными нормами 
международного права.

ПРАВО УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ – см. УГО-
ЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО.

ПРАВО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ – см. УГО-
ЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО.

ПРАВО УГОЛОВНОЕ – см. УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
ПРАВО УГОЛОВНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. МЕЖ-

ДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
ПРАВО УКАЗНОЕ – см. УКАЗНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ФИНАНСОВОЕ – см. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО.
ПРАВО ФОРМУЛЯРНОЕ – см. ФОРМУЛЯРНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ – в гражданс-

ком законодательстве РФ – особая разновидность вещных 
прав. В соответствии со ст. 294 ГК РФ субъектами П.х.в. мо-
гут быть только юридические лица в форме государственно-
го или муниципального унитарного предприятия. Предпри-
ятие, которому имущество принадлежит на П.х.в. владеет, 
пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, 
установленных ГК РФ. Собственник имущества, находяще-
гося в хозяйственном ведении, в соответствии с законом 
решает вопросы создания предприятия, определения пред-
мета и целей его деятельности, его реорганизации и лик-
видации, назначает директора (руководителя) предприятия, 
осуществляет контроль за использованием по назначению 
и сохранностью принадлежащего предприятию имущества. 
Собственник имеет право на получение части прибыли от ис-
пользования имущества, находящегося в хозяйственном ве-
дении предприятия. Предприятие не вправе продавать при-
надлежащее ему на праве хозяйственного веления недви-
жимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, 
вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ и товариществ или иным способом 
распоряжаться этим имуществом без согласия собственни-
ка. Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, 
оно распоряжается самостоятельно, за исключением случа-
ев, установленных законом или иными правовыми актами.

ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ – см. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ПРАВО.

ПРАВО ЦЕРКОВНОЕ – см. ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ЦИВИЛЬНОЕ – см. ЦИВИЛЬНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ЧАСТНОЕ – см. ЧАСТНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ЧАСТНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. МЕЖДУ-

НАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО.
ПРАВО ЧИНШЕВОЕ – см. ЧИНШЕВОЕ ПРАВО.
ПРАВО ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ – см. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРАВО.
ПРАВО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО.
ПРАВО ЭМИССИОННОЕ – см. ЭМИССИОННОЕ ПРА-

ВО.
ПРАВО ЮРИДИЧЕСКОЕ – см. ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРА-

ВО.
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА – составная часть культуры об-

щества и личности. В широком значении П.к. – это система 
овеществленных и идеальных элементов, относящихся к 
сфере действия права. В этом смысле она включает в себя 
право как систему норм, правоотношения, правовые учреж-
дения и т.д. В узком, субъективном смысле П.к. человека – 
это совокупность его правовых знаний, отношения к праву и 
правового поведения.

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ – в международном договорном 
праве – помощь, которая оказывается на основании специ-
альных договоров, заключаемых государствами, по вопро-
сам сотрудничества учреждений юстиции (судов, органов 
нотариата, прокуратуры) при производстве по гражданским, 
семейным и уголовным делам. РФ имеет такие договоры с 
КНР (1957, 1993), КНДР (1957), Румынией (1958), Албанией 
(1958, 1995), Венгрией (1958, 1997), Австрией (1970), Ира-
ком (1973), Болгарией (1975 г.), Финляндией (1978), Италией 
(1979), Польшей (1957, 1980), Грецией (1981), Вьетнамом 
(1981), Алжиром (1982), Чехией и Словакией (1982), Кип-
ром, Тунисом, Кубой (1984), Монголией (1988), Белоруссией, 
Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменис-
таном, Узбекистаном (1994), Азербайджаном, Украиной, 
Эстонией, Латвией, Литвой, Молдовой (1995), республикой 
Босния и Герцеговина (договор с бывшей СФРЮ), Македо-
нией (договор с бывшей СФРЮ), Словенией (договор с быв-
шей СФРЮ), Грузией, Хорватией, Йеменом. В рамках СНГ 
принята Минская конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
(1993 г.). Цель договоров о П.п. – обеспечение взаимного 
признания и соблюдения личных и имущественных прав 
граждан одного государства на территории другого. Догово-
ры о П.п. регулируют отношения по вопросам сотрудничес-
тва между учреждениями юстиции; правовой защиты, опре-
деления компетенции судов и применения права; процессу-
альных прав иностранцев; исполнения судебных поручений 
и поручений других учреждений юстиции о П.п.; признания 
и исполнения решений по гражданским, семейным делам; 
признания и пересылки документов; выдачи преступников 
(экстрадиции) и т.д. По договору о П.п. граждане одного го-
сударства пользуются на территории другого государства 
такой же защитой их личных и имущественных прав, как и 
собственные граждане последнего (см. Национальный ре-
жим). Они могут свободно и беспрепятственно обращаться 
в суды, прокуратуру, нотариальные конторы и иные учреж-
дения юстиции другого государства, и им предоставляются 
такие же процессуальные права (возбуждать ходатайства и 
предъявлять иски), как и собственным гражданам. Договоры 
о П.п. устанавливают, каким образом сносятся между собой 
учреждения юстиции: непосредственно через свои централь-
ные органы или в дипломатическом порядке. Все договоры 
содержат постановления о взаимном исполнении судебных 
поручений и поручений всех других учреждений, которые за-
нимаются гражданскими, семейными и уголовными делами. 
Оказание П.п. может состоять в выполнении ряда процес-
суальных действий (составление и пересылка документов, 
проведение обысков и выемок, пересылка и выдача вещес-
твенных доказательств, допрос обвиняемых, свидетелей, 
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экспертов, опрос сторон и других лиц, судебный осмотр и 
т.д.). Учреждение юстиции, к которому обращено поручение, 
применяет законодательство своего государства. Договоры 
о П.п., как правило, содержат положения о том, кто и в какой 
форме несет расходы по оказанию П.п. В большинстве до-
говоров о П.п. содержатся постановления о взаимном при-
знании вступивших в законную силу судебных решений по 
гражданским и семейным делам. Это означает признание за 
решением иностранных судов такой же юридической силы, 
какую имеют решения собственных судов данной страны. 
Кроме того, в большинстве договоров предусмотрено, что 
решения суда, вынесенные в одном государстве, могут быть 
принудительно исполнены на территории другого государс-
тва (ходатайство о принудительном исполнении подается в 
суд, вынесший решение). Пересмотр решения по существу 
на основании законодательства страны, где исполняется это 
решение, не допускается.

ПРАВОВЕДЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ – см. СРАВНИ-
ТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ.

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕТОД – см. МЕТОД 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО – в теории конституцион-
ного права – общественный строй, при котором осущест-
вляются несколько основополагающих юридических при-
нципов. 1. Господство закона, т.е. высокий авторитет закона 
в обществе, всеобщее уважение к нему. Авторитет закона 
выражается в строгом соответствии ему всех подчиненных 
(т.е. подзаконных) правовых актов в том, что решения го-
сударственных органов и должностных лиц выносятся на 
основании закона с соблюдением всех его требований. 2. 
Связанность государства правом. Законы издаются госу-
дарством, но государство не вправе считать их своей «собс-
твенностью», поскольку в основе закона лежит воля народа. 
Принятый закон обязателен для государства, его органов и 
должностных лиц так же, как и для каждого человека. 3. Вза-
имная ответственность государства и человека. Гражданин, 
совершивший правонарушение, привлекается государством 
к юридической ответственности и может быть осужден. В 
этом проявляется ответственность гражданина перед госу-
дарством. Но в этой связи есть и другая сторона. Государс-
тво, нарушившее право гражданина, принесшее ему вред 
(например, при незаконном аресте, осуждении), должно тж. 
нести ответственность. В П.г. нет и не может быть такого ор-
гана или должностного лица, которое было бы изолировано 
от ответственности, к которому нельзя было бы предъявить 
иск. Перед Конституцией и законом все равны. 4. Обеспече-
ние прав и свобод человека и гражданина. Незыблемость 
прав и свобод человека и гражданина – основа правопоряд-
ка. Лишь там, где соблюдаются права и свободы, общество 
гарантировано от произвола, репрессий, диктатуры кого бы 
то ни было. Одним из признаков П.г. является наличие в нем 
системы органов, обеспечивающих реализацию законности, 
охрану прав и интересов граждан, их юридическую защи-
щенность от произвола государства и отдельных должнос-
тных лиц. Созданные на основе Конституции и других зако-
нов, эти органы действуют в строгих рамках их компетенции, 
в условиях демократии, гласности и социальной справедли-
вости. 5. Разделение властей – разграничение единой госу-
дарственной власти на три относительно самостоятельные 
и независимые отрасли – законодательную, исполнитель-
ную и судебную предотвращает возможные злоупотребле-
ния властью и возникновение тоталитарного управления 
государством. Деление власти на законодательную, испол-
нительную и судебную поддерживается особой системой 
«сдержек и противовесов», направленной на обеспечение 
не только взаимодействия, но и взаимоограничения полно-
мочий в установленных законом пределах. В настоящее вре-
мя в Российской Федерации наблюдается чрезвычайно ги-
пертрофированная бюрократизация исполнительной власти 
и ее аппарата, стремящегося узурпировать законодатель-
ные полномочия под завесой демократической риторики о 

разделении властей. Ст. 1 Конституции РФ 1993 г. довольно 
смело провозглашает РФ П.г. (большинство конституций т.н. 
«развитых» стран не содержит подобных деклараций). 

ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – совокупность правового 
воспитания и обучения праву. Сущность правового воспита-
ния состоит в формировании правовых установок, отноше-
ний, мотивов деятельности в сфере, регулируемой правом. 
С помощью правового воспитания у человека развивается 
чувство уважения к праву, привычка соблюдать законы без 
каких-либо отклонений, уважение к государству как к стаби-
лизирующему общество феномену, стремление содейство-
вать государственным органам и общественным организа-
циям в укреплении законности и правопорядка. С помощью 
правового обучения пополняются знания права, его норм и 
принципов; глубокие знания способствуют укреплению по-
ложительного отношения к праву, законам, необходимости 
их выполнения. П.о. населения в определенной степени спо-
собствуют правовая пропаганда с помощью средств мас-
совой информации, включение индивидов в юридическую 
практику, а тж. самовоспитание и самообразование.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – процесс воздействия 
государства на общественные отношения с помощью юри-
дических норм (норм права). Предметом П.р. является опре-
деленная форма общественных отношений, которая закреп-
ляется соответствующей группой юридических норм. Так, 
например, имущественные отношения составляют предмет 
гражданского права. Под методом П.р. понимается способ 
воздействия юридических норм на общественные отноше-
ния. См. тж. МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.

ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ – система взаимосвязанных 
правовых норм, являющихся специфической частью отрас-
ли права и регулирующих относительно самостоятельную 
разновидность общественных отношений или какие-либо 
их компоненты, свойства. Например, в трудовом праве это 
институты трудового договора, заработной платы, трудовой 
дисциплины. В конституционном праве есть институт изби-
рательного права, институт гражданства и т.д. П.и., находясь 
в тесной взаимосвязи, образуют качественно новый компо-
нент системы права – отрасли права.

ПРАВОВОЙ НОРМЫ СТРУКТУРА – см. СТРУКТУРА 
ПРАВОВОЙ НОРМЫ.

ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ – исторически сложившееся пу-
тем многократного повторения правило поведения, которое 
взято под охрану государством; один из источников права. 
Обычаи складываются в процессе жизнедеятельности об-
щества. Если они получают признание государства и обес-
печиваются его принудительной силой, то становятся право-
выми. П.о. составляют обычное право.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА – система признанных 
и гарантируемых государством в законодательном порядке 
прав, свобод и обязанностей, а тж. законных интересов че-
ловека как субъекта права. Права и свободы представляют 
собой социальные возможности гражданина, признанные и 
обеспеченные государством, обязанности – тж. социальные 
возможности, выражающие притязания государства к граж-
данину, его поведению.

ПРАВОВЫЕ НОРМЫ – см. НОРМА ПРАВА.
ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ – см. ПРАВООТНОШЕНИЕ.
ПРАВОВЫХ АКТОВ СПОСОБЫ КОНСТРУИРОВА-

НИЯ – см. СПОСОБЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ.

ПРАВОВЫХ НОРМ РЕАЛИЗАЦИЯ – см. РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРАВОВЫХ НОРМ.

ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – поведение людей, кото-
рое соответствует предписаниям правовых норм или не про-
тиворечит нормам права. Такое поведение общественно не-
обходимо и общественно полезно и считается объективной 
предпосылкой нормального функционирования гражданско-
го общества. Противоправное поведение, в противополож-
ность правомерному, связано с нарушением предписаний 
правовых норм, что формально свидетельствует об его об-
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щественной опасности. Поэтому такие поступки называются 
правонарушениями. Все правонарушения можно разделить 
на преступления (нарушения норм уголовного законода-
тельства), административные проступки, дисциплинарные 
проступки, гражданские правонарушения (т.н. деликты).

ПРАВОМЕРНОСТЬ – соответствие явлений социальной 
жизни (деятельности или результатов деятельности субъ-
ектов права) требованиям и дозволениям содержащейся 
в нормах права государственной воли. П. воплощается не 
только непосредственно в поведении субъектов права, но 
и в таких юридических документах, как нормативные акты, 
правоприменительные акты (например, судебное решение 
или приговор). П. исключает какое бы то ни было отклоне-
ние от предписаний права; противоположность П. – проти-
воправность.

ПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – юридические факты, 
которые влекут за собой возникновение у лиц юридических 
прав и обязанностей, предусмотренных нормами права. П.д. 
делятся на юридические акты и юридические поступки.

ПРАВОМОЧИЕ – предусмотренная законом возмож-
ность участника правоотношения осуществлять определен-
ные действия или требовать известных действий от другого 
участника этого правоотношения. Реальность П. гарантиру-
ется государством; при невыполнении лицом своих обязан-
ностей управомоченная сторона может обратиться в суд, ар-
битражный суд или иной государственный орган для защиты 
своего права. П. может быть самостоятельным субъектив-
ным правом или одним из его компонентов: например, право 
собственности включает в себя три правомочия: владение, 
пользование и распоряжение.

ПРАВОМОЧИЯ СОБСТВЕННИКА – право владения 
(возможность иметь имущество в своем хозяйстве), право 
пользования (возможность получать от этого пользу) и право 
распоряжения (возможность определять судьбу вещи: про-
дать, сдать в аренду и т.д.). Собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противоречащие закону.

ПРАВОНАРУШЕНИЕ – любое действие (бездействие), 
нарушающее к.-л. нормы права. Наиболее опасным видом 
П. является преступление. П. влечет за собой применение к 
правонарушителю мер государственного воздействия. За П. 
законом предусматривается соответственно гражданская, 
административная, дисциплинарная и уголовная ответс-
твенность. П. подразделяются на два вида: преступления и 
проступки. Преступления являются самым опасным видом 
П., влекущим за собой применение мер уголовного нака-
зания. Проступки – это такие П., которые характеризуются 
меньшей степенью общественной опасности по сравнению 
с преступлениями. К ним относятся дисциплинарные, адми-
нистративные и гражданские П. Дисциплинарные проступ-
ки – П., которые совершаются в сфере служебных отно-
шений и посягают на обязательный порядок деятельности 
определенных коллективов людей: рабочих, служащих, во-
еннослужащих, учащихся и др. Административные проступ-
ки – П., посягающие на установленный законом обществен-
ный порядок, на отношения, складывающиеся в процессе 
исполнительной и распорядительной деятельности госу-
дарственных органов (нарушение правил противопожарной 
безопасности, санитарной гигиены, безбилетный проезд в 
общественном транспорте и т.д.). Гражданские проступки 
(деликты) – П., совершаемые в сфере имущественных и 
таких неимущественных отношений, которые представляют 
для человека духовную ценность, а тж. в сфере причинения 
вреда. Юридическая ответственность означает применение 
к правонарушителю санкций правовых норм, указанных в 
них определенных мер ответственности. В зависимости от 
характера совершенного П. различают дисциплинарную, 
административную, материальную, гражданскую и уго-
ловную ответственность. Каждому виду юридической от-
ветственности присущи специфические меры наказания и 
особый порядок их применения. Момент наступления спо-

собности нести юридическую ответственность за П. связан 
непосредственно с наступлением определенного возраста, 
который позволяет судить об уровне развития сознания. 
Такое отношение может выражаться прежде всего в умыс-
ле – целенаправленном, рассчитанном совершении П. либо 
в неосторожности, т.е. неосмотрительном, самонадеянном, 
легкомысленном отношении к своим противоправным дейс-
твиям. Как умышленное, так и неосторожное совершение 
П. свидетельствуют о пренебрежительном – хотя и в разной 
степени – отношении правонарушителя к интересам обще-
ства, государства или других граждан. Это дает основание 
признавать правонарушителя виновным. 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ – см. АД-
МИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ.

ПРАВОНАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ – см. КОН-
СТИТУЦИОННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ.

ПРАВОНАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. МЕЖ-
ДУНАРОДНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ.

ПРАВОНАРУШЕНИЕ НАЛОГОВОЕ – см. НАЛОГОВОЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ.

ПРАВОНАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ – см. ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ.

ПРАВОНАРУШЕНИЙ ВИДЫ – см. ВИДЫ ПРАВОНАРУ-
ШЕНИЙ.

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРО-
ФИЛАКТИКА – см. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА БОРТУ 
ВОЗДУШНОГО СУДНА – противоправные действия, со-
вершаемые на гражданском воздушном судне во время его 
полета и представляющие угрозу безопасности этого судна 
находящимся на его борту пассажирам, экипажу и грузам. В 
международном воздушном праве длительное время основ-
ные усилия были направлены на разработку норм в отноше-
нии таких правонарушений и преступлений, совершаемых 
на борту воздушных судов, как провоз наркотиков, убийство, 
грабеж и т.п. Первоначально эти усилия сводились к опреде-
лению принципов установления юрисдикции государств над 
подобными актами. В целях борьбы с противоправными ак-
тами, совершаемыми на борту воздушного судна, в 1963 г. 
заключена Конвенция о преступлениях и некоторых других 
действиях, совершенных на борту воздушного судна. Она 
применяется в отношении общеуголовных преступлений и 
иных действий независимо от того, являются ли последние 
преступлениями или нет, поскольку они угрожают безопас-
ности самого воздушного судна, лиц и имущества на его 
борту, а тж. поддержанию должного порядка и дисциплины 
на его борту. В соответствии со ст. 11 Конвенции государс-
тва обязаны применять все надлежащие меры для восста-
новления контроля законного командира над воздушным 
судном, если на борту с помощью силы или угрозы силой 
незаконно совершается акт вмешательства, захвата или 
другого незаконного осуществления контроля над воздуш-
ным судном, находящимся в полете. Нормы, направленные 
на предотвращение преступлений и правонарушений, нака-
зание преступников и правонарушителей, содержатся тж. в 
других многосторонних конвенциях (например, Конвенции 
о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г., 
Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленны-
ми против безопасности гражданской авиации, 1971 г.), в 
двусторонних договорах и в национальном законодательс-
тве государств. См. тж. НЕЗАКОННЫЕ АКТЫ ПРОТИВ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ; НЕЗАКОННЫЙ 
ЗАХВАТ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРИЗНАКИ – см. ПРИЗНАКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫЕ – см. НАРУШЕ-
НИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ – автор, его наследник, а также 
любое физическое или юридическое лицо, которое облада-
ет исключительным правом на программу для ЭВМ или базу 
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данных, охраняемую топологию в силу закона или догово-
ра.

ПРАВООТНОШЕНИЕ – урегулированное нормами права 
общественное отношение, участники которого являются но-
сителями субъективных прав и обязанностей. П. – индивиду-
ализированное отношение, т.е. отношение между отдельны-
ми лицами (гражданами, организациями, государственными 
органами и гражданами и т.д.), которые связаны между 
собой правами и обязанностями, определяющими обеспе-
ченную законом меру возможного и должного поведения. 
Мера поведения означает установление его границ (рамок). 
Возможность и долженствование реализуются в конкретных 
действиях, в реальном поведении. Участниками П. бывают 
юридические лица (организации, предприятия, учреждения) 
и физические лица (граждане, обладающие правоспособ-
ностью). П. возникают, изменяются или прекращаются в 
определенных жизненных обстоятельствах, которые назы-
ваются юридическими фактами. Последние бывают право-
образующими (например, избрание депутатом), правоизме-
няющими (например, избрание депутата спикером палаты) и 
правопрекращающими (например, лишение депутата депу-
татского мандата за правонарушение). Юридические фак-
ты подразделяются и по волевому признаку – на события и 
действия. События – это юридические факты, наступление 
которых не зависит от воли людей (например, стихийные 
бедствия). Действия – это юридические факты, наступление 
которых зависит от воли и сознания людей. Они делятся на 
правомерные действия и правонарушения. Стороны П. свя-
заны между собой взаимными субъективными правами и 
юридическими обязанностями, предусмотренными нормами 
права и охраняемыми государством. П. являются средством 
преобразования общих установлении правовых норм, име-
ющих объективный характер (объективного права), в конк-
ретные (субъективные) права и обязанности участников об-
щественных отношений. Право в объективном смысле – это 
совокупность правовых норм, определяющих содержание 
прав и обязанностей для неопределенного круга субъектов, 
т.е. для множества лиц, находящихся в сфере действия дан-
ной правовой нормы. Право в субъективном смысле – это 
совокупность юридических прав и обязанностей, принадле-
жащая конкретным лицам. В П. различают четыре необхо-
димых элемента: субъекты, объект, право и обязанность. 
Субъекты П. – отдельные индивиды и организации. Мера 
участия субъектов в правовых отношениях определяется 
их правоспособностью и дееспособностью. Объект П. – это 
фактическое поведение участников П., направленное на 
удовлетворение разнообразных законных интересов об-
щества, государства, личности. Средства удовлетворения 
различных интересов, потребностей личности и общества 
чрезвычайно разнообразны. Это прежде всего предметы 
внешнего мира, результаты деятельности людей, которые 
отделяются от самого процесса деятельности. В ряде случа-
ев интересы участников П. удовлетворяются непосредствен-
но самим действием (оказание различных производствен-
ных и бытовых услуг, выполнение работ подрядчиком или 
перевозчиком, обучение или воспитание и т.д.). Объектом 
П. могут выступать не сами действия, а их результат. Напри-
мер, при заказе портрета художнику, фотографу, костюма 
портному и т.д. оценивается не то, как выполнялась работа, 
а то, каким оказался ее результат. 

ПРАВООТНОШЕНИЕ АКЦЕССОРНОЕ – см. АКЦЕС-
СОРНОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ.

ПРАВООТНОШЕНИЙ ОБЪЕКТ – см. ОБЪЕКТ ПРАВО-
ОТНОШЕНИЙ.

ПРАВООТНОШЕНИЙ СУБЪЕКТ – см. СУБЪЕКТ ПРА-
ВА.

ПРАВООТНОШЕНИЙ ТРУДОВЫХ УЧАСТНИКИ – см. 
УЧАСТНИКИ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ.

ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ – государственные 
органы, основной функцией которых является охрана закон-
ности и правопорядка, защита прав и свобод человека, борь-
ба с преступностью. К П.о. относятся органы судебной влас-
ти: Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший 
Арбитражный Суд РФ, республиканский суд, областной суд, 
краевой суд, городской суд, районный суд; Прокуратура; ад-
вокатура; Министерство внутренних дел РФ; Министерство 
юстиции РФ; Федеральная служба безопасности.; органы 
таможенного контроля, третейский суд и др. 

ПРАВОПОРЯДОК – система общественных отношений, 
которые устанавливаются в результате точного и полного 
осуществления предписаний правовых норм всеми субъ-
ектами права, итог воплощения законности в реальные об-
щественные отношения. Это система общественных отно-
шений, которые эффективно регулируются правом. Между 
законностью и П., таким образом, существует неразрывная 
связь. Любое нарушение законности непременно влечет за 
собой нарушение П. В конечном счете, законность – это то, 
что должно быть, а правопорядок – то, что есть на самом 
деле. При этом предполагается, что законы и изданные на 
их основе акты соответствуют праву, выражают его содер-
жание. П. – это составная часть и определенное качество 
общественного порядка.

ПРАВОПОРЯДОК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ ПРАВОПОРЯДОК.

ПРАВОПРЕЕМСТВА УНИВЕРСАЛЬНОГО ТЕОРИЯ – 
см. ТЕОРИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА.

ПРАВОПРЕЕМСТВО – 1) в гражданском праве – пере-
ход от одного субъекта права к другому прав и обязанностей 
или отдельных прав. П. может осуществляться в силу зако-
на, договора или других юридических оснований (например, 
при наследовании, дарении). Личные права (например, ав-
торство, честь и достоинство) неотчуждаемы от их носите-
лей и не могут передаваться другим лицам. Не допускается 
и преемство имущественного права, если оно неразрывно 
связано с личностью субъекта этого права (например, не-
льзя передать право на алименты, пенсию). Различается П. 
общее (универсальное), когда к правопреемнику переходят 
не только все права, но и обязанности правопредшествен-
ника (например, при слиянии юридических лиц) и частное 
(сингулярное), когда от одного лица к другому переходят от-
дельные права (например, при уступке требования); 2) про-
цессуальное П. – замена в гражданском процессе (судебном 
или арбитражном) заинтересованного лица, участвующего 
в деле, его правопреемником в материальном правоотно-
шении. Оно наступает в случае смерти гражданина, прекра-
щения юридического лица (общее П.), а также при уступке 
требования, переводе долга (частное П.).

ПРАВОПРЕЕМСТВО ГОСУДАРСТВ – переход прав и 
обязанностей одного государства к другому. П.г. может воз-
никать: 1) при социальной революции, в результате которой 
происходит смена общественного строя; 2) при возникнове-
нии новых независимых государств в результате националь-
но-освободительной борьбы; 3) при образовании нескольких 
государств на территории их предшественника и при обра-
зовании нового государства в результате объединения двух 
или более государств; 4) при территориальных изменениях. 
П.г. имеет для новых государств конкретные практические 
последствия, при которых заново решаются такие вопросы, 
как пересмотр международных договоров, их денонсация, 
членство в международных организациях, проведение наци-
онализации, правопреемство собственности. В 1978 г. была 
принята Венская конвенция о правопреемстве государств в 
отношении договоров (в силу не вступила), которая регули-
рует правопреемство договоров государствами, возникаю-
щими в следующих случаях: 1) образование нового незави-
симого государства на бывших зависимых территориях; 2) 
объединение нескольких государств в одно или разделение 
государства на несколько самостоятельных государств; 3) 
передача по соглашению части территории одного госу-
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дарства другому государству. В Конвенции содержится ряд 
прогрессивных элементов: признание права новых незави-
симых государств самостоятельно определять свои между-
народные договорные связи, подтверждение неотъемлемо-
го суверенитета освободившихся государств над природ-
ными ресурсами своей страны, положение о незаконности 
создания иностранных баз военных на чужих территориях, 
закрепление обязанности государств-преемников следо-
вать общепризнанным принципам международного права. В 
1983 г. была принята Венская конвенция о правопреемстве 
государств в отношении государственной собственности, 
государственных архивов и государственных долгов (в силу 
не вступила). Основным в ее части о государственной собс-
твенности является положение о том, что переход государс-
твенной собственности государства-предшественника вле-
чет за собой прекращение его прав и возникновение прав 
государства-преемника на государственную собственность, 
которая переходит к государству-преемнику в соответствии 
с положениями Конвенции. В качестве общего принципа 
конвенция устанавливает, что переход государственной 
собственности государства-предшественника к государс-
тву-преемнику происходит без компенсации. П.г. как тако-
вое не затрагивает имущества, прав и интересов, которые в 
момент П.г. находятся на территории государства-предшес-
твенника и которые в этот момент принадлежат, согласно 
внутреннему праву государства-предшественника, третьему 
государству. Таким образом, П.г. не порождает последствий 
для собственности третьего государства. Конвенция выде-
ляет уже пять категорий правопреемства: передача части 
территории государства другому государству, создание но-
вого независимого государства, объединение государств, 
отделение части или частей территории государства, разде-
ление государства. Комплекс договоренностей по вопросам 
правопреемства достигнут между странами, вошедшими 
после распада СССР в Содружество Независимых Госу-
дарств (СНГ); ими же принят ряд решений по правопреемс-
тву, в т. ч. Меморандум о взаимопонимании в отношении до-
говоров бывшего СССР, представляющих взаимный интерес 
(1992 г.), Соглашение о распределении всей собственности 
бывшего СССР за рубежом (1992 г.), Соглашение о право-
преемстве в отношении государственных архивов бывшего 
СССР, Решение Совета глав государств СНГ от 20 марта 
1992 г. по вопросам правопреемства. Российская Федера-
ция является не правопреемником, а продолжателем СССР, 
о чем она официально уведомила нотой все государства в 
январе 1992 г.

ПРАВОПРЕЕМСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ – 
переход прав и обязанностей относительно положения линии 
границы при правопреемстве государств. В соответствии с 
Венской конвенцией о правопреемстве государств в отноше-
нии договоров 1978 г. (в силу не вступила) правопреемство 
государств как таковое не затрагивает установленных дого-
вором границ и обязательств и прав, относящихся к режиму 
границы. Это означает, что если в силу самого факта право-
преемства и возникают какие-либо основания для прекраще-
ния или изменения договорных прав и обязательств, то эти 
основания не могут быть использованы для изменения уста-
новленных договором границ или прав и обязательств, от-
носящихся к режиму границы. Договоры о границах должны 
соблюдаться государством-преемником, если по взаимному 
согласию с сопредельным государством не будет достигнуто 
соглашение об их изменении в соответствия с международ-
ным правом. Такова была и практика государств. При дости-
жении независимости бывшими испанскими колониями на 
американском континенте в начале XIX в. границами вновь 
образовавшихся республик становились границы бывших 
испанских провинций, на месте которых они возникли. При 
достижении своей независимости в 50–60-х гг. африканские 
государства тж. сохранили старые границы. В 1964 г. 1-я 
сессия глав государств и правительств Организации афри-
канского единства в своей резолюции подчеркнула, что «все 

государства-члены обязуются уважать границы, существо-
вавшие при достижении ими национальной независимости». 
Этот же принцип преемства существующих границ нашел 
признание и на азиатском континенте. Оговорка о коренном 
изменении обстоятельств, при которых был заключен меж-
дународный договор, согласно ст. 62 Венской конвенции о 
праве международных договоров 1969 г., не применяется к 
договорам, установившим границу, т.е. коренное изменение 
обстоятельств не дает оснований для прекращения догово-
ров об установлении границы. Международные договоры, 
устанавливающие границу, могут прекращать свое дейс-
твие или изменяться только по взаимному согласию сторон 
договора, что, однако, не исключает права народов и наций 
на свое самоопределение.

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВ – правопреемс-
тво прав и обязанностей при внутренних изменениях в госу-
дарстве. Так, при смене правительства неконституционным 
путем встает вопрос об отношении нового правительства 
к договорам и соглашениям, заключенным с иностранны-
ми государствами прежним правительством. На этот счет 
имеется и другая точка зрения, согласно которой смена пра-
вительства не оказывает влияния на права и обязанности 
государств.

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУ-
ДАРСТВА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗДЕЛЕНИЯ – переход прав 
и обязанностей по международному договору от государс-
тва-предшественника. Если после отделения любой части 
территории государства это государство продолжает су-
ществовать, то любой договор, который в момент право-
преемства государств находился в силе в отношении госу-
дарства-предшественника, продолжает находиться в силе в 
отношении его сохранившейся территории. Это диктуется, 
в первую очередь, необходимостью сохранить стабильность 
договорных отношений между государствами. Основопола-
гающим принципом правопреемства договоров в данном 
случае будет принцип соблюдения договоров. Ст. 35 не всту-
пившей в силу Венской конвенции о правопреемстве госу-
дарств в отношении договоров 1978 г. содержит исключения 
из указанного общего правила в случае, когда: а) государс-
тво-преемник и другое государство-участник или другие го-
сударства – участники договора договорились об ином; б) 
установлено, что договор относился лишь к той территории, 
которая отделилась от государства-предшественника; в) из 
договора явствует или иным образом установлено, что его 
применение в отношении государства-преемника было бы 
несовместимо с объектом и целями договора или коренным 
образом изменило бы условия его действия.

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРИ ОБРАЗОВАНИИ НОВЫХ 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ – переход прав и обязан-
ностей от государства-предшественника, который обладает 
определенной спецификой. Находясь долгие годы под коло-
ниальным господством или незаконной оккупацией, зависи-
мые территории не участвовали в заключении международ-
ных соглашений. Эту функцию выполняли государства-мет-
рополии, которые при этом не считались с национальными 
интересами народов зависимых территорий. Большая часть 
распространившихся на зависимые территории договоров 
имела явно кабальный характер. Продолжение действия 
подобных договоров ставило под угрозу политическую и 
экономическую независимость молодых государств. Вен-
ская конвенция о правопреемстве государств в отношении 
договоров 1978 г. (в силу не вступила) предусматривает 
освобождение нового независимого государства от дого-
воров государства-предшественника. В Конвенции закреп-
лено право новых независимых государств самостоятельно 
определять международные договорные связи, признается 
их неотъемлемый суверенитет над своими природными ре-
сурсами, содержится положение о незаконности создания 
иностранных военных баз на чужих территориях, установле-
на обязанность государств-преемников следовать общепри-
знанным принципам международного права. В 1983 г. была 
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принята Венская конвенция о правопреемстве государств в 
отношении государственной собственности, государствен-
ных архивов и государственных долгов. В соответствии с 
Конвенцией, когда государство-преемник является новым 
независимым государством, недвижимая государственная 
собственность государства-предшественника, находящаяся 
на территории, являющейся объектом правопреемства го-
сударств, переходит к государству преемнику. К нему пере-
ходит и такая недвижимая государственная собственность, 
которая находилась за пределами этой территории и стала 
собственностью государства-предшественника в период за-
висимости. Если в образовании такой собственности, нахо-
дящейся за рубежом, участвовала зависимая территория, то 
к новому государству она переходит в доле, соответствую-
щей вкладу зависимой территории. В отношении движимой 
государственной собственности в Конвенции 1983 г. указы-
вается, что такая собственность государства-предшествен-
ника, связанная с его деятельностью в отношении терри-
тории, являющейся объектом правопреемства государств, 
переходит к государству-преемнику, так же как и собствен-
ность, принадлежащая территории, являющейся объектом 
правопреемства государств, и ставшая в период зависимос-
ти государственной собственностью государства-предшес-
твенника. Иная движимая государственная собственность 
государства-предшественника, если в ее образовании учас-
твовала зависимая территория, переходит к государству-
преемнику в доле, соответствующей вкладу этой зависимой 
территории. Одной из наиболее сложных и острых проблем 
правопреемства является правопреемство в отношении 
долгов. Ст. 38 Конвенции 1983 г. принят принцип неперехода 
государственного долга государства-предшественника госу-
дарству-преемнику, что уже само по себе важно для освобо-
дившихся от колониального гнета государств. Не исключает-
ся возможность заключения соглашений о правопреемстве 
в отношении государственных долгов, причем в Конвенции 
дается определенное направление, ориентировка в отно-
шении тех условий, при которых в таком соглашении может 
быть предусмотрена возможность перехода долга. Это мо-
жет иметь место, если долг государства-предшественника 
связан «с его деятельностью на территории, являющейся 
объектом правопреемства государств». Таким образом, пе-
реход долга, не имеющего отношения к деятельности госу-
дарства-метрополии на соответствующей зависимой терри-
тории, исключается вообще. Долг, возникший в связи с де-
ятельностью на соответствующей территории, должен быть 
связан тж. с имуществом, правами и интересами, которые 
переходят к новому независимому государству. Конвенция 
содержит своего рода гарантийную оговорку, цель которой – 
обеспечить положение, при котором не допускалось бы на-
вязывание со стороны бывшей метрополии освободившему-
ся государству условий таких соглашений, которые были бы 
пагубны для его экономической независимости, подрывали 
бы основы его экономического благосостояния.

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВ – имеет место, когда два или несколько государств 
объединяются и тем самым образуют одно государство-пре-
емник. Любой договор, находившийся в силе в момент пра-
вопреемства государств в отношении любого из них, про-
должает находиться в силе в отношении государства-преем-
ника, за исключением случаев, когда из договора явствует 
или иным образом установлено, что применение договора 
в отношении данной территории было бы несовместимо с 
объектом и целями договора или коренным образом изме-
нило бы условия его действия (ст. 31 Венской конвенции о 
правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. 
(в силу не вступила)). Примером последней ситуации может 
служить непереход международных обязательств ГДР при 
ее объединении с ФРГ в 1990 г. к государству-преемнику.

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ГОСУДАРС-
ТВА – имеет место, когда часть или части территории го-
сударства отделяются и образуют одно или несколько го-

сударств независимо от того, продолжает ли существовать 
государство-предшественник. При этом любой договор, 
находящийся в силе в момент правопреемства государств 
в отношении всей территории государства-предшественника, 
продолжает находиться в силе в отношении каждого обра-
зованного таким образом государства-преемника, а любой 
договор, находящийся в силе в момент правопреемства госу-
дарств в отношении лишь той части территории государства-
предшественника, которая стала государством-преемником, 
продолжает находиться в силе в отношении только этого го-
сударства-преемника. Ст. 34 не вступившей в силу Венской 
конвенции о правопреемстве государств в отношении догово-
ров 1978 г. содержит исключения из этого правила: а) когда 
соответствующие государства договорились об ином; б) ког-
да из договора явствует или иным образом установлено, что 
применение договора в отношении данного государства-пре-
емника было бы несовместимо с объектом и целями договора 
или коренным образом изменило бы условия его действия.

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРИ ПЕРЕХОДЕ ТЕРРИТО-
РИИ – наступает, когда часть территории государства или 
какая-либо территория, не являющаяся частью территории 
государства, за международные отношения которой это 
государство несет ответственность, становятся частью тер-
ритории другого государства. В этом случае: а) договоры 
государства-предшественника утрачивают силу на данной 
территории с момента ее перехода к другому государству; 
б) договоры государства-преемника приобретают силу на 
данной территории. Исключение составляют случаи, когда 
применение договора в отношении данной территории не-
совместимо с его целями или когда коренным образом из-
меняется объем обязательств. Однако договоры с третьими 
государствами относительно границ переходящей террито-
рии остаются в силе (ст. 15 не вступившей в силу Венской 
конвенции о правопреемстве государств в отношении дого-
воров 1978 г.).

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИИ – переход некоторых международных прав и обяза-
тельств от старого государства к новому, образовавшемуся 
в результате социальной революции. Происходящие при со-
циальной революции радикальные социально-экономичес-
кие и политические изменения дают основание новому госу-
дарству на пересмотр международных прав и обязательств 
свергнутого режима. При этом аннулируются те из них, 
которые противоречат основам нового государственного 
режима. Существуют различные концепции П. при с.р. Со-
гласно одной из них, пересмотр прав и обязанностей в слу-
чае социальной революции происходит на том основании, 
что возникает качественно новый субъект международного 
права. Согласно другой, социальная революция, производя 
коренные социально-экономические и политические изме-
нения в стране, не влияет, тем не менее, на международ-
ную правосубъектность страны, однако в конечном счете тж. 
дает право на пересмотр некоторых международных прав 
и обязанностей. Возникшее в результате Октябрьского пе-
реворота 1917 г. Советское государство отказалось от всех 
неравноправных (по мнению нового руководства) и тайных 
договоров Российской Империи, от соглашений, направлен-
ных на выполнение союзнических обязательств, а тж. анну-
лировало иностранные займы и отказалось от уплаты дол-
гов царского правительства. Вместе с тем были сохранены 
многие соглашения по гуманитарным, административным 
и техническим вопросам, а тж. некоторые другие междуна-
родные права и обязанности. См. тж. ГОСУДАРСТВО КАК 
СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ – см. ПРО-
ЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО.

ПРАВОПРЕЕМСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – см. РЕОР-
ГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ПРАВОСЛАВИЕ – одно из основных направлений хрис-
тианства. Хотя православными, или ортодоксальными (от 
греч. orqodoxa – православие), называли себя в 1-м тысяче-
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летии обе ветви христианства – восточная и западная, при-
нявшие постановления Халкидонского собора, после проис-
шедшего в 1054 г. раскола название «православная» закре-
пилось за Восточной церковью. Считается, что Православие 
возникло в 33 г. среди греков, живших в Иерусалиме. Осно-
вателем его был сам Иисус Христос. Из всех христианских 
направлений Православие в наибольшей степени сохранило 
черты и традиции раннего христианства. Главные положе-
ния православного вероучения содержатся в Никео-Конс-
тантинопольском (Никео-Цареградском) Символе веры, при-
нятом на I и II Вселенских соборах, проходивших соответс-
твенно в 325 г. в Никее и в 381 г. в Константинополе (Царь-
граде). Два других христианских символа веры – Апостоль-
ский и Афанасьевский православием не отвергаются, одна-
ко считается, что они покрываются Никео-Цареградским 
символом. Этот символ состоит из 12 членов и особенно 
подробно отражает те вопросы, из-за которых возникали 
споры и образовывались ереси. Принятая на I и II Вселенс-
ких соборах формула у православных не изменялась и со-
хранилась в первоначальном виде. Она такова: «Верую во 
единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, ви-
димым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса 
Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденна-
го прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога 
истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже 
вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшед-
шаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии 
Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем 
Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий 
день, по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща 
одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и 
мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, 
Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со 
Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго про-
роки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 
Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю вос-
кресения мертвых. И жизни будущаго века. Аминь». Таким 
образом, православные верят в единого Бога, выступающе-
го в трёх лицах – Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого 
Духа – Божественную Троицу. Первый член символа веры 
посвящён Богу Отцу, который сотворил весь существующий 
мир. Со второго по седьмой члены символа веры посвящены 
Сыну Божьему – Иисусу Христу. По православному учению, 
Иисус Христос имеет двойную природу: божественную и че-
ловеческую. Он рождён (а не сотворён) Богом Отцом до со-
творения мира. В своей земной жизни Иисус Христос был 
рождён в результате непорочного зачатия Девы Марии от 
Святого Духа. Православные верят в искупительную жертву 
Иисуса Христа. Ради спасения людей Он пришёл на Землю 
и принял мученическую смерть на кресте. Они верят также в 
воскресение Иисуса Христа и вознесение Его на небо. Они 
ждут второго пришествия Иисуса Христа (когда же оно бу-
дет, известно только Богу) и установления на Земле Царс-
тва Божьего. Восьмой член символа веры посвящён Свято-
му Духу, который, согласно православному вероучению, ис-
ходит только от Бога Отца. В девятом члене символа веры 
говорится о Церкви, которая является единой, святой, со-
борной и апостольской. Она едина, потому что Бог един и 
потому что единый глава Церкви – Иисус Христос. Святость 
церкви исходит от Бога. Церковь считается соборной (или 
кафолической), поскольку она полная, законченная, не нуж-
дающаяся в дополнениях. Церковь называется апостоль-
ской, так как она основана на Иисусе Христе и Святом Духе, 
посланных Богом Отцом, а также на апостолах, посланных 
Иисусом Христом распространять его веру. Приобщение к 
Церкви происходит через крещение – этому посвящён деся-
тый член символа веры. Православные считают, что в этом 
члене подразумеваются также 6 других таинств. В одиннад-
цатом и двенадцатом членах символа веры говорится о вере 
в воскресение из мёртвых и в вечную жизнь. На II Вселенс-
ком соборе было решено впредь не вносить в символ веры 

никаких изменений и дополнений, чтобы не исказить веру. 
Православные верят в посмертное воздаяние – рай и ад. Ре-
лигиозным символом у православных является крест, при-
чём признаётся и четырёх-, и шести-, и восьмиконечный 
крест. В Православии признаётся семь таинств (священно-
действий, в которых под видимым знаком даётся невидимая 
Божественная благодать). Это крещение, миропомазание, 
причащение (евхаристия), исповедь (покаяние), брак, свя-
щенство, елеосвящение (соборование). Особо выделяются 
так называемые евангельские таинства – крещение и при-
чащение – как таинства, непосредственно установленные 
Иисусом Христом. Крещение рассматривается как духовное 
рождение, во время которого умирает природный человек с 
его первородным грехом и рождается новый. В православ-
ной церкви крещение обычно совершается путём троекрат-
ного погружения крещаемого в воду. Причащение – это при-
общение Тела и Крови Христовых, в которые во время та-
инства пресуществляются подаваемые для причащения 
хлеб и вино. Евхаристия имеет значение бескровной жерт-
вы. Сразу же после крещения в православной церкви совер-
шается таинство миропомазания. Оно означает всеобщее 
рукоположение в звание мирян, во время которого человек 
призван получить дар Святого Духа. Таинство исповеди (по-
каяния) имеет целью примирить человека с Богом. Если при 
крещении человек освобождается от первородного греха, то 
на исповеди человеку отпускаются личные грехи. Таинство 
елеосвящения имеет двоякую направленность: в результате 
его, считают православные, человек освобождается от част-
ных нераскаянных грехов и ему даётся оздоровление и исце-
ление от болезни либо даются силы для христианской смер-
ти. Таинства брака и священства совершаются не над всеми 
членами церкви. Таинство брака освящает супружеский 
союз мужчины и женщины. Считается, что христианский 
брак заключается силою Святого Духа и не прекращается со 
смертью, а продолжается в Царстве Божьем. Священство – 
это таинство передачи через епископское рукоположение 
даров Святого Духа священнослужителям: епископам, свя-
щенникам и диаконам. Наряду с 7 отмеченными таинствами 
в церкви совершаются и другие действия, сообщающие бла-
годать, хотя и не считающиеся таинствами. Это освящение 
икон и крестов, освящение святой воды, хлебов, другой 
пищи и т. д., погребение, пострижение в монашество (два 
последних действия в раннем христианстве считались та-
инствами). Православные признают как Священное Писа-
ние, так и Священное Предание. Священное Писание (Биб-
лия) состоит из Ветхого и Нового Заветов. Православная 
церковь считает подлинными не только канонические книги 
Ветхого Завета, но и книги, не вошедшие в канон, рассмат-
ривая их как добавление к Священному Писанию, как книги, 
хотя и не богодухновенные, но добрые, назидательные и 
священные. В Новый Завет входят четыре Евангелия, а так-
же книги «Деяния святых Апостолов», 21 послание Апосто-
лов и книга «Откровение Иоанна Богослова» (Апокалипсис). 
Священное Предание в широком смысле слова – это живая 
память Церкви, это сохранение Церковью своего учения 
разными способами. В этом смысле и Библия (Священное 
Писание) может рассматриваться как часть Священного 
Предания. В более же узком смысле Священное Предание 
понимается как постановления признаваемых церковью со-
боров и учения отцов Церкви II–VIII вв. Православная цер-
ковь признаёт лишь 7 первых Вселенских соборов, состояв-
шихся до отделения западной ветви: I Никейский (325), 
I Константинопольский (381), Эфесский (431), Халкидонский 
(451), II Константинопольский (553), III Константинопольский 
(680), II Никейский (787). По православному вероучению, 
для спасения человеку необходима помощь духовенства. 
Начало православному духовенству было положено апосто-
лами, которые через рукоположение передали верующим 
дары Святого Духа и таким образом создали церковную ие-
рархию. Подчёркивается, что сила этой иерархии заключа-
ется в её непрерывной апостольской преемственности. В на-
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стоящее время у православного духовенства существует 
трёхстепенная иерархия: диаконы, иереи (священники) и ар-
хиереи (епископы, архиепископы, митрополиты, патриархи), 
причём в харизматическом отношении все архиереи равны. 
Священный сан могут иметь только мужчины. У православ-
ных практикуется монашество (существуют мужские и жен-
ские монастыри). В зависимости от пострижения или непос-
трижения в монашество православное духовенство делится 
на чёрное (монашествующее) и белое. Для белого духовенс-
тва доступны лишь две первые иерархические степени. 
В архиереи рукополагаются только монашествующие свя-
щенники. Белые священники до принятия сана имеют право 
жениться, чёрное же духовенство даёт обет безбрачия. 
Большинство православных таинств могут совершать как 
архиереи, так и иереи. Таинство священства совершают 
только архиереи, причём по сложившейся традиции при пос-
тавлении епископов рукополагающих архиереев должно 
быть не менее двух (хотя в истории православия были ис-
ключения из этого правила). Таинство крещения в исключи-
тельных случаях может совершить и мирянин (мужчина или 
женщина, исповедующие христианство). В православии 
распространено почитание Богородицы, ангелов и святых, а 
также поклонение святым мощам и священным реликвиям, 
принято общение с Богом и святыми перед иконами. У пра-
вославных сложный, детально разработанный и чрезвычай-
но торжественный культ. Богослужения более длительные, 
чем в большинстве других христианских конфессий. Имеет-
ся богослужение для каждого дня седмичного и годичного 
циклов, а также для особых периодов: постов, праздников 
и т.д. В православии кроме общественного богослужения 
существуют ещё и частные, совершающиеся для удовлетво-
рения нужд конкретного лица (совершение таинств, молеб-
ны о болящих, путешествующих и др., богослужения об 
усопших, панихиды и т.д.). Главным из общественных бого-
служений является литургия. В настоящее время у право-
славных совершаются литургия Иоанна Златоуста, литургия 
Василия Великого и литургия Преждеосвященных Даров. 
Чин литургии состоит из трёх частей: проскомидии (во время 
которой священник или архиерей готовит хлеб и вино для 
причастия), литургии оглашенных и литургии верных. Рань-
ше на литургии оглашенных могли присутствовать все жела-
ющие, а на литургию верных допускались только крещёные. 
В настоящее время на литургии верных разрешили присутс-
твовать даже нехристианам. Во время богослужения возжи-
гаются свечи, употребляется ладан, духовенство одето в 
нарядные облачения. Православное богослужение сопро-
вождается хоровым пением (музыкальные инструменты в 
богослужении не используются, так как считается, что не-
льзя заменять человеческий голос неразумными, хотя и кра-
сивыми звуками). У православных нет жёсткой церковной 
централизации. Крупные местные церкви полностью само-
стоятельны, или автокефальны. Все автокефальные церкви 
равноправны независимо от того, как именуется глава той 
или другой церкви: патриарх, митрополит или архиепископ. 
В настоящее время автокефальность имеют 15 церквей: 
Константинопольская (Вселенская), Александрийская, Анти-
охийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, 
Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греческая), 
Албанская, Польская, Чешских земель и Словакии, Амери-
канская. Кроме того, есть автономные православные церк-
ви, которые находятся в подчинении от какой-то из автоке-
фальных церквей: Синайская церковь зависима от Иеруса-
лимской православной церкви, Финляндская – от Констан-
тинопольской, Японская – от Русской. В последнее время 
значительную автономию получила Украинская православ-
ная церковь Московского патриархата. Некоторые право-
славные церкви (например, Македонская православная цер-
ковь, Украинская православная церковь Киевского патриар-
хата) объявили себя независимыми, но их самостоятель-
ность не была признана автокефальными церквами. Имеют-
ся также православные церковные организации, не призна-

ющие руководства ни одной автокефальной церкви, хотя и 
не претендующие на автокефальность. К таким церковным 
организациям относится, в частности, Русская православ-
ная церковь за границей, которая отделилась от Русской 
православной церкви. У православных нет единого календа-
ря. Большинство автокефальных православных церквей пе-
решло на григорианский календарь. Юлианского календаря 
по-прежнему придерживаются Русская, Иерусалимская, 
Грузинская и Сербская церкви. Однако почти во всех церк-
вах, принявших григорианский календарь, есть группы духо-
венства и верующих, которые продолжают пользоваться в 
церковной жизни юлианским календарём. Наиболее много-
численны группы сторонников старого календаря в Греции. 
Юлианский календарь сохранён и в пользующихся автоно-
мией монастырях Афона (Греция), насельники которых осо-
бенно последовательно выступают против перехода на гри-
горианский календарь. Из-за того, что в разных православ-
ных церквах приняты разные календари, отмечаемые в них 
праздники, хотя в своей основе идентичны, приходятся на 
разные дни. Самым большим праздником у православных 
считается Пасха – «праздников праздник». Пасха отмечает-
ся в первое воскресенье после весеннего равноденствия и 
полнолуния при условии, чтобы она не совпадала с иудаист-
ской Пасхой. Ещё 12 праздников считаются главными, их 
называют двунадесятыми. К двунадесятым праздникам от-
носятся Рождество Христово (отмечается 25 декабря в цер-
квах, принявших григорианский календарь, и 7 января по 
новому стилю в церквах, сохранивших юлианский кален-
дарь), Крещение Господне, или Богоявление (6/19 января), 
Сретение Господне (2/15 февраля), Преображение Господне 
(6/19 августа), Рождество Пресвятой Богородицы (8/21 сен-
тября), Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта/7 ап-
реля), Введение во Храм Пресвятой Богородицы 
(21 ноября/4 декабря), Успение Пресвятой Богородицы 
(15/28 августа), Воздвижение Креста Господня (14/27 сен-
тября), Вход Господень в Иерусалим (последнее воскресе-
нье перед Пасхой), Вознесение Господне (сороковой день 
после Пасхи) и Пятидесятница, или День Святой Троицы (пя-
тидесятый день после Пасхи). Кроме двунадесятых праздни-
ков все православные отмечают Обрезание Господне, Пок-
ров Пресвятой Богородицы, Рождение Иоанна Предтечи и 
усекновение его главы, праздник апостолов Петра и Павла, 
дни памяти некоторых святых, например Николая Угодника, 
Великомученика Георгия, Василия Великого, Иоанна Злато-
уста, Григория Богослова. В каждой поместной церкви име-
ются свои особо почитаемые святые. Многие большие праз-
дники предшествуются у православных предпразднествами. 
Перед некоторыми праздниками (Пасхой, Рождеством, Ус-
пением, праздником апостолов Петра и Павла) соблюдают-
ся многодневные посты. Особенно строгим считается Вели-
кий пост перед Пасхой. Существуют и однодневные посты. 
Общая численность православных в 1996· – 182 млн. чело-
век. Наибольшее число их имеется в России – по разным 
оценкам, 70–80 млн. Православные живут также на Украине 
(около 30 млн.), в Румынии (20 млн.), Греции (9,5 млн.), Бе-
лоруссии (около 5 млн.), Югославии – Сербии и Черногории 
(около 7 млн.), Болгарии (6 млн.), Молдавии (около 3 млн.), 
Боснии и Герцеговине (1,2 млн.), Македонии (1,2 млн.), Гер-
мании (свыше 550 тыс.), Польше (800 тыс.), Хорватии 
(700 тыс.), Албании (свыше 350 тыс.), Великобритании 
(440 тыс.), Эстонии (300 тыс.), Франции (свыше 260 тыс.), 
Латвии (около 400 тыс.), Литве (150 тыс.), Швеции (около 
75 тыс.), Австрии (70 тыс.), Швейцарии (70 тыс.), Финляндии 
(56 тыс.), Бельгии (53 тыс.), Италии (36 тыс.), Словакии 
(34 тыс.), Венгрии (30 тыс.), Чехии (около 75 тыс.). В России 
Православие исповедует прежде всего подавляющее боль-
шинство русских верующих. Православия придерживается 
также основная часть карел, вепсов, ижорцев, саамов, коми, 
коми-пермяков, удмуртов, бесермян, марийцев, мордвы, чу-
вашей, нагайбаков, осетин, цыган, кумандинцев, телеутов, 
чулымцев, хакасов, якутов, камчадалов. Православными 
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считается большинство ненцев, манси, хантов, селькупов, 
кетов, тубаларов, шорцев, нанайцев, ульчей, ороков, оро-
чей, алеутов, ительменов, юкагиров, чуванцев, хотя Право-
славие обычно сочетается у них с пережитками традицион-
ных верований. Православную веру исповедует и большая 
часть живущих в России украинцев, белорусов, молдаван, 
грузин, болгар, гагаузов, греков. Православными являются и 
многие западные буряты, часть калмыков, татар (кряшены), 
кабардинцев (моздокские), долган, чукчей, коряков, алютор-
цев, нивхов. На Украине Православия придерживаются кро-
ме большинства украинцев живущие в стране русские, бе-
лорусы, молдаване, болгары, румыны, греки, цыгане. В Бе-
лоруссии православными являются помимо основной части 
белорусов русские и украинцы, в Молдавии кроме молда-
ван – украинцы, русские, гагаузы и болгары. В Румынии, 
Болгарии, Македонии, Греции Православие в первую оче-
редь исповедуют представители основных этносов этих 
стран, в Югославии – сербы и черногорцы, в Боснии и Герце-
говине – сербы, в Хорватии – также сербы, в Албании – часть 
албанцев. В Латвии и Литве подавляющее большинство 
православных – русские, в Эстонии же кроме русских Пра-
вославия придерживается и часть эстонцев. В Польше пра-
вославными являются часть украинцев и белорусов, а также 
русские, в Германии, Австрии и Швеции к ним принадлежат 
в первую очередь приехавшие на работу греки и сербы, в 
Великобритании – греки, часть украинцев и русские, в Бель-
гии – греки и русские, в Швейцарии и Италии – греки, во 
Франции – русские и греки, в Чехии – русские и небольшая 
группа чехов, в Словакии – часть словаков, венгров и карпа-
тороссов, в Венгрии – сербы и румыны, в Финляндии – силь-
но ассимилированные финнами карелы. Немало православ-
ных и в Америке. Особенно их много в США (около 7 млн.), 
есть они также в Канаде (свыше 700 тыс.), Бразилии (свыше 
150 тыс.), Аргентине (около 200 тыс.), Чили (20 тыс.), Вене-
суэле (20 тыс.). В США это прежде всего греки (свыше 
2 млн.) и русские (более 1 млн.), а также часть украинцев и 
карпатороссов, сербы, часть арабов, болгары, часть албан-
цев, румыны, часть белорусов, небольшая группа эстонцев 
и др., в Канаде – греки, часть украинцев, русские, часть ара-
бов, румыны, сербы и др., в Бразилии – русские, часть ара-
бов и украинцев и др., в Аргентине – часть арабов, греки, 
русские, часть украинцев, румыны и др., в Чили и Венесуэ-
ле – греки и др. В Азии православные сконцентрированы 
либо в странах, ранее входивших в состав СССР, либо в го-
сударствах Ближнего Востока. Они преобладают в Грузии 
(2,8 млн.) и составляют значительные меньшинства в Казах-
стане (свыше 4 млн.), Узбекистане (около 900 тыс.), Кирги-
зии (свыше 400 тыс.), Таджикистане (около 200 тыс.), Турк-
мении (свыше 150 тыс.), Азербайджане (100 тыс.) и сравни-
тельно небольшую группу населения Армении. Если в Грузии 
основная масса православных – грузины, то в других стра-
нах это преимущественно русские, украинцы и белорусы. 
В азиатских ближневосточных странах довольно значитель-
ное число православных сосредоточено на Кипре (свыше 
500 тыс.), а также в Сирии (свыше 300 тыс.), Ливане (около 
240 тыс.), Иордании (84 тыс.), Объединённых Арабских Эми-
ратах (свыше 50 тыс.) и Израиле (около 50 тыс.), причём на 
Кипре – это греки, а в остальных странах часть арабов (в 
большинстве случаев являющихся коренными жителями, а в 
ОАЭ – приезжими). В Африке существенные группы право-
славных имеются в Кении (свыше 700 тыс.), ЮАР (120 тыс.), 
Египте (15 тыс.), Уганде (свыше 20 тыс.), Танзании (свыше 
10 тыс.), Зимбабве (10 тыс.). В ЮАР, Зимбабве и Египте – 
это в основном греки, в Кении – часть кикуйю и лухья, в 
Уганде – небольшая часть ганда и ланго (ланги), в Танза-
нии – переселившиеся сюда кикуйю и маленькая группа 
фермеров – греков-киприотов. В Австралии живущие там 
православные (480 тыс.) – в первую очередь греки, а также 
сербы, русские, часть украинцев, македонцы и др.

ПРАВОСОЗНАНИЕ – совокупность взглядов, идей, ус-
тановок, ценностных ориентаций, выражающих отношение 

отдельных людей и социальных групп к праву, к тому, что 
является правомерным или неправомерным. В него входят 
знания права, его норм и принципов (либо систематические, 
научные, либо отрывочные, неполные, подчас искаженные), 
а тж. привычки, чувства, эмоции людей по отношению к 
праву, юридическим нормам. П. определяется социально-
экономическими условиями жизни общества, его культурно-
правовыми, демократическими или авторитарными тради-
циями. П. – основной элемент правовой культуры. Как к ее 
составной части, к П. предъявляются повышенные требова-
ния: оно должно быть развитым, систематичным, научным.

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ – способность субъекта права 
иметь имущественные и личные права и выполнять обязан-
ности. П. человека приобретается с рождением и исчезает 
со смертью. Основным принципом, из которого исходит пра-
во развитых стран, является принцип равной гражданской 
П. независимо от пола, имущественного положения, цвета 
кожи, расы и т.д. В соответствии со ст. 19 Конституции РФ 
возраст, психическое и физическое состояние гражданина 
не влияют на его П., которая признается равной за всеми 
гражданами независимо от пола, расы, национальной при-
надлежности, языка, происхождения, имущественного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, убеждений 
или принадлежности к общественным объединениям. Со-
держание П. проявляется в тех гражданских правах и обя-
занностях, которыми обладает или способен обладать граж-
данин. Оно раскрывается в ст. 18 ГК РФ, указывающей, что 
граждане вправе: иметь имущество на праве собственности; 
наследовать и завещать имущество; заниматься предпри-
нимательской деятельностью и любой иной не запрещен-
ной законом деятельностью; создавать юридические лица 
самостоятельно или совместно с другими гражданами или 
юридическими лицами; совершать любые не противореча-
щие закону сделки и участвовать в обязательствах; изби-
рать место жительства; иметь права авторов произведения 
науки, литературы и искусства, изобретений и иных охра-
няемых законом результатов интеллектуального труда или 
деятельности; иметь иные имущественные и личные неиму-
щественные права. Столь достаточно подробный перечень 
не является исчерпывающим, так как закон закрепил лишь 
наиболее важные, неотъемлемые права граждан и опреде-
лил пределы дозволенного поведения граждан, обязанных 
реализовывать свою П., не выходя за границы, установлен-
ные законом. С другой стороны, содержание П. включает в 
себя и обязанности – способность к обладанию обязаннос-
тями реализуется через вступление в обязательственные 
отношения в качестве должника. При жизни человека П. мо-
жет быть ограничена судом (запрет на занятие какой-либо 
профессией и т.п.). Ранее гражданскими кодексами многих 
стран предусматривалась возможность лишения человека 
всех гражданских прав – гражданская смерть; в настоящее 
время такое решение по суду не допускается. В некоторых 
социально-правовых сферах П. наступает с определенного 
возраста. Например, право избирать и быть избранным на-
ступает в РФ с 18 лет. П. юридического лица принято на-
зывать компетенцией. См. тж. ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСПО-
СОБНОСТЬ.

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – см. ПОЛИ-
ТИЧЕСКАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ.

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – спо-
собность юридического лица быть носителем гражданских 
прав и обязанностей. П.ю.л. определяется в уставе (положе-
нии) данного юридического лица. Фирмы и предприятия, как 
юридические лица, имеют право совершать сделки, строить 
и приобретать имущество, учреждать филиалы, представи-
тельства и агентства, выступать истцами и ответчиками в су-
дах и арбитражах. В соответствии со ст. 49 ГК РФ юридичес-
кое лицо может иметь гражданские права, соответствующие 
целям деятельности, предусмотренным в его учредитель-
ных документах, и нести связанные с этой деятельностью 
обязанности. Коммерческие организации, за исключением 

ПРА
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унитарных предприятий и иных видов организаций, предус-
мотренных законом, могут иметь гражданские права и нести 
гражданские обязанности, необходимые для осуществления 
любых видов деятельности, не запрещенных законом (об-
щая правоспособность). Соответственно некоммерческие 
организации, унитарные предприятия и иные виды юриди-
ческих лиц, указанные в законе, могут заниматься только 
той деятельностью, которой им разрешено заниматься по 
закону и по учредительным документам (специальная право-
способность). Отдельными видами деятельности, перечень 
которых определяется законом, юридическое лицо может 
заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии). Юридическое лицо может быть ограничено в 
правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных зако-
ном. Решение об ограничении прав может быть обжаловано 
юридическим лицом в суд. П.ю.л. возникает в момент его 
создания (т.е. с момента его государственной регистрации) 
и прекращается в момент завершения его ликвидации (см. 
ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА). Право юридичес-
кого лица осуществлять деятельность, на занятие которой 
необходимо получение лицензии, возникает с момента по-
лучения такой лицензии или в указанный в ней срок и пре-
кращается по истечении срока ее действия, если иное не 
установлено законом или иными правовыми актами.

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ – способность быть субъектом 
права, складывается из трех элементов: правоспособности, 
дееспособности и деликтоспособности.

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ.

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ – международная правосубъектность, имеющая 
специфический характер, поскольку международные орга-
низации являются вторичными, производными субъекта-
ми международного права. П.м.о. и ее объем обусловлены 
волеизъявлениями государств – членов этих организаций 
и зафиксированы в их учредительных актах (уставах). Пра-
ва международных организаций производны от прав госу-
дарств-учредителей, делегированы им этими государства-
ми, а их объем всегда ограничен целями и задачами той или 
иной организации. П.м.о. проявляется в следующем: они и 
их должностные лица обладают привилегиями и иммуните-
тами международных организаций, при некоторых из них 
учреждаются постоянные представительства или имеются 
постоянные представители государств-членов либо посто-
янные миссии наблюдателей государств-нечленов; они об-
ладают правом на заключение международных договоров 
(договорной правоспособностью), а тж. могут быть субъек-
тами международно-правовой ответственности. Однако у 
международных организаций отсутствует суверенитет. По-
этому привилегии и иммунитеты, которыми обладают они и 
их должностные лица, носят не дипломатический, а функ-
циональный характер, международные организации могут 
быть субъектами не всех форм международно-правовой от-
ветственности (в частности, политической) и т.д. 

ПРАВОСУДИЕ – деятельность специальных государс-
твенных органов – судов по разрешению юридических дел: 
уголовных, гражданских, трудовых, семейных и т.д., направ-
ленная на укрепление законности и правопорядка. С помо-
щью П. защищаются права и свободы человека, интересы 
всего общества и государства. П. осуществляется исключи-
тельно судом. Создание чрезвычайных судов не допускается. 
Разбирательство дел во всех судах открытое. Не допускает-
ся заочное рассмотрение уголовных дел. Судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности и равноправия 
сторон. В судопроизводстве возможно участие присяжных 
заседателей. Уголовное или гражданское дело после выне-
сения судом соответствующего акта (приговора, решения, 
определения) признается решенным. Приговоры судов по 
уголовным и решения по гражданским делам обладают за-
конной силой, становятся обязательными для исполнения. В 
процессе осуществления П. претворяются в жизнь важней-

шие принципы правового регулирования. В соответствии со 
ст.ст. 118 и 123 Конституции РФ П. в Российской Федерации 
осуществляется только судом, устанавливается открытое 
разбирательство дел во всех судах (исключения определя-
ются федеральным законом); заочное разбирательство уго-
ловных дел не допускается (исключения устанавливаются 
федеральным законом); судопроизводство осуществляется 
на основе состязательности и равноправия сторон. Одним 
из демократических, гуманистических принципов П. явля-
ется принцип презумпции невиновности, заключающийся в 
том, что лицо, привлекаемое к юридической ответственнос-
ти, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет 
установлена вступившим в законную силу приговором суда. 
Особенно велика роль этого принципа при осуществлении 
правосудия по уголовным делам. Презумпция невиновности 
(п. 1 ст. 49 Конституции) – важная гарантия неприкосновен-
ности личности, исключения необоснованного обвинении.

ПРАВОСУДИЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ – см. КОНСТИТУ-
ЦИОННАЯ ЮСТИЦИЯ.

ПРАВОСУДИЕ УГОЛОВНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВОСУДИЕ.

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА НАРОДНАЯ – см. 
НАРОДНАЯ ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА.

ПРАВОТВОРЧЕСТВО – деятельность, направленная на 
подготовку, издание, совершенствование или отмену право-
вых норм. Она имеет две основные формы: непосредствен-
ное П. (референдум) и опосредованное (государственное) П.

ПРАЙВЕСИ (англ. privacy – тайна, уединение, частная 
жизнь) – в англосаксонской системе права – особая пра-
вовая категория, означающая тайну и неприкосновенность 
частной жизни, интимную сферу человека. См. тж. НЕПРИ-
КОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ.

ПРАЙМЕРИЗ (англ. primaries) – в избирательной сис-
теме США – предварительные (первичные) выборы, в ходе 
которых выдвигаются кандидаты в депутаты центральных и 
местных представительных учреждений, кандидаты на др. 
выборные должности, делегаты национальных партийных 
конвентов, члены партийных комитетов Демократической и 
Республиканской партий. Применяются с 1842 г.

ПРАКТИКА АНТИКОНКУРЕНТНАЯ – см. АНТИКОНКУ-
РЕНТНАЯ ПРАКТИКА.

ПРАКТИКА БАНКОВСКАЯ – см. БАНКОВСКАЯ ПРАК-
ТИКА.

ПРАКТИКА МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТНАЯ – см. ЧАСТНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА.

ПРАКТИКУМ (лат. practicum) – учебное издание, содер-
жащее практические задания и упражнения, способствую-
щие усвоению пройденного.

ПРЕАМБУЛА (фр. preambule – предисловие) – вводная 
или вступительная часть законодательного или иного право-
вою акта, а тж. декларации или международного договора, в 
которой обычно излагаются принципиальные положения, по-
будительные мотивы, цели издания соответствующего акта. 
П. обычно содержит т.н. «нормы-цели» и «нормы-принципы», 
которые не обладают непосредственной юридической си-
лой, но могут учитываться при толковании других положений 
акта правоприменителем, при необходимости прояснения их 
общего контекста, но иногда может включать и другие воп-
росы, в т.ч. чисто нормативного характера. В целом П. фор-
мально имеет такую же юридическую силу, как и основной 
текст договора, и при толковании рассматривается вместе 
с ним, однако на практике положения П. сформулированы 
обычно таким образом, что не содержат никаких конкретных 
обязательств. Более того, при разработке проекта догово-
ра стороны нередко переносят в П. те положения, по кото-
рым им не удалось договориться, и которые, находясь в П. и 
сформулированные как мотивы и цели заключения догово-
ра, не являются обязательством, формально связывающим 
стороны.

ПРЕБЫВАНИЕ ВРЕМЕННОЕ – см. ВРЕМЕННОЕ ПРЕ-
БЫВАНИЕ.

ПРА-ПРЕ
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ПРЕВЕНТИВНОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ – в операциях 
по поддержанию мира – развертывание сил, состоящих из 
гражданских и/или военных формирований, в целях предо-
твращения кризиса.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ – 1) предупреждающие, пре-
дохранительные действия. Термин чаще всего используется 
в страховании, где им обозначают мероприятия для сниже-
ния риска в имущественном страховании. Этим термином 
обозначают также меры предупредительного характера в 
ситуации, когда, например, необходимо снизить риски, их 
влияние на результаты хозяйственной деятельности; 2) кол-
лективные меры, применяемые сообществом государств 
на основе Устава ООН и направленные на предупреждение 
угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии. В Уставе 
ООН о П.м. упоминается в ст.ст. 2, 5 и 50. Из положений этих 
статей вытекает, что предусмотренные в гл. VII Устава дейс-
твия в случаях угрозы миру, нарушения мира и акта агрессии 
могут применяться как П.м. и как принудительные. В Уставе 
указано два типа П.м.: меры, не связанные с использовани-
ем вооруженных сил (они перечислены в ст. 41: полный или 
частичный перерыв экономических отношений, железнодо-
рожных, морских, воздушных и других средств сообщения, а 
тж. разрыв дипломатических отношений), и меры с примене-
нием вооруженных сил государств – членов ООН. Решения о 
таких мерах должны приниматься только Советом Безопас-
ности ООН на основе принципа единогласия. Их целью яв-
ляется поддержание мира. К превентивным действиям воо-
руженными силами членов ООН относятся упомянутые в ст. 
42 Устава демонстрации, т.е. действия, демонстрирующие 
военную мощь. Они могут включать перемещение войск к 
границам или берегам государства, угрожающего агресси-
ей, ввод войск и размещение их на территории государства, 
которому угрожают агрессией, занятие коммуникационных 
путей и т.п. Совет Безопасности может поручить объединен-
ным вооруженным силам государств – членов ООН и другие 
превентивные функции, если это будет диктоваться целями 
поддержания международного мира и безопасности.

ПРЕВО (фр. prevot – начальник) – в средневековой Фран-
ции чиновник короля, облеченный в рамках определенной 
территории административными, фискальными, полицейс-
кими и судебно-следственными полномочиями. С расшире-
нием королевского домена и усилением королевской власти 
при Филиппе II Августе (1180–1223) П. были подчинены но-
вым королевским чиновникам – бальи, из которых каждый 
заведовал несколькими превотажами. Должность П. ликви-
дирована в 1749 году.

ПРЕВОСХОДСТВО ВОЕННОЕ – см. ВОЕННОЕ ПРЕ-
ВОСХОДСТВО

ПРЕВОСХОДСТВО ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ – см. 
ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ – 
преступление против интересов государственной (муници-
пальной) службы, предусмотренное ст. 286 УК РФ. Заклю-
чается в совершении должностным лицом действий, явно 
выходящих за пределы его полномочий и повлекших сущес-
твенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества 
или государства.

ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИ-
МОСТИ – в российском уголовном праве (ст. 39 УК РФ) – 
причинение вреда, явно не соответствующего характеру и 
степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при ко-
торых опасность устранялась, когда охраняемым уголовным 
законом интересам был причинен вред, равный или более 
значительный, чем предотвращенный. Такое превышение 
влечет за собой уголовную ответственность только в случа-
ях умышленного причинения вреда.

ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРО-
НЫ – в российском уголовном праве (ст. 37 УК РФ) – умыш-
ленные действия, явно не соответствующие характеру и сте-
пени общественной опасности посягательства.

ПРЕДАНИЕ СУДУ – стадия уголовного процесса, в ко-
торой проверяется достаточность фактических данных и 
юридических оснований для рассмотрения дела в судебном 
заседании. В РФ П.с. осуществляется единолично судьей 
или судом в распорядительном заседании. В соответствии 
со ст.ст. 227-233 УПК РФ вопрос о П.с. должен быть решен 
не позднее 30 суток с момента поступления дела в суд. В 
случае, если в суд поступает уголовное дело в отношении 
обвиняемого, содержащегося под стражей, судья принимает 
решение в срок не позднее 14 суток со дня поступления уго-
ловного дела в суд. По просьбе стороны суд вправе предо-
ставить ей возможность для дополнительного ознакомления 
с материалами уголовного дела. При разрешении вопроса 
о П. с. судья или суд в распорядительном заседании обяза-
ны рассмотреть имеющиеся ходатайства и заявления лиц 
и организаций о допуске к участию в деле, о дальнейшем 
направлении дела, об истребовании дополнительных дока-
зательств, об изменении меры пресечения, о гражданском 
иске и мерах его обеспечения. При этом судья или суд впра-
ве вызвать для дачи объяснений лицо или представителя 
организации, заявившей ходатайство. Решение о П.с. может 
быть принято, если в деянии усматривается состав преступ-
ления; нет оснований для прекращения уголовного дела; 
собраны достаточные доказательства для рассмотрения 
дела по существу; квалификация преступления соответству-
ет материалам предварительного следствия (дознания); рас-
следование проведено всесторонне, полно и объективно, с 
соблюдением требований уголовно-процессуального закона; 
вопрос о мере пресечения решен обоснованно; обвинитель-
ное заключение отвечает предъявляемым требованиям; дело 
подсудно данному суду. Признав наличие достаточных осно-
ваний для П.с., судья или суд обязаны разрешить и другие 
вопросы: о рассмотрении уголовного дела судьей единолично 
или судом коллегиально; о назначении защитника; о вызове в 
судебное заседание лиц по спискам, представленным сторо-
нами; о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном 
заседании в случаях, предусмотренных УПК, и др.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ПОШЛИН И НАЛО-
ГОВ – разновидность нетарифных барьеров. Предусматри-
вает внесение соответствующих платежей полностью или 
частично на стадии получения разрешения на импорт или 
при открытии аккредитива для оплаты сделки, т.е. иногда 
за несколько месяцев до получения товара. См. тж. НЕТА-
РИФНЫЕ МЕРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРО-
ВАНИЯ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ – разновидность 
меры пресечения – содержание под стражей (арест). Как 
правило, засчитывается судом в срок отбывания наказания.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ – первая стадия 
таможенного оформления, все имеющие отношение к та-
моженному делу действия, предшествующие основному 
таможенному оформлению и помещению товаров и транс-
портных средств под определенный таможенный режим; 
служат для облегчения и ускорения производства основного 
таможенного оформления. При П.о. таможенные органы РФ 
производят предварительное таможенное оформление, на-
правленное на недопущение ввоза в РФ и вывоза из РФ то-
варов и транспортных средств, запрещенных к такому вво-
зу и вывозу, а тж. идентификацию товаров и транспортных 
средств для таможенных целей.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ – обязательные для 
таможенных органов Российской Федерации решения о 
классификации товаров в соответствии с Товарной номен-
клатурой внешнеэкономической деятельности в отношении 
конкретного товара, о происхождении товара из конкретной 
страны (стране происхождения товара). Принимается по 
запросу заинтересованного лица федеральной службой, 
уполномоченной в области таможенного дела, и иными та-
моженными органами, определяемыми этой службой. П.р. в 
отношении товаров, перемещаемых заявителем через тамо-
женную границу РФ, действует в течение пяти лет. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АККРЕДИТИВ – аккредитив для 
оплаты еще не отгруженных товаров, выплата по нему про-
изводится не против коносамента, а против складской рас-
писки и подобных документов. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АКЦЕПТ – акцепт, согласно кото-
рому оплата платежного требования производится только по 
истечении срока акцепта, устанавливаемого в соответствии 
с предварительным согласием плательщика; платежное тре-
бование оплачивается на следующий день после истечения 
срока акцепта. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИВИДЕНД – часть денежных 
средств, выплаченная раньше, чем составлен и принят ито-
говый годовой баланс акционерного общества. Например, 
многие акционерные общества выплачивают дивиденды 
ежеквартально.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР – в гражданском за-
конодательстве РФ – договор, стороны которого обязуются 
заключить в будущем договор о передаче имущества, вы-
полнении работ или оказании услуг (основной договор) на 
условиях, предусмотренных в П.д. П.д. заключается в фор-
ме, установленной для основного договора, а если форма 
основного договора не установлена, то в письменной фор-
ме. Несоблюдение правил о форме П.д. влечет его ничтож-
ность. П.д. должен содержать условия, позволяющие уста-
новить предмет, а тж. другие существенные условия основ-
ного договора. В П.д. указывается срок, в который стороны 
обязуются заключить основной договор. Если такой срок в 
П.д. не определен, основной договор подлежит заключению 
в течение года с момента заключения П.д. Обязательства, 
предусмотренные П.д., прекращаются, если до окончания 
срока, в который стороны должны заключить основной дого-
вор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит 
другой стороне предложение заключить этот договор.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАД-
ЗОР – см. КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ – счет, выписываемый при 
частичных поставках товара или в тех случаях, когда прием-
ка товара производится по прибытии к покупателю. После 
приемки товара или поставки всей партии продавцом выпи-
сывается счет-фактура, по которому производится оконча-
тельный расчет.

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ – деятельность, осу-
ществляемая в период избирательной кампании и имеющая 
целью побудить или побуждающая избирателей к голосова-
нию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 
или против него (них).

ПРЕДВЫБОРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ – одна из концеп-
ций предвыборной агитации. Сторонники этой концепции 
главной задачей считают способность договориться. В 
штабе может существовать несколько должностей перего-
ворщиков, каждый отвечающий за свое направление. Сам 
кандидат постоянно находится в состоянии тайных и явных 
переговоров. Для каждого из участников избирательного 
процесса есть свой предмет переговоров:·со спонсорами 
– о финансировании избирательной кампании; с политика-
ми и чиновниками – о публичной и официальной поддержке; 
с руководителями предприятий – об агитации их устами 
среди подчиненных; с председателями избирательных ко-
миссий – о фальсификациях в свою пользу; с командирами 
воинских частей – о дисциплинарном голосовании; с сопер-
никами – о том, чтобы не применять незаконных методов 
борьбы и о разделении округов. Естественно, что подбор 
команды в этом случае осуществляется по принципу личной 
преданности, «близости к телу» кандидата. Профессиональ-
ные качества при этом отходят на второй план. П.д. – важная 
часть любой избирательной кампании. Без денег спонсоров 
невозможно провести нормальную кампанию. Переговоры 
с представителями власти и командирами воинских частей 
призваны если уж не заставить работать на себя админист-
ративный ресурс, то, по крайней мере, нейтрализовать его. 
Да и встречи с избирателями лучше проводить на рабочих 

местах, а тут без директорского корпуса не обойтись. Одна-
ко в девяноста девяти случаях из ста невозможно проконт-
ролировать выполнение договоренностей противоположной 
стороной. Как проверить, «добавила» избирательная комис-
сия несколько процентов к рейтингу кандидата или нет? Да 
и агитация устами руководителей предприятий сводится к 
одной-двум фразам, и неизвестно еще, не вызывают ли эти 
фразы обратный эффект.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА – понятие, доставшее-
ся по наследству от советских времен. В те времена была 
одна партия, одна программа и каждый, кто шел в полити-
ку, автоматически и априори поддерживал эту программу. 
Эта модель: каждый кандидат должен иметь программу 
«как нам обустроить Россию?» (варианты «как нам спасти 
Россию?», «Что делать?» или «Как войти в рынок?») – жива 
до сих пор. Часто также под «программой» понимают обоб-
щенное название жизненных позиций, намерений, имиджа, 
слоганов кампании, «повестки дня» и прочих составляющих 
идеологии кандидата.

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ КОНЦЕПЦИИ – см. КОН-
ЦЕПЦИИ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – коммуникативная 
дисциплина, представляющая собой набор методик, техник, 
приемов и специальностей, объединенных по сфере приме-
нения и целям. Как достаточно очевидно из названия, сфе-
ра их применения – предвыборная борьба, избирательные 
кампании. В последнее время четко наметилась тенденция 
расширения сферы применения данных технологий. К ним 
все чаще прибегают политики даже не в период предвыбор-
ной борьбы, а для достижения целей, отличных от победы 
на выборах. Известны также отдельные случаи использо-
вания гуманитарных технологий в сфере бизнеса для про-
движения товара, для скупки того или иного предприятия, 
для решения других проблем. Данная дисциплина молода и 
находится в стадии становления – у нее до сих пор нет усто-
явшегося названия, нет четкого определения, что она есть, 
да и многие термины и понятия (такие как «технология» или 
«стратегия») употребляются не в строгом смысле, а скорее 
как метафоры. В гуманитарной области технология – это 
последовательность действий в коммуникации, воздейству-
ющая на массовое сознание и использующая особенности 
механизмов восприятия, изменения мнений или отношений 
к предмету, другие социальные и социально-психические 
механизмы. Обязательными структурными элементами 
П.т. являются источник коммуникации, ее канал и получа-
тель сообщения. Необходимо также учитывать и другие 
элементы коммуникационных моделей, такие как код, инс-
трумент-манипулятор, фигура умолчания, обратная связь, 
автор сообщения, информационный шум и т.п. Вопрос об 
эффективности тех или иных технологий тоже окончательно 
не решен, и до сих пор отсутствует более или менее прием-
лемая концепция на этот счет. Все ограничивается ссылка-
ми на различные социально-экономические и политические 
условия, особенности ситуации и менталитета избирателей. 
Сомнительной с точки зрения определения эффективности 
технологий является опора на традиционный статичный на-
бор характеристик ситуации, таких как показатель уровня 
жизни, результаты предыдущего голосования, рейтинг про-
блем и т.п., поскольку неповторимость ситуации кроется не 
столько в значениях тех или иных показателей, сколько в их 
конфигурации. Необходимо также рассматривать социаль-
ные процессы и стадии этих процессов.

ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 
АКТОВ – 1. Действие во времени. Нормативно-правовые 
акты начинают действовать с момента вступления их в силу. 
Существуют различные правила вступления в силу норма-
тивно-правовых актов: акт вступает в силу с момента его 
принятия правотворческим органом; акт вступает в силу по 
истечении определенного срока после его опубликования. 
В России законодательные акты вступают в силу на всей 
территории через десять дней с момента их опубликования 
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в официальном издании законодательной власти, либо со 
времени, указанного в самом акте или в специальном акте 
о введении его в действие. 2. Действие в пространстве. Оп-
ределяется пределами территории, на которую распростра-
няются их предписания. 3. Действие по кругу лиц. Общепри-
нято, что действие нормативных актов распространяется 
на всех лиц, проживающих на данной территории. Однако 
имеются исключения из общего правила, когда действия 
нормативно-правовых актов по кругу лиц не совпадают с их 
действием по территории. Например, иностранные гражда-
не, пользующиеся правом дипломатического иммунитета на 
территории другого государства, не могут быть привлечены 
к уголовной ответственности, вызываться в суд для дачи по-
казаний. Нормативные акты могут распространять действие 
только на определенные категории граждан и должностных 
лиц (военнослужащих, учителей, пенсионеров и др.). В та-
ких актах точно определяется круг лиц, подпадающих под 
их действие.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ (КРИТИЧЕСКАЯ) НА-
ГРУЗКА – показатель воздействия одного или нескольких 
вредных (загрязняющих) веществ на окружающую природ-
ную среду, превышение которого может привести к вредно-
му воздействию на окружающую природную среду.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЫБРОС – норматив 
предельно допустимого выброса вредного (загрязняющего) 
вещества в атмосферный воздух, который устанавливается 
для стационарного источника загрязнения атмосферного 
воздуха с учетом технических нормативов выбросов и фоно-
вого загрязнения атмосферного воздуха при условии непре-
вышения данным источником гигиенических и экологичес-
ких нормативов качества атмосферного воздуха, предельно 
допустимых (критических) нагрузок на экологические систе-
мы, других экологических нормативов.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ НОРМАТИВ ВРЕДНО-
ГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ 
ВОЗДУХ – норматив, который устанавливается для каждого 
источника шумового, вибрационного, электромагнитного и 
других физических воздействий на атмосферный воздух и 
при котором вредное физическое воздействие от данного 
и ото всех других источников не приведет к превышению 
предельно допустимых уровней физических воздействий на 
атмосферный воздух.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКО-
ГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ – нор-
матив физического воздействия на атмосферный воздух, 
который отражает предельно допустимый максимальный 
уровень физического воздействия на атмосферный воздух, 
при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье 
человека и окружающую природную среду.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ХИМИ-
ЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НОРМАТИВЫ – см. НОРМАТИВЫ ПРЕ-
ДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ХИМИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ – устанавливаемые в сред-
нем по субъектам Российской Федерации и (или) по муници-
пальным образованиям на очередной финансовый год, вы-
раженные в процентах индексы максимально и минимально 
возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, действующих на конец текущего фи-
нансового года.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 1) рекомендация гражданина по со-
вершенствованию законов и иных нормативных правовых 
актов, деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, развитию общественных отно-
шений, улучшению социально-экономической и иных сфер 
деятельности государства и общества; 2) стремление про-
изводителя (продавца) предложить к продаже свои товары. 
Количественно измеряется величиной, объемом П. Величи-
на П. характеризует количество товаров и услуг, которое 

производитель желает и может продать по данной цене в оп-
ределенный период времени. Величина П. зависит от цены, 
но на нее влияют и многие другие, так называемые нецено-
вые, факторы: 3) заявление о желании заключить договор, 
продать товар. См. ОФЕРТА. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОВАРА – действие продавца, убеж-
дающие покупателя приобрести товар; обычно включает 
описание товара, его количество, сроки поставки первой 
партии, цену за единицу товара, условия платежа, срок дейс-
твия; название фирмы, сделавшей предложение, ее адрес, 
дату отправки, а тж. рекламные материалы, показывающие 
научно-исследовательский и производственный потенциал 
поставщика товаров.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ – см. КОНФИР-
МАЦИЯ.

ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ – см. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ.

ПРЕДМЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – международ-
ные отношения, регулируемые принципами и нормами меж-
дународного права, т.е. правоотношения субъектов между-
народного права, которые могут складываться в процессе 
реализации ими своих прав и обязанностей. П.м.п. следует 
отличать от объекта международного права – всего того, по 
поводу чего субъекты могут вступать в правоотношения. 
П.м.п. лежит в основе деления международного права на 
отрасли. Так, различаются правоотношения в области дип-
ломатических сношений (дипломатическое право), исполь-
зования морей и океанов (международное морское право) 
и т.д. Отношения субъектов, не урегулированные между-
народным правом, его предметом не являются (например, 
межпарламентские связи). Вместе с тем наличие в совре-
менном международном праве широких по содержанию 
общих принципов позволяет считать все международные 
отношения в определенном смысле П.м.п. Существует тж. 
понятие предмета науки международного права, т.е. того, 
что изучает эта наука.

ПРЕДМЕТ МУЗЕЙНЫЙ – см. МУЗЕЙНЫЙ ПРЕДМЕТ.
ПРЕДМЕТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – признаки факти-

ческого (не юридического) характера, которые обосновы-
вают взимание соответствующего налога. Например, если 
объектом налога на землю является право собственности на 
земельный участок, то П.н. – это сам земельный участок не-
посредственно. См. тж. ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – то, на что непосредствен-
но направлено уголовное посягательство (например, иму-
щество при краже и т.п.).

ПРЕДМЕТЫ – см. ТОВАРЫ.
ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ СУБЪЕК-

ТОВ – круг конституционно зафиксированных вопросов, по 
которым, в зависимости от формы правления государства, 
соответствующие государственные органы федерации и ее 
субъектов компетентны принимать решения. В федератив-
ных государствах конституции обычно устанавливают три 
вида предметов ведения: предметы исключительного веде-
ния федерации, предметы совместного ведения федерации 
и ее субъектов и предметы ведения субъектов федерации. 
В конституциях ряда стран (США, РФ, Австрия) установлен 
принцип т.н. достаточной компетенции, в соответствии с ко-
торым все вопросы, не отнесенные конституцией к исключи-
тельному ведению федерации (или совместному ведению), 
составляют предмет ведения субъектов федерации. Консти-
туции ФРГ и США допускают возможность перераспределе-
ния предметов ведения путем издания обычного федераль-
ного закона.

ПРЕДМЕТЫ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – в таможен-
ном праве – новые или бывшие в употреблении вещи, пред-
назначенные для личного пользования лиц, следующих че-
рез границу, во время их поездки и пребывания за рубежом. 
К П.л.п. относятся; одежда, обувь, белье, предметы личного 
туалета, изделия из драгоценных металлов, драгоценных 
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камней и жемчуга, медикаменты, фотоаппараты, портатив-
ные киносъемочные аппараты с пленками, телевизоры, ра-
диоприемники, переносные музыкальные инструменты, про-
игрыватели с пластинками, магнитофоны с лентами, бинок-
ли, туристские и спортивные принадлежности, спортивное 
и охотничье оружие с патронами; монтажные инструменты, 
чертежные, измерительные, медицинские и другие прибо-
ры, необходимые для выполнения служебных и професси-
ональных обязанностей. Вид и количество П.л.п., подлежа-
щих пропуску через границу, определяется в зависимости от 
продолжительности и цели поездки на основании внутриго-
сударственных предписаний.

ПРЕДМЕТЫ ЛИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ – в таможенном 
праве – различные продукты питания, для потребления ко-
торых не требуется специального приготовления, а тж. на-
питки и табачные изделия. Вид и количество П.л.п., подле-
жащих пропуску через границу, определяется на основании 
внутригосударственных предписаний.

ПРЕДМЕТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ, ИНОСТРАННЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ – в таможенном пра-
ве – перемещаемые через таможенную границу Российской 
Федерации товары, предназначенные для официального 
или служебного пользования дипломатических и консуль-
ских представительств иностранных государств на террито-
рии РФ, международных организаций и представительств 
иностранных государств при них.

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО – преступление 
в сфере экономической деятельности, предусмотренное 
ст. 196 УК РФ. Заключается в умышленном создании или 
увеличении неплатежеспособности, совершенном руководи-
телем или собственником коммерческой организации, а рав-
но индивидуальным предпринимателем в личных интересах 
или интересах иных лиц, причинившим крупный ущерб либо 
иные тяжкие последствия.

ПРЕДОПЛАТА – см. ПОСТАВКА С ОПЛАТОЙ ВПЕРЕД.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮ-

ЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ – передача информации, 
составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на 
материальном носителе, ее обладателем органам государс-
твенной власти, иным государственным органам, органам 
местного самоуправления в целях выполнения их функций.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ БЕДСТВИЙ – комплекс меропри-
ятий, направленных на обеспечение постоянной защиты от 
бедствий. Сюда относятся технические и другие физические 
защитные меры, а также меры законодательного характера, 
регулирующие землепользование и градостроительство.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА – своевременное 
распознавание и устранение возможных причин возникно-
вения конфликта, предполагающее применение совокупнос-
ти политических, дипломатических, военных и иных мер на 
ранних фазах его развития: различные виды деятельности, 
от дипломатических инициатив до превентивного разверты-
вания войск, направленные на предотвращение перераста-
ния споров в вооруженные конфликты или их разрастания. 
К ним могут относиться миссии по установлению фактов, 
консультации, предупреждения, инспекции и наблюдение.

ПРЕДПИСАНИЯ ТАМОЖЕННО-ВАЛЮТНЫЕ – см. ТА-
МОЖЕННО-ВАЛЮТНЫЕ ПРАВИЛА (ПРЕДПИСАНИЯ).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ – см. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАН.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВО) – в соответствии с гражданским за-
конодательством РФ – инициативная самостоятельная, осу-
ществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в ус-
тановленном законом порядке. Субъектами П.д. в РФ могут 
быть не ограниченные в своей дееспособности граждане 
РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, а тж. 
российские и иностранные юридические лица. В РФ регули-

рование П.д. основывается на нормах гражданского права 
в отличие от большинства зарубежных государств, где П.д. 
регулируется нормами торгового (коммерческого, хозяйс-
твенного) права. Право на занятие П.д. закреплено в ст. 34 
Конституции РФ, в соответствии с которой каждый имеет 
право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности. Отношения меж-
ду лицами, осуществляющими П.д., регулирует гражданское 
законодательство. Гражданским кодексом РФ определены 
права граждан заниматься П.д. без образования юридичес-
кого лица, а тж. право создавать юридическое лицо само-
стоятельно или совместно с другими лицами. Юридические 
лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 
создаваться, в частности, в форме хозяйственных товари-
ществ и обществ, производственных кооперативов. П.д. ре-
гулируется тж. отдельными законами: Законом РФ «О кон-
куренции и ограничении монополистической деятельности 
на товарных рынках», Законом РФ «О несостоятельности 
(банкротстве) предприятий» и др. В Уголовном кодексе РФ 
отдельную главу составляет перечень преступлений в сфере 
хозяйственной деятельности, среди которых такие, как вос-
препятствование законной П.д., лжепредпринимательство, 
получение кредита путем обмана, ограничение конкурен-
ции, злостное и фиктивное банкротство, уклонение от упла-
ты налогов и др.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖ-
ДАН – в соответствии с гражданским законодательством 
РФ – одна из форм предпринимательской деятельности. В 
соответствии со ст. 23 ГК РФ гражданин вправе занимать-
ся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица с момента государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя. Глава крес-
тьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего де-
ятельность без образования юридического лица, признается 
предпринимателем с момента государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства. К П.д.г., осущест-
вляемой без образования юридического лица, применяются 
правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юриди-
ческих лиц, являющихся коммерческими организациями, 
если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или 
существа правоотношения. Гражданин, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица с нарушением требований о регистрации, 
не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом 
сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд мо-
жет применить к таким сделкам правила об обязательствах, 
связанных с осуществлением предпринимательской де-
ятельности. Индивидуальный предприниматель, если он не 
в состоянии удовлетворить требования кредиторов, связан-
ные с осуществлением им предпринимательской деятель-
ности, может быть признан несостоятельным (банкротом) 
по решению суда. С момента вынесения такого решения ут-
рачивает силу его регистрация в качестве индивидуального 
предпринимателя. См. тж. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СВОБОДА – см. СВОБОДА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – см. ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАН.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НЕЗАКОННОЕ – см. НЕЗА-
КОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО СОВМЕСТНОЕ – см. СОВ-
МЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.

ПРЕДПРИЯТИЕ – в соответствии с гражданским за-
конодательством РФ – особый объект гражданских прав, 
имущественный комплекс, используемый для осуществле-
ния предпринимательской деятельности. П. в целом как 
имущественный комплекс признается недвижимостью. П. в 
целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, 
залога, аренды и других сделок, связанных с установлени-
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ем, изменением и прекращением вещных прав. В состав П. 
как имущественного комплекса входят все виды имущества, 
предназначенные для его деятельности, включая земель-
ные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, 
сырье, продукцию, права требования, долги, а тж. права на 
обозначения, индивидуализирующие предприятие, его про-
дукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товар-
ные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные 
права, если иное не предусмотрено законом или догово-
ром.

ПРЕДПРИЯТИЕ АРЕНДНОЕ – см. АРЕНДНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ.

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ – см. УНИТАР-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ; КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.

ПРЕДПРИЯТИЕ ДОЧЕРНЕЕ – см. ДОЧЕРНЕЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ.

ПРЕДПРИЯТИЕ ЕДИНОЛИЧНОЕ – см. ЕДИНОЛИЧНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ.

ПРЕДПРИЯТИЕ КАЗЕННОЕ – см. КАЗЕННОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ.

ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ – см. ГО-
СУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗИ

ПРЕДПРИЯТИЕ СОВМЕСТНОЕ – см. СОВМЕСТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ.

ПРЕДПРИЯТИЕ УНИТАРНОЕ – см. УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ.

ПРЕДПРИЯТИЯ ВАЛЮТНЫЕ ФОНДЫ – см. ВАЛЮТ-
НЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ПРЕДПРИЯТИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР – 
см. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-
ЩИКА.

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОДАЖА – см. ДОГОВОР ПРОДАЖИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ.

ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ – юридические лица независи-
мо от форм собственности, предоставляющие услуги элек-
трической или почтовой связи физическим и юридическим 
лицам в качестве основного вида деятельности.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ – глава Пра-
вительства РФ. Назначается Президентом РФ с согласия 
Государственной Думы. Не позднее недельного срока после 
назначения представляет Президенту РФ предложения по 
структуре федеральных органов исполнительной власти. 
П.п. РФ предлагает Президенту РФ кандидатуры на долж-
ности заместителей П.п. РФ и федеральных министров. 
П.п. РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными 
законами и указами Президента РФ определяет основные 
направления деятельности Правительства РФ и организует 
его работу.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА – в РФ – судья, возглавляющий 
соответствующий судебный орган.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – судья, который руково-
дит судебным заседанием при коллегиальном рассмотрении 
уголовного дела, а также судья, рассматривающий уголов-
ное дело единолично.

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВ ПРИ ООН ПРИВИ-
ЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ – см. ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИ-
ТЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВ ПРИ ООН.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКОННЫЕ – см. ЗАКОННЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОТЕРПЕВШЕГО, ГРАЖДАНСКО-
ГО ИСТЦА И ЧАСТНОГО ОБВИНИТЕЛЯ – представителя-
ми потерпевшего, гражданского истца и частного обвини-
теля могут быть адвокаты, а представителями гражданс-
кого истца, являющегося юридическим лицом, также иные 
лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации представлять его интересы. По 
постановлению мирового судьи в качестве представителя 
потерпевшего или гражданского истца могут быть также 
допущены один из близких родственников потерпевшего 
или гражданского истца либо иное лицо, о допуске которого 
ходатайствует потерпевший или гражданский истец. Для за-

щиты прав и законных интересов потерпевших, являющих-
ся несовершеннолетними или по своему физическому или 
психическому состоянию лишенных возможности самостоя-
тельно защищать свои права и законные интересы, к обяза-
тельному участию в уголовном деле привлекаются их закон-
ные представители или представители. Законные предста-
вители и представители потерпевшего, гражданского истца 
и частного обвинителя имеют те же процессуальные права, 
что и представляемые ими лица. Личное участие в уголов-
ном деле потерпевшего, гражданского истца или частного 
обвинителя не лишает его права иметь по этому уголовному 
делу представителя. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 
В СОЮЗАХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ – пайщики, 
избранные на общем собрании потребительского общества 
(если иное не предусмотрено уставами потребительских об-
ществ и их союзов) для участия в работе общих собраний 
представителей потребительских обществ союзов, в кото-
рые входит данное потребительское общество.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТНИКОВ – в коллективных 
трудовых спорах – органы профессиональных союзов и 
их объединений, уполномоченные на представительство в 
соответствии с их уставами, органы общественной само-
деятельности, образованные на собрании (конференции) 
работников организации, филиала, представительства и 
уполномоченные им.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – в коллективных 
трудовых спорах – руководители организаций или другие 
полномочные в соответствии с уставом организации, иными 
правовыми актами лица, полномочные органы объединений 
работодателей, иные уполномоченные работодателями ор-
ганы.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ – должностное лицо влас-
тного органа, а тж. иное должностное лицо, наделенное в 
установленном законом порядке распорядительными полно-
мочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служеб-
ной зависимости.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКОННЫЙ – см. ЗАКОННЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМИТЕТА КРЕДИТОРОВ – лицо, 
уполномоченное комитетом кредиторов участвовать в ар-
битражном процессе по делу о банкротстве должника от 
имени комитета кредиторов.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОММЕРЧЕСКИЙ – см. КОММЕР-
ЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАНИМАТЕЛЯ – в соответствии с Фе-
деральным законом «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» -руководитель государственно-
го органа, лицо, замещающее государственную должность, 
либо представитель указанных руководителя или лица, осу-
ществляющие полномочия нанимателя от имени Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОГРАНИЧНЫЙ – см. ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНЫЙ – см. ПРОФСО-
ЮЗНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТНИКОВ ДОЛЖНИКА – лицо, 
уполномоченное работниками должника представлять их за-
конные интересы при проведении процедур банкротства.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ – лицо, 
уполномоченное собранием кредиторов участвовать в ар-
битражном процессе по делу о банкротстве должника от 
имени собрания кредиторов.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОБСТВЕННИКА ИМУЩЕСТВА 
ДОЛЖНИКА – УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ – лицо, упол-
номоченное собственником имущества должника – унитар-
ного предприятия на представление его законных интересов 
при проведении процедур банкротства.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ – лицо, имеющее редакционное удостоверение или 
иной документ, удостоверяющий его полномочия представи-
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теля организации, осуществляющей выпуск средств массо-
вой информации.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТРАХОВЩИКА В СУБЪЕКТЕ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – обособленное подразделение 
страховщика (филиал) в субъекте Российской Федерации, 
выполняющее в предусмотренных гражданским законода-
тельством пределах полномочия страховщика по рассмот-
рению требований потерпевших о страховых выплатах и их 
осуществлению, или другой страховщик, выполняющий ука-
занные полномочия за счет заключившего договор обяза-
тельного страхования страховщика на основании договора 
со страховщиком.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТОРГОВЫЙ – см. ТОРГОВЫЙ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) 
ДОЛЖНИКА – председатель совета директоров (наблюда-
тельного совета) или иного аналогичного коллегиального 
органа управления должника, либо лицо, избранное советом 
директоров (наблюдательным советом) или иным аналогич-
ным коллегиальным органом управления должника, либо 
лицо, избранное учредителями (участниками) должника для 
представления их законных интересов при проведении про-
цедур банкротства.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – совокупность пол-
номочий, делегированных народом или его частью своим 
выборным представителям, объединенным в специальном 
коллегиальном учреждении (парламенте, муниципальном 
совете), на строго определенный срок, а тж. совокупность 
самих представительных органов власти. Понятие «П.в.» 
характеризует не столько функциональное назначение, 
сколько природу власти, способ ее осуществления. П.в. не-
льзя отождествлять с законодательной властью, поскольку 
не всякая П.в. (например, власть муниципальных советов) 
включает законодательные полномочия и, наоборот, не вся-
кая законодательная власть осуществляется органами П.в. 
(например, законодательная власть абсолютного монар-
ха). Кроме того, П.в., помимо нормотворческих, заключает 
в себе контрольные, а иногда распорядительные и иные 
полномочия. Характер П.в. во многом определяется видом 
(принципом) представительства. В науке конституционного 
права различаются сословное, национальное (народное), 
корпоративное, конфессиональное, региональное и этни-
ческое представительства.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ – см. ДЕМОКРА-
ТИЯ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУП-
РАВЛЕНИЯ – выборный орган местного самоуправления, 
обладающий правом представлять интересы населения и 
принимать от его имени решения, действующие на террито-
рии муниципального образования. П.о.м.с. являются юриди-
ческими лицами в соответствии с уставом муниципального 
образования.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ – расходы предпри-
ятия или организации на проведение официальных приемов 
представителей контрагентов, партнеров и т.п., на посеще-
ние ими культурно-зрелищных мероприятий, на буфетное 
обслуживание, на оплату услуг переводчика и пр. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРИВИ-
ЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ – см. ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИ-
ТЕТЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПЕР-
СОНАЛ – см. ПЕРСОНАЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬСТВА.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОНСУЛЬСКОГО ПЕРСОНАЛ – 
см. ПЕРСОНАЛ КОНСУЛЬСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОНСУЛЬСКОГО ФУНКЦИИ – 
см. ФУНКЦИИ КОНСУЛЬСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НОРМА – см. НОРМА ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬСТВА.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – 1) правоотношение, в силу 
которого одно лицо может совершать юридические дейс-

твия от имени другого лица. В соответствии со ст. 182 ГК 
РФ сделка, совершенная одним лицом (представителем) от 
имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, 
основанного на доверенности, указании закона либо акте 
уполномоченного на то государственного органа или орга-
на местного самоуправления, непосредственно создает, 
изменяет и прекращает гражданские права и обязанности 
представляемого. Полномочие может тж. явствовать из об-
становки, в которой действует представитель (продавец в 
розничной торговле, кассир и т.п.). Не являются представи-
телями лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от 
собственного имени (коммерческие посредники, конкурсные 
управляющие при банкротстве, душеприказчики при насле-
довании и т.п.), а тж. лица, уполномоченные на вступление 
в переговоры относительно возможных в будущем сделок. 
Представитель не может совершать сделки от имени пред-
ставляемого в отношении себя лично. Он не может тж. со-
вершать такие сделки в отношении другого лица, предста-
вителем которого он одновременно является, за исключени-
ем случаев коммерческого П. Не допускается совершение 
через представителя сделки, которая по своему характеру 
может быть совершена только лично, а равно других сде-
лок, указанных в законе; 2) учреждение, представляющее в 
данной отрасли, регионе интересы предприятий, фирм, бан-
ков, находящихся в другом месте, другой стране – обособ-
ленное подразделение юридического лица, расположенное 
вне места его нахождения, которое представляет интересы 
юридического лица и осуществляет их защиту. П. не являют-
ся юридическими лицами. Они наделяются имуществом со-
здавшим их юридическим лицом и действуют на основании 
утвержденных им положений. Руководители П. назначаются 
юридическим лицом и действуют на основании его доверен-
ности. П. должны быть указаны в учредительных документах 
создавшего их юридического лица.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БРОКЕРСКОЕ – см. БРОКЕР-
СКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ – см. 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОММЕРЧЕСКОЕ – см. КОМ-
МЕРЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОНСУЛЬСКОЕ – см. КОН-
СУЛЬСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ – см. 
КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОРПОРАТИВНОЕ – см. КОР-
ПОРАТИВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОЕ – см. НАРОДНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОЕ – см. НАЦИ-
ОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РАВНОЕ – см. РАВНОЕ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬСТВО.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНАЛЬНОЕ – см. РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СОСЛОВНОЕ – см. СОСЛОВ-
НОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТОРГОВОЕ – см. ТОРГОВОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЭТНИЧЕСКОЕ – см. ЭТНИ-
ЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА – акт прокурорского 
надзора. В соответствии с ФЗ РФ «О Прокуратуре Россий-
ской Федерации» представление об устранении нарушений 
закона вносится прокурором или его заместителем в орган 
или должностному лицу, которые полномочны устранить до-
пущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рас-
смотрению. В течение месяца со дня внесения представле-
ния должны быть приняты конкретные меры по устранению 
допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих; о результатах принятых мер должно быть 
сообщено прокурору в письменной форме. При рассмотре-
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нии представления коллегиальным органом прокурору сооб-
щается о дне заседания.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ – в уголовном 
процессе РФ – документ, составляемый следователем на 
основании доказательств, собранных на предваритель-
ном следствии, и содержащий информацию: о причинах и 
условиях, способствовавших совершению расследуемого 
преступления; о лицах, действия или бездействие которых 
создали ситуацию, благоприятствующую совершению пре-
ступления; об обстоятельствах, попутно установленных в 
ходе предварительного следствия, которые не относятся 
к данному преступлению, но могут способствовать совер-
шению других; о лицах, в т. ч. потерпевших и свидетелях, 
поведение которых в связи с совершенным преступлением 
или в связи с выполнением ими своего гражданского долга 
и процессуальных обязанностей требует принятия мер об-
щественного или правового воздействия. В соответствии со 
сложившейся практикой П.с. составляются тж. в связи с не-
обходимостью отметить мужество, образцовое выполнение 
гражданского долга при предупреждении, пресечении, рас-
крытии преступлений. Составление и внесение П.с. являет-
ся процессуальной обязанностью следователя, оно вносится 
как по делам, направляемым в суд, так и по прекращаемым 
производством. П.с. составляется и подписывается следо-
вателем и направляется в государственный орган или орга-
низацию, компетентные устранить выявленные нарушения 
и применить меры воздействия к лицам, ответственным за 
них. Данное представление подлежит рассмотрению с обя-
зательным уведомлением о принятых мерах не позднее од-
ного месяца со дня его вынесения.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА – одно из 
средств защиты исключительных прав. Обладатель ис-
ключительных авторских прав на произведение для опо-
вещения о своих правах вправе использовать знак охраны 
авторского права, который помещается, как правило, на 
обороте титульного листа или на первой странице внизу 
каждого экземпляра произведения и состоит из трех эле-
ментов: латинской буквы «С» в окружности: имени (наиме-
нования) обладателя исключительных авторских прав; года 
первого опубликования произведения. При отсутствии до-
казательств иного автором произведения считается лицо, 
указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре 
произведения. Производитель фонограммы и исполнитель 
для оповещения о своих правах вправе использовать знак 
охраны смежных прав, который помещается на каждом эк-
земпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее 
футляре и состоит из трех элементов: латинской буквы «P» 
в окружности; имени (наименования) обладателя исключи-
тельных смежных прав; года первого опубликования фоног-
раммы. Если на экземплярах или их упаковке не упомина-
ется производитель фонограммы или обладатель лицензии 
на это, выданной их производителем (путем упоминания его 
фамилии, торговой марки или другого соответствующего 
обозначения), то надпись должна тж. включать фамилию 
обладателя прав производителя фонограммы. Более того, 
если на экземплярах или их упаковке не указываются основ-
ные артисты-исполнители, то в надписи должна тж. указы-
ваться фамилия лица, обладающего правами таких артис-
тов-исполнителей в стране, где осуществлена запись. Для 
оповещения о своих правах автор топологии интегральных 
микросхем или его правопреемник имеет право указывать 
на охраняемой топологии, а тж. на изделиях, включающих 
такую топологию, уведомление об этом в виде выделенной 
прописной буквы Т, даты начала срока действия исключи-
тельного права на использование топологии и информации, 
позволяющей идентифицировать правообладателя. Для 
признания и осуществления авторского права на программу 
ЭВМ правообладатель может, начиная с первого выпуска в 
свет программы для ЭВМ или базы данных, использовать 
знак охраны авторского права (буква С в окружности или в 
круглых скобках (С); наименование (имя) правообладателя; 

год первого выпуска программы для ЭВМ или базы данных 
в свет). Владелец товарного знака может проставлять ря-
дом с товарным знаком (знаком обслуживания) П.м. в виде 
латинской буквы «R» в окружности (R указывает на то, что 
применяемое обозначение является зарегистрированным 
товарным знаком). Аналогичная маркировка может быть 
использована обладателем свидетельства на наименование 
места происхождения товара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – 1) в уголовном праве (ст. 90 УК 
РФ) – одна из принудительных мер воспитательного воз-
действия, которая может быть назначена несовершеннолет-
нему, впервые совершившему преступление небольшой или 
средней тяжести. П. состоит в разъяснении несовершенно-
летнему вреда, причиненного его деянием, и последствий 
повторного совершения преступлений, предусмотренных 
УК РФ; 2) в административном праве (ст. 3.4 КОАП) – одна 
из мер административного наказания, выраженная в офи-
циальном порицании физического или юридического лица. 
Предупреждение выносится в письменной форме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ НА МОРЕ И В 
ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАД НИМ – обеспечение 
безопасности плавания кораблей в открытом море и поле-
тов над ним летательных аппаратов различных стран. До-
стигается выполнением международных правил, опреде-
ляющих меры и рекомендации по недопущению военными 
кораблями и летательными аппаратами неосторожных или 
противоправных действий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – 
комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и на-
правленных на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохра-
нение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружа-
ющей природной среде и материальных потерь в случае их 
возникновения.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКАЯ ФОРМА ЦЕННЫХ БУМАГ – 
ценные бумаги, на которых не указано имя владельца, в ка-
честве владельца таких бумаг выступает предъявитель, с 
которым и ведутся расчеты. 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКИЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель (тратта), 
подлежащий оплате немедленно по требованию предъявите-
ля.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКИЙ ЧЕК – чек, выписанный на 
предъявителя, без указания конкретного лица; в междуна-
родных расчетах не используется, не имеет широкого рас-
пространения и во внутренних расчетах. 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ – следственное 
действие, при котором следователь предъявляет для опоз-
нания лицо или предмет свидетелю, потерпевшему, подоз-
реваемому или обвиняемому. Для опознания может быть 
предъявлен и труп. Опознающие предварительно допраши-
ваются об обстоятельствах, при которых они видели предъ-
явленные для опознания лицо или предмет, а также о приме-
тах и особенностях, по которым они могут его опознать. Не 
может проводиться повторное опознание лица или предмета 
тем же опознающим и по тем же признакам. Лицо предъяв-
ляется для опознания вместе с другими лицами, по возмож-
ности внешне сходными с ним. Общее число лиц, предъяв-
ляемых для опознания, должно быть не менее трех. Это пра-
вило не распространяется на опознание трупа. Перед нача-
лом опознания опознаваемому предлагается занять любое 
место среди предъявляемых лиц, о чем в протоколе опозна-
ния делается соответствующая запись. При невозможности 
предъявления лица опознание может быть проведено по его 
фотографии, предъявляемой одновременно с фотография-
ми других лиц, внешне сходных с опознаваемым лицом. Ко-
личество фотографий должно быть не менее трех. Предмет 
предъявляется для опознания в группе однородных предме-
тов в количестве не менее трех. При невозможности предъ-
явления предмета его опознание проводится в порядке, ус-
тановленном частью пятой настоящей статьи. Если опозна-
ющий указал на одно из предъявленных ему лиц или один 
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из предметов, то опознающему предлагается объяснить, 
по каким приметам или особенностям он опознал данные 
лицо или предмет. Наводящие вопросы недопустимы. В це-
лях обеспечения безопасности опознающего предъявление 
лица для опознания по решению следователя может быть 
проведено в условиях, исключающих визуальное наблюде-
ние опознающего опознаваемым. В этом случае понятые 
находятся в месте нахождения опознающего. По окончании 
опознания составляется протокол. В протоколе указываются 
условия, результаты опознания и по возможности дословно 
излагаются объяснения опознающего. Если предъявление 
лица для опознания проводилось в условиях, исключающих 
визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, то 
это также отмечается в протоколе. 

ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВО – см. ПРАВО ПРЕ-
ЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕЗЕНТАНТ – предъявитель векселя.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ (лат. presentatio – представление, предъ-

явление) -1) официальное представление вновь созданного 
предприятия, фирмы, проекта, продукции, товара кругу при-
глашенных лиц; 2) предъявление переводного векселя трас-
сату (лицу, обязанному осуществить платеж по векселю). 

ПРЕЗИДЕНТ (лат. praesident – букв. сидящий впере-
ди) – 1) высшее должностное лицо компании, корпорации; 2) 
выборный руководитель некоторых общественных учрежде-
ний; 3) выборный глава государства (иногда и исполнитель-
ной власти) в большинстве стран с республиканской фор-
мой правления. Должность П. в современном виде впервые 
возникла в США в 1787 г. Конституционный статус и пол-
номочия П. сильно различаются в зависимости от типа рес-
публики. В президентской республике П. – не только глава 
государства, но и глава исполнительной власти, т.е. глава 
администрации (в США, странах Латинской Америки) или 
правительства (в Замбии, Белоруссии, Казахстане, Узбекис-
тане). В президентской республике пост премьер-министра, 
как правило, отсутствует. П. избирается внепарламентским 
путем, т.е. народом (прямо или косвенно). В парламентар-
ной республике (ФРГ, Италия) П. является только главой го-
сударства, но не правительства. Реальная исполнительная 
власть принадлежит возглавляемому премьер-министром 
правительству, что, в частности, выражается в необходи-
мости контрассигнации большинства актов П. премьер-ми-
нистром или соответствующим министром. П., как правило, 
избирается парламентом или при участии последнего. В 
республиках смешанного типа или т. н. полупрезидентских 
(Франция, Португалия, Польша) П. тж. является только гла-
вой государства, однако обладает реальными властными 
полномочиями, позволяющими ему фактически руководить 
ответственным перед парламентом правительством. При 
этой системе П., как правило, избирается на всеобщих вы-
борах. Независимо от модели президентства П. обычно рас-
полагает по конституции следующими полномочиями: пред-
ставляет страну в международных отношениях, заключает 
международные договоры, участвует в назначении членов 
правительства (администрации) и судей, утверждает и про-
мульгирует законы, издает указы, имеет право законода-
тельной инициативы и право вето, награждает орденами и 
медалями, присваивает высшие воинские звания, осущест-
вляет право помилования, решает вопросы гражданства, 
назначает и отзывает глав дипломатических миссий. В пар-
ламентарной республике и республике смешанного типа П. 
в определенных случаях имеет право роспуска парламента 
и объявления досрочных выборов.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – в соот-
ветствии с Конституцией РФ (ст. 80 и др.) Президент Рос-
сийской Федерации является главой государства и опреде-
ляет основные направления внутренней и внешней политики 
Российского государства. Президентом может быть избран 
гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживаю-
щий в Российской Федерации не менее 10 лет. Условия и 
порядок выборов Президента регламентируются статьями 

81, 82 Конституции и специальным федеральным законом. 
Выборы Президента согласно статье 102 Конституции на-
значает верхняя палата Федерального Собрания – Совет 
Федерации. Президент избирается сроком на четыре года 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права гражданами Российской Федерации при тайном го-
лосовании. Круг его полномочий беспрецедентно велик. 
Полномочия Президента как главы Российского государс-
тва можно сгруппировать следующим образом. Первая 
группа – права и обязанности Президента, связанные с де-
ятельностью Федерального Собрания. Президент назнача-
ет выборы Государственной Думы; может распустить ее в 
случаях, предусмотренных Конституцией; вносит законопро-
екты в Государственную Думу и подписывает и обнародует 
федеральные законы, принятые Государственной Думой и 
одобренные Советом Федерации и т.д. Вторая группа – пра-
ва и обязанности Президента, связанные с деятельностью 
федерального правительства. Президент назначает с согла-
сия Государственной Думы Председателя правительства; 
принимает решение об отставке правительства в целом или 
отдельных федеральных министров; имеет право председа-
тельствовать на заседаниях правительства; принимает или 
отклоняет отставку правительства и т.д. Третья группа – пра-
ва и обязанности Президента в области обороны и внешних 
сношений. Президент является Верховным главнокоманду-
ющим Вооруженными Силами РФ; назначает и освобождает 
высшее командование; утверждает военную доктрину: фор-
мирует и возглавляет Совет Безопасности; вводит военное 
положение; осуществляет руководство внешней политикой 
и представляет Россию в международных отношениях и т.д. 
Четвертая группа – права и обязанности Президента, свя-
занные с координацией деятельности властных структур 
государства. Он может использовать согласительные проце-
дуры для решения разногласий между органами федерации 
и органами субъектов федерации; обеспечивает осущест-
вление полномочий органов федеральной государственной 
власти на всей территории страны и т.д. Президент имеет 
некоторые другие полномочия, закрепленные в Конституции 
1993 г. Реализуя свои полномочия. Президент издает указы 
и распоряжения. Указы могут иметь как нормативное, так 
и ненормативное содержание. Распоряжения всегда пред-
ставляют собой акты применения права. Президент пре-
кращает свои полномочия либо с истечением срока (четыре 
года) пребывания в должности, либо в случае его отставки 
или стойкой неспособности по состоянию здоровья осущест-
влять принадлежащие ему полномочия, либо в случае его 
отрешения от должности.

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТРЕШЕ-
НИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ – см. ПОРЯДОК ОТРЕШЕНИЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ.

ПРЕЗИДЕНТА РФ АДМИНИСТРАЦИЯ – см. АДМИНИС-
ТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ.

ПРЕЗИДЕНТА РФ ЗНАК – см. ЗНАК ПРЕЗИДЕНТА РФ.
ПРЕЗИДЕНТА РФ ПОЛНОМОЧИЯ – см. ПОЛНОМОЧИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ.
ПРЕЗИДЕНТА РФ ШТАНДАРТ (ФЛАГ) – см. ШТАНДАРТ 

(ФЛАГ) ПРЕЗИДЕНТА РФ.
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА (от лат. praesidens – 

букв. сидящий впереди) – разновидность республиканской 
формы правления, такая республика, в которой население 
страны избирает не только высший законодательный орган, 
но и главу государства – президента, который одновремен-
но является и главой исполнительной власти. Правительс-
тво несет ответственность перед президентом, который по 
своему усмотрению назначает, перемещает и отстраняет от 
должности членов правительства. Президент имеет право 
вето на законы, принимаемые парламентом. Он является 
главнокомандующим вооруженными силами. Президент 
представляет страну на международной арене. Таким об-
разом, в П.р. президент юридически и фактически является 
главой государства и исполнительной власти. В современ-
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ном мире существует несколько моделей П.р. В классичес-
кой модели (США) президент формирует с согласия верх-
ней палаты парламента (сената) администрацию, члены 
которой несут политическую ответственность только перед 
президентом. Президент не может распустить парламент, 
парламент может сместить Президента только в порядке 
импичмента. Для латиноамериканских П.р. характерна пол-
ная свобода президента в назначении и смещении членов 
администрации, однако встречаются случаи парламентской 
ответственности отдельных членов президентского кабине-
та (Коста-Рика, Уругвай). Для П.р. восточного полушария 
(Замбия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан) 
характерно существование обособленного коллегиального 
органа исполнительной власти – правительства, возглавля-
емого президентом, а тж. наличие в большинстве случаев 
поста т.н. административного премьера.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ КОМИССИИ – в США – вспомога-
тельные учреждения, создаваемые при федеральной ад-
министрации. Образуются президентом в силу его консти-
туционных полномочий (в отличие от различных агентств и 
некоторых других органов, создаваемых на основании акта 
конгресса). Главы П.к., как правило, назначаются президен-
том «по совету и с согласия сената» – предложенная прези-
дентом кандидатура утверждается в сенате большинством в 
2/3 голосов. Широко распространена практика создания П.к. 
в форме т.н. добровольных неоплачиваемых агентств, кото-
рые не получают никаких средств из федерального бюджета 
и существуют за счет заинтересованных лиц. Юридически 
П.к. передаются в порядке делегирования отдельных полно-
мочий президента. Существуют расследовательские, полу-
судебные, информационные и другие П.к.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПРОГРАММЫ – в РФ – федераль-
ные программы, инициатором которых является Президент 
РФ, П.п. разрабатываются в том числе в соответствии с За-
коном РФ «О поставках продукции и товаров для государс-
твенных нужд», устанавливающим принципы формирования 
и реализации федеральных программ.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ИММУНИТЕТ – неприкосновенность 
президента как главы государства; означает, что президент 
государства не может быть арестован, подвергнут задер-
жанию, привлечен к судебной ответственности, пока он на-
ходится на своем посту. Неприкосновенность с президента 
снимается только вместе с отстранением от должности в 
порядке особой процедуры, предусмотренной конституцией 
(импичмент, отрешение от должности и т.п.). После этого 
президент может быть подвергнут судебному преследова-
нию в обычном порядке (США, Бразилия, Венесуэла), либо 
его преследование навсегда исключается (Чехия). Во Фран-
ции и некоторых других государствах президент может быть 
предан специальному суду решением парламента только в 
случае совершения государственный измены.

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ – см. ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ИНТЕРВЕНЦИЯ.

ПРЕЗИДЕНТУРА – срок полномочий, а тж. период де-
ятельности к.-л. лица на посту президента.

ПРЕЗИДЕНЦИОНАЛИЗМ – 1) конституционная система, 
включающая институт президента; 2) конституционно-пра-
вовой институт президентской власти.

ПРЕЗИДИУМ (лат. praesidium – председательство) – 
1) группа лиц, коллегия, избранная для руководства собра-
нием, совещанием; 2) постоянный руководящий орган госу-
дарственных органов, партийных организаций.

ПРЕЗИДИУМ СУДА – в РФ – коллегиальный орган в 
краевых, областных, окружных, городских судах, осущест-
вляет, как правило, функции судебного надзора. При рас-
смотрении дел в П.с. обязательно участие прокурора.

ПРЕЗУМПЦИЯ (лат. praesumptio) – предположение, при-
знаваемое достоверным, пока не будет доказано обратное.

ПРЕЗУМПЦИЯ АВТОРСТВА – в авторском праве – пра-
вило, согласно которому автором произведения считается 
лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экзем-

пляре произведения (при отсутствии доказательств иного). 
П.а. предусмотрена Законом РФ «Об авторском праве и 
смежных правах» от 9 июля 1993 г.

ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ ДОЛЖНИКА – в гражданском 
праве – положение, согласно которому должник, не испол-
нивший обязательства или исполнивший его ненадлежащим 
образом, предполагается виновным, на него возлагается 
бремя доказывания своей невиновности.

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ – в уголовном пра-
ве – положение, согласно которому обвиняемый в совер-
шении преступления (подсудимый) считается невиновным, 
пока его вина не будет доказана в установленном законом 
порядке и установлена вступившим в законную силу приго-
вором суда. В связи с этим обвиняемый не обязан доказы-
вать свою невиновность, а неустранимые сомнения в винов-
ности лица толкуются в пользу обвиняемого. П.н. является 
одним из важных демократических признаков уголовного 
процесса, обеспечивает охрану прав личности, исключает 
необоснованные обвинения и осуждения. П.н. может быть 
опровергнута, но только путем доказывания установленны-
ми процессуальным законом средствами и лишь при нали-
чии достаточных судебных доказательств, относимых к делу 
и допускаемых законодательством, причем бремя (обязан-
ность) доказывания возлагается на органы обвинения.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОКУПКА – см. ПРЕИМУЩЕС-
ТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО – признак, выражаю-
щий, наряду с правом следования, абсолютный характер 
вещных прав. Сущность П.п. заключается в том, что при 
наличии на какое-либо имущество и вещных, и обязатель-
ственных прав преимущество отдается вещным правам (на-
пример, претензия кредитора по залогу удовлетворяется из 
стоимости заложенной вещи ранее претензий незалоговых 
кредиторов).

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ – право лю-
бого участника общей собственности на предпочтительное 
перед посторонними лицами приобретение продаваемой од-
ним из участников доли по цене, за которую она продается, 
и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с пуб-
личных торгов. Продавец доли обязан известить в письмен-
ной форме остальных участников долевой собственности о 
намерении продать свою долю постороннему лицу с указа-
нием цены и других условий, на которых продает ее. Если 
остальные участники долевой собственности откажутся от 
покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собс-
твенности на недвижимое имущество в течение месяца, а 
в праве собственности на движимое имущество в течение 
десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать 
свою долю любому лицу. При продаже доли с нарушением 
П.п.п. любой другой участник долевой собственности имеет 
право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке 
перевода на него прав и обязанностей покупателя. Уступка 
П.п.п. доли не допускается.

ПРЕЙСКУРАНТ (нем. Preiskurant, от фр. prixcourant от 
prix – цена и courant – текущий) – справочник, систематизи-
рованный сборник цен (тарифов) по группам и видам това-
ров и услуг. Цены, зафиксированные в П., называют прейс-
курантными.

ПРЕЙСКУРАНТНАЯ ЦЕНА – зафиксированная в согла-
шениях или прейскурантах цена товара или услуги с уста-
новленными параметрами качества, спецификации, разме-
ра, состава и др.

ПРЕКАРИЙ (лат. precarium, от preces – просьба) – в пе-
риод раннего Средневековья в Западной Европе – право 
пользования землей, предоставляемой земельным собс-
твенником на более или менее длительный срок по обра-
щенной к нему просьбе; форма вовлечения еще свободных 
крестьян в феодальную зависимость (особенно когда разо-
рявшийся мелкий земельный собственник сначала «дарил» 
землю, а затем получал ее назад как П. и обязан был за это 
нести повинности).
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ – осуществля-
ется в форме перемирия или капитуляции. Перемирие мо-
жет быть местным (на ограниченном театре военных дейс-
твий для подбора и транспортировки раненых, больных, 
погибших, эвакуации гражданского населения, ведения пе-
реговоров и т.п.) или общим, которое заключается высшим 
командованием вооруженных сил от имени государства и 
является важным шагом к прекращению войны. Нарушение 
общего перемирия рассматривается как акт агрессии. Ка-
питуляция – это прекращение вооруженного сопротивления 
вследствие утраты равенства с победителем. Она может 
быть трех видов: а) простая (обычная) со сдачей оружия, 
боевой техники и пленением личного состава; б) общая – 
повсеместное общее прекращение военных действий с при-
знанием капитулирующим государством своего поражения 
в войне (при этом разоружаются все вооруженные силы 
капитулирующего государства); в) безоговорочная капиту-
ляция осуществляется без каких бы то ни было условий, по-
бежденное государство лишается своего суверенитета, его 
территория оккупируется, а верховная власть переходит к 
военной администрации победителей. П.в.д. не прекращает 
состояние войны между государствами.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОЙНЫ – юридически оформляется 
различными способами. Основным является заключение 
мирного договора, в котором восстанавливаются мирные 
отношения, разрешаются территориальные вопросы, опре-
деляется судьба военнопленных, закрепляются обязатель-
ства по наказанию военных преступников, регулируются 
вопросы ограничения вооруженных сил и военного произ-
водства, устанавливаются объем репараций, реституций и 
т.п. Послевоенной практике известны и другие формы П.в. 
Так, в 1955 г. Президиум Верховного Совета СССР принял 
Указ «О прекращении состояния воины между Советским 
Союзом и Германией», в соответствии с которым не только 
прекращалось состояние войны, но и устанавливались мир-
ные отношения, утрачивали юридическую силу ограничения 
в отношении граждан Германии. Это форма П.в. в виде од-
носторонней декларации. Состояние войны с Японией было 
прекращено двусторонней декларацией. В 1956 г. СССР и 
Япония подписали Совместную декларацию, согласно кото-
рой между ними прекращалось состояние войны, восстанав-
ливались дипломатические и консульские отношения, осво-
бождались и репатриировались японские военнопленные и 
граждане, осужденные в СССР.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА – см. ОСНОВАНИЯ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РФ.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ – 
прекращение официальных политических контактов между 
государствами. В практике П.д.о. наступает в результате: 
1) прекращения фактического поддержания дипломатических 
отношений без их официального разрыва (путем взаимного 
отозвания государствами персонала своих дипломатических 
представительств); 2) разрыва дипломатических отношений; 
3) возникновения между государствами состояния войны; 4) 
исчезновения одного из государств, состоящих в диплома-
тических отношениях, в качестве субъекта международного 
права (например, в случае объединения с другим государс-
твом или государствами, разделения на два или более госу-
дарств). П.д.о. может иметь место и в других случаях, напри-
мер, при социальной революции в одном из государств.

ПРЕКРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА – 
утрата международным договором своей обязательной для 
его участников силы. Различают правомерные и неправо-
мерные способы П.м.д. Если правомерное П.м.д. основы-
вается на положениях самого договора или находится в со-
гласии с принципами и нормами международного права, то 
неправомерное П.м.д. им противоречит. Незаконное П.м.д. 
представляет собой совершение международного правона-
рушения и влечет международно-правовую ответственность. 
К видам прекращения договоров относятся денонсация, от-
мена, аннулирование и новация.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ – одно из условий прекращения 
военных действий; иногда употребляется как его синоним. 
Используется также при решении частных задач, например, 
подбор раненых и обмен ими, посылка парламентеров. Вво-
дится в заранее обусловленное сторонами время.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ – право 
собственности прекращается при отчуждении собственни-
ком своего имущества другим лицам, отказе собственника 
от права собственности, гибели или уничтожении имущест-
ва или при утрате права собственности на имущество в иных 
случаях, предусмотренных законом. Имущество может быть 
изъято у собственника и принудительно, но только в случа-
ях и в порядке, прямо предусмотренных законом. Подобные 
случаи перечисляются в Гражданском кодексе РФ: рекви-
зиция; конфискация; обращение взыскания на имущество 
по обязательствам; отчуждение имущества, которое в силу 
закона не может принадлежать данному лицу; отчуждение 
недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 
участка и др.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – см. ЛИКВИ-
ДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА; РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИ-
ДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОБЩИЙ ПОРЯДОК – см. ОБЩИЙ ПОРЯДОК 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОСНОВАНИЯ – см. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕ-
НИЯ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК – см. УПРОЩЕННЫЙ 
ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖ-
ДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ПРЕКУРСОРОВ ВВОЗ (ВЫВОЗ) – см. ВВОЗ (ВЫВОЗ) 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
И ИХ ПРЕКУРСОРОВ.

ПРЕКУРСОРОВ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ – см. НЕЗА-
КОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХО-
ТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ.

ПРЕКУРСОРОВ ОБОРОТ – см. ОБОРОТ НАРКОТИЧЕС-
КИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУР-
СОРОВ.

ПРЕКУРСОРЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИ-
ХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПРЕКУРСОРЫ) – вещества, 
часто используемые при производстве, изготовлении, пе-
реработке наркотических средств и психотропных веществ, 
включенные в Перечень наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, международными договорами Рос-
сийской Федерации, в том числе Конвенцией Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

ПРЕЛИМИНАРНЫЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР – предва-
рительное соглашение, в котором воюющие стороны уста-
навливают основные условия будущего мирного договора. 
П.м.д. определяет общие условия прекращения войны, в 
т. ч. новые границы и территориальные изменения. В нем 
могут содержаться положения, касающиеся образования 
комиссий по делимитации границ, об освобождении оккупи-
рованных территорий, о возмещении военных расходов, об 
обмене военнопленными и т.п. П.м.д. не является обязатель-
ным этапом для заключения мирного договора. Примерами 
П.м.д. могут служить мирный договор, заключенный 3 марта 
1878 г. в Сан-Стефано между Россией и Турцией, Договор 
о перемирии и прелиминарных условиях мира с Польшей, 
подписанный 12 октября 1920 г. представителями РСФСР и 
УССР, с одной стороны, и Польшей – с другой. Некоторое 
сходством с П.м.д. имели соглашения о перемирии, заклю-
ченные в ходе Второй Мировой войны. В последующем фак-
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ты заключения П.м.д. в договорной практике государств не 
встречались.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ АКЦИИ – акции, дающие право лишь 
на часть капитала и прибылей по сравнению с обычными ак-
циями такой же номинальной стоимости; обычно распреде-
ляются как добавка к заработной плате. 

ПРЕМИИ ВОЗВРАТ – см. ВОЗВРАТ ПРЕМИИ.
ПРЕМИИ ВЫВОЗНЫЕ – см. ВЫВОЗНЫЕ ПРЕМИИ.
ПРЕМИИ ЭКСПОРТНЫЕ – см. ЭКСПОРТНЫЕ ПРЕ-

МИИ.
ПРЕМИЙ СИСТЕМА – см. СИСТЕМА ПРЕМИЙ.
ПРЕМИЯ (лат. praemium – награда) – 1) дополнительное 

вознаграждение, денежное или материальное поощрение 
за достижение, заслуги в какой-либо отрасли деятельности; 
2) материальное вознаграждение за оказание услуг; 3) ве-
личина превышения одной цены над другой на один и тот же 
товар, в частности, реальной цены над номинальной; 4) над-
бавка к валютному курсу при сделке на срок; 5) сумма, уп-
лачиваемая покупателем опциона его продавцу за приобре-
таемое право продать или купить ценные бумаги, товары по 
заранее установленной цене в течение некоторого периода 
времени; 6) денежная сумма, уплачиваемая страхователем 
страховщику (страховая П.); 7) разность между номиналь-
ной и биржевой стоимостью ценных бумаг.

ПРЕМИЯ ВАЛЮТНАЯ – см. ВАЛЮТНАЯ ПРЕМИЯ.
ПРЕМИЯ ВЫВОЗНАЯ – см. ВЫВОЗНАЯ ПРЕМИЯ.
ПРЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – см. ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ПРЕМИЯ.
ПРЕМИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ – см. ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НАЯ ПРЕМИЯ.
ПРЕМИЯ ЛЕНИНСКАЯ – см. ЛЕНИНСКАЯ ПРЕМИЯ.
ПРЕМИЯ НОБЕЛЕВСКАЯ – см. НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕ-

МИЯ.
ПРЕМИЯ ПО ОПЦИОНУ – сумма, уплачиваемая за опци-

он (за право купить или продать ценные бумаги, товары по 
заранее установленной цене в течение некоторого периода 
времени).

ПРЕМЬЕР АДМИНИСТРАТИВНЫЙ – см. АДМИНИСТ-
РАТИВНЫЙ ПРЕМЬЕР.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР – название должности главы пра-
вительства в Австралии, Белоруссии, Великобритании, Ита-
лии, Канаде, Латвии, Литве, Намибии, Португалии, Румы-
нии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии, 
Японии и ряде других стран.

ПРЕНИЯ В СУДЕ – см. СУДЕБНЫЕ ПРЕНИЯ.
ПРЕНИЯ ПАРЛАМЕНТСКИЕ – см. ПАРЛАМЕНТСКИЕ 

ПРЕНИЯ.
ПРЕНИЯ СУДЕБНЫЕ – см. СУДЕБНЫЕ ПРЕНИЯ.
ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ ОБЩЕСТВО – см. ЗАВИСИМОЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – см. РЕ-

ОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.
ПРЕПАРАТ – смесь веществ в любом физическом со-

стоянии, содержащая одно или несколько наркотических 
средств или психотропных веществ, включенных в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

ПРЕПАРАТЫ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ – см. ЛЕКАРСТВЕН-
НЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

ПРЕПРИНТ – научное издание, содержащее материалы 
предварительного характера, опубликованные до выхода в 
свет издания, в котором они могут быть помещены.

ПРЕРОГАТИВА – исключительное право на совершение 
определенных действий, принадлежащее к.-л. государствен-
ному органу или должностному лицу.

ПРЕСЕЧЕНИЯ МЕРА – см. МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ.
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ В ОТКРЫТОМ МОРЕ – право на 

такое преследование («по горячим следам») возникает в 
случае, если прибрежное государство имеет достаточные 
основания считать, что иностранное судно, не обладающее 
полным иммунитетом от юрисдикции других государств, на-

рушило законы или правила данного прибрежного государс-
тва. Это право возникает тж. в случае нарушений в экономи-
ческой зоне или на континентальном шельфе, включая зоны 
безопасности вокруг установок на континентальном шель-
фе, законов или правил прибрежного государства, примени-
мых к экономической зоне или континентальному шельфу, 
в т. ч. к зонам безопасности. Преследование должно начи-
наться, когда судно или одна из его шлюпок находятся во 
внутренних, территориальных или архипелажных водах или 
в прилежащей зоне преследующего государства, а тж. со-
ответственно в его экономической зоне или над его конти-
нентальным шельфом. Преследование может продолжаться 
в открытом море при условии его непрерывности и должно 
прекращаться, как только преследуемое судно входит в тер-
риториальные воды своего или третьего государства. Если 
судно задерживается в открытом море в условиях, которые 
не оправдывают осуществления права преследования «по 
горячим следам», ему должны быть возмещены любые при-
чиненные убытки или ущерб. В законодательстве РФ право 
преследования закреплено ст. 30 Федерального закона «О 
государственной границе Российской Федерации» 1995 г., 
в соответствии с которой пограничные войска имеют право 
преследовать и задерживать в открытом море судно, нару-
шившее правила плавания (пребывания) в водах Российс-
кой Федерации, до захода этого судна в территориальное 
море своей страны или третьего государства, если пресле-
дование было начато в водах Российской Федерации после 
подачи зрительного или звукового сигнала об остановке с 
дистанции, позволяющей судну увидеть или услышать этот 
сигнал, и велось непрерывно.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОЕ – см. УГОЛОВНОЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ; ВИДЫ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВА-
НИЯ.

ПРЕСС-РЕЛИЗ (англ. press-release) – 1) специально под-
готовленная информация о товаре или фирме, распростра-
няемая фирмой для возможного опубликования в печати; 
2) обзорная информация для печати.

ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЕ – один из основных элементов 
монархической системы правления; означает переход влас-
ти монарха от одного представителя царствующего дома 
(династии) к другому в установленном законом порядке. В 
настоящее время существуют три основные системы П. Са-
лическая система сводится к тому, что наследование осу-
ществляется только по мужской линии. Женщины из круга 
престолонаследников исключаются полностью (Швеция). 
Кастильская система не исключает женщин из очереди П., 
но отдает предпочтение мужчинам: младший брат исключа-
ет старшую сестру (Великобритания). Австрийская система 
не исключает женщин, но дает мужчинам и мужским линиям 
преимущество во всех линиях и во всех степенях родства. 
Женщины наследуют престол лишь при полном пресечении 
всего мужского потомства и всех мужских линий. В ряде 
арабских стран существует особая форма П., т.н. «клано-
вая», когда наследника избирает правящая семья через се-
мейный совет (Саудовская Аравия, Кувейт, Катар).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ – предусмотренное Особенной час-
тью Уголовного кодекса правонарушение, представляющее 
собой общественно опасное деяние (действие или бездейс-
твие), посягающее на конституционный строй Российской 
Федерации, собственность, личность, трудовые, имущест-
венные и другие права и свободы граждан. В соответствии 
со ст. 14 Уголовного Кодекса РФ П. – это виновно совершен-
ное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под 
угрозой наказания. Не является преступлением действие 
(бездействие), хотя формально и содержащее признаки к.-л. 
деяния, предусмотренного УК РФ, но в силу малозначитель-
ности не представляющее общественной опасности, т.е. 
не причинившее вреда и не создавшее угрозы причинения 
вреда личности, обществу или государству. Признаками П. 
являются противоправность деяния, особая общественная 
опасность, виновность и наказуемость. По категориям П. 
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делятся на: П. небольшой тяжести (за которые предусмотре-
но наказание не более 2 лет лишения свободы); П. средней 
тяжести (не более 5 лет лишения свободы); тяжкие преступ-
ления (не более 10 лет лишения свободы); особо тяжкие пре-
ступления (свыше 10 лет лишения свободы или более тяж-
кое наказание). По видам П. делятся на: П. против личности 
(убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, 
истязание, клевета, изнасилование, нарушение равнопра-
вия граждан, вовлечение несовершеннолетних в совер-
шение преступления и др.); П. в сфере экономики (кража, 
мошенничество, грабеж, разбой, вымогательство, лжепред-
принимательство, ограничение конкуренции, контрабанда, 
злостное и фиктивное банкротство и др.); П. против обще-
ственной безопасности (терроризм, массовые беспорядки, 
хулиганство, вандализм, незаконное изготовление оружия, 
пиратство, незаконное изготовление наркотических средств 
с целью сбыта, вовлечение в занятие проституцией, уничто-
жение или повреждение памятников истории и культуры и 
др.); П. против государственной власти (государственная из-
мена, шпионаж, получение взятки, дача взятки, служебный 
подлог, привлечение заведомо невиновного к уголовной 
ответственности и т.д.); П. против военной службы (неис-
полнение приказа, сопротивление начальнику, самовольное 
оставление части или места службы, дезертирство и т.д.); 
П. против мира и безопасности человечества (пропаганда 
войны, геноцид, экоцид, наемничество и др.). В зависимос-
ти от формы вины П. делятся на умышленные и совершен-
ные по неосторожности. Обстоятельствами, исключающими 
преступность деяния, являются: необходимая оборона (на-
сильственные действия в отношении лица, совершившего 
опасное посягательство на правоохраняемые интересы, 
предпринятые для пресечения этого посягательства, без 
нарушения пределов необходимой обороны); крайняя необ-
ходимость (устранение опасности, непосредственно угрожа-
ющей жизни, здоровью, правам и законным интересам, если 
эта опасность не могла быть устранена иными средствами, 
без нарушения пределов крайней необходимости); физи-
ческое или психическое принуждение (вследствие которых 
лицо не может руководить своими поступками); обоснован-
ный риск (если поставленная социально полезная цель не 
могла быть достигнута не связанными с риском действиями 
и лицо, допустившее риск, предприняло необходимые меры 
для предотвращения вреда правоохраняемым интересам); 
исполнение приказа (за исключением исполнения заведомо 
преступного приказа или распоряжения).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ – в уголовном 
праве РФ – один из видов преступлений, имеющих общий 
объект посягательства – имущественные и производствен-
ные отношения, экономические права граждан, юридичес-
ких лиц, муниципальных и государственных образований. П. 
в с.э. являются преступления против собственности (кража, 
мошенничество, грабеж и др.), преступления в сфере эконо-
мической деятельности (лжепредпринимательство, незакон-
ная банковская деятельность), преступления против интере-
сов службы в коммерческих и иных организациях (коммер-
ческий подкуп и др.).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВОЕННОЕ – см. ВОЕННЫЕ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДЛЯЩЕЕСЯ – см. ДЛЯЩЕЕСЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНОЕ – см. ДОЛЖНОСТ-
НОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ – см. КВА-
ЛИФИЦИРОВАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. МЕЖДУНА-
РОДНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НЕБОЛЬШОЙ ТЯЖЕСТИ – по уголов-
ному праву РФ (п. 2 ст. 15 УК РФ) – умышленные и неос-
торожные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет 
лишения свободы.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НЕОКОНЧЕННОЕ – см. НЕОКОНЧЕН-
НОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОКОНЧЕННОЕ – см. ОКОНЧЕННОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОСОБО ТЯЖКОЕ – см. ОСОБО ТЯЖ-
КОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕМОЕ – см. ПРОДОЛЖА-
ЕМОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ – по 
уголовному праву РФ – один из видов преступлений: предус-
мотренные УК РФ преступления против установленного по-
рядка прохождения военной службы, совершенные военно-
служащими, проходящими военную службу по призыву либо 
по контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках и 
воинских формированиях РФ, а тж. гражданами, пребываю-
щими в запасе, во время прохождения ими военных сборов. 
В соответствии со статьями о П.п.в.с. уголовную ответствен-
ность несут военные строители военно-строительных отря-
дов (частей) Министерства обороны, других министерств и 
ведомств РФ. Уголовная ответственность за П.п.в.с., совер-
шенные в военное время либо в боевой обстановке, опреде-
ляется законодательством РФ военного времени.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ – по уголовному праву РФ – один из видов преступ-
лений, объектом посягательства для которых выступают ос-
новы конституционного строя, безопасность государства, 
нормальное функционирование органов государственной 
власти, интересы государственной и муниципальной служ-
бы, нормальное осуществление правосудия и установлен-
ный порядок управления.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ – по уголовному 
праву РФ (п. 3 ст. 15 УК РФ) – умышленные и неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения 
свободы (но свыше двух лет лишения свободы).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ГРУППОЙ ЛИЦ – по 
уголовному праву РФ (ст. 35 УК РФ) – преступление, в со-
вершении которого совместно участвовали два или более 
исполнителя без предварительного сговора.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ГРУППОЙ ЛИЦ ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ – по уголовному праву 
РФ (ст. 35 УК РФ) – преступление, в совершении которого 
участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 
совершении преступления.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ОРГАНИЗОВАН-
НОЙ ГРУППОЙ – по уголовному праву РФ (ст. 35 УК РФ) – 
преступление, совершенное устойчивой группой лиц, зара-
нее объединившихся для совершения одного или несколь-
ких преступлений.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ПО НЕОСТОРОЖ-
НОСТИ – по уголовному праву РФ (ст. 26 УК РФ) – деяние, 
совершенное по легкомыслию или небрежности. Преступле-
ние признается совершенным по легкомыслию, если лицо 
предвидело возможность наступления общественно опас-
ных последствий своих действий (бездействия), но без до-
статочных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 
предотвращение этих последствий. Преступление признает-
ся совершенным по небрежности, если лицо не предвидело 
возможности наступления общественно опасных последс-
твий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 
внимательности и предусмотрительности могло и должно 
было предвидеть эти последствия.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ПРЕСТУПНЫМ 
СООБЩЕСТВОМ (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) – по 
уголовному праву РФ (ст. 35 УК РФ) – преступление, со-
вершенное сплоченной организованной группой (организа-
цией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких 
преступлений, либо объединением организованных групп, 
созданным в тех же целях.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ УМЫШЛЕННО – по 
уголовному праву РФ (ст. 25 УК РФ) – деяние, совершенное 
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с прямым или косвенным умыслом. Преступление признает-
ся совершенным с прямым умыслом, если лицо осознава-
ло общественную опасность своих действий (бездействия), 
предвидело возможность или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий и желало их наступле-
ния. Преступление признается совершенным с косвенным 
умыслом, если лицо осознавало общественную опасность 
своих действий (бездействия), предвидело возможность 
наступления общественно опасных последствий и вместе с 
тем не желало, но сознательно допускало эти последствия 
либо относилось к ним безразлично.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ТЯЖКОЕ – см. ТЯЖКОЕ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ – см. ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕОДНОКРАТНОСТЬ – см. НЕОД-
НОКРАТНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

ПРЕСТУПЛЕНИЙ РЕЦИДИВ – см. РЕЦИДИВ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЙ.

ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВОКУПНОСТЬ – см. СОВОКУП-
НОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

ПРЕСТУПЛЕНИЙ УКРЫВАТЕЛЬСТВО – см. УКРЫВА-
ТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВОЕННЫЕ – см. ВОЕННЫЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВОИНСКИЕ – см. ВОИНСКИЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫЕ – см. ДОЛЖНОСТ-
НЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ – см. ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИЯ – см. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫЕ – см. КОМПЬЮ-
ТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕ-
РА – предусмотренные международными договорами не 
относящиеся к международным преступлениям обществен-
но опасные деяния, посягающие на нормальные отношения 
между государствами и наносящие ущерб мирному сотруд-
ничеству в различных областях. В отличие от международ-
ных преступлений ответственность за П.м.х. несет не госу-
дарство, а индивиды. Ответственность наступает на основе 
международного договора, но по национальному праву. В 
зависимости от объекта посягательства и степени междуна-
родной опасности они подразделяются на следующие груп-
пы: 1) преступления против стабильности международных 
отношений (международный терроризм, захват заложников, 
преступления на воздушном транспорте, хищение ядерного 
материала, незаконный оборот наркотиков, контрабанда, 
нелегальная эмиграция, пропаганда войны и другие деяния, 
наносящие ущерб экономическому, социальному и культур-
ному развитию государств; 2) фальшивомонетничество, ле-
гализация преступных доходов, посягательства на культур-
ные ценности народов и др.; 3) преступные посягательства 
на личные права человека, рабство, работорговля, торговля 
женщинами и детьми, пытки, систематические и массовые 
нарушения прав человека и др.; 4) преступления, соверша-
емые в открытом море: пиратство, неоказание помощи на 
море, загрязнение морской среды, разрыв или повреждение 
подводного кабеля или трубопровода и др.; 5) военные пре-
ступления международного характера; применение запре-
щенных средств и методов ведения войны, мародерство, 
насилие над населением в районе военных действий и др.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ МЕСТО – см. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОТИВ – см. МОТИВ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОБЪЕКТ – см. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА – см. 
ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР – см. ОРГАНИЗАТОР 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОРУДИЕ – см. ОРУДИЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОЛОВЫЕ – см. ПОЛОВЫЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДМЕТ – см. ПРЕДМЕТ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ – по уголовному 
праву РФ – один из наиболее опасных по объекту посяга-
тельства видов преступлений. УК РФ подразделяет П.п.л. на 
преступления против жизни и здоровья (убийство, доведе-
ние до самоубийства, побои, истязание и др.), преступления 
против свободы, чести и достоинства личности (похищение 
человека, клевета, оскорбление и др.), преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности 
(изнасилование, развратные действия и др.), преступления 
против конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина (нарушение равноправия граждан, нарушение непри-
косновенности жилища и др.), преступления против семьи 
и несовершеннолетних (вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления, подмена ребенка и др.).

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА – тягчайшие между-
народные преступления, включающие в соответствии с ква-
лификацией Устава Международного военного трибунала 
планирование, подготовку, развязывание или ведение аг-
рессивной войны или войны в нарушение международных 
договоров, соглашений или заверений либо участие в об-
щем плане или заговоре, направленных к осуществлению 
любого из указанных действий. В соответствии с резолю-
цией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 ноября 1947 г. к 
П.п.м. относится тж. пропаганда войны. В перечень таких 
преступлений следует тж. включить деяния, связанные с 
применением оружия массового уничтожения, нарушением 
договоров по разоружению, массовым загрязнением атмос-
феры или морей, колониализмом и неоколониализмом и др. 
За П.п.м. государства несут политическую и материальную 
ответственность, а конкретные физические лица – индиви-
дуальную уголовную ответственность. За совершение этих 
преступлений были привлечены к ответственности главные 
военные преступники гитлеровской Германии и милитарист-
ской Японии. К субъектам уголовной ответственности за 
П.п.м., военные преступления и преступления против чело-
вечности ст. 6 Устава Международного военного трибунала 
отнесла руководителей, организаторов, подстрекателей и 
пособников, участвовавших в составлении или в осущест-
влении общего плана или заговора, направленного к совер-
шению указанных преступлений. Должностное положение 
подсудимых, их положение в качестве глав государств или 
ответственных чиновников различных правительственных 
ведомств не должно рассматриваться как основание к ос-
вобождению от ответственности или смягчению наказания. 
В равной степени не может рассматриваться как довод для 
освобождения от ответственности и смягчения наказания 
тот факт, что подсудимый действовал по распоряжению 
правительства или начальника. Международное право ис-
ходит из неприменения срока давности к П.п.м. Конвенция 
о неприменимости срока давности к военным преступлени-
ям и преступлениям против человечества 1968 г. указыва-
ет, что представители государственных властей и частные 
лица, виновные в совершении указанных преступлений и в 
соучастии в них, несут ответственность независимо от вре-
мени совершения преступления.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – тягчай-
шие международные преступления, угрожающие основам 
существования наций и государств, их прогрессивному раз-
витию и мирному международному общению. К П.п.ч. отно-
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сятся: колониализм, геноцид, апартеид, массовое загрязне-
ние атмосферы или морей (экоцид). Такие преступления мо-
гут совершаться в результате тяжкого нарушения междуна-
родных обязательств, имеющих основополагающее значе-
ние для обеспечения международного мира и безопасности, 
права народов на самоопределение, защиты человеческой 
личности, защиты окружающей среды. Ими затрагиваются 
интересы не только непосредственно пострадавшего госу-
дарства, но и международного сообщества в целом. В этом 
случае отношения ответственности возникают между госу-
дарством, совершившим П.п.ч., и всеми другими государс-
твами. Субъектами П.п.ч. и субъектами ответственности за 
их совершение могут быть государства, международные ор-
ганизации и физические лица. Государства и другие субъек-
ты международного права несут материальную, моральную 
и политическую ответственность за П.п.ч., а физические 
лица – международную уголовную ответственность. Конвен-
ция о предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него 1948 г. установила, что геноцид является преступ-
лением, которое нарушает нормы международного права. 
Международная конвенция о ликвидации всех форм расо-
вой дискриминации 1966 г. объявила караемым по закону 
преступлением всякое распространение идей, основанных 
на расовом превосходстве или ненависти, всякое подстре-
кательство к расовой дискриминации, все акты насилия или 
подстрекательство к таким актам, направленным против лю-
бой расы или группы лиц другого цвета кожи или этническо-
го происхождения, а тж. предоставление любой помощи для 
проведения расистской деятельности, включая ее финанси-
рование. Конвенция о пресечении преступления апартеида 
и наказании за него 1973 г. квалифицирует апартеид как 
преступление против человечества. Декларация Генераль-
ной Ассамблеи ООН о запрещении применения ядерного 
оружия для целей войны провозгласила применение ядер-
ного и термоядерного оружия противоречащим духу, букве и 
целям Устава ООН, преступлением против человечества.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ – тягчай-
шие международные преступления, включающие в соот-
ветствии с квалификацией Устава Международного военно-
го трибунала убийства, истребление, порабощение, ссылку 
и другие жестокости, совершенные и отношении гражданс-
кого населения до или во время войны, или преследование 
по политическим, расовым либо религиозным мотивам с 
целью осуществления или в связи с любым преступлением, 
подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того, 
являлись ли эти действия нарушением внутреннего права 
страны, где они были совершены, или нет. К деяниям, ква-
лифицируемым как П.п.ч., относятся тж. геноцид, апартеид, 
расизм и расовая дискриминация. За П.п.ч. государства не-
сут политическую и материальную ответственность, а конк-
ретные физические лица – индивидуальную уголовную от-
ветственность. К П.п.ч. не применяется срок давности.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОСТАВ – см. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОУЧАСТНИКИ – см. СОУЧАСТНИ-
КИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ СУБЪЕКТ – см. СУБЪЕКТ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА – см. 
СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫЕ – см. ТАМОЖЕННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА – по уголовному праву РФ – 
группа лиц, совершивших преступление по предваритель-
ному сговору, заранее договорившихся о совместном его 
совершении. Совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой 
влечет более строгое наказание на основании и в пределах, 
установленных Уголовным кодексом, являясь либо квали-
фицирующим признаком, либо обстоятельством, отягчаю-
щим ответственность.

ПРЕСТУПНАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ – по уголовному праву 
РФ – форма неосторожной вины (см. НЕОСТОРОЖНОСТЬ). 
В случае П.н. лицо совершает опасное для общества или 
личности деяние, не предвидя возможных опасных последс-
твий, однако по обстоятельствам дела оно должно и в состо-
янии эти последствия предвидеть. Обязанность предвидеть 
опасные последствия своих действий (бездействия) вытека-
ет из требований закона, а тж. из служебных и професси-
ональных обязанностей, из специальных правовых предпи-
саний и т.д. П.н. следует отличать от случая (казуса), когда 
лицо не могло и не должно было предвидеть наступления 
опасных последствий.

ПРЕСТУПНАЯ НЕОСТОРОЖНОСТЬ – по уголовному 
праву РФ – одна из форм вины. Преступление признается 
совершенным по неосторожности, если лицо, его совер-
шившее, предвидело возможность наступления опасных 
последствий своего действия или бездействия, но легко-
мысленно рассчитывало на их предотвращение (преступная 
самонадеянность), либо не предвидело возможности на-
ступления таких последствий, хотя должно было и могло их 
предвидеть (преступная небрежность). Деяние, совершен-
ное по неосторожности, признается преступлением только в 
том случае, когда это специально предусмотрено соответс-
твующей статьей Особенной части УК РФ.

ПРЕСТУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – по российскому уго-
ловному праву (ст. 35 УК РФ) – сплоченная организованная 
группа (организация), созданная для совершения тяжких 
или особо тяжких преступлений, либо объединение органи-
зованных групп, созданное в тех же целях. Лицо, создавшее 
преступное сообщество (П.о.) либо руководившее им, под-
лежит уголовной ответственности за их организацию и руко-
водство им в случаях, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части УК РФ, а тж. за все совершен-
ные преступным сообществом (П.о.) преступления, если они 
охватывались его умыслом. Другие участники преступного 
сообщества (П.о.) несут уголовную ответственность за учас-
тие в них в случаях, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части УК РФ, а тж. за преступления, в 
подготовке или совершении которых они участвовали.

ПРЕСТУПНАЯ САМОНАДЕЯННОСТЬ – в уголовном 
праве РФ – форма вины, один из видов преступной неосто-
рожности. П.с. характеризуется тем, что виновный предвидит 
возможность наступления общественно опасных последс-
твий своего действия или бездействия, но легкомысленно 
рассчитывает на их предотвращение. Лицо при этом может 
надеяться на свою способность (умение, опыт, ловкость и 
т.п.) не допустить вредных последствий, на вмешательство 
других людей, на то, что преступный результат не наступит 
в силу к.-л. внешних факторов. Этим П.с. отличается от кос-
венного умысла, при котором виновный сознательно допус-
кает наступление общественно опасных последствий.

ПРЕСТУПНИК ВОЕННЫЙ – см. ВОЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК.

ПРЕСТУПНИК ПРИВЫЧНЫЙ – см. ПРИВЫЧНЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК.

ПРЕСТУПНИКИ ГАСТРОЛИРУЮЩИЕ – см. ГАСТРОЛИ-
РУЮЩИЕ ПРЕСТУПНИКИ.

ПРЕСТУПНИКОВ ВЫДАЧА – см. ЭКСТРАДИЦИЯ.
ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЯ – см. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА.
ПРЕСТУПНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ – разновидность пре-

ступного деяния; выражается в несовершении обществен-
но полезного действия, которое лицо могло и должно было 
совершить в силу возложенных на него правовых обязан-
ностей (уклонение от военной службы, неоказание помощи 
больному, раненому и т.п.). В форме П.б. совершается ха-
латность.

ПРЕСТУПНОЕ ДЕЯНИЕ – акт антисоциального, откло-
няющегося от нормы поведения, посягающий на обществен-
ные отношения, охраняемые уголовным законом. По россий-
скому уголовному праву не может быть уголовной ответс-
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твенности при отсутствии П.д. Российская наука уголовного 
права исходит из того, что П.д. должно представлять собой 
единство физического и психического, т.е. осознанный акт 
человеческого поведения, выраженного в подконтрольном 
сознанию, мотивированном действии или бездействии, ох-
ватываемом той или иной статьей уголовного закона. П.д. 
по своим объективным свойствам является общественно 
опасным действием или бездействием, а по субъективным – 
виновным деянием, всегда совершенным с определенной 
целью и по определенным мотивам. Именно по объектив-
ным признакам общественно опасного деяния, по характеру 
поведения человека в определенных условиях можно судить 
и о таких субъективных моментах, как вина, мотив преступ-
ления и его цель. Уголовное законодательство РФ (ст. 14 
УК РФ) устанавливает ответственность за совершение об-
щественно опасного деяния, предусмотренного конкретной 
уголовно-правовой нормой. См. тж. ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО – см. ПРЕСТУПНАЯ ОР-
ГАНИЗАЦИЯ.

ПРЕСТУПНОСТЬ – в криминологии – понятие, означа-
ющее: 1) совокупность всех фактически совершенных про-
тивоправных деяний, за каждое из которых предусмотрено 
уголовное наказание; 2) массовое негативное социально-
правовое явление, обладающее определенными закономер-
ностями, количественными и качественными характеристи-
ками.

ПРЕСТУПНОСТЬ ЛАТЕНТНАЯ – см. ЛАТЕНТНАЯ ПРЕ-
СТУПНОСТЬ.

ПРЕСТУПНОСТЬ ОРГАНИЗОВАННАЯ – см. ОРГАНИ-
ЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ.

ПРЕСТУПНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ – см. ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ.

ПРЕСТУПНОСТЬ УЛИЧНАЯ – см. УЛИЧНАЯ ПРЕСТУП-
НОСТЬ.

ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ – см. ЛЕГА-
ЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
СПОРОВ – один из способов (форм) защиты гражданских 
прав, представляющий собой обязанность урегулирования 
спорных вопросов между кредитором и должником до пе-
редачи спора в суд или арбитражный суд. В соответствии с 
П.п.у.с. кредитор обязан предъявить к должнику требование 
(претензию) об исполнении лежащей на нем обязанности, 
а должник – дать на нее стает в установленный срок. При 
полном или частичном отказе должника от удовлетворения 
претензии или неполучении в срок от него ответа кредитор 
вправе предъявить иск. В соответствии со ст. 4 Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ если для определенной 
категории споров федеральным законом установлен пре-
тензионный или иной досудебный порядок урегулирования, 
либо он предусмотрен договором, спор может быть передан 
на рассмотрение арбитражного суда лишь после соблюде-
ния такого порядка. 

ПРЕТЕНЗИЯ (позднелат. praetensio – притязание) – 
1) заявление кредитора, покупателя, заказчика, клиента об 
уплате долга, возмещении убытков, устранении обнаружен-
ных недостатков, неисправности в приобретенном товаре 
или выполненной работе; 2) притязание, заявление права 
на обладание чем-либо; 3) требование кредитора к долж-
нику о добровольном урегулировании спора, связанного с 
нарушением имущественных прав и интересов кредитора. 
См. тж. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
СПОРОВ.

ПРЕТЕНЗИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ – см. ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ.

ПРЕТОР (лат. praetor, от praeitor – идущий впереди, 
предводительствующий) – 1) в Древнем Риме – после уп-
разднения царства, вероятно, титул обоих высших должнос-
тных лиц римского города-государства. Со времени законов 
Лициния и Секстия (367 г. до н.э.) верховные должностные 
лица стали называться консулами, которым подчинялся П.; 

главной компетенцией последнего было совершение город-
ского правосудия. Начиная с 242 г. до н. э. наряду с П. для 
ведения дел между римскими гражданами (Praetor urbanus) 
избирался П. для ведения дел между римскими гражданами 
и чужеземцами или же между самими чужеземцами (Praetor 
peregrinus). Учреждение первых провинций привело к появ-
лению других должностей П.: с 227 г. до н.э. по одному П. 
для Сицилии и Сардинии, с 197 г. до н.э. – по одной долж-
ности для обеих испанских провинций. Эти шесть должнос-
тных мест существовали до правления Суллы, который стал 
управлять провинциями через промагистратов, но пред-
седателем судов присяжных назначал П., так что их число 
возросло до восьми. При Цезаре их было 16, во времена 
Империи – 18. После 367 г. до н.э. (Leges Liciniae Sextiae) 
главная задача П. заключалась в отправлении правосудия. 
В начале своей деятельности П. обнародовал в эдикте при-
нципы своего должностного правления. Praetor urbanus за-
мещал консула во время его отсутствия в Риме. Кроме того, 
он обладал правом командования одним легионом. Во вре-
мена Империи должности П. не имели особого значения, но 
служили необходимой ступенью для замещения целого ряда 
высших административных постов и офицерских должнос-
тей на пути к сенаторской должности. По образцу столицы в 
других италийских городах служители общины носили титул 
П.; 2) в современной Италии – название судей претуры.

ПРЕТОРИАНСКАЯ ГВАРДИЯ, ПРЕТОРИАНЦЫ – лич-
ная охрана римских императоров. П.г. была создана при 
Августе в составе девяти когорт по тысяче человек в каж-
дой и расширена императорами, правившими после него. 
Вплоть до правления Септимия Севера (правил в 193–211) 
в гвардию зачисляли лишь уроженцев Италии. Преторианцы 
получали большее жалование и служили меньший срок, чем 
обычные легионеры. Это было самое мощное воинское со-
единение в Риме, и потому преторианцы часто играли клю-
чевую роль в политике империи, в смещении и назначении 
императоров.

ПРЕТОРСКОЕ ПРАВО (лат. jus praetorium) – в Древнем 
Риме правовая система, сложившаяся из решений (эдиктов) 
преторов. Поскольку преторы не могли отменять или изме-
нять законов, их решения всегда носили не материальный, а 
процессуальный характер, т.е. касались исков.

ПРЕТУРА (ит. pretura) – в современной Италии – назва-
ние судов, составляющих низшее (не считая мировых судей) 
звено судебной системы. Особенностью П. является то, что 
ей помимо судебных, принадлежат многие функции следс-
твия. Дела в П. единолично рассматривает претор.

ПРЕФЕКТ (лат. praefectus – начальник) – в ряде госу-
дарств – особый институт представителя центрального (Ру-
мыния) или регионального (РФ) правительства на местах. 
Первоначально институт П. возник (в новое время) во Фран-
ции в 1802 г., где до ликвидации этого института в 1982 г. в 
качестве представителя правительства П. осуществлял ад-
министративный надзор за деятельностью органов местного 
самоуправления и местного управления в департаментах. В 
настоящее время во Франции П. называют иногда комисса-
ров республики. В Румынии П. назначаются правительством 
в каждый уезд и муниципию Бухарест, где они руководят 
децентрализованными публичными службами министерств 
и прочих центральных органов в административно-террито-
риальных единицах, могут опротестовывать в органах адми-
нистративной юстиции и приостанавливать действие актов 
органов местного самоуправления. В РФ П. существуют в 
городе Москве, где назначаются единолично мэром Москвы 
для руководства местным управлением в административных 
округах города Москвы (см. ПРЕФЕКТ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО ОКРУГА).

ПРЕФЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА – в г. Мос-
кве – должностное лицо городской администрации, осущест-
вляющее в пределах своих полномочий исполнительно-рас-
порядительную, координирующую и контрольную деятель-
ность на территории соответствующего округа. Префекты 
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назначаются на должность и освобождаются от должности 
единолично мэром на основе единоначалия, издают по воп-
росам своей компетенции распоряжения, представляют 
мэру или правительству Москвы ежегодный отчет о своей 
деятельности. П.а.о. осуществляет на территории округа пе-
реданные мэром полномочия городской администрации как 
юридического лица, имеет гербовую печать.

ПРЕФЕКТ ПРЕТОРИЯ – в императорском Древнем 
Риме командир преторианцев; назначался из всадников. 
Должность вместе с преторианцами ликвидирована при 
Константине. См. тж. ПРЕФЕКТ.

ПРЕФЕКТУРА (лат. praefectura) – 1) в Древнем Риме 
территория, подчиненная префекту; 2) должность, звание и 
район управления префекта; 3) в Японии и ряде других го-
сударств – название основной административно-территори-
альной единицы.

ПРЕФАКЦИЯ – разновидность преференциальных ак-
ций. 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ – акция, владелец кото-
рой пользуются разнообразными преференциями, льготами, 
получаемыми помимо дивидендов. 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПОШЛИНА – предпочтительная 
таможенная пошлина, устанавливаемая государством с це-
лью создания особо благоприятного режима для одного или 
нескольких государств при ввозе всех или отдельных групп 
импортируемых товаров. См. тж. ТАРИФНЫЕ ЛЬГОТЫ, 
ПРЕФЕРЕНЦИИ.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА – разрыв в абсолют-
ной величине между ставкой пошлины режима наибольшего 
благоприятствования и ставкой преференциальной пошли-
ны на аналогичный товар.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – метод голо-
сования при мажоритарной системе абсолютного большинс-
тва, обеспечивающий результативность выборов и исключа-
ющий тем самым необходимость проведения второго тура 
или перебаллотировки. При П.г. избиратель проставляет 
в бюллетене свои преференции (предпочтения), указывая 
цифрами 1, 2, 3 и т.д., кого он желает видеть избранным 
в первую очередь, кого во вторую и т.д. При определении 
результатов голосования подсчитываются первоначально 
голоса, полученные кандидатами при первой преференции. 
Если никто не набрал абсолютного большинства голосов, то 
голоса, поданные за наименее успешного кандидата, пере-
даются другим кандидатам, а сам он исключается из даль-
нейшего подсчета. Эта процедура повторяется до тех пор, 
пока к.-л. кандидат не наберет необходимого большинства 
голосов. Различные формы П.г. (альтернативное голосова-
ние, система единого передаваемого голоса) применяются в 
Австралии, Индии, Ирландии и ряде других стран. П.г. может 
использоваться и в качестве дополнения к пропорциональ-
ной системе как метод определения тех кандидатов партий-
ного списка, которые получают право на мандат (Италия).

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ – лицензи-
рование, распространяющее режим автоматического лицен-
зирования на товары, поступающие из определенных стран. 
Как правило, П.л. распространено среди стран, являющихся 
членами региональных ассоциаций, например Ассоциации 
Латиноамериканских стран.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ – особый льготный 
режим осуществления внешнеэкономических связей, эко-
номического сотрудничества, предоставляемый одним госу-
дарством другому без распространения на третьи страны. 
Применяется в виде скидок или отмены таможенных пош-
лин на ввозимые товары, специального валютного режима, 
льготного кредитования и страхования внешнеторговых опе-
раций, предоставления финансовой и технической помощи. 
В Российской Федерации П.р. может применяться (восста-
навливаться) при условии получения надлежащего удосто-
верения о происхождении товаров не позднее чем через год 
с даты осуществления таможенного оформления. См. также 
РЕЖИМ НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ. 

ПРЕФЕРЕНЦИИ (позднелат. praeferentia – предпочте-
ние) – преимущества, льготы, предоставляемые отдельным 
государствам, предприятиям, организациям для поддержки 
определенных видов деятельности; осуществляются в фор-
ме снижения налогов, скидок с таможенных пошлин, осво-
бождения от платежей, предоставления выгодных кредитов. 
П. предоставляются государством и носят адресный харак-
тер. В отношениях между государствами П. предоставляются 
как на началах взаимности, так и в одностороннем порядке. 
В РФ такие льготы применяются к товарам, происходящим 
из развивающихся стран, список которых опубликован Пра-
вительством РФ. Ставки временного таможенного тарифа, 
применяемые к этим товарам, в два раза ниже ставок, при-
меняемых к товарам, происходящим из стран, пользующих-
ся режимом наибольшего благоприятствования, и в четыре 
раза ниже ставок, применяемых к товарам, происходящим 
из других стран.

ПРЕФЕРЕНЦИИ ТАРИФНЫЕ – см. ТАРИФНЫЕ ЛЬГО-
ТЫ.

ПРЕФЕРЕНЦИИ ТОРГОВЫЕ – см. ТОРГОВЫЕ ПРЕФЕ-
РЕНЦИИ.

ПРЕФЕРЕНЦИЙ ВСЕОБЩАЯ СИСТЕМА – см. ВСЕОБ-
ЩАЯ СИСТЕМА ПРЕФЕРЕНЦИЙ.

ПРЕФИЦИТ – превышение доходов над расходами. 
ПРЕЦЕДЕНТ (лат. praecedens, род. падеж praecedentis – 

предшествующий) – поведение в определенной ситуации, 
которое рассматривается как образец при аналогичных об-
стоятельствах. В ряде стран (где практикуется т.н. общее 
право) судебный П. является источником права. В других 
странах законодательство кодифицировано (т.е. источника-
ми права являются нормативные акты).

ПРЕЦЕДЕНТ СУДЕБНЫЙ – см. СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕ-
ДЕНТ.

ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПРАВО – правовая система, в ко-
торой основным источником права признается судебный 
прецедент, т.е. решение, вынесенное по какому-либо делу, 
обязательно для всех судов равной и низшей инстанции 
при рассмотрении ими аналогичных дел. Эта система дает 
возможность суду выполнять правотворческие функции не 
только в случае отсутствия соответствующего закона, но и 
при наличии недостаточно четкой нормы. П.п. характерно 
для Великобритании (точнее, для Англии, поскольку в Шот-
ландии действует свое особое право), США и других стран, 
воспринявших английское право. В рамках П.п. сложились 
две ветви: общее право и право справедливости.

ПРЕЮДИЦИАЛЬНОСТЬ – см. ПРЕЮДИЦИЯ.
ПРЕЮДИЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ – см. ПРЕЮДИЦИАЛЬ-

НОСТЬ.
ПРЕЮДИЦИЯ (лат. praejudicio – предрешение) – обяза-

тельность для всех судов, рассматривающих дело, принять 
без проверки и доказательств факты, ранее установлен-
ные вступившим в законную силу судебным решением или 
приговором по к.-л. другому делу. Так, если судебным ре-
шением, вступившим в законную силу, установлена ответс-
твенность владельца источника повышенной опасности за 
причиненный вред, то в случае предъявления регрессного 
иска владельцем такого источника к непосредственному 
причинителю факты, установленные судебным решением 
в первом процессе, имеют преюдициальное значение и не 
подлежат оспариванию.

ПРИБРЕЖНАЯ ТОРГОВЛЯ – см. ПРИГРАНИЧНАЯ ТОР-
ГОВЛЯ.

ПРИБРЕЖНОЕ РЫБОЛОВСТВО – промышленное ры-
боловство, целью которого является доставка уловов све-
жих или охлажденных водных биоресурсов для переработки 
или реализации на территории Российской Федерации.

ПРИБЫЛЬ – превышение доходов от продажи товаров 
и услуг над затратами на производство и продажу этих то-
варов. Это один из наиболее важных показателей финансо-
вых результатов хозяйственной деятельности предприятий и 
предпринимателей. П. исчисляется как разность между вы-

ПРЕ-ПРИ
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ручкой от реализации продукта хозяйственной деятельнос-
ти и суммой затрат факторов производства на эту деятель-
ность в денежном выражении. Различают полную, общую П., 
называемую валовой (балансовой), и чистую (расчетную) П., 
остающуюся после уплаты из валовой П. налогов и отчис-
лений.

ПРИБЫЛЬ БИРЖЕВАЯ – см. БИРЖЕВАЯ ПРИБЫЛЬ.
ПРИБЫЛЬ УЧРЕДИТЕЛЬСКАЯ – см. УЧРЕДИТЕЛЬ-

СКАЯ ПРИБЫЛЬ.
ПРИБЫЛЬ ЭМИССИОННАЯ – см. ЭМИССИОННАЯ 

ПРИБЫЛЬ.
ПРИБЫЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ – произведенная за отчет-

ный (налоговый) период при выполнении соглашения о раз-
деле продукциии продукция 2) за вычетом части продукции, 
стоимостный эквивалент которой используется для уплаты 
налога на добычу полезных ископаемых, и компенсационной 
продукции.

ПРИВАТ-ДОЦЕНТ (от лат. privatum – частным образом 
и docens – обучающий) – ученое звание внештатного препо-
давателя в университетах и некоторых других вузах дорево-
люционной России и, в настоящее время, ряда зарубежных 
стран.

ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ ЧЕК – государственная ценная 
бумага целевого назначения на предъявителя, имеющая 
номинальную стоимость в рублях и используемая как пла-
тежное средство для приобретения объектов приватизации. 
В России П.ч. получил название ваучера. П.ч. предназна-
чался исключительно для оплаты приватизируемых объек-
тов государственной и муниципальной собственности. Срок 
действия П.ч. устанавливался Правительством России при 
его выпуске и указывался на самом П.ч. По истечении срока 
действия (от одного года до двух лет), а тж. после исполь-
зования для оплаты объекта приватизации П.ч. подлежали 
погашению и изымались из обращения. Право на получение 
П.ч. имели все граждане России, постоянно проживающие 
на территории России на дату вступления в силу Указа Пре-
зидента РФ о выпуске П.ч., а тж. военнослужащие России, 
проходящие службу за ее пределами. П.ч. не являлся под-
тверждением каких-либо конкретных субъективных прав, 
фактически служа средством платежа при приобретении 
долей государственной или муниципальной собственности, 
подлежавших приватизации. Это дает основание некоторым 
специалистам не относить П.ч. к ценным бумагам, называя 
его денежным суррогатом. В настоящее время П.ч. не при-
меняется.

ПРИВАТИЗАЦИЯ (от лат. privatus – частный) – передача 
государственной или муниципальной собственности за плату 
или безвозмездно в частную собственность. В большинстве 
случаев П. имеет возмездный характер, т.е. перед приобре-
тением в собственность какого-нибудь объекта гражданин 
или юридическое лицо должны уплатить за объект опре-
деленную сумму. П. может иметь скрытый характер, когда 
осуществляется в форме аренды государственного имущес-
тва на длительный срок частными лицами или компаниями; 
может быть частичной, когда распродается, например, лишь 
определенная часть акций. П. государственного имущества 
совпадает по смыслу с понятием денационализации. Цели П.: 
обеспечить функционирование свободного рынка, повысить 
мотивацию к труду, создать стимулы к предпринимательству, 
повысить производительность труда, насытить рынок товара-
ми.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ – приобретение гражданами, 
акционерными обществами (товариществами) у государс-
тва и муниципальных образований в частную собственность 
предприятий, цехов, производств, участков, иных подразде-
лений этих предприятий, выделяемых в самостоятельные 
предприятия; оборудования, зданий, сооружений, лицензий, 
патентов и других материальных и нематериальных активов 
предприятий (действующих и ликвидированных по решению 
органов, правомочных принимать такие решения от имени 

собственника); долей (паев, акций) государства и муници-
пальных образований в капитале акционерных обществ 
(товариществ); принадлежащих приватизируемым пред-
приятиям долей (паев, акций) в капитале иных акционерных 
обществ (товариществ), коммерческих банков, ассоциаций, 
концернов, союзов и других объединений предприятий. 
Правовую основу П.г. и м.п. составляет Закон РФ «О при-
ватизации государственных и муниципальных предприятий 
в Российской Федерации» от 3 июля 1991 г. и другие регу-
лирующие приватизацию законодательные акты РФ и субъ-
ектов РФ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ – в РФ – бесплатная переда-
ча в собственность граждан на добровольной основе зани-
маемых ими жилых помещений в государственном или му-
ниципальном жилом фонде. Процесс этот осуществляется 
независимо от размера и потребительских качеств кварти-
ры. Местная администрация заключает с гражданином соот-
ветствующий договор. При этом государственная пошлина 
не взимается.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ – см. ПОРЯДОК 
ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ.

ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ – особые права и преимущества, ко-
торые предоставляются дипломатическому представитель-
ству в целом. К его иммунитетам относятся: неприкосно-
венность помещений (здания и земельного участка вокруг 
него); иммунитет от принудительных действий в отношении 
имущества и средств передвижения представительства; не-
прикосновенность корреспонденции и архивов; фискальный 
(налоговый) иммунитет. К привилегиям представительства 
относятся: право на беспрепятственные сношения со своим 
центром и другими представительствами своего государс-
тва (включая право на отправление и прием шифрованных 
телеграмм), таможенные привилегии (освобождение от та-
моженных пошлин багажа представительства), протоколь-
ные привилегии (право устанавливать на зданиях предста-
вительства щит с гербом представляемого государства, 
вывешивать его флаг).

ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ – особые права и преимущества, предо-
ставляемые межправительственным международным орга-
низациям на территории государств, как правило, их членов 
в целях обеспечения самостоятельного выполнения ими 
своих уставных функций. Объем привилегий и иммунитетов, 
предоставляемых межправительственным организациям, 
обычно регулируется их уставами и уточняется в специаль-
ных соглашениях, заключаемых каждой организацией с го-
сударствами – ее членами и государством пребывания ее 
учреждений, а тж. в специальных международных конвен-
циях (например, в Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
Объединенных Наций 1946 г., Венской конвенции о предста-
вительстве государств в их отношениях с международными 
организациями универсального характера 1975 г. и др.). 
Международным организациям обычно предоставляются 
права на неприкосновенность помещений, собственности, 
архивов, документов и корреспонденции, свободу сноше-
ний, включая право пользования шифрами, кодом, курь-
ерами и вализой, иммунитет от юрисдикции, фискальный 
иммунитет, таможенные привилегии, права на эмблему и 
флаг и т.д. Кроме того, государства пребывания учрежде-
ний организаций обязуются обеспечивать беспрепятствен-
ный доступ в такие учреждения представителей и членов 
делегаций всех государств – членов организации, сотрудни-
ков организаций и других официальных лиц. Сотрудникам 
межправительственных организаций предоставляются фун-
кциональные привилегии и иммунитеты, объем которых за-
висит от практики конкретных организаций и стран. Все они, 
однако, освобождаются от судебной ответственности за все 
сказанное, написанное и содеянное в качестве должностно-
го лица международной организации.
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ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪ-
ЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ – особые права и преимущества, ко-
торыми ООН, согласно ст. 105 Устава ООН, пользуется на 
территории каждого из своих государств-членов для дости-
жения целей организации. Объем привилегий и иммунитетов 
ООН определен в Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
Объединенных Наций, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН 13 февраля 1946 г., и в специальных соглашениях о 
месторасположении учреждений ООН, заключенных орга-
низацией с США (1947 г.), Швейцарией (1946 г.) и рядом дру-
гих государств. На основании указанных документов ООН 
предоставляются права на неприкосновенность помещений, 
собственности, архивов, документов и корреспонденции, 
свободу сношений, включая право пользования шифрами, 
кодом, курьерами и вализой, фискальный иммунитет, имму-
нитет от юрисдикции, таможенные привилегии, право на эм-
блему, флаг и т.д. Кроме того, в силу своей специфики ООН 
пользуется некоторыми дополнительными привилегиями. 
Она располагает собственной радиосетью и ведет передачи, 
выпускает почтовые марки и содержит собственную службу 
безопасности на территории своих учреждений. Местные 
власти не могут осуществлять на территории учреждений 
ООН никакие процессуальные действия (аресты, обыски и 
т.п.) без согласия Генерального секретаря ООН. Важней-
шим компонентом режима территории учреждений ООН, 
определяемого соглашениями о месторасположении этих 
учреждений, заключаемыми Организацией с различными 
государствами, является обязательство стран пребывания 
таких учреждений не препятствовать въезду на территорию 
учреждений и выезду с нее представителей и членов деле-
гаций государств – членов Организации, сотрудников ООН 
и других официальных лиц и беспрепятственно выдавать им 
соответствующие визы.

ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВ ПРИ ООН – права и преимущества, пре-
доставляемые представителям государств в органах и на 
конференциях ООН, а тж. постоянным представителям го-
сударств при ООН. Конвенция о привилегиях и иммунитетах 
Объединенных Наций 1946 г. предусматривает для предста-
вителей государств при ООН функциональные привилегии и 
иммунитеты: иммунитет от личного ареста и задержания при 
исполнении служебных обязанностей, судебный иммунитет в 
отношении официальных действий, неприкосновенность бу-
маг и документов, право пользования курьерами и шифром, 
налоговый иммунитет, таможенные льготы и т.п. Позднее на 
основании Соглашения между ООН и правительством США 
относительно месторасположения Центральных учреждений 
Объединенных Наций 1947 г. и последующих договореннос-
тей на дипломатический персонал представительств госу-
дарств при ООН были распространены дипломатические 
привилегии и иммунитеты в полном объеме. В современной 
доктрине международного права и в практике ООН за пред-
ставительствами государств при ООН и их персоналом при-
знается право на привилегии и иммунитеты в объеме, пре-
дусматриваемом Венской конвенцией о дипломатических 
сношениях 1961 г. для дипломатических представительств 
и их персонала. В то же время, поскольку представители 
государств при ООН аккредитуются не при правительстве 
государства пребывания, а при самой Организации, за го-
сударствами – членами ООН признается свобода назначе-
ния таких представителей по своему усмотрению. На том же 
основании по отношению к сотрудникам представительств 
государств при ООН неприменимо характерное для двусто-
ронней дипломатии положение о персоне нон грата. Указан-
ные нормы и принципы нашли свое отражение в принятой 14 
марта 1975 г. Венской конвенции о представительстве госу-
дарств в их отношениях с международными организациями 
универсального характера, которая, кроме того, закрепляет 
в качестве нормы международного права обязательство го-
сударств пребывания международных организаций предуп-
реждать посягательства на неприкосновенность постоянных 

представительств и их сотрудников, преследовать в судеб-
ном порядке и наказывать лиц, виновных в совершении та-
ких посягательств.

ПРИВИЛЕГИИ КОНСУЛЬСКИЕ – см. КОНСУЛЬСКИЕ 
ПРИВИЛЕГИИ.

ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ АКЦИЯ – акция, собственник 
которой имеет преимущество перед держателем обычных 
акций при распределении дивидендов и имущества кор-
порации в случае ее ликвидации. П.а. дают право голоса 
только в том случае, если дивиденды на них не объявлялись 
определенное число раз. Обычно они не дают право голоса, 
но приносят фиксированные дивиденды вне зависимости 
от уровня прибыли, полученной акционерным обществом 
в данном периоде. Номинальная стоимость размещенных 
привилегированных акций не должна превышать 25 % от ус-
тавного капитала акционерного общества. См. тж. АКЦИЯ.

ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ АКЦИЯ КУМУЛЯТИВНАЯ – см. 
КУМУЛЯТИВНАЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ АКЦИЯ.

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ: ОСОБЫЕ ПРАВА 
ВЛАДЕЛЬЦА – см. ОСОБЫЕ ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА ПРИВИ-
ЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ.

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ ДИВИДЕНД – часть прибыли 
акционерного общества, выплачиваемая по привилегиро-
ванным акциям в размере заранее установленного твердого 
процента к нарицательной стоимости акции. При особенно 
высоком дивиденде часть прибыли выплачивается акционе-
рам в виде дополнительного выпуска бесплатных акций.

ПРИВИЛЕГИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ – см. ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНАЯ ПРИВИЛЕГИЯ.

ПРИВОД – в праве – принудительное препровождение 
(доставление) органами милиции (полиции) обвиняемого, 
подсудимого, подозреваемого, свидетеля и некоторых дру-
гих лиц в суд, в органы дознания, к прокурору или следова-
телю в случае их неявки без уважительной причины по вы-
зову. П. производится по мотивированному постановлению 
органа дознания, следователя, прокурора или определению 
суда, направленному для исполнения соответствующему ор-
гану внутренних дел. Причины неявки по вызову того или 
иного участника процесса должны быть установлены до при-
нятия решения о П. Если причина неявки уважительная (бо-
лезнь, стихийное бедствие, перерыв в движении транспорта 
и т.п., а тж. несвоевременное получение повестки), то П. не 
применяется, а направляется повторная повестка, телефо-
нограмма или телеграмма о вызове. Обвиняемый может 
быть подвергнут П. без предварительного вызова только в 
тех случаях, когда он скрывается от следствия или не имеет 
определенного места жительства. В ночное время П. не про-
изводится, кроме случаев, не терпящих отлагательства.

ПРИВЫЧНЫЙ ПРЕСТУПНИК – в криминологии – пре-
ступник, действующий на основе «привычного» влечения, 
лицо в «преступном состоянии»; криминологическая типи-
зация определенной группы преступников в силу свойств 
характера; к этой группе относятся тж. профессиональные 
преступники. Под П.п. понимают лицо с уже укоренившим-
ся влечением к совершению серьезных преступных деяний, 
при котором повторное совершение преступлений является 
выражением стойкого своеобразия его личности. Влечение 
к совершению преступлений может быть врожденным или 
возникнуть в результате неоднократного совершения пре-
ступлений. В криминалистическо-криминологическом смыс-
ле П.п. является тот, у кого совершение преступлений стало 
привычкой, кто не нуждается во внешних побуждениях, а 
скорее действует из эндогенной мотивации.

ПРИВЯЗКА КОЛЛИЗИОННАЯ – см. КОЛЛИЗИОННАЯ 
ПРИВЯЗКА.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕ-
РАЦИЮ – документ, являющийся основанием для выдачи 
иностранному гражданину визы либо для въезда в Российс-
кую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в 
случаях, предусмотренных федеральным законом или меж-
дународным договором Российской Федерации.
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ПРИГОВОР – решение о невиновности или виновности 
подсудимого и назначении ему наказания либо об освобож-
дении его от наказания, вынесенное судом первой или апел-
ляционной инстанции. П. устанавливает виновность или не-
виновность подсудимого, меру наказания виновному, а тж. 
другие правовые последствия признания виновности или 
невиновности подсудимого. Суды РФ выносят П. именем 
Российской Федерации. П. суда должен быть законным и 
обоснованным. Суд основывает П. лишь на тех доказатель-
ствах, которые были рассмотрены в судебном заседании. 
П. суда тж. должен быть мотивирован. П. постановляется 
судом в совещательной комнате с соблюдением тайны со-
вещания судей. П. суда может быть обвинительным или оп-
равдательным. Обвинительный П. не может быть основан на 
предположениях и постановляется лишь при условии, если в 
ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в 
совершении преступления доказана. Суд постановляет об-
винительный П. без назначения наказания, если к моменту 
рассмотрения дела в суде деяние потеряло общественную 
опасность или лицо, его совершившее, перестало быть об-
щественно опасным. Оправдательный П. постановляется в 
случаях, если: а) не установлено событие преступления; б) 
в деянии подсудимого нет состава преступления; в) не до-
казано участие подсудимого в совершении преступления. 
П. должен быть написан одним из судей, участвующих в его 
постановлении, и подписан всеми судьями. Судья, остав-
шийся при особом мнении, тж. подписывает П. Исправления 
в П. должны быть оговорены и оговорки подписаны всеми 
судьями в совещательной комнате до провозглашения П. П. 
состоит из вводной, описательной и резолютивной частей.

ПРИГОВОРА ИСПОЛНЕНИЕ – см. ИСПОЛНЕНИЕ ПРИ-
ГОВОРА.

ПРИГОВОРОВ СОВОКУПНОСТЬ – см. СОВОКУП-
НОСТЬ ПРИГОВОРОВ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ – по российско-
му уголовному праву (ст. 30 УК РФ) – приискание, изготов-
ление или приспособление лицом средств или орудий совер-
шения преступления, приискание соучастников преступле-
ния, сговор на совершение преступления либо иное умыш-
ленное создание условий для совершения преступления, 
если при этом преступление не было доведено до конца по 
не зависящим от этого лица обстоятельствам. П. к п. – пер-
воначальная стадия совершения умышленного преступле-
ния. Уголовная ответственность наступает за приготовление 
только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. П. к п. за-
ключается и в выработке плана его осуществления, подыс-
кании и подговоре соучастников (см. СОУЧАСТИЕ В ПРЕ-
СТУПЛЕНИИ), устранении возможных препятствий и совер-
шении иных действий, направленных на создание условий 
для совершения преступления. Приготовительные действия 
не создают непосредственной опасности для объекта пре-
ступления; они не входят в объективную сторону оконченно-
го состава преступления, не направлены непосредственно 
на осуществление данного преступления, но обеспечивают 
для этого реальную возможность, формируя необходимые 
условия для окончания преступления. П. к п. наказывается 
по статье закона, предусматривающей ответственность за 
то преступление, подготовка к которому проводилась. Опре-
деляя наказание за П. к п., суд учитывает характер и степень 
общественной опасности действий, совершенных виновным 
в целях П. к п., степень осуществления им своего преступно-
го намерения и причины, в силу которых это намерение не 
было доведено до конца. В случае, когда лицо доброволь-
но прервало осуществление своего преступного намерения 
на стадии П. к п., оно подлежит уголовной ответственности 
лишь за фактически совершенные действия, если они обра-
зуют состав иного самостоятельного преступления (напри-
мер, приобретение и незаконное хранение оружия с целью 
совершения убийства, от выполнения которого лицо добро-
вольно отказалось). См. тж. ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ.

ПРИГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ – форма внешней торгов-
ли между предприятиями и организациями сопредельных 
государств в приграничных районах, обычно по морской или 
речной границе. П.т. ведется на основе локальных межпра-
вительственных соглашений, обеспечивающих льготный 
режим, ежегодно заключаемых протоколов. П.т. – относи-
тельно ограниченный вид международной торговли. Основу 
товарных поставок в рамках П.т. торговли составляют мес-
тные экспортные ресурсы, товары и услуги, произведенные 
в приграничных районах. Выручка от приграничной торгов-
ли остается в распоряжении местных органов власти и ис-
пользуется для пополнения ассортимента потребительских 
товаров, закупок оборудования и технологий, материалов и 
сырья для развития промышленности этих районов. В Рос-
сийской Федерации П.т. регулируется Федеральным зако-
ном «О государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности» от 7 июля 1995 г. П.т. может осуществляться 
между российскими лицами, имеющими постоянное место 
нахождения (место жительства) на приграничной территории 
РФ, и иностранными лицами, имеющими постоянное место 
нахождения (место жительства) на соответствующей при-
граничной территории, определяемой в международных до-
говорах РФ с сопредельными государствами, исключитель-
но для удовлетворения местных нужд в отношении товаров, 
производимых в пределах соответствующей приграничной 
территории, а тж. товаров, предназначенных для потребле-
ния в пределах соответствующей приграничной территории. 
Порядок осуществления П.т. и соответствующие пригранич-
ные территории определяются Правительством РФ в соот-
ветствии с федеральными законами и международными до-
говорами РФ с сопредельными государствами.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ – в соответствии с семейным пра-
вом РФ – одна из форм воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей. П.с. образуется на основании догово-
ра о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. Дого-
вор о передаче ребенка (детей) заключается между органом 
опеки и попечительства и приемными родителями (супруга-
ми или отдельными гражданами, желающими взять детей 
на воспитание в семью). На воспитание в приемную семью 
передается ребенок (дети), не достигший совершеннолетия, 
на срок, предусмотренный указанным договором.

ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА – а) наличие аппарата 
власти и управления, аппарата принуждения; б) разделение 
населения по территориальным единицам; в) суверенитет, 
т.е. независимость во внешних и внутренних делах; г) приня-
тие ряда обязательств перед народом (защищать террито-
рию, бороться с преступностью, осуществлять цели общего 
благополучия и др.); д) существование ряда монопольных 
прав (право издавать законы, выпускать денежные знаки, 
собирать налоги, выпускать займы и т.д.).

ПРИЗНАКИ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ – сокра-
щение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну 
группу лиц, на товарном рынке, рост или снижение цены то-
вара, не связанные с соответствующими изменениями иных 
общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ 
хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, 
от самостоятельных действий на товарном рынке, опреде-
ление общих условий обращения товара на товарном рынке 
соглашением между хозяйствующими субъектами или в со-
ответствии с обязательными для исполнения ими указания-
ми иного лица либо в результате согласования хозяйствую-
щими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих 
действий на товарном рынке, а также иные обстоятельства, 
создающие возможность для хозяйствующего субъекта или 
нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем по-
рядке воздействовать на общие условия обращения товара 
на товарном рынке.

ПРИЗНАКИ ПРАВА СПЕЦИФИЧЕСКИЕ – см. СПЕЦИ-
ФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПРАВА.

ПРИЗНАКИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ – а) противоправное 
поведение человека, которое выражается в действии или 
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бездействии. Правонарушениями не могут быть мысли, 
чувства, помыслы, так как они не регулируются правом. 
Бездействие является правонарушением в том случае, если 
человек должен был совершить определенные действия, но 
не совершил их (не оказал помощь лицу, находящемуся в 
опасном для жизни состоянии); б) виновное поведение субъ-
екта права, т.е. лицо должно осознанно совершать правона-
рушение, отдавать себе отчет в своих действиях. Вина – это 
психическое отношение правонарушителя к своему проти-
воправному поведению. Различают две формы вины: умы-
сел и неосторожность. Умысел (умышленная вина) имеет 
место тогда, когда лицо, совершающее правонарушение, 
предвидит и желает наступления общественно вредных пос-
ледствий своего поведения (например, совершение кражи, 
неподчинение распоряжениям администрации и т.п.). Не-
осторожность бывает двух видов: самонадеянность, когда 
лицо предвидит общественно вредные последствия своего 
поведения, но легкомысленно рассчитывает на возможность 
избежать их (например, водитель выезжает в рейс на техни-
чески неисправной машине и, если происходит авария, то 
налицо вина в форме самонадеянности); небрежность – ког-
да лицо не предвидит общественно вредных последствий 
своего поведения, но может и должно их предвидеть (напри-
мер, если водитель перед рейсом не проверил техническое 
состояние машины и затем совершил аварию); в) причине-
ние вреда обществу, государству, гражданам.

ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНСТВА – один из способов при-
обретения гражданства, представляющий собой волевой акт 
государства, которым юридически закрепляется фактичес-
ки существующее положение. Так, например, при принятии 
Закона РФ «О гражданстве Российской Федерации» граж-
данами Российской Федерации признавались все граждане 
бывшего СССР, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации на день вступления в силу данного 
Закона, если в течение одного года после этого дня они на 
заявят о своем нежелании состоять в гражданстве Россий-
ской Федерации. 

ПРИЗНАНИЕ ДЕ-ФАКТО (лат. de facto, букв. – на деле) – 
в международном праве – одна из традиционных форм при-
знания существующими государствами и правительствами 
вновь возникающего государства или правительства, оз-
начающая официальное, но не окончательное признание. 
Указания мотивов такого признания не требуется. П. д.-ф. 
обычно применяется в случаях, когда признающее госу-
дарство недостаточно уверено в жизнеспособности нового 
правительства или самого государства либо не намерено до 
какого-то времени или наступления определенных условий 
вполне официально и окончательно признавать новый субъ-
ект права или его правительство. При П.д.-ф. не обязательно 
установление дипломатических отношений. Сотрудничество 
возможно в различных областях и формах, поскольку госу-
дарство (правительство), в отношении которого состоялось 
П.д.-ф., вступает и международные отношения как суверен. 
Такое признание обычно носит временный характер, являет-
ся переходным этапом к признанию де-юре.

ПРИЗНАНИЕ ДЕ-ЮРЕ (лат. de jure, букв. – по праву) – в 
международном праве – одна из традиционных форм офи-
циального признания существующими государствами и 
правительствами вновь возникающего государства или 
правительства, означающая полное, окончательное и офи-
циальное признания государства и правительства. В меж-
дународной практике оно имеет место обычно о случаях, 
когда признающее государство не сомневается в законнос-
ти происхождения признаваемого или вынуждено в силу 
обстоятельств согласиться с необходимостью вступить в 
нормальные дипломатические отношения и сотрудничать с 
тем, кого оно признает. П.д.-ю. обычно считается полным и 
окончательным, влекущим за собой обмен дипломатичес-
кими представителями высшего класса, признание прав 
признаваемого государства на распоряжение имуществом 
и другими ценностями, принадлежащими ему за границей, 

признание его иммунитета от юрисдикции признающего 
государства и т.п., но сопровождается иногда оговорками, 
например, о территориальных пределах распространения 
признаваемой власти или об отношении к международным 
обязательствам.

ПРИЗНАНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ – см. 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПРИЗНАНИЕ.

ПРИЗНАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА – признание сущест-
вующими государствами и правительствами нового прави-
тельства какой-либо страны, пришедшего к власти неконс-
титуционным путем. Различают П.п. де-факто и де-юре. Пер-
вое означает, что признающая сторона считается с фактом 
существования данного правительства и может вступить с 
ним в контакт по какому-либо кругу вопросов. П.п. де-факто 
часто объясняется сомнениями в отношении эффективнос-
ти и жизнеспособности признаваемого правительства. П.п. 
де-юре выражает готовность вступить с данным правительс-
твом в дипломатические отношения во всей их полноте.

ПРИЗНАНИЕ ТАМОЖЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – согла-
сие на провоз или хранение грузов под таможенным обес-
печением, выдаваемое таможенными органами после про-
верки таможенного обеспечения и его гарантии в форме, 
соответствующей внутригосударственным предписаниям.

ПРИЗНАНИЯ ДЕКЛАРАТИВНАЯ ТЕОРИЯ – см. ДЕКЛА-
РАТИВНАЯ ТЕОРИЯ ПРИЗНАНИЯ.

ПРИЗОВОГО ФОНДА ЛОТЕРЕИ РОЗЫГРЫШ – см. РО-
ЗЫГРЫШ ПРИЗОВОГО ФОНДА ЛОТЕРЕИ.

ПРИЗОВОЕ ПРАВО – система международно-правовых 
норм, регулирующих порядок и основания захвата на море 
торговых судов противника и нейтральных стран воюющим 
государством. Неприятельские торговые суда и находящее-
ся на их борту имущество называются призом. Суда и собс-
твенность нейтральных стран, если они составляют военную 
контрабанду или оказывают услуги противнику, тж. являют-
ся призом. Захваченные на основании П.п. суда и имущество 
признаются собственностью захватившего государства, а их 
команды – военнопленными. Исключение составляют госпи-
тальные суда и суда, осуществляющие филантропическую и 
научную деятельность и считающиеся неприкосновенными.

ПРИЗОВОЙ ФОНД ЛОТЕРЕИ – совокупность денежных 
средств, иного имущества или услуг, предназначенных для 
выплаты, передачи или предоставления выигрышей соглас-
но условиям лотереи.

ПРИКАЗ – 1) акт руководителя органа государственного 
управления, государственного учреждения, коммерческой 
организации, содержащий обязательные для определенного 
круга лиц установки; 2) в вооруженных силах – письменное 
или устное распоряжение начальника подчиненным, являю-
щееся для них законом; 3) биржевой термин, означающий 
поручение заключить сделку, которое клиент дает брокеру. 

ПРИКАЗ РАЗРЯДНЫЙ – см. РАЗРЯДНЫЙ ПРИКАЗ.
ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЕ – см. 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ.
ПРИКАЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ – см. НЕИСПОЛНЕНИЕ 

ПРИКАЗА.
ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – иссле-

дования, направленные преимущественно на применение 
новых знаний для достижения практических целей и реше-
ния конкретных задач.

ПРИЛЕЖАЩАЯ ЗОНА – морская полоса, непосредс-
твенно примыкающая к территориальному морю (террито-
риальным волам) прибрежного государства, и которой пос-
леднее может осуществлять контроль, необходимый для: а) 
предотвращения нарушений таможенных, фискальных, им-
миграционных или санитарных законов и правил в пределах 
его территории или территориального моря (территориаль-
ных вод); б) наказания за нарушение упомянутых законов и 
правил, совершенное в пределах его территории или терри-
ториального моря (территориальных вод). Режим П.з. регу-
лируется Конвенцией о территориальном море и прилежа-
щей зоне 1958 г. и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 
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г. Между положениями этих конвенций есть определенные 
различия. Так, конвенция 1958 г. предусматривает, что П.з. 
не может распространяться за пределы 12 морских миль от 
исходных линий, от которых отмеряется ширина территори-
ального моря, а Конвенция 1982 г. устанавливает ширину 
П.з. в 24 морские мили, отсчитываемые от исходных линий. 
В Конвенции 1958 г. содержится правило разграничения П.з. 
между сопредельными странами (по срединной линии при 
отсутствии соглашения об ином), а в Конвенции 1982 г. ана-
логичного положения нет.

ПРИМА – 1) разница между рыночной ценой акций и их 
номинальной стоимостью; 2) см. ПРИМА-ВЕКСЕЛЬ. 

ПРИМА-ВЕКСЕЛЬ – оригинал, первый экземпляр пере-
водного векселя (тратты). В П.-в. делается оговорка: «Пла-
тите по настоящему первому экземпляру, если по второму 
или третьему не оплачено». На каждом экземпляре обозна-
чается, какой он по счету: первый – «прима», второй – «се-
кунда», третий – «терция».

ПРИМЕНЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ПРАВА – в отдельных 
случаях судебные и арбитражные органы государства раз-
решают споры по правоотношениям, содержащим так на-
зываемый иностранный элемент (заключение договора за 
границей или нахождение там наследственного имущества 
или имущества – объекта договора, выполнение перевозки 
иностранным перевозчиком и т.д.) в соответствии с норма-
ми иностранного права. Необходимость этого обусловлена 
развитием контактов между организациями и гражданами 
различных стран и тесными связями ряда правоотношений с 
правопорядком иностранного государства. По общему пра-
вилу иностранное право может применяться только к иму-
щественным, семейным и личным отношениям, входящим в 
сферу международного частного права. Однако в отдельных 
случаях возможно признание и применение за границей 
правовых актов иностранного публичного права (призна-
ние и исполнение решений иностранных судов, выданных 
за границей документов об образовании и т.д.). Чаще всего 
иностранное право применяется судами и внешнеторговым 
арбитражем. Пределы применения иностранного права оп-
ределяют коллизионные нормы, которые содержат указа-
ния, в отношении каких вопросов и право какого именно 
иностранного государства подлежит применению. Суд мо-
жет привлечь стороны к установлению содержания инос-
транного права, обратиться в этих целях к экспертам или 
направить запрос компетентным государственным органам. 
В ряде стран иностранное право, подлежащее применению, 
рассматривается обычно как фактическое обстоятельство, 
подлежащее доказыванию заинтересованной стороной. В 
ФРГ, некоторых скандинавских и латиноамериканских стра-
нах суды применяют иностранное право по собственной ини-
циативе. Иностранное право должно применяться так, как 
оно применяется в стране, где оно действует. Суды другой 
страны, применяющие иностранное право, не должны да-
вать свое толкование его норм. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ – процессуальные 
действия, осуществляемые с момента принятия решения об 
избрании меры пресечения до ее отмены или изменения.

ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ – противоречащие принципу за-
прещения применения силы и угрозы силой насильственные 
действия, нарушающие вопреки Уставу ООН территориаль-
ную неприкосновенность или политическую независимость 
государства, а тж. совершенные каким-либо другим об-
разом, несовместимым с целями ООН. Под П.с. имеется в 
виду, прежде всего, применение вооруженной силы одним 
государством против другого, независимо от объявления 
войны, т.е. агрессия в смысле ст. 1 Определения агрессии 
1974 г. Наряду с этим многие государства, прежде всего раз-
вивающиеся, исходят из концепции, в соответствии с кото-
рой П.с. включает в себя не только действия вооруженного 
характера, но и меры экономического, политического и иного 
насилия. Имея прогрессивную направленность, эта концеп-
ция связана с принципом невмешательства, который ставит 

под запрет значительно более широкий круг действий, в т.ч. 
невооруженного характера. Другое толкование П.с., полу-
чившее признание в практике Генеральной Ассамблеи ООН 
после принятия ею в 1960 г. Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам, исходит 
из того, что под запрещенным П.с. имеются в виду и дейс-
твия государства, выражающиеся в насильственном лише-
нии какого-либо народа права на самоопределение (коло-
ниализм), а тж. в таких видах грубых и массовых нарушений 
прав и основных свобод человека, как геноцид, расизм и 
апартеид. Из смысла ст. 2 Определения агрессии следует 
тж., что если государство применило силу не первым, то это 
не является актом агрессии, т.е. противоправным деянием 
(например, самооборона).

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ – правомочное 
применение должностными лицами правоохранительных 
органов Российской Федерации физической силы в целях 
пресечения, правонарушений, задержания лиц, их совер-
шивших, преодоления сопротивления, пресечения непови-
новения законным распоряжениям или требованиям, воспре-
пятствования доступу в помещения, на территорию, к опре-
деленным объектам, иных действий, препятствующих выпол-
нению возложенных на этих должностных лиц обязанностей, 
если ненасильственные способы не обеспечивают выполне-
ния обязанностей. См. тж. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА.

ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ ПРАВИЛА – см. ПРАВИЛА ПРИ-
МЕНЕНИЯ СИЛЫ

ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ УГРОЗА – см. УГРОЗА ПРИМЕ-
НЕНИЯ СИЛЫ.

ПРИМИРЕНИЕ АРБИТРАЖНОЕ – см. АРБИТРАЖНОЕ 
ПРИМИРЕНИЕ.

ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА – 1) в конституци-
онном праве – процедура достижения согласия по законо-
проекту между палатами двухпалатного парламента, если 
принятие данного законопроекта является их совместной 
компетенцией. Выработка и принятие согласованного текста 
законопроекта достигается двумя основными методами: ме-
тодом законодательного челнока или методом согласитель-
ных комиссий; 2) примирительные процедуры – рассмотре-
ние коллективного трудового спора с целью его разрешения 
примирительной комиссией, сторонами с участием посред-
ника, в трудовом арбитраже (ФЗ «О порядке разрешения 
коллективных трудовых споров» от 20 октября 1995 г.)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМА 
ОПОЗНАВАНИЯ – см. СИСТЕМА ОПОЗНАВАНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ – см. ГЛАВНАЯ ВЕЩЬ И ПРИНА-
ДЛЕЖНОСТЬ.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – лицензия, в соот-
ветствии с условиями которой обладатель патента не ис-
пользует изобретение в течение определенного периода (как 
правило, не менее трех лет) с момента выдачи патента без 
уважительных причин. Компетентный орган по ходатайству 
заинтересованных лиц может предоставить им, независимо 
от воли обладателя патента, право на использование этого 
изобретения с выплатой определенной платы обладателю 
патента. В ряде стран П.л. выдается также в случаях, когда 
изобретение применяется только или в основном за грани-
цей, если такое использование не предусмотрено соответс-
твующим международным соглашением; если лицензия ока-
залась неэффективной, патент может быть аннулирован. 

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПОСАДКА ИНОСТРАННОГО ВОЗ-
ДУШНОГО СУДНА – совершается по требованию государс-
твенных органов государства его пребывания. Имеет место 
в отношении воздушного судна, которое нарушило законы 
или правила этого государства. В случае невыполнения та-
ким судном требования государственных органов данной 
страны о посадке в качестве крайней меры применяется пе-
рехват судна. Он осуществляется по правилам, изложенным 
в Приложении 2 к Конвенции о международной гражданской 
авиации 1944 г. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮ-
ЩИХ СУБЪЕКТОВ – предусмотренная законом процедура 
роспуска сложных рыночных структур в случаях, когда со-
ставляющие их хозяйствующие субъекты, занимая доми-
нирующее положение на рынке, осуществляют монополис-
тическую деятельность или их действия приводят к сущес-
твенному ограничению конкуренции. Решения о П.н.э.с., 
вписываясь в общую систему мер по демонополизации 
экономики и развитию конкуренции, тем не менее, носят 
исключительный характер, поскольку представляют собой 
акт непосредственного государственного вмешательства 
в производственные и организационные отношения. Сам 
роспуск предприятий-монополистов, выросших на базе 
крупномасштабного производства и новейших технологий, 
как показывает и зарубежный опыт, может нанести вред не 
столько самим монополистам, сколько экономике страны в 
целом. Для принятия решения о разделении хозяйствующих 
субъектов необходимо наличие, по крайней мере, одного из 
следующих условий: возможность организационного или 
территориального обособления предприятий, структурных 
подразделений или единиц; отсутствие между ними тесной 
технологической взаимосвязи; разграничение сфер их де-
ятельности в рамках узкой предметной специализации на 
определенный товар. 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ – коллективные меры, при-
меняемые сообществом государств на основании Устава 
ООН в целях устранения угрозы миру, нарушения мира или 
ликвидации акта агрессии. К ним прибегают в крайних слу-
чаях, чтобы силой положить конец противоправному пове-
дению сторон в конфликте, создающему угрозу миру либо 
являющемуся нарушением мира или актом агрессии. Устав 
ООН предусматривает два вида коллективных П.м. – не свя-
занных с использованием вооруженных сил и с использова-
нием вооруженных сил. Совет безопасности ООН – единс-
твенный орган в системе ООН, уполномоченный принимать 
решения на основе принципа единогласия о проведении 
П.м. от имени Организации. Он использует, где это уместно, 
региональные соглашения, или органы для принудительных 
действий под своим руководством. Однако никакие П.м. не 
могут предприниматься в силу таких региональных соглаше-
ний или региональными органами без полномочий от Совета 
Безопасности, за исключением случаев, предусмотренных в 
ст. 53 Устава. Подобные случаи относятся к мерам, предпри-
нятым или санкционированным в результате Второй Миро-
вой войны в отношении бывших вражеских государств либо 
предусмотренным в региональных соглашениях, направлен-
ных против возобновления агрессивной политики со сторо-
ны любого такого государства. Если действия государства 
создают угрозу международному миру либо представляют 
собой нарушение мира или акт агрессии, Совет Безопаснос-
ти может потребовать от государств – членов ООН примене-
ния мер, не связанных с использованием вооруженных сил, 
таких, например, как полный или частичный перерыв эконо-
мических отношений, железнодорожных, морских, воздуш-
ных и других средств сообщения, а тж. разрыв дипломати-
ческих отношений. Совет Безопасности может счесть, что 
указанные меры могут оказаться недостаточными или уже 
оказались недостаточными. В этом случае он уполномочен 
предпринимать действия воздушными, морскими сухопутны-
ми силами, какие окажутся необходимыми для поддержания 
или восстановления международного мира и безопасности. 
Такие действия могут включать демонстрации, блокаду и 
другие операции вооруженных сил членов ООН. В соответс-
твии со ст. 43 Устава ООН Совет Безопасности должен был 
заключить одно или несколько соглашений с членами ООН 
или с группами членов ООН, которые бы определяли чис-
ленность и род войск, степень их готовности и их общее рас-
положение, характер предоставляемых средств обслужива-
ния и помощи. На основании таких соглашений для осущест-
вления принудительных действий вооруженными силами 
Совет Безопасности мог бы потребовать предоставить в его 

распоряжение необходимые вооруженные силы и помощь. В 
практике ООН до сих пор не заключено ни одного подобного 
соглашения, что является одной из причин недостаточной 
эффективности Совета Безопасности в осуществлении П.м. 
Ст. 106 Устава ООН предусматривает, что впредь до вступ-
ления в силу соглашений по ст. 43 постоянные члены Со-
вета Безопасности должны консультироваться между собой 
и, если понадобится, с другими членами ООН для принятия 
таких совместных действий от имени ООН, какие могут ока-
заться необходимыми для поддержания международного 
мира и безопасности. Для оказания помощи Совету Безо-
пасности по военным вопросам в его подчинении находится 
вспомогательный орган – Военно-Штабной Комитет, состоя-
щий из начальников штабов постоянных членов Совета Бе-
зопасности. Однако по вине западных стран, прежде всего 
США, работа этого важного органа была сорвана. Начиная с 
1947 г. деятельность Военно-Штабного Комитета фактичес-
ки прекращена.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАК-
ТЕРА – в уголовном праве РФ – меры медицинского харак-
тера, которые могут быть назначены судом лицам: а) со-
вершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной 
части УК РФ, в состоянии невменяемости (когда психичес-
кие расстройства связаны с возможностью причинения эти-
ми лицами иного существенного вреда либо с опасностью 
для себя или других лиц); б) у которых после совершения 
преступления наступило психическое расстройство, делаю-
щее невозможным назначение или исполнение наказания; 
в) совершившим преступление и страдающим психическими 
расстройствами, не исключающими вменяемости; г) совер-
шившим преступление и признанным нуждающимися в ле-
чении от алкоголизма или наркомании. Целями применения 
П.м.м.х. являются излечение лиц или улучшение их психи-
ческого состояния, а тж. предупреждение совершения ими 
новых деяний, предусмотренных статьями Особенной части 
УК РФ. Суд может назначить следующие виды П.м.м.х.: а) 
амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у пси-
хиатра; б) принудительное лечение в психиатрическом ста-
ционаре общего типа; в) принудительное лечение в психи-
атрическом стационаре специализированного типа; г) при-
нудительное лечение в психиатрическом стационаре специ-
ализированного типа с интенсивным наблюдением. Лицам, 
осужденным за преступления, совершенные в состоянии 
вменяемости, но нуждающимся в лечении от алкоголизма, 
наркомании либо в лечении психических расстройств, не ис-
ключающих вменяемости, суд наряду с наказанием может 
назначить принудительную меру медицинского характера в 
виде амбулаторного принудительного наблюдения и лече-
ния у психиатра.

ПРИНУЖДЕНИЕ К ДАЧЕ ПОКАЗАНИЙ – в уголовном 
праве РФ – преступление против правосудия, предусмотрен-
ное ст. 302 УК РФ. Заключается в принуждении подозрева-
емого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче пока-
заний либо эксперта к даче заключения путем применения 
угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны 
следователя или лица, производящего дознание. Квалифи-
цирующими признаками являются применение насилия, из-
девательства или пытки.

ПРИНУЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ – см. ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ИНТЕРВЕНЦИЯ.

ПРИНЦ (нем. Prinz, франц., англ. prince, от лат. princeps – 
первый, главный) – титул нецарствующего члена королевс-
кого или вообще владетельного дома в Западной Европе. 
Принц Уэльский – титул наследника английского престола. 
Термином «П.» обозначаются тж. титулы наследников пре-
стола некоторых стран Востока (Лаос, Камбоджа, Таиланд).

ПРИНЦЕПС (лат. princeps – первый) – 1) в Древнем 
Риме – во времена Республики наименование сенаторов, 
значившихся первыми в списке сената и первыми пода-
вавших голос; во времена Империи – титул императора, не 
имевший, впрочем, государственно-правового значения. 
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Власть императора базировалась прежде всего на его три-
бунской власти (tribunicia potestas), предоставлявшей ему 
полномочия и привилегии народного трибуна. П. являлся 
проконсулом Империи, что делало его главой над всеми 
императорскими провинциями; он был главнокомандующим 
всего римского войска; 2) в средние века и в новое время – 
принц, член правящего рода.

ПРИНЦИП БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ – основной принцип граждан-
ско-правовых отношений, основная цель которого состоит 
в обеспечении ничем и никем, кроме закона, не ограничен-
ной инициативы участников гражданского оборота. В соот-
ветствии со ст. 34 Конституции РФ каждый имеет право на 
свободное использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской или иной не запрещенной зако-
ном экономической деятельности. Само осуществление 
гражданских прав неразрывно связано с данным принципом 
и зависит от его неукоснительного соблюдения. Поэтому 
в гражданском праве закреплена норма, в соответствии с 
которой граждане и юридические лица осуществляют при-
надлежащие им гражданские права по своему усмотрению. 
Более того, отказ от осуществления принадлежащих прав 
не влечет, как правило, прекращения этих прав. В соответс-
твии со 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему 
усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданс-
кие права. Вместе с тем осуществление гражданских прав 
может быть ограничено (только на основании закона), если 
того требует действующий правопорядок. Согласно ст. 10 ГК 
РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, 
осуществляемые исключительно с намерением причинить 
вред другому лицу, а тж. злоупотребление правом в иных 
формах. Не допускается использование гражданских прав в 
целях ограничения конкуренции, а тж. злоупотребление до-
минирующим положением на рынке.

ПРИНЦИП ВЕРТИКАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ – при-
нцип налогообложения, в соответствии с которым субъекты, 
находящиеся в неравных условиях, должны трактоваться на-
логовыми законами неодинаково. 

ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ – принцип международного, 
в частности, торгового права, вытекающий из более общего 
принципа суверенного равенства государств. В соответс-
твии с П.в. государства предоставляют друг другу на своей 
территории равные права и несут равную ответственность; 
международные договоры должны заключаться на основе 
равноправия и взаимности выгод и обязательств. В меж-
дународном частном праве П.в. означает предоставление 
иностранным гражданам (юридическим лицам) определен-
ных прав и льгот в данном государстве при условии, что его 
граждане (юридические лица), находящиеся в соответству-
ющих государствах, пользуются аналогичными правами и 
льготами. Такая взаимность может быть установлена внут-
ренним законом или международным договором, где пере-
числены конкретные взаимные права, либо содержится об-
щее указание о предоставлении всех прав, вытекающих из 
местного закона.

ПРИНЦИП ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ – 
принцип налогообложения, в соответствии с которым субъ-
екты, находящиеся в равных условиях, должны трактоваться 
налоговыми законами одинаково. 

ПРИНЦИП ВИНЫ – один из основополагающих принци-
пов уголовного законодательства в РФ (ст. 5 УК РФ). В со-
ответствии с этим принципом: 1) лицо подлежит уголовной 
ответственности только за те общественно опасные дейс-
твия (бездействие) и наступившие общественно опасные 
последствия, в отношении которых установлена его вина; 
2) объективное вменение (уголовная ответственность за не-
виновное причинение вреда) не допускается.

ПРИНЦИП ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ПРАВ – 
один из основополагающих принципов гражданского права. 
Вводя этот принцип, государство обеспечивает тем самым 
условия для решения одной из важнейших задач в области 

гражданско-правовых отношений: восстановить положение, 
существовавшее до нарушения права, а при невозможнос-
ти этого – компенсировать причиненный вред. Восстанов-
ление нарушенных прав обеспечивается системой защиты 
гражданских прав. В соответствии со ст. 12 ГК РФ защита 
гражданских прав осуществляется путем: признания права; 
восстановления положения, существовавшего до наруше-
ния права, и пресечения действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой 
сделки недействительной и применения последствий ее 
недействительности, применения последствий недействи-
тельности ничтожной сделки; признания недействительным 
акта государственного органа или органа местного самоуп-
равления; самозащиты права; присуждения к исполнению 
обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания не-
устойки; компенсации морального вреда; прекращения или 
изменения правоотношения; неприменения судом акта госу-
дарственною органа или органа местного самоуправления, 
противоречащего закону; иными способами, предусмотрен-
ными законом. Защита и восстановление нарушенных прав 
осуществляется либо в административном порядке, либо 
судом, арбитражным или третейским судом. Принцип судеб-
ной защиты нарушенного права предусматривает защиту 
нарушенных или оспоренных гражданских прав судом в со-
ответствии с нормами о подведомственности. Он закреплен 
в ст. 46 Конституции РФ 1993 г., согласно которой каждому 
гарантируется судебная защита его прав и свобод. Реше-
ния и действия (или бездействие) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в 
суд. В определенных случаях нарушенные гражданские пра-
ва могут защищаться и иными способами: либо в админист-
ративном порядке, либо в виде внесудебной защиты (само-
защиты гражданских прав).

ПРИНЦИП ВСЕОБЩЕГО УВАЖЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕ-
КА – один из основополагающих принципов международно-
го права. Становление этого принципа в качестве одного из 
основных международно-правовых принципов относится к 
послевоенному времени и связано непосредственно с при-
нятием Устава ООН, хотя само понятие прав человека поя-
вилось в политико-правовой терминологии с конца XVIII в. и 
связано с эпохой буржуазных революций. Важнейшее зна-
чение имеет ст. 55 Устава, согласно которой Организация 
Объединенных Наций содействует повышению уровня жиз-
ни, полной занятости населения и условиям экономического 
и социального прогресса и развития, всеобщему уважению 
и соблюдению прав человека и основных свобод для всех. 
В соответствии со ст. 56 Устава все Члены Организации 
обязуются предпринимать совместные и самостоятельные 
действия в сотрудничестве с Организацией для достиже-
ния целей, указанных в ст. 55. Поскольку вышеуказанные 
обязательства государств изложены в самой общей форме, 
с момента принятия Устава и до настоящего времени госу-
дарства стремятся конкретизировать нормативное содержа-
ние П.в.у.п.ч. С наибольшей полнотой и универсальностью 
это сделано во Всеобщей декларации прав человека 1948 
г. и двух пактах, принятых в 1966 г.: Международном пак-
те о гражданских и политических правах и Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах. 
Анализ многочисленных международных документов по 
правам человека показывает, что в современном между-
народном праве имеется универсальная норма, в соответс-
твии с которой государства обязаны уважать и соблюдать 
права человека и основные свободы для всех, без различия 
расы, пола, языка и религии. Эта обязанность носит всеоб-
щий характер. Это значит, что права и свободы человека 
подлежат соблюдению во всех государствах и действуют 
в отношении всех лиц без какой-либо дискриминации. При 
этом целью международного сотрудничества в этой области 
является не унификация национальных законодательств, а 
разработка стандартов (моделей), которые служат для госу-
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дарств своеобразной отправной точкой для выработки собс-
твенного национального законодательства. Таким образом, 
непосредственная регламентация и защита прав и свобод 
человека по-прежнему остаются внутренним делом каждого 
государства. Международные нормы в области прав чело-
века в подавляющем большинстве не могут применяться 
непосредственно на территории государства и требуют от 
него определенных шагов по их имплементации. Так, поло-
жения Пактов о правах человека прямо требуют от государс-
тва принятия мер, в т.ч. законодательных, по обеспечению 
индивидам прав, предусмотренных пактами. Как правило, 
международные документы не определяют, каким образом 
государство будет выполнять принятые на себя обязатель-
ства. Вместе с тем стандарты поведения, содержащиеся в 
международных документах, в определенной мере связы-
вают свободу поведения государств в сфере национального 
законодательства. Более того, в международно-правовых 
доктринах некоторых стран считается, что благодаря разви-
тию нормативного содержания П.в.у.п.ч. индивид постепен-
но становится непосредственным субъектом международно-
го права. Такие явления, как геноцид, апартеид, расизм и 
расовая дискриминация и т.п., уже квалифицированы меж-
дународным сообществом как международные преступле-
ния и в силу этого не могут рассматриваться в качестве дел, 
входящих во внутреннюю компетенцию государства.

ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА – один из основополагающих 
принципов уголовного законодательства в РФ (ст. 7 УК 
РФ). В соответствии с этим принципом: 1) уголовное зако-
нодательство РФ направлено на обеспечение безопасности 
человека; 2) наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершившему преступ-
ление, не могут иметь своей целью причинение физических 
страданий или унижение человеческого достоинства.

ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – один из основопо-
лагающих императивных принципов современного между-
народного права. Возник в форме международно-правового 
обычая pacta sunt servanda на ранних стадиях развития го-
сударственности, а в настоящее время находит отражение 
в многочисленных двусторонних и многосторонних между-
народных соглашениях. В качестве общепризнанной нормы 
поведения субъектов указанный принцип закреплен в Уста-
ве ООН, преамбула которого подчеркивает решимость чле-
нов ООН создать условия, при которых могут соблюдаться 
справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим 
из договоров и других источников международного права. 
Согласно п. 2 ст. 2 Устава, все члены Организации Объеди-
ненных Наций добросовестно выполняют принятые на себя 
по настоящему Уставу обязательства, чтобы обеспечить им 
всем в совокупности права и преимущества, вытекающие из 
принадлежности к составу Членов Организации. Развитие 
международного права со всей очевидностью подтверж-
дает универсальный характер П.д.в.м.о. Согласно Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г. каж-
дый действующий договор обязателен для его участников 
и должен ими добросовестно выполняться. Участник не мо-
жет ссылаться на положения своего внутреннего права в ка-
честве оправдания для невыполнения им договора. Сфера 
действия П.д.в.м.о. заметно расширилась в последние годы, 
что получило отражение в формулировках соответствующих 
международно-правовых документов. Так, согласно Декла-
рации о принципах международного права 1970 г. каждое 
государство обязано добросовестно выполнять обязательс-
тва, принятые им в соответствии с Уставом ООН, обязатель-
ства, вытекающие из общепризнанных норм и принципов 
международного права, а тж. обязательства, вытекающие 
из международных договоров, действительных согласно об-
щепризнанным принципам и нормам международного пра-
ва. Авторы Декларации стремились подчеркнуть необходи-
мость добросовестного соблюдения прежде всего тех обяза-
тельств, которые охватываются понятием «общепризнанные 

принципы и нормы международного права» или вытекают 
из них. В различных правовых и социально-культурных сис-
темах существует свое понимание добросовестности, что 
непосредственным образом отражается на соблюдении го-
сударствами принятых обязательств. Концепция добросо-
вестности получила закрепление в большом числе между-
народных договоров, резолюциях Генеральной Ассамблеи 
ООН, в декларациях государств и т.д. Однако следует при-
знать, что определение точного юридического содержания 
понятия добросовестности в реальных ситуациях может вы-
зывать трудности. Представляется, что юридическое содер-
жание добросовестности следует выводить из текста Венс-
кой конвенции о праве международных договоров, главным 
образом, разделов «Применение договоров» (ст.ст. 28–30) 
и «Толкование договоров» (ст.ст. 31–33). Применение поло-
жений договора во многом определяется его толкованием. 
С этой точки зрения можно предположить, что добросовест-
ным будет применение договора, который и истолкован доб-
росовестно (в соответствии с обычным значением, которое 
следует придавать терминам договора в их контексте, а тж. 
в свете объекта и целей договора). П.д.в.м.о. распростра-
няется только на действительные соглашения. Это значит, 
что рассматриваемый принцип применяется только к меж-
дународным договорам, заключенным добровольно и на ос-
нове равноправия. Любой неравноправный международный 
договор, прежде всего, нарушает суверенитет государства 
и как таковой нарушает Устав ООН, поскольку Организация 
Объединенных Наций основана на принципе суверенного 
равенства всех ее членов, которые, в свою очередь, приняли 
на себя обязательство развивать дружественные отношения 
между нациями на основе уважения принципа равноправия 
и самоопределения народов. Следует считать общепризнан-
ным, что любой договор, противоречащий Уставу ООН, яв-
ляется недействительным, и ни одно государство не может 
ссылаться на такой договор или пользоваться его преиму-
ществами. 

ПРИНЦИП ЕДИНОГЛАСИЯ – закрепленный ст. 27 Уста-
ва ООН порядок принятия решений в Совете Безопаснос-
ти ООН, согласно которому для принятия решений по всем 
вопросам существа требуется не менее 9 голосов, включая 
совпадающие голоса всех постоянных членов Совета Безо-
пасности. Достаточно одному или нескольким постоянным 
членам Совета Безопасности проголосовать против, и реше-
ние считается отклоненным (т. н. «вето постоянного члена»). 
П.е. – единственно возможное и непременное условие пло-
дотворной и эффективной деятельности не только Совета 
Безопасности, но и всей Организации Объединенных Наций. 
Он направлен на осуществление сотрудничества и принятие 
согласованных мер, прежде всего, по вопросам, затрагива-
ющим поддержание международного мира и безопасности, 
а тж. другим проблемам, относящимся к компетенции Сове-
та Безопасности. П.е. применяется не только при решении 
Советом Безопасности вопросов существа, но и при опреде-
лении того, является тот или иной вопрос процедурным или 
нет. Таким образом, на практике получается, что сначала 
может быть наложено вето при решении предварительного 
вопроса о том, имеет тот или иной проект резолюции Сове-
та Безопасности процедурный характер или нет, а затем с 
помощью вето может быть отклонен и сам этот проект. П.е. 
служит надежной преградой против использования Совета 
Безопасности ООН не в интересах международного сооб-
щества.

ПРИНЦИП ЕДИНОНАЧАЛИЯ – принцип организации 
управления, свойственный централизованным, линейным 
структурам управления, состоящий в том, что главные фун-
кции и полномочия руководства на предприятии, в учреж-
дении, подразделении концентрируются в руках руководи-
теля. 

ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ – один из основополагающих 
принципов уголовного законодательства в РФ (ст. 3 УК РФ). 
В соответствии с этим принципом: 1) преступность деяния, 
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а тж. его наказуемость и иные уголовно-правовые последс-
твия определяются только УК РФ; 2) применение уголовного 
закона по аналогии не допускается.

ПРИНЦИП ЗАПРЕЩЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ И УГ-
РОЗЫ СИЛОЙ (ПРИНЦИП НЕПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ) – один 
из основополагающих принципов современного между-
народного права, который занимает центральное место в 
системе принципов Устава ООН. Он развивает содержание 
принципа ненападения и сформулирован в п. 4 ст. 2 Уста-
ва ООН, в соответствии с которым все Члены Организации 
Объединенных Наций воздерживаются в их международных 
отношениях от угрозы силой или ее применения как против 
территориальной неприкосновенности или политической не-
зависимости любого государства, так и каким-либо другим 
образом, несовместимым с целями Объединенных Наций. 
Принцип был подтвержден, развит и конкретизирован в 
многочисленных двусторонних и многосторонних междуна-
родных документах, среди которых особое место занимают 
Декларация о принципах международного права, касающих-
ся дружественных отношений и сотрудничества между госу-
дарствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., Опреде-
ление агрессии 1974 г и Заключительный акт Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. В результа-
те принятия этих документов данный принцип получил при-
знание в качестве универсальной нормы современного меж-
дународного права, а тж. был накоплен значительный опыт 
по развитию и конкретизации этой нормы.

ПРИНЦИП МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – юридически 
обобщенное правило поведения субъектов международного 
права в определенной области правоотношений. В отличие 
от нормы международного права, которая, как правило, при-
звана регулировать более конкретное правоотношение, ка-
сающееся определенного объекта международного права, 
П.м.п. распространяет свое действие на целую область пра-
воотношений. Кроме того, по сравнению с нормой принцип 
является более долговечным, меньше подвержен влиянию 
меняющихся обстоятельств. В то же время по сравнению с 
нормами принципы и формируются в течение более длитель-
ного времени. Даже если принцип появляется в результате 
заключения договора, то этому, как правило, предшествует 
формирование соответствующего обычая или, что стало ха-
рактерным для периода существования ООН, принятие при-
нципа в качестве рекомендации государствам в резолюциях 
Генеральной Ассамблеи ООН. Содержание П.м.п. составля-
ет своеобразные рамки, в которых существует большее или 
меньшее количество норм. Вместе с тем нередко понятия 
принципа и нормы, имеющей широкое содержание, исполь-
зуются в качестве равнозначных. Действующие в междуна-
родном праве принципы делятся на универсальные и реги-
ональные (в зависимости от круга субъектов, которыми они 
признаются), общие и отраслевые (в зависимости от сферы 
их действия). Вместе с юридическими нормами и институ-
тами принципы образуют единую систему международного 
права.

ПРИНЦИП МИРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ СПОРОВ – один из основополагающих принципов 
международного права, в соответствии с которым государс-
тва обязаны урегулировать свои споры путем обращения к 
мирным средствам разрешения международных споров и 
таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный 
мир и безопасность. Современное международное право 
не признает возможности применения каких-либо немир-
ных средств для урегулирования споров. Важнейшим тре-
бованием принципа мирного разрешения споров является 
положение именно о том, что все без исключения междуна-
родные споры должны решаться мирными средствами. Это 
требование распространяется на весь комплекс межгосу-
дарственных споров, независимо от предмета спора, време-
ни и места его возникновения, степени остроты и опасности 
для поддержания международного или регионального мира 
и безопасности, что служит существенным условием для 

обеспечения эффективности данного принципа. Элементом 
П.м.р.м.с. является обязанность государств решать между-
народные споры по существу, не оставлять их неразрешен-
ными, если, конечно, это отвечает интересам обеспечения 
мира (например, до сих пор «заморожены» территориальные 
претензии ряда государств в Антарктике). Данная обязан-
ность включает требование о скорейшем разрешении меж-
дународного спора на основе неукоснительного выполнения 
временных рамок урегулирования, согласованных спорящи-
ми сторонами, а тж. требование о продолжении усилий по 
урегулированию, если взаимно согласованный способ уре-
гулирования не принес положительных результатов. Состав-
ной частью П.м.р.м.с. является тж. обязанность спорящих 
сторон воздерживаться от любых действий, которые могут 
обострить спор, затруднить его урегулирование или создать 
угрозу для поддержания мира и безопасности. Поэтому 
спорящие стороны обязаны воздерживаться от таких дейс-
твий, которые могли бы изменить сложившееся положение 
и, соответственно, привести к обострению спора. В рамках 
всеобщей обязанности по мирному урегулированию споров 
стороны располагают правом свободно избирать конкретное 
средство мирного разрешения спора, что является прямым 
следствием принципа суверенного равенства государств и 
принципа невмешательства во внутренние дела государств. 
Из права свободы выбора средств разрешения спора выте-
кает право спорящих сторон заблаговременно соглашаться 
на применение той или иной процедуры урегулирования 
споров. П.м.р.м.с. закреплен в Уставе ООН, Декларации о 
принципах международного права, касающихся дружест-
венных отношений и сотрудничества между государствами 
в соответствии с Уставом ООН 1970 г., в Заключительном 
акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
1975 г., Манильской декларации о мирном урегулировании 
международных споров 1982 г. и большом количестве дру-
гих документов.

ПРИНЦИП НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА – один из основопо-
лагающих принципов современного международного пра-
ва. Означает запрет государствам и международным ор-
ганизациям вмешиваться во внутренние дела государств и 
народов в любых формах: вооруженным, экономическим, 
дипломатическим путем, путем засылки шпионов, диверсан-
тов, открыто или косвенно, со стороны одного государства, 
нескольких государств или под прикрытием международной 
организации. П.н. тесно связан с принципами уважения су-
веренитета и равноправия государств. С утверждением в 
современном международном праве принципа права наций 
на самоопределение сфера действия П.н. расширилась: он 
распространяется не только на суверенные государства, но 
и на народы и нации, ведущие борьбу за осуществление 
своего права на самоопределение, и включает обязанность 
государств не навязывать им своего общественного или 
государственного строя и своей идеологии. П.н., как незыб-
лемый принцип международного права, закреплен в много-
численных двусторонних и многосторонних международных 
договорах, прежде всего в Уставе ООН, а тж. в принятых 
ООН Декларации о недопустимости вмешательства во внут-
ренние дела государств 1965 г. и в Декларации принципов 
международного права 1970 г. Устав ООН в соответствии 
со ст. 2 (п. 7) «ни в коей мере не дает Организации Объеди-
ненных Нации права на вмешательство в дела, по существу 
входящие во внутреннюю компетенцию любого государства, 
и не требует от членов Организации Объединенных Наций 
представлять такие дела на разрешение в порядке настоя-
щего Устава…».

ПРИНЦИП НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЧАСТНЫЕ ДЕЛА – 
один из основополагающих конституционных принципов, га-
рантирующих личные права человека. В соответствии со 
ст. 23 Конституции РФ 1993 г. каждый имеет право на не-
прикосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени. Каждый имеет право 
на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
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телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права 
допускается только на основании судебного решения. Поми-
мо Конституции, этот принцип, предполагающий недопусти-
мость произвольного вмешательства кого-либо в частные 
дела, закреплен в статье 1 Гражданского Кодекса РФ.

ПРИНЦИП НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО ВНУТРЕННИЕ 
ДЕЛА – см. ПРИНЦИП НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА.

ПРИНЦИП НЕНАПАДЕНИЯ – один из основополагаю-
щих принципов международного права, сформировавшийся 
в период между двумя мировыми войнами. Основное назна-
чение принципа состоит в упразднении т.н. «права на вой-
ну», в признании противоправности агрессивной войны. В 
международном праве П.н. стал получать признание только 
в 20-х гг. XX в. Закреплению этого принципа на многосто-
ронней основе способствовал пакт Бриана-Келлога 1928 г., 
в котором государства-участники осудили «обращение к 
войне для урегулирования международных споров», отказа-
лись «от таковой в своих взаимных отношениях в качестве 
орудия национальной политики», признали, что «урегули-
рование или разрешение всех могущих возникнуть между 
ними споров и конфликтов, какого бы характера или какого 
бы происхождения они ни были, должны всегда изыскивать-
ся только в мирных целях». С принятием Устава ООН П.н. 
эволюционировал в принцип запрещения применения силы 
и угрозы силой. Тем не менее, в некоторых международных 
договорах послевоенного времени понятия «П.н.» все-таки 
используется.

ПРИНЦИП НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ГОСУДАРС-
ТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ – общепризнанный принцип между-
народного права, запрещающий какое-либо одностороннее 
изменение линии границы на местности, а тж. пересечение 
границы в нарушение соответствующих международных со-
глашений и внутренних правил государств. Установленная 
на местности линия границы должна строго соблюдаться. 
Обозначающие линию границы пограничные знаки не подле-
жат произвольному перемещению в одностороннем поряд-
ке. Как правило, не изменяется положение линии границы и 
в тех случаях, когда она установлена по пограничной реке, 
а река изменяет положение своего русла, если в соглаше-
нии сопредельных государств не установлено иное правило. 
Нормы и правила о государственной границе опираются на 
принцип нерушимости границ и территориальной целост-
ности государств и повсеместно применяются в междуна-
родной практике. Любые изменения линии границы могут 
происходить лишь по соглашению сопредельных государств 
и в соответствии с международным правом. В силу своего 
суверенитета и, в частности, территориального верховенс-
тва каждое государство самостоятельно устанавливает по-
рядок пересечения его границы гражданами, транспортом и 
грузами, или такой порядок устанавливается по соглашению 
заинтересованных государств с учетом общепризнанных 
принципов и норм международного права. В соответствии 
с Законом РФ «О государственной границе Российской Фе-
дерации» государственная граница РФ неприкосновенна. 
Любые попытки нарушить ее решительно пресекаются. Для 
обеспечения неприкосновенности границы сопредельные 
государства заключают соглашения о режиме взаимной 
границы и иные специальные соглашения. РФ имеет почти 
со всеми сопредельными странами соглашения о режиме 
взаимной границы и о развитии мирного сотрудничества на 
границах. Все они исходят из П.н.г.г. 

ПРИНЦИП НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ СОБСТВЕННОС-
ТИ – один из основополагающих конституционных принци-
пов, гарантирующих права человека. В соответствии со 
ст. 35 Конституции РФ 1993 г. право частной собственнос-
ти охраняется законом. Никто не может быть лишен свое-
го имущества иначе как по решению суда. Принудительное 
отчуждение имущества для государственных нужд может 
быть произведено только при условии предварительного и 
равноценного возмещения.

ПРИНЦИП НЕПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ – один из основопо-
лагающих принципов современного международного права: 
запрет применения силы или угрозы силой в отношениях 
между государствами. Начал укореняться в международном 
праве после Первой Мировой войны. Первым многосторон-
ним договором, запретившим войну как орудие националь-
ной политики, был Парижский договор от 27 августа 1928 г. 
(пакт Бриана-Келлога). Важным этапом в развитии П.н.с. 
стало принятие Устава ООН, ст. 2 которого, не ограничива-
ясь запретом агрессивной войны, запрещает тж. угрозу си-
лой и ее применение в международных отношениях как про-
тив территориальной неприкосновенности или политической 
независимости любого государства, так и каким-либо другим 
образом, несовместимым с целями Объединенных Наций. 
Принятая ООН Декларация о принципах международного 
права 1970 г. включила в понятие П.н.с. такие положения, 
как обязанность государств воздерживаться от угрозы си-
лой или ее применения с целью нарушения существующих 
международных границ другого государства или в качестве 
средства разрешения международных споров, в т.ч. терри-
ториальных споров и вопросов, касающихся государствен-
ных границ. Согласно Декларации каждое государство обя-
зано воздерживаться от угрозы силой или ее применения с 
целью нарушения международных демаркационных линий, 
таких, как линии перемирия; от актов репрессалий, связан-
ных с применением силы, от каких-либо насильственных 
действий, лишающих народы их права на самоопределение, 
свободу и независимость; от организации или поощрения 
организации иррегулярных сил или вооруженных банд (в 
т.ч. наемников) для вторжения на территорию другого госу-
дарства. Территория государства не должна быть объектом 
военной оккупации или приобретения в результате примене-
ния силы в нарушение Устава ООН. При этом Декларация 
исходит из того, что под термином «сила», по смыслу п. 4 
ст. 2 Устава ООН, понимаются не только вооруженная сила, 
но тж. экономическая, политическая и иные формы принуж-
дения. Важное значение для закрепления в международном 
праве П.н.с. имеет принятие в 1974 г. ООН Определения аг-
рессии.

ПРИНЦИП ПАРИТЕТНЫЙ – см. ПАРИТЕТНЫЙ ПРИ-
НЦИП.

ПРИНЦИП ПЕРВЕНСТВА – в международном пра-
ве – основной критерий, придающий вооруженным действи-
ям нападающего государства противоправный, агрессивный 
характер и отличающий их от правомерных ответных дейс-
твий. П. п. означает, что никакое применение вооруженной 
силы одним государством против другого не может быть 
квалифицировано в качестве агрессии, если оно не пред-
принято первым по сравнению с действием этого другого 
государства. П.п. вытекает из ст. 51 Устава ООН, согласно 
которой действия по самообороне являются вторичными, от-
ветными на первично совершенное вооруженное нападение. 
Определение агрессии 1974 г. восприняло П.п., указывая, 
что «применение вооруженной силы государством первым в 
нарушение Устава ООН является prima facie свидетельством 
акта агрессии». Благодаря П. п. любые концепции первого 
удара или превентивной войны, точно так же как и ссылки на 
самосохранение или крайнюю необходимость для уклонения 
от соблюдения принципа запрещения применения силы и уг-
розы силой, носят противоправный характер. В более ши-
роком смысле, с точки зрения доктрины международного 
права, П.п. создает правовое основание для освобождения 
государства от выполнения международного обязательства 
вследствие нарушения этого обязательства другим госу-
дарством в отношении первого. В таком случае может быть 
применена ст. 60 Венской конвенции о праве международ-
ных договоров 1969 г., предусматривающая случаи прекра-
щения или приостановления действия договора вследствие 
его нарушения.

ПРИНЦИП ПРИОРИТЕТА И ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – в конституционном праве 
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ряда государств – принцип, согласно которому общепри-
знанные принципы и нормы международного права явля-
ются составной частью правовой системы соответствую-
щего государства и действуют непосредственно, не требуя 
трансформации. Впервые был закреплен в конституциях 
Германии 1919 г. и Австрии 1920 г. Конституция РФ 1993 г. 
в п. 4 ст. 15 устанавливает, что «общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры 
РФ являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором РФ установлены иные правила, 
чем предусмотрены законом, то применяются правила меж-
дународного договора».

ПРИНЦИП РАВЕНСТВА ГРАЖДАН ПЕРЕД ЗАКОНОМ – 
один из основополагающих принципов уголовного законода-
тельства в РФ (ст. 4 УК РФ), в соответствии с которым лица, 
совершившие преступления, равны перед законом и подле-
жат уголовной ответственности независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям, а тж. других обстоятельств.

ПРИНЦИП РАВНОПРАВИЯ И ПРАВА НАРОДОВ РАС-
ПОРЯЖАТЬСЯ СВОЕЙ СУДЬБОЙ – один из важнейших 
принципов современного международного права, нашедший 
свое закрепление в Уставе ООН, ст. 1 которого среди основ-
ных целей ООН предписывает «развивать дружественные 
отношения между нациями на основе уважения принципа 
равноправия и самоопределения народов». В соответствии 
с этим принципом народы колониальных стран в послево-
енный период получили законное право с оружием в руках 
бороться за независимость и получать в этом помощь и под-
держку, в т.ч. военную, со стороны других государств. Исхо-
дя из этого же принципа, все народы имеют право свободно 
определять без вмешательства извне свой политический 
статус и осуществлять свое экономическое, социальное и 
культурное развитие, и все государства обязаны уважать 
это право в соответствии с Уставом ООН. Каждое государс-
тво обязано содействовать с помощью совместных и инди-
видуальных действий осуществлению этого принципа в со-
ответствии с положениями Устава ООН и оказывать помощь 
ООН в выполнении обязанностей, возложенных на нее Ус-
тавом, в отношении осуществления данного принципа. Со-
здание суверенного и независимого государства, свободное 
присоединение к независимому государству или объедине-
ние с ним, установление любого другого политического ста-
туса, свободно определенного народом, являются формами 
осуществления этим народом права на самоопределение. 
Каждое государство обязано воздерживаться от каких-либо 
насильственных действий, лишающих народы их права на 
самоопределение, свободу и независимость. В своих мерах 
против таких насильственных действий и в оказании им со-
противления народы в порядке осуществления своего права 
на самоопределение вправе добиваться поддержки и полу-
чать ее в соответствии с целями и принципами Устава ООН. 
Каждое государство должно воздерживаться от любых 
действий, направленных на частичное или полное наруше-
ние национального единства и территориальной целостнос-
ти любого государства. Развернутая формулировка данного 
принципа содержится в Декларации о принципах междуна-
родного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Ус-
тавом ООН 1970 г., а тж. в Заключительном акте Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.

ПРИНЦИП РЕАЛЬНОЙ СВЯЗИ В МОРСКОМ ПРА-
ВЕ – означает, что между государством и плавающим под 
его флагом морским судном должна существовать реальная 
связь, включающая, в частности, эффективное осуществле-
ние государством юрисдикции и контроля над своими суда-
ми в административной, технической и социальной областях 
и необходимая для обеспечения безопасности на море. С 
этой целью каждое государство в отношении судов, плаваю-

щих под его флагом, ведет регистр, осуществляет юрисдик-
цию над всем экипажем, принимает необходимые меры для 
обеспечения безопасности в море, в частности, в том, что 
касается конструкции, оборудования и годности к плаванию, 
комплектования судов, условий труда и обучения экипажей 
судов с учетом применимых международных актов, поль-
зования сигналами, поддержания связи и предупреждения 
столкновения, а тж. инспектирует свои суда перед регист-
рацией и в дальнейшем. Указанный принцип закреплен в 
Конвенции об открытом море 1958 г. и в Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. Предоставление государствами сво-
ей национальности (своих флагов) морским судам исключи-
тельно на формальной основе, без соблюдения принципа 
реальной связи получило название практики использования 
т.н. «удобных флагов». Вопросы обеспечения соответствия 
практики регистрации судов (предоставления своей нацио-
нальности) принципу реальной связи и реализация его кон-
кретных аспектов рассматривались Конференцией ООН по 
условиям регистрации судов.

ПРИНЦИП РОТАЦИИ – в конституционном праве – при-
нцип частичного (поэтапного) обновления состава предста-
вительных органов власти. Так, например, 1/3 сената Кон-
гресса США переизбирается через каждые два года. П.р. 
позволяет избежать резких изменений в составе депутатс-
кого корпуса, обеспечить стабильность и преемственность в 
работе представительного учреждения.

ПРИНЦИП САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ – один из 
основополагающих, императивных принципов современного 
международного права. Его полная формулировка – «При-
нцип равноправия и самоопределения народов» (п. 2 ст. 1 
Устава ООН). В качестве общепризнанного принципа меж-
дународного права он впервые был зафиксирован в 1945 г. 
в Уставе ООН (п. 2 ст. 1, а тж. ст.ст. 55, 73, 76). Общепри-
знанное конвенционное толкование его международно-пра-
вового содержания было закреплено в 1966 г. в Пактах о 
правах человека 1966 г., в соответствии с которыми: «все 
народы имеют право на самоопределение. В силу этого пра-
ва они свободно устанавливают свой политический статус и 
свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и 
культурное развитие».

ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА – один из основопо-
лагающих принципов гражданского законодательства РФ, 
провозглашенный в ст. 1 ГК РФ. В соответствии со ст. 421 
ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заклю-
чении договора. Понуждение к заключению договора не 
допускается, за исключением случаев, когда обязанность 
заключить договор предусмотрена самим ГК РФ, законом 
или добровольно принятым обязательством. Стороны могут 
заключить договор, как предусмотренный, так и не предус-
мотренный законом или иными правовыми актами. Стороны 
могут заключить договор, в котором содержатся элементы 
различных договоров, предусмотренных законом или ины-
ми правовыми актами (смешанный договор). К отношениям 
сторон по смешанному договору применяются в соответс-
твующих частях правила о договорах, элементы которых 
содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает 
из соглашения сторон или существа смешанного договора. 
Условия договора определяются по усмотрению сторон, кро-
ме случаев, когда содержание соответствующего условия 
предписано законом или иными правовыми актами. В слу-
чаях, когда условие договора предусмотрено нормой, кото-
рая применяется постольку, поскольку соглашением сторон 
не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут 
своим соглашением исключить ее применение либо устано-
вить условие, отличное от предусмотренного в ней. При от-
сутствии такого соглашения условие договора определяется 
диспозитивной нормой. Если условие договора не опреде-
лено сторонами или диспозитивной нормой, соответству-
ющие условия определяются обычаями делового оборота, 
применимыми к отношениям сторон. П.с.д. пронизывает 
всю систему договорного права и выражается в признании 
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договора основной формой опосредования экономических 
и хозяйственных связей самостоятельных участников граж-
данско-правовых отношений, свобода договора позволяет 
им по собственному усмотрению выбирать или создавать 
собственную модель договорных отношений и самостоя-
тельно решать вопрос о вступлении в договор. Ограничение 
свободы договора допустимо лишь в порядке исключения и 
лишь в той мере, в которой подобное ограничение вообще 
допустимо по отношению к гражданским правам, т.е., и на 
это прямо указано в ч. 2 п. 2 статьи 1 ГК РФ и в Конституции 
РФ, в целях защиты конституционного строя, нравственнос-
ти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства.

ПРИНЦИП СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ГОСУДАРС-
ТВАМИ – один из основных принципов международного 
права. В соответствии с п. 3 ст. 1 Устава ООН Организация 
преследует, в частности, цель «осуществлять международ-
ное сотрудничество в разрешении международных проблем 
экономического, социального, культурного и гуманитарного 
характера». После принятия Устава ООН П.с.м.г. был за-
фиксирован в уставах многих международных организаций, 
в международных договорах, многочисленных резолюциях и 
декларациях. С принятием Устава ООН П.с.м.г. занял свое 
место в ряду других принципов, обязательных для соблюде-
ния согласно современному международному праву П.с.м.г. 
означает обязанность государств в принципе использовать 
для решения возникающих проблем метод сотрудничества, 
а не конфронтации. Однако сам по себе этот принцип не 
обязывает государство вступать в конкретные переговоры 
или, тем более, в договорные отношения с любым другим 
государством по требованию последнего. Сотрудничество 
как таковое является обязанностью всех государств лишь 
в деле поддержания международного мира и безопасности 
(ст. 11 Устава ООН). Содержание П.с.м.г. сформулировано 
в Декларации о принципах международного права, касаю-
щихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом ООН, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 24 октября 1970 г., а тж. в 
Заключительном акте Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе 1975 г. В соответствии с П.с.м.г. го-
сударства обязаны сотрудничать друг с другом в различных 
областях международных отношений с целью поддержания 
международного мира и безопасности и содействия между-
народной экономической стабильности и прогрессу, общему 
благосостоянию народов и международному сотрудничес-
тву, свободному от дискриминации. Такое сотрудничест-
во должно осуществляться государствами, независимо от 
различий в их политических, экономических и социальных 
системах. П.с.м.г. является неотъемлемой составной частью 
более широкого принципа международного права – принци-
па мирного сосуществования.

ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ – 1) один из основопо-
лагающих принципов уголовного законодательства в РФ 
(ст. 6 УК РФ). В соответствии с этим принципом: а) нака-
зание и иные меры уголовно-правового характера, приме-
няемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 
справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступления, обстоятельствам 
его совершения и личности виновного; б) никто не может не-
сти уголовную ответственность дважды за одно и то же пре-
ступление; 2) согласно ст. 1 Устава ООН принцип, лежащий 
в основе мирного урегулирования международных споров, 
который должен использоваться вместе с принципами меж-
дународного права. Таким образом, Устав ООН рассматри-
вает П.с. не как относящийся к принципам международного 
права, а как философскую категорию морально-правового 
и социально-политического сознания, оценивающую обще-
ственную деятельность с точки зрения долженствования. В 
международных отношениях общедемократическое понятие 
П.с. согласуется с основными принципами общего между-
народного права и не противоречит им. В свою очередь ав-

торитет и соблюдение правовых норм тем выше, чем осно-
вательней убежденность государств и международного со-
общества в их справедливости. Реализация П.с. возможна 
лишь при обеспечении равноправия государств, независимо 
от существующих между ними различий, при условии при-
знания и уважения законных прав и интересов всех спорящих 
сторон. Нередко принципы международного права содержат 
конкретные нормативные положения, вытекающие из идеи 
справедливости. Урегулирование международных споров и 
конфликтов надлежит осуществлять не за счет применения 
силы или угрозы ее применения, а мирными средствами, 
таким образом, чтобы не подвергать угрозе международ-
ный мир, безопасность и справедливость. Поэтому соглас-
но современному международному праву конфликтующие 
государства обязаны стремиться к скорейшему и справед-
ливому разрешению всех своих международных споров и 
разногласий. Полная согласованность П.с. с принципами 
современного международного права закреплена в ряде 
основополагающих международно-правовых актов, таких 
как Устав ООН, Декларация о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и сотрудни-
чества между государствами в соответствии с Уставом ООН 
1970 г., Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 1975 г., Манильская декларация 
о мирном урегулировании международных споров 1982 г., 
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. И др.

ПРИНЦИП СУВЕРЕННОГО РАВЕНСТВА ГОСУ-
ДАРСТВ – общепризнанный принцип международного пра-
ва, означающий, что все государства юридически равны 
между собой в качестве суверенных, независимых участни-
ков международного общения, в целом пользуются одина-
ковыми правами и несут равные обязанности, несмотря на 
различие их экономических, социальных и политических сис-
тем. П.с.р.г. сформировался в международном праве в пери-
од перехода от феодализма к капитализму. Однако оконча-
тельное его утверждение в современном виде произошло 
лишь к середине XX в. В п. 1 ст. 2 Устава ООН закреплено 
положение, что ООН основана на принципе суверенного 
равенства всех ее членов. В Декларации о принципах меж-
дународного права, касающихся дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами в соответствии с 
Уставом ООН 1970 г. определяется понятие суверенного 
равенства, которое включает следующие элементы: 1) госу-
дарства юридически равны; 2) каждое государство пользу-
ется правами, присущими полному суверенитету; 3) каждое 
государство обязано уважать правосубъектность других го-
сударств; 4) территориальная целостность и политическая 
независимость государства неприкосновенны; 5) каждое го-
сударство имеет право свободно выбирать и развивать свои 
политические, социальные, экономические и культурные 
системы; 6) каждое государство должно выполнять полно-
стью и добросовестно свои международные обязательства 
и жить в мире с другими государствами. Формально-юриди-
ческое равенство государств не означает их фактического 
равенства в отношении, в частности, их территории, чис-
ленности населения, экономической и военной мощи, поли-
тического влияния в системе международных отношений и 
т.д. П.с.р.г. предполагает, что все государства обладают в 
силу своей суверенности одинаковой правоспособностью и 
в равной мере обязаны строго соблюдать общепризнанные 
принципы и нормы международного права. Равноправие 
государств означает право каждого государства принимать 
участие на равных началах с другими государствами в ре-
шении всех международных вопросов, затрагивающих за-
конные интересы данного государства, равенство голосов 
всех государств при принятии решений на международных 
конференциях и в международных организациях, участие 
на равноправной основе в создании норм международного 
права. П.с.р.г. предполагает тж. равноправие всех народов 
и наций, независимо от их величины, расы, языка, религии, 
уровня культурного и экономического развития и т.д.
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ПРИНЦИП ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ГО-
СУДАРСТВ – общепризнанный принцип современного 
международного права. Иногда именуется принципом це-
лостности государственной территории или принципом не-
прикосновенности государственной территории, но их суть 
одна – запрещение насильственного захвата, присоедине-
ния или расчленения территории иностранного государства. 
Поворотным пунктом в становлении П.т.ц.г. явилось между-
народно-правовое запрещение войны в качестве средства 
решения международных споров после Первой Мировой 
войны. Принятый в 1945 г. Устав ООН запретил угрозу силой 
или ее применение против территориальной неприкосновен-
ности и тем самым окончательно установил П.т.ц.г., хотя 
и в сжатой формулировке. В последующем ООН приняла 
ряд решений, которые развили это положение Устава ООН, 
дополняя его новым содержанием. Положения о террито-
риальной целостности и неприкосновенности были закреп-
лены в Декларации о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уставом ООН, кото-
рая была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1970 г. 
Важным этапом в становлении и развитии этого принципа 
явился Заключительный акт Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 1975 г., в котором содержится 
обязательство государств-участников уважать территори-
альную целостность друг друга, воздерживаться от любых 
действий, несовместимых с Уставом ООН, против терри-
ториальной целостности, политической независимости или 
единства любого государства – участника совещания, в осо-
бенности путем применения силы или угрозы силой, а тж. 
воздерживаться от того, чтобы превращать территорию друг 
друга в объект военной оккупации или других прямых или 
косвенных мер применения силы в нарушение международ-
ного права или в объект приобретения с помощью таких мер 
или угрозы их осуществления. Данный принцип запрещает 
территориальные захваты в любой форме, и это определяет 
его значение в современных международных отношениях. 
Он нашел тж. свое отражение во многих международных до-
говорах применительно к конкретным регионам и странам.

ПРИНЦИП УВАЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕ-
РЕНИТЕТА – общепризнанный принцип международного 
права, включающий в себя признание и уважение полити-
ческой независимости государства, его территориального 
верховенства и территориальной целостности, равноправия 
с другими государствами, права свободно выбирать и раз-
вивать свои политические, социальные, экономические и 
культурные системы; обязанности уважать суверенитет дру-
гих государств и строить отношения с ними в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного 
права. Появление этого принципа в международном праве 
относится к периоду перехода от феодализма к буржуаз-
ному обществу. Первоначально он выступал как принцип 
уважения суверенитета монарха, а в связи с буржуазными 
революциями приобрел характер П.у.г.с. В современном 
международном праве содержание данного принципа зна-
чительно расширилось. П.у.г.с. закреплен Уставом ООН, он 
вошел в Декларацию о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничест-
ва между государствами в соответствии с Уставом ООН 
1970 г., Заключительный акт Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 1975 г. На основании этих до-
кументов в содержание П.у.г.с. включаются: 1) обязанность 
уважать суверенитет других государств, суверенное равенс-
тво и своеобразие друг друга; 2) обязанность уважать все 
права, присущие суверенитету и охватываемые им, в т.ч. 
право каждого государства на юридическое равенство, тер-
риториальную целостность, свободу и политическую неза-
висимость; 3) обязанность государств уважать право друг 
друга свободно выбирать и развивать свои политические, 
социальные, экономические и культурные системы, равно 
как и право устанавливать свои законы и административные 

правила; 4) обязанность государств уважать право друг дру-
га определять и осуществлять по своему усмотрению отно-
шения с другими государствами согласно международному 
праву; 5) обязанность государств уважать права друг друга 
на изменение своих границ в соответствии с международ-
ным правом мирным путем и по договоренности; 6) обязан-
ность уважать право каждого государства принадлежать или 
не принадлежать к международным организациям, участво-
вать или не участвовать в двусторонних или многосторон-
них договорах, а тж. уважать право на нейтралитет. П.у.г.с. 
обязывает участников международного общения уважать 
суверенитет любого государства, независимо от величины 
его территории, размеров населения, различий экономи-
ческого, социального, политического или иного характера, 
и воздерживаться от его нарушения в любой форме. Особо 
недопустимо нарушение суверенитета с применением силы 
или угрозы силой. Неукоснительное уважение суверените-
та является необходимым условием существования равно-
правных государств, обеспечивающим невмешательство 
одних участников международного общения во внутренние 
дела других. Взаимное уважение государственного сувере-
нитета – решающая предпосылка мирного сосуществования 
государств различных социально-экономических систем, 
развития международного сотрудничества государств и 
обеспечения прочного мира между ними.

ПРИНЦИП УТИ ПОССИДЕТИС (лат. uti possidetis – «как 
вы владеете») – принцип, означающий, что стороны могут 
владеть тем, что захватили, и в том же объеме. Был исполь-
зован, в частности, при достижении независимости бывши-
ми испанскими колониями на американском континенте и 
был закреплен в конституциях латиноамериканских госу-
дарств. Он означал при этом, что границами вновь образо-
вавшихся республик становятся границы бывших испанских 
провинций, на месте которых они возникли. Однако эти гра-
ницы зачастую не были четко выражены ни на картах, ни 
на местности. Фактические границы колониальных провин-
ций нередко расходились с юридическими, предписанными 
властями метрополии. Эта нечеткость границ впоследствии 
вызвала множество территориальных споров, для решения 
которых применялся П.у.п. Иногда к формулировке П.у.п. 
добавлялось слово «juris», что означало владение юриди-
ческое, а не фактическое, и соответственно этот принцип 
применялся к юридическим границам, а не к фактическим. 
П.у.п. получил значительное распространение в качестве 
принципа правопреемства государственных границ. 

ПРИНЦИП ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТА – в федера-
тивных государствах – конституционно-правовой принцип, 
согласно которому в случае, если окажется, что федераль-
ный закон и закон субъекта федерации по-разному регули-
руют один и тот же вопрос в рамках сферы конкурирующей 
(совместной) компетенции федерации и ее субъектов, дейс-
твует федеральный закон. В РФ П.ф.п. закреплен в ст. 76 
Конституции РФ 1993 г.

ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО ГРАЖДАНСТВА – пра-
вило, позволяющее определить, какому гражданству лица 
с двойным гражданством отдать предпочтение. Чаще всего 
этот вопрос может возникнуть при нахождении лица с двой-
ным гражданством на территории третьего государства, 
особенно в тех случаях, когда государства, гражданство ко-
торых оно имеет, стремятся оказать ему дипломатическую 
защиту. Эффективность гражданства определяется обычно 
постоянным местожительством соответствующего лица, на-
личием у него документов определенного государства, вла-
дением определенным языком и т.д. П.э.г. часто применялся 
международными арбитражами в практике ряда зарубежных 
государств. Он тж. нашел отражение в ряде международных 
договоров.

ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРИЗНАНИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА – правило, касающееся эффективности 
осуществления власти новым правительством в пределах 
территории своего государства, что предполагает тж. вне-
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шнюю независимость правительства, его жизнеспособность 
и поддержку населением. Данный принцип является одним 
из правил, применяемых при решении вопроса о признании 
правительства. При признании государства не применяется.

ПРИНЦИПАЛ (лат. principalis – главный) – 1) хозяин, 
глава; 2) лицо, от имени которого действует агент, предста-
витель, для которого брокер выполняет приказ. См. АГЕНТ-
СКИЙ ДОГОВОР; 3) основной, главный должник и обяза-
тельстве; 4) дилер, участвующий в сделке за свой счет.

ПРИНЦИПАТ (лат. principatus от princeps – первый, гла-
ва) – в исторической литературе – условный термин для 
обозначения сложившейся в Древнем Риме в период ранней 
империи (27 г. до н.э. – 193 г. н.э.) специфической формы 
монархии, при которой формально сохранялись некоторые 
республиканские учреждения, а император именовался при-
нцепсом. Система П. стала оформляться при Октавиане Ав-
густе, власть которого основывалась на соединении различ-
ных магистратур. Август и его преемники, будучи принцеп-
сами сената, одновременно сосредоточивали в своих руках 
высшую гражданскую (пожизненный народный трибун) и 
военную власть. Формально продолжало существовать рес-
публиканское устройство: сенат, комиции (Народные соб-
рания), магистратуры (кроме цензоров). Но эти институты 
потеряли прежнее политическое значение, т.к. выборы в них 
и их деятельность регулировались принцепсом. Реальная 
власть была сосредоточена в руках императорского бю-
рократического аппарата, штат которого непрерывно рос, и 
сфера деятельности расширялась.

ПРИНЦИПЫ КОНСТИТУЦИОННЫЕ – см. КОНСТИТУ-
ЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ.

ПРИНЯТИЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НОВОГО 
СУБЪЕКТА – процедура, предусматривающая изменение 
состава субъектов Российской Федерации в результате 
присоединения к Российской Федерации иностранного госу-
дарства или его части. 

ПРИНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА – одна из 
форм выражения согласия государства на обязательность 
для него международного договора. Согласно ст. 11 Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г. кроме 
принятия, согласие на обязательность договора может быть 
выражено тж. в форме подписания, обмена документами, 
образующими договор, ратификации, утверждения, присо-
единения. П.м.д. не следует смешивать с принятием текста 
договора после его выработки. Голосуя за договор, госу-
дарства принимают его текст, но не выражают еще согласия 
с вытекающими из него обязательствами. Принятие обя-
зательств по договору происходит на последующих стади-
ях процесса заключения международного договора. П.м.д. 
осуществляется обычно тогда, когда оно предусмотрено в 
самом договоре, и в той форме, в которой в нем указано.

ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА – приобретение наследства 
наследником. Не допускается П.н. под условием или с ого-
ворками. П.н. осуществляется путем подачи нотариальному 
органу по месту открытия наследства заявлений о П.н. До-
пускается П.н. фактически. Под фактическим вступлением 
во владение наследственным имуществом, свидетельству-
ющим о П.н., понимаются любые действия, свидетельству-
ющие о П.н., любые действия наследников по управлению, 
распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержа-
нию его в надлежащем состоянии, уплате налогов и т.п. До-
казательством вступления во владение имуществом могут 
служить справки управления делами администрации района 
(города) о том, что наследник, проживал совместно с насле-
додателем, или о том, что наследником взято имущество 
наследодателя, а тж. иные документы, свидетельствующие о 
вступлении наследника во владение имуществом наследода-
теля. Действия, направленные на П.н., должны быть совер-
шены в течение шести месяцев со дня открытия наследства. 
Срок на П.н. может быть продлен судом при наличии уважи-
тельных причин. Принятое наследство признается принадле-
жащим наследнику со времени открытия наследства.

ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОВ ПРОЦЕДУРА – см. ПРОЦЕДУРА 
ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОВ.

ПРИОБРЕТАТЕЛЬ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ – см. ДОБРО-
СОВЕСТНЫЙ ПРИОБРЕТАТЕЛЬ.

ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ – в соответствии с 
гражданским законодательством РФ – одно из оснований 
приобретения прав собственности. Согласно ст. 234 ГК РФ 
лицо – гражданин или юридическое лицо, не являющееся 
собственником имущества, но добросовестно, открыто и не-
прерывно владеющее как своим собственным недвижимым 
имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имущест-
вом в течение пяти лет, приобретает право собственности на 
это имущество. Право собственности на недвижимое и иное 
имущество, подлежащее государственной регистрации, воз-
никает у лица, приобретшего это имущество в силу П.д., с 
момента такой регистрации. До приобретения на имущество 
права собственности в силу П.д. лицо, владеющее имущест-
вом как своим собственным, имеет право на защиту своего 
владения против третьих лиц, не являющихся собственника-
ми имущества, а тж. не имеющих прав на владение им в силу 
иного предусмотренного законом или договором основания. 
Лицо, ссылающееся на давность владения, может присоеди-
нить ко времени своего владения все время, в течение кото-
рого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником 
это лицо является. Течение срока П.д. в отношении вещей, 
находящихся у лица, из владения которого они могли быть 
истребованы собственником или законным владельцем, 
начинается не ранее истечения срока исковой давности по 
соответствующим требованиям.

ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОБЩЕСТВ – покупка, а также получение иной возможности 
осуществления предоставленного акциями (долями) хозяйс-
твенных обществ права голоса на основании договоров до-
верительного управления имуществом, договоров о совмес-
тной деятельности, договоров поручения, других сделок или 
по иным основаниям.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ – право 
собственности может быть приобретено в силу юридических 
фактов, с которыми закон связывает его возникновение. 
Эти юридические факты именуются основаниями, или спо-
собами приобретения права собственности. В соответствии 
с гражданским законодательством РФ собственнику иму-
щества принадлежат результаты хозяйственного и иного 
использования его имущества, в том числе продукция, пло-
ды и другие доходы (например, находка вещи, обнаружение 
клада). Право собственности у приобретателя имущества по 
договору возникает с момента передачи вещи, если иное не 
предусмотрено законом или договором. Передачей призна-
ется вручение вещей приобретателю, а равно сдача транс-
портной организации для отправки потребителю и сдача на 
почту для пересылки приобретателю вещей либо передача 
товарораспорядительного документа на вещи. Гражданин 
или юридическое лицо, не являющееся собственником иму-
щества, но добросовестно, открыто и непрерывно владе-
ющее как своим собственным движимым имуществом не 
менее 5 лет, приобретает право собственности на это иму-
щество (приобретательная давность). Право собственности 
на недвижимое и иное имущество, подлежащее государс-
твенной регистрации, возникает у лица, приобретшего это 
имущество в силу приобретательной давности, с момента 
такой регистрации. 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОБЩИЙ ПОРЯДОК – см. ОБЩИЙ ПОРЯДОК 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК – см. УПРОЩЕННЫЙ 
ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖ-
ДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРАВ ДОКТРИНА – см. ДОКТРИНА 
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРАВ.
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ПРИОРИТЕТ (от лат. prior – первый, старший) – преиму-
щественное право, значение, положение.

ПРИОРИТЕТ ВЫСТАВОЧНЫЙ – см. ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ПРИОРИТЕТ.

ПРИОРИТЕТ КОНВЕНЦИОННЫЙ – см. КОНВЕНЦИОН-
НЫЙ ПРИОРИТЕТ.

ПРИОРИТЕТ СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИЖЕНИЯ – в 
РФ устанавливается по дате поступления в Государствен-
ную комиссию РФ по испытанию и охране селекционных 
достижений заявки на выдачу патента или заявки на допуск 
к исследованию. Если в один и тот же день в Госкомиссию 
поступают две или более заявки на одно и то же селекцион-
ное достижение, приоритет устанавливается по более ран-
ней дате отправки заявки.

ПРИОРИТЕТ ТОВАРНОГО ЗНАКА – в РФ устанавли-
вается по дате поступления в Патентное ведомство заявки, 
удовлетворяющей требованиям Закона РФ «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест про-
исхождения товаров» от 23 сентября 1993 г. П.т.з. может 
устанавливаться по дате подачи первой заявки в государс-
тве – участнике Парижской конвенции по охране промыш-
ленной собственности (конвенционный приоритет), если в 
Патентное ведомство заявка поступила в течение шести ме-
сяцев с указанной даты. П.т.з., помещенного на экспонатах 
официальных или официально признанных международных 
выставок, организованных на территории одного из госу-
дарств – участников Парижской конвенции по охране про-
мышленной собственности, может устанавливаться по дате 
начала открытого показа экспоната на выставке (выставоч-
ный приоритет), если в Патентное ведомство заявка на то-
варный знак поступила в течение шести месяцев с указан-
ной даты. Заявитель, желающий воспользоваться правом 
конвенционного или выставочного приоритета, обязан ука-
зать это при подаче заявки на товарный знак или в течение 
двух месяцев с даты поступления заявки в Патентное ве-
домство и приложить необходимые документы, подтвержда-
ющие правомерность такого требования, либо представить 
эти документы не позднее трех месяцев с даты поступления 
заявки в Патентное ведомство. П.т.з. может устанавливать-
ся по дате международной регистрации товарного знака в 
соответствии с международными договорами РФ. 

ПРИОРИТЕТА И ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНА-
РОДНОГО ПРАВА ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП ПРИОРИТЕ-
ТА И ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

ПРИОРИТЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРИНЦИП – см. ПРИ-
НЦИП ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТА.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ – ин-
вестиционный проект, суммарный объем капитальных вло-
жений в который соответствует требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, включенный в перечень, ут-
верждаемый Правительством Российской Федерации.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОД-
НОГО ДОГОВОРА – временное прекращение применения 
международного договора, возникающее в силу различных 
обстоятельств: договоренности участников, заключения 
последующего договора, нарушения договора одним из 
участников, последующей невозможности выполнения дого-
вора и др. П.д.м.д. влечет определенные правовые последс-
твия – освобождает участников договора от обязанности его 
выполнения в течение всего периода такого приостанов-
ления, но не влияет в остальном на их правоотношения. Б 
период П.д.м.д. его участники воздерживаются от действий, 
которые могли бы помешать возобновлению его действия 
(ст.ст. 57– 62, 72 Венской конвенции о праве международ-
ных договоров 1969 г.). 

ПРИПИСНОЙ СОСТАВ – в Российской Федерации: граж-
дане, пребывающие в запасе и заблаговременно приписан-
ные к воинским частям для прохождения военной службы в 
военное время.

ПРИРАЩЕНИЕ – абсолютное значение увеличения 
средств, ресурсов, расходов, результатов.

ПРИРАЩЕННЫЙ ПАЙ – часть пая члена кооператива, 
сформированная за счет кооперативных выплат и погашае-
мая в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
сельскохозяйственной кооперации».

ПРИРОДНАЯ СРЕДА (ПРИРОДА) – совокупность ком-
понентов природной среды, природных и природно-антропо-
генных объектов.

ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫЙ ОБЪЕКТ – природный 
объект, измененный в результате хозяйственной и иной де-
ятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладаю-
щий свойствами природного объекта и имеющий рекреаци-
онное и защитное значение.

ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ЗЕМЛИ – см. ФОНДА 
ЗЕМЛИ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА.

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ КОМПОНЕНТЫ – см. КОМПО-
НЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.

ПРИРОДНЫЕ КАМНИ ДРАГОЦЕННЫЕ – см. ДРАГО-
ЦЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ КАМНИ.

ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ – минеральные 
воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный кли-
мат, другие природные объекты и условия, используемые 
для лечения и профилактики заболеваний и организации 
отдыха. Лечебные свойства природных объектов и условий 
устанавливаются на основании научных исследований, мно-
голетней практики и утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, ведающим вопросами здравоохра-
нения.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ – компоненты природной сре-
ды, природные объекты и природно – антропогенные объек-
ты, которые используются или могут быть использованы при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качес-
тве источников энергии, продуктов производства и предме-
тов потребления и имеют потребительскую ценность.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 
ШЕЛЬФА – минеральные и другие неживые ресурсы мор-
ского дна и его недр (далее – минеральные ресурсы), а тж. 
живые организмы, относящиеся к «сидячим видам», т.е. ор-
ганизмы, которые в период, когда возможен их промысел, 
находятся в неподвижном состоянии на морском дне или под 
ним либо не способны передвигаться иначе, как находясь в 
постоянном физическом контакте с морским дном или его 
недрами (далее – живые ресурсы). Перечень видов живых 
организмов, являющихся живыми ресурсами континенталь-
ного шельфа, устанавливается специально уполномоченным 
на то федеральным органом по рыболовству. Минеральные 
и живые ресурсы континентального шельфа находятся в ве-
дении РФ; деятельность по разведке, разработке (промыслу) 
таких ресурсов и их охране входит в компетенцию Правитель-
ства РФ.

ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ – 
см. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ.

ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК.

ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК – см. ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК.

ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС – комплекс функционально и 
естественно связанных между собой природных объектов, 
объединенных географическими и иными соответствующи-
ми признаками.

ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ – территория, которая не 
подверглась изменению в результате хозяйственной и иной 
деятельности и характеризуется сочетанием определенных 
типов рельефа местности, почв, растительности, сформиро-
ванных в единых климатических условиях.

ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ – естественная экологическая 
система, природный ландшафт и составляющие их элемен-
ты, сохранившие свои природные свойства

ПРИРОДНЫЙ ПАРК – природоохранные рекреационные 
учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской 
Федерации, территории (акватории) которых включают в 
себя природные комплексы и объекты, имеющие значитель-
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ную экологическую и эстетическую ценность, и предназна-
чены для использования в природоохранных, просветитель-
ских и рекреационных целях. Территории П.п. располагаются 
на землях, предоставленных им в бессрочное (постоянное) 
пользование, в отдельных случаях – на землях иных пользо-
вателей, а тж. собственников. Решение об образовании П.п. 
принимают органы государственной власти субъектов РФ по 
представлению специально уполномоченных на то государс-
твенных органов РФ в области охраны окружающей при-
родной среды по согласованию с органами местного само-
управления. П.п. являются юридическими лицами, которые 
не имеют в качестве цели своей деятельности извлечение 
прибыли, т.е. являются некоммерческими организациями и 
создаются в форме финансируемого за счет средств бюдже-
та субъекта РФ природоохранного учреждения.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК НАЦИОНАЛЬНЫЙ – см. НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК.

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – см. ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЛИ – см. 
ЗЕМЛИ ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ПРИРОДООХРАННЫЕ НОРМАТИВЫ – см. НОРМАТИ-
ВЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – см. ТРЕБОВА-
НИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРИРОДЫ ОХРАНА – см. ОХРАНА ПРИРОДЫ.
ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРАТА – в российском уголов-

ном праве (ст. 160 УК РФ) – одно из преступлений против 
собственности, заключающееся в хищении чужого имущес-
тва, вверенного виновному. С объективной стороны присво-
ение состоит в неправомерном удержании (невозвращении) 
чужого имущества, вверенного виновному для определенной 
цели, а растрата представляет собой отчуждение и потреб-
ление такого имущества. Иногда в теории уголовного права 
растрата рассматривается как частный случаи присвоения.

ПРИСВОЕНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) РАДИОЧАСТОТЫ ИЛИ 
РАДИОЧАСТОТНОГО КАНАЛА – разрешение в письменной 
форме на использование конкретной радиочастоты или ра-
диочастотного канала с указанием конкретного радиоэлект-
ронного средства, целей и условий такого использования.

ПРИСВОЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА – в российском уголовном праве (ст. 288 УК РФ) – 
одно из преступлений против государственной власти, ин-
тересов государственной (муниципальной) службы, заклю-
чающееся в присвоении государственным служащим или 
служащим органа местного самоуправления, не являющим-
ся должностным лицом, полномочий должностного лица и 
совершении им в связи с этим действий, которые повлекли 
существенное нарушение прав и законных интересов граж-
дан или организаций.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДОГОВО-
РУ – одна из форм (наряду с подписанием, обменом доку-
ментами, образующими договор, ратификацией, принятием, 
утверждением) выражения согласия государства на обяза-
тельность для него международного договора (ст. 11 Венс-
кой конвенции о праве международных договоров 1969 г.). 
Если государство с самого начала не было участником до-
говора, оно может присоединиться к нему на условиях, им 
предусмотренных. Обычно П. к м.д. применяется в отно-
шении многосторонних договоров и осуществляется путем 
сдачи депозитарию специального акта или подписания спе-
циального протокола. СССР в своей практике неоднократно 
использовал П. к м.д. как способ выражения согласия быть 
связанным международным договором. Так, в 1973 г. СССР 
присоединился к Всемирной Женевской конвенции об авто-
рском праве 1952 г.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – см. РЕ-
ОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР ПРИСО-
ЕДИНЕНИЯ.

ПРИСОЕДИНЕНИЯ УСЛУГА – см. УСЛУГА ПРИСОЕДИ-
НЕНИЯ.

ПРИСУТСТВИЕ (ПРИСУТСТВЕННОЕ МЕСТО) – госу-
дарственное учреждение в дореволюционной России.

ПРИСУТСТВИЕ ВОЕННОЕ – см. ВОЕННОЕ ПРИСУТС-
ТВИЕ

ПРИСЯГА – официальное и торжественное обещание 
(клятва) в верности. П. обычно приносит лицо, избранное 
президентом страны при вступлении в должность. Военная 
П. – клятва гражданина при вступлении его в ряды воору-
женных сил выполнять обязанность защиты Отечества в со-
ответствии с конституционными требованиями.

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ – лица, подбираемые или 
назначаемые для определенного судебного процесса из 
числа граждан с соблюдением некоторых цензовых условий 
(возраста, отсутствия судимости и т.д.). Их число и харак-
тер дел, для рассмотрения которых они созываются, строго 
ограничиваются. Кроме П.з. в суде участвует постоянный 
(коронный) судья. П.з. в уголовном процессе обычно выно-
сят вердикт о виновности или невиновности подсудимого, в 
гражданском процессе решают только вопрос факта. В со-
ответствии с российским законодательством П.з. – это граж-
дане РФ, включенные в списки П.з. и призванные в установ-
ленном законом порядке к участию в осуществлении право-
судия путем рассмотрения уголовных дел. П.з. могут быть 
дееспособные граждане, достигшие 25 лет, не имеющие 
судимости. Институт П.з. существовал в России с 1862 по 
1917 гг., воссоздан в 1992 г. П.з. для рассмотрения конкрет-
ного дела отбираются аппаратом суда методом случайной 
выборки. П.з. обязан правдиво ответить на вопросы пред-
седательствующего, задаваемые при отборе для участия в 
рассмотрении дела, а тж. предоставить по его требованию 
иную необходимую информацию о себе и об отношениях с 
другими лицами, участвующими в деле. П.з. обязан соблю-
дать порядок в судебном заседании и подчиняться законным 
распоряжениям председательствующего.

ПРИСЯЖНЫЕ СЧЕТЧИКИ, ТАЛЬМЫ – лица, ведущие 
счет груза во время выгрузки и погрузки судна, преимущес-
твенно при перевозке грузов отдельными местами. В зару-
бежных портах тальманский счет производят специализиро-
ванные организации присяжных счетчиков.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ – в России в 1864-
1917 гг. – адвокат на государственной службе при окружном 
суде или судебной палате.

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ КОЛЛЕГИЯ – см. КОЛ-
ЛЕГИЯ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ.

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ СТАРШИНА – см. СТАР-
ШИНА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ.

ПРИТВОРНАЯ СДЕЛКА – сделка, совершаемая с целью 
прикрыть другую сделку (п. 2 ст. 170 ГК РФ). П.с. является 
ничтожной, т.е. недействительной с момента заключения не-
зависимо от признания ее таковой в суде. К сделке, которую 
стороны действительно имели в виду, с учетом существа 
сделки применяются относящиеся к ней правила.

ПРИТОК КАПИТАЛА – поступление денежных средств 
в национальную экономику из-за рубежа в виде кредитов, 
а также за счет продажи финансовых активов иностранным 
покупателям. 

ПРИТОН – по смыслу уголовного законодательства РФ – 
место, где регулярно (систематически) собираются, как пра-
вило, разные люди для совершения развратных действий, 
участия в азартных играх, распития спиртных напитков или 
употребления препаратов, вызывающих одурманивание. П. 
может служить как обычное, так и специально приспособ-
ленное помещение жилого или нежилого характера. УК 
РСФСР устанавливал ответственность за содержание «П. 
разврата», «игорных П.», «П. для распития спиртных налит-
ков», «П. для одурманивания», «П. для потребления наркоти-
ческих средств». УК РФ 1997 г. предусматривает уголовную 
ответственность только за организацию или содержание П. 

ПРИ 
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для занятий проституцией (ст. 241) и для потребления нарко-
тических средств или психотропных веществ (ст. 232).

ПРИЧАЛ – гидротехническое сооружение, имеющее ус-
тройства для безопасного подхода судов и предназначенное 
для безопасной стоянки судов, их загрузки, разгрузки и об-
служивания, а также посадки пассажиров на суда и высадки 
их с судов.

ПРИЧАЛ ГОТОВЫЙ – см. ГОТОВЫЙ ПРИЧАЛ.
ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА НЕВИНОВНОЕ – см. НЕВИНОВ-

НОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА.
ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ – пре-

ступление против личности, предусмотренное ст. 109 УК РФ. 
УК РСФСР употреблял термин «неосторожное убийство».

ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ – в праве – необходимая связь 
между явлениями, при которой одно явление (причина) 
предшествует другому (следствию) и порождает его.

ПРОБА БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ – количественное 
содержание золота, серебра и платины в лигатурном спла-
ве, из которого изготовляются ювелирные изделия и про-
изводится чеканка монет. П.б.м., принятая в большинстве 
стран, выражается числом частей металла в 1000 частях (по 
массе) лигатурного сплава; чистому металлу соответствует 
1000-я П.б.м. В Российской Федерации для ювелирных из-
делий установлены следующие П.б.м.: 375, 500, 583, 750 и 
958 – для золота; 750, 800, 875, 916, 925 и 960 – для серебра; 
950 – для платины; 500 и 850 – для палладия.

ПРОБАЦИЯ (англ. probation) – в уголовном праве США – 
вид условного осуждения, при котором осужденный помеща-
ется на время испытательного срока, установленного судом, 
под надзор специальных органов. На осужденного на время 
П. может быть наложен тж. ряд дополнительных ограниче-
ний (например, не посещать определенных мест, воздержи-
ваться от общения с определенными лицами и т.п.).

ПРОБИРНОЕ КЛЕЙМО – клеймение изделий из драго-
ценных металлов.

ПРОБИРНЫЙ НАДЗОР – государственный контроль за 
соответствием изделий из драгоценных металлов узаконен-
ным пробам.

ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕИ – осуществление мероприя-
тий, включающих в себя заключение договоров (контрактов) 
с оператором лотереи, изготовителем лотерейных билетов, 
изготовителем лотерейного оборудования, программных 
продуктов и (или) иных необходимых для проведения лоте-
реи договоров (контрактов), распространение лотерейных 
билетов и заключение договоров с участниками лотереи, 
розыгрыш призового фонда лотереи, экспертизу выигрыш-
ных лотерейных билетов, выплату, передачу или предостав-
ление выигрышей участникам лотереи.

ПРОВИЗИЯ – в практике бухгалтерского учета: вынуж-
денный целевой расход, например на уплату подоходного 
налога. 

ПРОВИЗИЯ БАНКОВСКАЯ – см. БАНКОВСКАЯ ПРО-
ВИЗИЯ.

ПРОВИЗОР (лат. provisor – заготовляющий) – звание, 
присваиваемое окончившим фармацевтический институт и 
дающее право на управление аптекой (аптечный работник с 
высшим фармацевтическим образованием).

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ШТАТЫ (фр. etats provinciaux) – ор-
ганы сословного представительства в ряде провинций сред-
невековой Франции, имевшие для них примерно то же значе-
ние, какое имели Генеральные штаты для всей Франции. П.ш. 
сложились в разное время в различных провинциях (в XIV-XVI 
вв.) и были неоднородны по своей организации и правам.

ПРОВИНЦИЯ – 1) в Древнем Риме район, предоставлен-
ный в управление высшему должностному лицу (консулу, 
претору); позднее завоеванная область вне Италии; нахо-
дившаяся под управлением проконсула или пропретора; 2) 
название субъектов федерации в Аргентине, Канаде, Па-
кистане; 3) название наиболее крупных административно-
территориальных единиц в Нидерландах, Колумбии и ряде 
других унитарных государств.

ПРОВОКАТОР (лат. provocator) – в ряде зарубежных го-
сударств (например, ФРГ) – тайный агент полиции, вступаю-
щий в контакт с преступными элементами (потенциальными 
нарушителями уголовного закона) с целью побудить их к 
совершению определенных противоправных действий для 
облегчения последующего изобличения и ареста указанных 
элементов. Иногда деятельность П. в преступной органи-
зации носит долгосрочный характер и представляет собой 
форму «внутреннего контроля» за преступной средой.

ПРОВОКАЦИИ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ – см. ЭЛЕКТОРАЛЬ-
НЫЕ ПРОВОКАЦИИ

ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ ЛИБО КОММЕРЧЕСКОГО 
ПОДКУПА – в уголовном праве РФ (ст. 304 УК РФ) – пре-
ступление против правосудия, заключающееся в попытке 
передачи должностному лицу либо лицу, выполняющему уп-
равленческие функции в коммерческих или иных организа-
циях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущес-
тва или оказания ему услуг имущественного характера в 
целях искусственного создания доказательств совершения 
преступления либо шантажа.

ПРОГНОЗ (греч. prognôsis – предвидение, предсказа-
ние) – научно обоснованная гипотеза о вероятном будущем 
состоянии системы и объектов и характеризующие это со-
стояние показатели. Разработку и составление П. называют 
прогнозированием. Прогнозирование широко используется 
на предварительных стадиях разработки планов и программ 
как инструмент научного предвидения, вариантного анали-
за, получения дополнительной информации при выработке 
решений. П. применяются и в качестве планов-ориентиров. 
В рыночной экономике распространено прогнозирование 
спроса, рыночной конъюнктуры. 

ПРОГНОЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ – см. ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА – исследование буду-
щего (возможного) спроса на товары и услуги в целях луч-
шего обоснования соответствующих производственных пла-
нов. П.с. подразделяется на краткосрочное (конъюнктурное), 
среднесрочное и долгосрочное.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТОВАРНОГО РЫНКА – оценка 
перспектив развития конъюнктуры товарного рынка, изме-
нения рыночных условий на предстоящий период для учета 
прогнозных данных в маркетинговых программах, в тактике 
и стратегии маркетинга предприятий. П.т.р. основывается на 
анализе фактических данных прошлого и настоящего иссле-
дуемого рынка. Цель прогноза – определить тенденции фак-
торов, воздействующих на рыночную ситуацию, к которым 
относятся: общехозяйственная конъюнктура; структурные 
изменения экономики; изменения потребностей покупате-
лей; изменение цен и показателей кредитной и валютно-
финансовой сфер; появление новых товарных рынков. П.т.р. 
подразделяется на краткосрочное (на срок до 1,5 лет), сред-
несрочное (на 5 лет) и долгосрочное (до 15 лет).

ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ – см. 
КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ.

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ – по законодательству РФ об 
авторском праве – объективная форма представления со-
вокупности данных и команд, предназначенных для фун-
кционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с 
целью получения определенного результата, включая под-
готовительные материалы, полученные в ходе разработки 
программы для ЭВМ, и порождаемые ей аудиовизуальные 
отображения. Исключительные права на П. для ЭВМ как 
объект авторского права охраняются в соответствии с за-
конами РФ «Об авторском праве и смежных правах» и «О 
правовой охране программ для электронно-вычислительных 
машин и баз данных». Авторское право распространяется на 
любые П. для ЭВМ, как выпущенные, так и не выпущенные 
в свет, представленные в объективной форме, независимо 
от их материального носителя, назначения и достоинства, 
являющиеся результатом творческой деятельности автора. 
Творческий характер деятельности автора предполагается 
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до тех пор, пока не доказано обратное. Авторское право на 
П. для ЭВМ возникает в силу их создания. Для признания и 
осуществления авторского права на П. для ЭВМ не требует-
ся депонирования, регистрации или соблюдения иных фор-
мальностей. Авторское право действует с момента создания 
П. для ЭВМ в течение всей жизни автора и 70 лет после его 
смерти, считая с 1 января года, следующего за годом смер-
ти автора. Личные права автора на П. для ЭВМ охраняются 
бессрочно.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ – программа строительства и (или) 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объ-
ектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих сис-
тем и объектов в соответствии с потребностями жилищного 
и промышленного строительства, повышение качества про-
изводимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), 
улучшение экологической ситуации на территории муници-
пального образования.

ПРОГРАММА ПРЕДВЫБОРНАЯ – см. ПРЕДВЫБОРНАЯ 
ПРОГРАММА

ПРОГРАММА ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЕЙ – комплекс мер, направленных на выработку всеми 
кредиторами единых условий проведения реструктуризации 
долгов в целях улучшения финансового состояния сельско-
хозяйственных товаропроизводителей.

ПРОГРАММНОЕ ИЗДЕЛИЕ – программа на носителе дан-
ных, являющаяся продуктом промышленного производства.

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА – см. СОФТВЕР
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ – самостоятельное, отчуж-

даемое произведение, представляющее собой публикацию 
текста программы или программ на языке программирова-
ния или в виде исполняемого кода.

ПРОГРАММЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ – см. ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ АДАПТАЦИЯ – см. АДАПТА-
ЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ – см. 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ 
ДАННЫХ.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ВЫПУСК В СВЕТ – см. ВЫ-
ПУСК В СВЕТ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ДЕКОМПИЛИРОВАНИЕ – см. 
ДЕКОМПИЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – см. ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАН-
НЫХ.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ МОДИФИКАЦИЯ – см. МОДИ-
ФИКАЦИЯ (ПЕРЕРАБОТКА) ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ 
БАЗЫ ДАННЫХ.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ОПУБЛИКОВАНИЕ – см. ВЫ-
ПУСК В СВЕТ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ПЕРЕРАБОТКА – см. МОДИ-
ФИКАЦИЯ (ПЕРЕРАБОТКА) ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ 
БАЗЫ ДАННЫХ.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ РАСПРОСТРАНЕНИЕ – см. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ 
ДАННЫХ.

ПРОГРАММЫ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ – см. ПРЕЗИДЕНТ-
СКИЕ ПРОГРАММЫ.

ПРОГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ – система 
налогообложения, построенная на принципе увеличения на-
логовых ставок в зависимости от роста уровня облагаемого 
дохода налогоплательщика. При П.н. ставка налога возрас-
тает с ростом налоговой базы. В настоящее время выбор 
П.н. в большой степени основан на понятии дискреционного 
дохода, т.е. дохода, используемого по собственному усмот-

рению. Теоретически дискреционный доход представляет 
собой разницу между совокупным доходом и доходом, ко-
торый расходуется на удовлетворение первоочередных пот-
ребностей. Именно дискреционный, а не совокупный доход 
определяет истинную платежеспособность лица. Естествен-
но, что с ростом доходов уменьшается доля всех жизненно 
необходимых затрат (на продукты питания, покупку одежды, 
других товаров первой необходимости, на транспорт и т.п.) и 
возрастает доля дискреционного дохода. Очевидно, что при 
пропорциональном обложении совокупного дохода менее 
состоятельный плательщик несет более тяжелое налоговое 
бремя, чем более состоятельный, поскольку доля свободного 
дохода у него меньше, а доля налога, выплачиваемая за счет 
этого свободного дохода, выше. Поэтому необходима града-
ция налога сообразно иерархии потребностей человека.

ПРОГРЕССИВНЫЕ НАЛОГИ – налоги, ставка которых 
увеличивается ступенчатым образом в зависимости от ве-
личины облагаемого дохода. 

ПРОГУЛ – по трудовому праву РФ – неявка работника на 
работу без уважительных причин, а тж. отсутствие на работе 
без уважительной причины в течение четырех часов подряд 
в течение рабочего дня. В соответствии со ст. 81 Трудово-
го кодекса РФ П. может служить одним из оснований для 
расторжения трудового договора (контракта) по инициативе 
работодателя.

ПРОГУЛ ВЫНУЖДЕННЫЙ – см. ВЫНУЖДЕННЫЙ 
ПРОГУЛ.

ПРОДАВЕЦ – организация независимо от ее формы 
собственности, а тж. индивидуальный предприниматель, реа-
лизующие товары потребителям по договору купли-продажи.

ПРОДАЖА ПРЕДПРИЯТИЯ – см. ДОГОВОР ПРОДАЖИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ.

ПРОДАЖА УСЛОВНАЯ – см. УСЛОВНАЯ ПРОДАЖА.
ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ ДОГОВОР – см. ДОГО-

ВОР ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ.
ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР 

ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ СТИМУЛИРОВАНИЕ – см. СТИ-

МУЛИРОВАНИЕ СБЫТА.
ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРА – совокупность разнообраз-

ных мер, усилий, действий, предпринимаемых производи-
телями или продавцами товара, посредниками в целях по-
вышения спроса, увеличения сбыта, расширения рыночного 
поля товара. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА – ком-
плекс мер, направленных на реализацию туристского про-
дукта (реклама, участие в специализированных выставках, 
ярмарках, организация туристских информационных цент-
ров по продаже туристского продукта, издание каталогов, 
буклетов и др.).

ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ СТРУКТУРА – см. СТРУК-
ТУРА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙС-
ТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 
ФАО – межправительственное специализированное уч-
реждение ООН; основана в 1945 г. в Квебеке (Канада). На 
2006 г. в ФАО входило 184 государства. ФАО оказывает тех-
ническое содействие и продовольственную помощь, а тж. 
подготавливает прогнозы и статистические данные по воп-
росам развития мирового сельского хозяйства. Целями ФАО 
являются: улучшение питания и повышение уровня жизни; 
улучшение производства, переработки, сбыта и распределе-
ния всего продовольствия и продукции сельского хозяйства, 
лесоводства и рыболовства; содействие развитию сельских 
районов и улучшение условий жизни сельского населения; 
посредством всех этих мер – ликвидация голода. Осущест-
влению данных целей ФАО содействует капиталовложени-
ями в сельское хозяйство, передачей технологий развива-
ющимся странам и развитию в них сельскохозяйственных 
исследований. Высшим органом ФАО является Конферен-
ция, созываемая раз в 2 года (предусмотрена возможность 
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внеочередных сессий); в период между сессиями Конферен-
ции действует Совет. Конференция определяет основные 
принципы деятельности организации, утверждает бюджет, 
рассматривает общую ситуацию с продовольствием и поло-
жение в сельском хозяйстве, принимает рекомендации по 
национальным и международным мероприятиям в рамках 
своей компетенции, обсуждает проделанную работу, прини-
мает программу дальнейшей деятельности. Совет состоит 
из 49 избранных Конференцией государств-членов, которые 
имеют здесь своих представителей. Совет является испол-
нительным органом Конференции между ее сессиями. Со-
ветом принимаются необходимые решения согласно уставу 
Конференции, выполняются консультативные, рекоменда-
тельные и контрольные функции. В своей работе он опира-
ется на пять комитетов (по продуктам, рыболовству, лесам, 
сельскому хозяйству и всемирной продовольственной безо-
пасности). Генеральный директор избирается Конференци-
ей сроком на шесть лет. Он руководит работой ФАО под кон-
тролем Конференции и Совета, является главой секретари-
ата, разделенного на семь департаментов (экономической 
и социальной политики, сельского хозяйства, рыболовства, 
лесов, развития, управления и финансов, общих вопросов 
и информации). ФАО имеет региональные отделения в Аф-
рике, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Латинской 
Америке, на Ближнем Востоке и бюро по связи в Северной 
Америке (Вашингтон и Нью-Йорк). ФАО финансируется в ос-
новном за счет трех источников: взносов государств-членов, 
Программы развития ООН, средств Всемирного банка, а тж. 
из финансируемого государствами-членами Опекунского 
фонда. Местопребывание ФАО – Рим (Италия).

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ – сырье раститель-
ного, животного, микробиологического, минерального и 
искусственного происхождения и вода, используемые для 
изготовления пищевых продуктов.

ПРОДОЛЖАЕМОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ДЛЯЩЕЕСЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – преступление, складывающееся из ряда 
идентичных или сходных актов действия или бездействия, 
направленных к общей цели и составляющих в итоге единое 
преступление. К ним относятся, например, истязание, посто-
янное обвешивание продавцом покупателей, систематичес-
кое хищение чужого имущества и др.

ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ ИЗДАНИЕ – сериальное изда-
ние, выходящее через неопределенные промежутки време-
ни, по мере накопления материала, не повторяющимися по 
содержанию, однотипно оформленными нумерованными и 
(или) датированными выпусками, имеющими общее загла-
вие

ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДА-
НИЕ – электронное издание, выходящее через неопределен-
ные промежутки времени, по мере накопления материала, 
не повторяющимися по содержанию, однотипно оформлен-
ными нумерованными и (или) датированными выпусками, 
имеющими общее заглавие.

ПРОДУКТ ПРОГРАММНЫЙ – см. ПРОГРАММНЫЙ 
ПРОДУКТ

ПРОДУКТ ТУРИСТСКИЙ – см. ТУРИСТСКИЙ ПРО-
ДУКТ.

ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ – предназначенные 
для лечебного и профилактического питания детей в возрас-
те до 14 лет и отвечающие физиологическим потребностям 
детского организма пищевые продукты.

ПРОДУКТОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЛАДЕЛЕЦ – см. 
ВЛАДЕЛЕЦ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРО-
ДУКТОВ И (ИЛИ) СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОР-
МАЦИОННОГО ОБМЕНА.

ПРОДУКТОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СОБСТВЕННИК – 
см. СОБСТВЕННИК ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ ПРОДУКТОВ И (ИЛИ) СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА.

ПРОДУКТОВ ПИЩЕВЫХ БЕЗОПАСНОСТЬ – см. БЕЗО-
ПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.

ПРОДУКТОВ ПИЩЕВЫХ ИДЕНТИФИКАЦИЯ – см. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИА-
ЛОВ И ИЗДЕЛИЙ.

ПРОДУКТОВ ПИЩЕВЫХ ОБОРОТ – см. ОБОРОТ ПИ-
ЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ.

ПРОДУКТЫ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ – предназна-
ченные для лечебного и профилактического питания пище-
вые продукты.

ПРОДУКТЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ – см. ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЕ ПРОДУКТЫ (ПРОДУКЦИЯ).

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ – см. ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
ПРОДУКЦИИ АТТЕСТАЦИЯ – см. АТТЕСТАЦИЯ ПРО-

ДУКЦИИ.
ПРОДУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТЬ – см. БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРОДУКЦИИ.
ПРОДУКЦИИ ИДЕНТИФИКАЦИЯ – см. ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ ПРОДУКЦИИ.
ПРОДУКЦИИ РАЗДЕЛ – см. РАЗДЕЛ ПРОДУКЦИИ.
ПРОДУКЦИИ СЕБЕСТОИМОСТЬ – см. СЕБЕСТОИ-

МОСТЬ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ).
ПРОДУКЦИИ СЕРТИФИКАЦИЯ – см. СЕРТИФИКАЦИЯ 

ПРОДУКЦИИ.
ПРОДУКЦИИ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ – см. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОДУК-
ЦИИ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

ПРОДУКЦИИ ЦЕНА – см. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ.
ПРОДУКЦИЯ – 1) результат процесса производства 

в вещественной или информационной форме, который 
обладает полезными свойствами и предназначен для ис-
пользования потребителями с целью удовлетворения их 
потребностей. П. количественно измеряется в натураль-
ном и денежном выражении; 2) при выполнении соглаше-
ний о разделе продукции – полезное ископаемое, добытое 
из недр на территории Российской Федерации, а также на 
континентальном шельфе Российской Федерации и (или) в 
пределах исключительной экономической зоны Российской 
Федерации, на участке недр, предоставленном инвестору, и 
первое по своему качеству соответствующее государствен-
ному стандарту Российской Федерации, стандарту отрасли, 
региональному стандарту, международному стандарту, а 
в случае отсутствия указанных стандартов для отдельного 
добытого полезного ископаемого – стандарту организации 
(предприятия). Не может быть признана полезным ископа-
емым П., полученная при дальнейшей переработке (обога-
щении, технологическом переделе) полезного ископаемого 
и являющаяся П. обрабатывающей промышленности.

ПРОДУКЦИЯ АЛКОГОЛЬНАЯ – см. АЛКОГОЛЬНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ.

ПРОДУКЦИЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ – см. ИНФОРМА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ (ПРОДУКЦИЯ).

ПРОДУКЦИЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ – см. КОМПЕНСА-
ЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ.

ПРОДУКЦИЯ НАУЧНАЯ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКАЯ – см. НАУЧНАЯ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ.

ПРОДУКЦИЯ ПЛЕМЕННАЯ – см. ПЛЕМЕННАЯ ПРО-
ДУКЦИЯ.

ПРОДУКЦИЯ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ – см. ПО-
ЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ.

ПРОДУКЦИЯ ПРИБЫЛЬНАЯ – см. ПРИБЫЛЬНАЯ ПРО-
ДУКЦИЯ.

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВЕДЕННАЯ – см. ПРОИЗВЕДЕН-
НАЯ ПРОДУКЦИЯ.

ПРОДУКЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ – 
непереработанный материал растительного происхождения 
и П.р.п, которые по своей природе и (или) своему способу 
переработки могут создавать риск проникновения на терри-
торию Российской Федерации и (или) распространения на 
ней вредных организмов.
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ПРОДУКЦИЯ СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ – см. СПИРТО-
СОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ.

ПРОДУКЦИЯ СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ДЕНАТУРИРО-
ВАННАЯ – см. ДЕНАТУРИРОВАННАЯ СПИРТОСОДЕРЖА-
ЩАЯ ПРОДУКЦИЯ.

ПРОДУКЦИЯ СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ НЕПИЩЕВАЯ – 
см. СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ НЕПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ.

ПРОДУКЦИЯ СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ПИЩЕВАЯ – см. 
СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ НЕПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ.

ПРОДУКЦИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ – тираж или часть тиража отдельного номера периоди-
ческого печатного издания, отдельный выпуск радио-, теле-, 
кинохроникальной программы, тираж или часть тиража ау-
дио- или видеозаписи программы.

ПРОДУЦЕНТ (лат. producentis – производящий, создаю-
щий) – 1) производитель продукта, товара; 2) государство, 
производящее определенный товар. 

ПРОЕКТ АРХИТЕКТУРНЫЙ – см. АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ПРОЕКТ.

ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ – см. ИНВЕСТИЦИОН-
НЫЙ ПРОЕКТ.

ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ – см. 
ПРИОРИТЕТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ.

ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ – см. 
ПРИОРИТЕТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ.

ПРОЕКТИРОВЩИК ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – см. ГЕНЕРАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – норматив-
но установленный перечень документов, обосновывающих 
целесообразность и реализуемость проекта, раскрывающих 
его сущность, позволяющих осуществить проект. 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ – стоимость минимально-
го набора благ, жизненных средств, необходимого человеку 
для поддержания жизнедеятельности. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ ГРАНИЦ – наличие свободы передви-
жения людей и товаров через границу. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ – см. АУДИО-
ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА – двухмерное или трехмерное произведение 
искусства, перенесенное на предметы практического поль-
зования, включая произведение художественного промысла 
или произведение, изготовляемое промышленным спосо-
бом.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛУЖЕБНОЕ – см. СЛУЖЕБНОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ИЗГОТОВИ-
ТЕЛЬ – см. ИЗГОТОВИТЕЛЬ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРО-
ИЗВЕДЕНИЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ – см. ВОС-
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОБНАРОДОВАНИЕ – см. ОБНАРО-
ДОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОКАЗ – см. ПОКАЗ ПРОИЗВЕДЕ-
НИЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫЕ – см. ПРОИЗВОД-
НЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЭКЗЕМПЛЯР – см. ЭКЗЕМПЛЯР 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ – количество продук-
ции горнодобывающей промышленности и продукции раз-
работки карьеров, содержащееся в фактически добытом 
(извлеченном) из недр (отходов, потерь) минеральном сырье 
(породе, жидкости и иной смеси), первой по своему качеству 
соответствующей государственному стандарту Российской 
Федерации, стандарту отрасли, региональному стандарту, 
международному стандарту, а в случае отсутствия указан-
ных стандартов для отдельного добытого полезного иско-
паемого – стандарту организации (предприятия), добытой 
инвестором в ходе выполнения работ по соглашению о раз-
деле продукции и уменьшенной на количество технологи-

ческих потерь в пределах установленных нормативов. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ – юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы и фор-
мы собственности или физическое лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, осуществляющие подготовку, публикацию 
(выпуск) и рассылку (передачу, доставку) обязательного 
экземпляра (издатель, редакция средства массовой ин-
формации, производитель фонограммы, производитель 
аудиовизуальной продукции, организация по производству 
телерадиопродукции и телерадиовещательная организация, 
организации, осуществляющие научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы, и иные 
лица, осуществляющие подготовку, публикацию (выпуск) и 
рассылку (передачу, доставку) обязательного экземпляра).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ – см. 
ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕЛЕ- И РАДИОПРОДУКЦИИ – фи-
зическое и (или) юридическое лицо, специализирующееся 
на производстве теле- и (или) радиопрограмм, теле- и (или) 
радиопередач.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФОНОГРАММЫ – в соответствии 
с законодательством РФ об авторских и смежных правах 
– физическое или юридическое лицо, которое осуществило 
или заказало первую звуковую запись к.-л. произведения. 
П.ф. (или, другими словами, производителя оригинала фо-
нограммы) следует отличать от производителя копии фоног-
раммы, который никаких исключительных прав не получает. 
Исключительные права П.ф. действуют в течение 50 лет 
после первого опубликования фонограммы либо в течение 
50 лет после ее первой записи, если фонограмма не была 
опубликована и течение этого срока. См. тж. СМЕЖНЫЕ 
ПРАВА.

ПРОИЗВОДНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ – но законодательс-
тву РФ об авторском праве – переводы, обработки, аннота-
ции, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжиров-
ки и другие переработки произведений науки, литературы 
и искусства. П.п. охраняются авторским правом независимо 
от того, являются ли произведения, на которых они основаны 
или которые они включают, объектами авторского права.

ПРОИЗВОДНЫЙ ИСК – иск, предъявляемый пайщиком 
от имени акционерного общества. 

ПРОИЗВОДСТВА БЕЗОПАСНОСТЬ – см. БЕЗОПАС-
НОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ 
И УТИЛИЗАЦИИ.

ПРОИЗВОДСТВА КООПЕРИРОВАНИЕ МЕЖДУНА-
РОДНОЕ – см. МЕЖДУНАРОДНОЕ КООПЕРИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА.

ПРОИЗВОДСТВА МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИ-
АЛИЗАЦИЯ – см. МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИ-
ЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА.

ПРОИЗВОДСТВА ОТХОДЫ – см. ОТХОДЫ.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МАРКА – клеймо (штамп), про-

ставляемое на изделиях или на их упаковке в целях инди-
видуализации предприятия-изготовителя. По законодатель-
ству РФ П.м. должна содержать полное или сокращенное 
наименование изготовителя, его местонахождение, сведе-
ния о качестве, сорте, цене товара, стандарте, технических 
условиях и некоторые другие. Требования, предъявляемые 
к П.м., определяются стандартами или условиями догово-
ра поставки, согласно которым обычно предусматривается 
имущественная ответственность (штраф) поставщика за 
передачу покупателю (получателю) немаркированных либо 
ненадлежаще маркированных товаров. За рубежом в ос-
новном используется понятие торговой марки. Если в мар-
ку входят буквенные или цифровые обозначения, которые 
складываются в опознаваемое слово и их можно произнес-
ти, эта часть марки определяется как «марочное название» 
(например, «Шевроле», «Адидас»). Часть марки, которую 
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можно опознать, но нельзя произнести, а только описать, 
называется «марочным знаком» (эмблемой марки). Сюда 
относятся изображения, окраска или специфическое шриф-
товое оформление. Товар может поступать на рынок или под 
маркой производителя (ее называют тж. общенациональной 
маркой) или посредника (последний может присвоить ему 
свою марку (марку дилера или марку дистрибьютора). Про-
изводственная (как и торговая) марка применяется незави-
симо от товарного знака и в отличие от него не подлежит 
государственной регистрации и правовой охране.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА – программа деятель-
ности указанной организации по обеспечению производс-
тва ею товаров (оказания услуг) в сфере электро-, тепло-, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, ути-
лизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая 
включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой 
этой организацией системы коммунальной инфраструктуры 
и (или) объектов, используемых для утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМП-
ЛЕКС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – единая 
сеть железных дорог; предприятия, осуществляющие ре-
монт и модернизацию подвижного состава и контейнеров, 
производство или поставку запасных частей, оборудования 
и материалов, обеспечение средствами связи, сбор и обра-
ботку технологической информации, научные разработки в 
области техники, технологии и развития железнодорожного 
транспорта; предприятия и учреждения по подготовке кад-
ров в области железнодорожного транспорта; предприятия 
и учреждения социальной сферы.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВРЕДНОСТИ – см. ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЕ ВРЕДНОСТИ.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БРАК – продукция, изготов-
ленная с нарушением или отступлением от стандартов, тех-
нических условий. Полным браком считается совершенно 
негодная продукция. Частичным – продукция, которая, хотя 
и не отвечает установленным техническим требованиям, но 
может быть использована.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (АРТЕЛЬ) – по 
гражданскому законодательству РФ – добровольное объ-
единение граждан на основе членства для совместной про-
изводственной или иной хозяйственной деятельности (про-
изводство, переработка, сбыт промышленной, сельско-
хозяйственной и иной продукции, выполнение различных 
работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других 
услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии 
и объединении его членами (участниками) имущественных 
паевых взносов. Законом и учредительными документами 
П.к. может быть предусмотрено участие в его деятельнос-
ти юридических лиц. П.к. является коммерческой органи-
зацией. Члены П.к. несут по обязательствам кооператива 
субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, пре-
дусмотренных законом о производственных кооперативах и 
уставом кооператива. Фирменное наименование П.к. долж-
но содержать его наименование и слова «производственный 
кооператив» или «артель». Правовое положение П.к. и пра-
ва и обязанности их членов определяются в соответствии с 
ГК РФ и законами о производственных кооперативах. Осо-
бенности создания и деятельности П.к. в сфере сельского 
хозяйства определяются ФЗ «О сельскохозяйственной коо-
перации» от 15 ноября 1995 г.

ПРОИЗВОДСТВО ВЫЗЫВНОЕ – см. ВЫЗЫВНОЕ ПРО-
ИЗВОДСТВО.

ПРОИЗВОДСТВО ДОСУДЕБНОЕ – см. ДОСУДЕБНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ – из-
влечение драгоценных металлов из добытых комплексных 
руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих дра-
гоценные металлы, а также из лома и отходов, содержащих 
драгоценные металлы; аффинаж драгоценных металлов.

ПРОИЗВОДСТВО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ – см. ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

ПРОИЗВОДСТВО КОГНИЦИОННОЕ – см. КОГНИЦИ-
ОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

ПРОИЗВОДСТВО КОНКУРСНОЕ – см. КОНКУРСНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО.

ПРОИЗВОДСТВО НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИ-
ХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ – действия, направленные на се-
рийное получение наркотических средств или психотропных 
веществ из химических веществ и (или) растений.

ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ – исследование, разработ-
ка, испытание, изготовление, а также художественная отде-
лка и ремонт оружия, изготовление боеприпасов, патронов 
и их составных частей.

ПРОИЗВОДСТВО ОСОБОЕ – см. ОСОБОЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВО.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ТАМО-
ЖЕННЫХ ПРАВИЛ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ – действие 
должностных лиц таможенных органов Российской Федера-
ции в отношении лиц, совершивших нарушение таможенных 
правил; производится в соответствии с Таможенным ко-
дексом РФ и законодательством РФ об административных 
правонарушениях. Дело о нарушении таможенных правил 
считается заведенным, а производство по нему начатым с 
момента составления протокола о соответствующем нару-
шении правил или об административном задержании лица. 
Производство ведется в таможенном органе РФ, в зоне де-
ятельности которого обнаружено это правонарушение. В 
производстве участвуют: физические лица и их законные 
представители; руководители, их заместители или другие 
работники предприятия, учреждений и организаций; адвока-
ты, эксперты и специалисты. Производство не может быть 
начато, а начатое – подлежит прекращению при отсутствии 
события, состава и некоторых других обстоятельств тамо-
женного правонарушения. Доказыванию, таким образом, 
подлежат: 1) событие правонарушения (время, место, спо-
соб и другие обстоятельства нарушения); 2) виновность 
физического или должностного лица; 3) обстоятельства, 
влияющие на степень и характер ответственности лица, при-
влекаемого за нарушение таможенных правил; 4) причины 
и условия, способствовавшие совершению нарушения тамо-
женных правил.

ПРОИЗВОДСТВО ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬ-
НОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ – производс-
тво организацией такой продукции в целях ее продажи и по-
лучения прибыли, а также для собственных нужд.

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ОСНОВ-
НЫЕ ТЕОРИИ – см. ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА.

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА СЕРТИФИКАТ – см. СЕР-
ТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА.

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА СТРАНА – см. СТРАНА 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА.

ПРОИСШЕСТВИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ – см. 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.

ПРОКАТ – особый вид имущественного найма (аренды). 
В соответствии со ст. 626 ГК РФ по договору П. арендода-
тель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве 
постоянной предпринимательской деятельности, обязуется 
предоставить арендатору движимое имущество за плату во 
временное владение и пользование. Имущество, предостав-
ленное по договору П., используется для потребительских 
целей, если иное не предусмотрено договором или не выте-
кает из существа обязательства. Договор П. заключается в 
письменной форме и является публичным договором. Срок, 
на который заключается договор П., не может превышать 
одного года. Правила о возобновлении договора аренды на 
неопределенный срок и о преимущественном праве аренда-
тора на возобновление договора аренды к договору П. не 
применяются. Арендатор вправе отказаться от договора П. 
в любое время, письменно предупредив о своем намерении 
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арендодателя не менее чем за десять дней.
ПРОКЛАМАЦИЯ (лат. proclamatio – провозглашение) – 

воззвание, обращение в форме листовки.
ПРОКОНСУЛ (лат. proconsul – вместо консула) – в 

Древнем Риме – бывший консул, назначенный правителем 
(наместником) провинции. П. управляли провинциями по 
поручению римского сената и имели державную власть над 
населением; обычно назначались сенатом на год из числа 
бывших консулов или преторов.

ПРОКУРА (лат. procuro) – полномочие, предоставляемое 
прокуристу на совершение различного рода сделок от име-
ни предприятия (фирмы). П. может быть как предоставлена, 
так и отозвана либо собственником предприятия, фирмы, 
либо его законным представителем. При этом собственник 
предприятия (фирмы) вправе отозвать П. в любое время без 
изложения оснований отзыва. Предоставление П. и ее от-
зыв заносится в торговый реестр. Прокурист при подписа-
нии сделок обязан к своему имени добавлять указание на 
П. и не имеет права передавать кому бы то ни было свое 
полномочие.

ПРОКУРАТОР (лат. procurator) – в Древнем Риме – уп-
равляющий хозяйством, судебный поверенный; чиновник по 
сбору налогов; управляющий императорскими землями от 
имени императора, позднее – верховный правитель провин-
ции.

ПРОКУРАТУРА (от лат. procurare – заботиться) – специ-
альный государственный орган (система органов), в компе-
тенцию которого входит возбуждение уголовных дел, подде-
ржание обвинения, представительство интересов государс-
тва в судебном процессе. В социалистических, а тж. в ряде 
«постсоциалистических» стран П. тж. принадлежит функция 
надзора «за точным и единообразным исполнением законов 
всеми гражданами, организациями и должностными лица-
ми» (т.н. «общий надзор»). В одних государствах П. является 
составной частью суда, в других организационно отделена 
от него. В некоторых странах П. входит в систему министерс-
тва юстиции (США, Франция, Нидерланды, Австрия, Япония, 
Польша). Конституция РФ 1993 г. устанавливает лишь на-
иболее общие принципы организации П. РФ, оставляя ре-
гулирование всех остальных вопросов правового статуса 
этого органа за Федеральным законом «О Прокуратуре Рос-
сийской Федерации».

ПРОКУРАТУРА ВОЕННАЯ – см. ВОЕННАЯ ПРОКУРА-
ТУРА.

ПРОКУРАТУРА РФ – единая федеральная централизо-
ванная система органов, осуществляющих от имени Россий-
ской Федерации: а) надзор за исполнением действующих на 
ее территории законов (см. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР); б) 
уголовное преследование в соответствии с полномочиями, 
установленными уголовно-процессуальным законодатель-
ством РФ; в) координацию деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью. П. РФ выполняет 
и иные функции, установленные федеральными законами. 
Систему П. РФ составляют: Генеральная прокуратура РФ, 
прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и 
другие специализированные прокуратуры, научные и обра-
зовательные учреждения, являющиеся юридическими лица-
ми, а тж. прокуратуры городов и районов, другие территори-
альные, военные и иные специализированные прокуратуры. 
П. РФ представляет собой единую централизованную систе-
му с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим 
и Генеральному прокурору РФ. Генерального прокурора РФ 
назначает на должность Совет Федерации по представле-
нию Президента РФ. Генеральный прокурор РФ назначает 
всех остальных прокуроров (прокуроров субъектов РФ по 
согласованию с субъектами РФ).

ПРОКУРАЦИЯ – нотариально засвидетельствованная 
доверенность на совершение сделок от имени доверителя. 

ПРОКУРИСТ (от лат. procurare – управлять) – в некото-
рых зарубежных государствах – доверенный торгового или 
иного предприятия, имеющий полномочия (прокуру) на со-

вершение различных сделок с сохранением права собствен-
ника предприятия на контроль за их исполнением.

ПРОКУРОР – должностное лицо органов прокуратуры, 
наделенное полномочиями поподдержанию государствен-
ного обвинения и осуществлению прокурорского надзора. 
Согласно ФЗ «О Прокуратуре Российской Федерации», П. 
в соответствии с процессуальным законодательством РФ 
участвуют в рассмотрении дел судами, опротестовывают 
противоречащие закону решения, приговоры, определения 
и постановления судов. П. не могут быть как членами выбор-
ных и иных органов, образуемых органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, так и членами 
общественных объединений, преследующих политические 
цели, а тж. принимать участие в их деятельности. П. назна-
чаются на должность Генеральным прокурором РФ сроком 
на 5 лет.

ПРОКУРОР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – см. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРО-
КУРОР.

ПРОКУРОРА ПОСТАНОВЛЕНИЕ – см. ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРОКУРОРА.

ПРОКУРОРА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – см. ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЕ ПРОКУРОРА.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР – осуществляемый органами 
прокуратуры надзор: а) за исполнением законов федераль-
ными министерствами и ведомствами, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами субъектов 
РФ, органами местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, их должностными лицами, 
а тж. за соответствием законам издаваемых ими правовых 
актов; б) за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина федеральными министерствами и ведомствами, пред-
ставительными (законодательными) и исполнительными 
органами субъектов РФ, органами местного самоуправле-
ния, органами военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, а тж. органами управления и руко-
водителями коммерческих и некоммерческих организаций; 
в) за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предва-
рительное следствие; г) за исполнением законов админис-
трациями органов и учреждений, исполняющих наказание 
и применяющих назначаемые судом меры принудительного 
характера, а тж. администрациями мест содержания задер-
жанных и заключенных под стражу. Прокурор вправе: опро-
тестовывать акты, издаваемые различными юридическими 
лицами, если они противоречат закону; привлекать правона-
рушителей к уголовной ответственности, возбуждать произ-
водство об административном правонарушении; принимать 
меры к обеспечению возмещения материального ущерба, 
причиненного нарушением закона, и др.

ПРОЛЕТ АРХИПЕЛАЖНЫЙ – см. АРХИПЕЛАЖНЫЙ 
ПРОХОД.

ПРОЛИВ ГИБРАЛТАРСКИЙ – см. ГИБРАЛТАРСКИЙ 
ПРОЛИВ.

ПРОЛИВЫ БАЛТИЙСКИЕ – см. БАЛТИЙСКИЕ ПРОЛИ-
ВЫ.

ПРОЛИВЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ ПРОЛИВЫ.

ПРОЛИВЫ ЧЕРНОМОРСКИЕ – см. ЧЕРНОМОРСКИЕ 
ПРОЛИВЫ.

ПРОЛОНГАЦИОННАЯ СДЕЛКА – сделка с ценными бу-
магами, предоставляющая покупателю или продавцу право 
продлить операцию и отсрочить окончательный расчет в за-
висимости от изменения курса ценных бумаг на рынке. 

ПРОЛОНГАЦИЯ (лат. prolongatio – удлинять) – 1) про-
дление срока действия договора, соглашения, векселя, зай-
ма и т.д. П. договора – продление действия договора сверх 
предусмотренного при его заключении срока действия. П. 
договора производится двумя способами: а) путем заключе-
ния специального соглашения (протокола) о продлении до-
говора на определенный срок; б) путем включения условия о 
продлении в самый текст договора. При этом обычно имеет 
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место автоматическая П., когда в договоре предусматри-
вается, что если ни одна из договаривающихся сторон не 
сделает заявление об отказе от договора за определенное 
время до истечения срока его действия, то договор автома-
тически считается продленным на определенный указанный 
в нем или на неопределенный срок; 2) см. ПРОЛОНГАЦИЯ 
ВЕКСЕЛЯ.

ПРОЛОНГАЦИЯ ВЕКСЕЛЯ – продление срока дейс-
твия векселя векселедержателем и плательщиком. Выдача 
краткосрочных, но периодически пролонгируемых векселей 
облегчает учет и залог их в банках, которые нередко воз-
держиваются от операций с векселями, выписанными на 
длительный срок. Осуществляется либо по закону, либо по 
договоренности между векселедержателем и плательщиком 
(договорная П.в.). П.в. по закону возникает при наступлении 
обстоятельств, объективно препятствующих предъявлению 
векселя к оплате или совершению протеста по нему (на-
пример, законодательное распоряжение государства или 
действие непреодолимой силы). Договорная П.в. бывает 
трех видов: а) простая П.в. производится посредством до-
говоренности между держателем и плательщиком о при-
остановлении на некоторое время исполнения вексельного 
обязательства без изменения установленного срока плате-
жа; б) прямая или квалифицированная П.в. осуществляется 
установлением нового срока платежа путем исправления 
текста векселя: в) косвенная П.в. производится посредством 
выставления взамен старого векселя нового с более позд-
ним сроком платежа.

ПРОЛОНГАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА – 1) за-
мена одного выпуска ценных бумаг другим, срок истечения 
которого переносится на более позднюю дату; чаще всего 
осуществляется прямым обменом; 2) замена одного выпус-
ка ценных бумаг другим, с меньшим размером выплат по 
процентам. Это снижает стоимость обслуживания долга. 

ПРОЛОНГАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА – 
продление договора, осуществляемое до момента истечения 
срока его действия с целью обеспечения его непрерывности. 
П.м.д. проводится двумя способами: путем заключения спе-
циального соглашения (протокола) о продлении договора на 
определенный срок и путем включения условия о таком про-
длении в сам текст договора. При этом возможна автомати-
ческая П.м.д., когда в нем предусматривается, что если ни 
одна из договаривающихся сторон не сделает заявления об 
отказе от договора (как правило, за определенное время до 
истечения срока его действия), то он автоматически счита-
ется продленным на определенный, указанный в нем срок.

ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, срок уп-
латы по которому с согласия векселедержателя пролонги-
рован (продлен).

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ТАМОЖНЯ – таможня государства 
транзита, где производится частичная догрузка или выгруз-
ка транспортных средств или контейнеров, которые следуют 
при процедуре таможенного транзита.

ПРОМЕССА – 1) обязательство продавца облигации 
обменять ее на другую облигацию того же или аналогич-
ного займа в случае выхода ее в тираж, 2) обязательства 
владельца облигации выигрышного займа или лотерейного 
билета уступить вознаграждение другому лицу при условии 
определенного заранее выплаченного вознаграждения. При 
отсутствии выигрыша все права покупателя прекращаются.

ПРОМПТ – 1) чартер, заключаемый в срочном порядке. 
Судно должно быть готово к погрузке через несколько дней 
после заключения фрахтовой сделки. Тж. существует т.н. 
спот-промпт (сверхсрочно), по которому судно уже должно 
находиться в порту погрузки или прибыть туда немедленно 
после заключения сделки на фрахтование; 2) условие сдел-
ки, согласно которому товар поставляется непосредственно 
после заключения сделки. 

ПРОМУЛЬГАЦИЯ (лат. promulgatio – объявление, обна-
родование) – в конституционном праве ряда зарубежных 
государств – опубликование принятого и утвержденного 

закона в официальном печатном органе, осуществляемое 
главой государства в установленные конституцией или за-
коном сроки. Закон, как правило, обретает обязательную 
силу только после П.

ПРОМУЛЬГАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА 
(лат. promulgatio – объявление, обнародование) – официаль-
ное опубликование международного договора. После П. меж-
дународный договор приобретает юридическую силу в соот-
ветствующем государстве, если к этому моменту он уже всту-
пил в силу, или если иное не предусмотрено в нем самом.

ПРОМЫВАНИЕ МОЗГОВ (англ. brainwashing) – один из 
интенсивных методов воздействия на сознание. Как прави-
ло, термин «П.м.» употребляют в качестве метафоры. Сам 
термин – калька с китайского «hsi nao» – так китайцы назы-
вали метод воздействия на американских солдат, попавших 
в плен в Корее и содержавшихся в лагерях, управлявшихся 
китайскими коммунистами. Китайцы обращались с плен-
ными совсем иначе, чем их союзники, северные корейцы. 
Корейцы, чтобы добиваться повиновения, предпочитали 
жестокость и суровые наказания. «Красные» китайцы спе-
циально избегали использования грубости, осуществляя 
так называемую «мягкую политику», тонко организованную 
психологическую атаку на своих пленных. После войны аме-
риканские психологи подробно расспросили возвративших-
ся заключенных, чтобы выяснить что произошло. Китайская 
политика оказалась удивительно эффективной. Например, 
китайцы добились того, чтобы американцы доносили друг 
на друга, чего почти не наблюдалось во время Второй Ми-
ровой войны. Почти все заключенные в китайских лагерях 
в той или иной форме сотрудничали с противником. Основ-
ные правила воздействия П.м.:·1. Переходить от очевидных 
утверждений к утверждениям менее очевидным. Если че-
ловеку в лоб заявить, что коммунистический режим лучше 
капитализма, то он займет оборонительную позицию, начнет 
активно искать аргументы в пользу своих убеждений, его бу-
дет трудно переубедить. Начинать надо с тезисов, которые 
невозможно оспорить. Таких как: «в США есть безработи-
ца», «в США огромный разрыв между богатыми и бедными» 
и т.п.·2. Двигаться маленькими шагами. Никто не призывал 
американских солдат отрекаться от своих убеждений. Сна-
чала военнопленный должен был согласиться с утвержде-
ниями, казалось бы, не имеющими большого значения: «Со-
единенные штаты несовершенны», «При социализме нет 
безработицы». После этого военнопленного просили объяс-
нить, почему это так, потом составить список из десяти глав-
ных проблем американского общества и т.д. 3. Отсутствие 
давления при сохранении видимости свободы мнения. Убеж-
дали военнопленных в чем-либо не с помощью насилия, а с 
помощью дискуссии. Когда пленный был недостаточно раз-
говорчив, его критиковали за неискренность; если он не дви-
гался в нужную сторону, его критиковали за субъективность 
и индивидуализм. 4. Контроль поведения. Поскольку это был 
лагерь для военнопленных, все, кто в нем содержался, под-
чинялись строгому распорядку. Определенные часы были 
отведены для обсуждения недостатков и проблем США. 
Определенные часы были посвящены критике поведения, 
привычек и взглядов лично каждого – своего рода сеанс 
групповой психотерапии. В результате человек, покидавший 
лагерь, нес в себе целый набор новых для себя ощущений. 
Бывший военнопленный, один из тех, на ком была прорабо-
тана технология «П.м.», так описал свои ощущения: «Когда 
я покидал Китай, у меня было странное чувство: теперь я еду 
в империалистический мир. Никто не будет заботиться обо 
мне. Я буду безработным и потерянным – все будут смотреть 
на меня, как на преступника».

ПРОМЫСЕЛ – см. ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО.
ПРОМЫСЛОВОЕ ПРАВО – право заниматься любой хо-

зяйственной деятельностью без ограничений, но в пределах 
соблюдения законов. 

ПРОМЫСЛОВЫЙ НАЛОГ – прямой налог на промыш-
ленные, торговые, кустарные предприятия, артели и т.п., 
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существовавший в средние века как государственный сбор 
за право заниматься определенными видами торгово-про-
изводственной деятельности. В России П.н. введен в кон-
це XVIII в. в форме гильдейского сбора. В РФ в настоящее 
время не используется, но практикуется в странах Западной 
Европы. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ ПРО-
ИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ – состояние защищеннос-
ти жизненно важных интересов личности и общества от ава-
рий на опасных производственных объектах и последствий 
указанных аварий.

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – революционные из-
менения в орудиях и в организации производства, которые 
привели к переходу от доиндустриального к индустриально-
му обществу. Классическим и наиболее ранним примером 
П.р. считается Англия конца 18 – начала 19 вв. Термин «П.
р.» подчеркивает быстрый и взрывообразный характер из-
менений, который произошли на рубеже 18–19 вв. сначала в 
Англии, а затем и в других странах европейской цивилиза-
ции. Впервые это понятие начал использовать в 1830-е 
французский экономист Адольф Бланки. С 1840-х оно стало 
широко использоваться марксистами: в первом томе «Капи-
тала» Карл Маркс дал развернутый анализ революционных 
изменений средств производства, которые стали фундамен-
том капиталистического строя. Среди историков-немарксис-
тов понятие «П.р.» получило всеобщее признание в конце 19 
в. под влиянием лекций известного английского историка 
Арнольда Тойнби. Наряду с узкой трактовкой П.р. как собы-
тия, связанного только с генезисом капитализма, среди об-
ществоведов распространены и более широкие ее трактов-
ки, когда П.р. называют любые глубокие качественные сдви-
ги в промышленной сфере. Сторонники такого подхода вы-
деляют не одну П.р., а три или еще больше. Однако такое 
более широкое толкование не считается общепринятым. 
Важнейшими изменениями эпохи промышленного перево-
рота являютсяпоявление принципиально новых средств тру-
да – машин (т.е. механизация производства); формирование 
нового типа экономического роста – переход от медленного 
и нестабильного к высокому самоподдерживающемуся рос-
ту; завершение формирования новой социальной структу-
ры – превращение предпринимателей и наемных работни-
ков в основные общественные классы. Началом П.р. счита-
ют изобретение в 1764–1765 английским ткачом Джеймсом 
Харгривсом механической прялки, которую он назвал в 
честь своей дочери «Дженни». Эта прялка резко (примерно 
в 20 раз) увеличивала производительность труда прядиль-
щика. Несмотря на сопротивление боящихся конкуренции 
цеховых ткачей, уже через несколько лет «Дженни» стала 
использоваться прядильщиками Англии практически повсе-
местно. Коэффициент полезной деятельности прялки 
«Дженни» был ограничен тем, что она использовала мус-
кульную силу ткача. Следующий важный шаг сделал в 1769 
цирюльник Ричард Аркрайт, запатентовав прядильную ма-
шину непрерывного действия, рассчитанную на водяной 
привод. Наконец, в 1775 ткач Самуэл Кромптон сконструи-
ровал прядильную мюль-машину, выпускавшую высокока-
чественную ткань. Если «Дженни» давала тонкую, но не-
крепкую нить, а ватермашина Аркрайта – крепкую, но гру-
бую, то мюль-машина Кромптона давала пряжу и крепкую, и 
одновременно тонкую. После этих изобретений текстильная 
промышленность Англии поставила себя вне конкуренции, 
снабжая тканями все развитые страны мира. Машинное про-
изводство первоначально возникло на ремесленном бази-
се – машины производились вручную и приводились в дви-
жение силой работника. Однако затем в ходе промышлен-
ной революции возникли двигатели для машин и началось 
производство машин машинами. Самым важным открытием 
машиностроения эпохи П.р. стало изобретение токарного 
станка, на котором можно было бы нарезать винты и осу-
ществлять иные операции. В этом открытии основную роль 
сыграл английский механик Генри Модсли. В 1798–1800 он 

изобрел токарный станок с суппортом, на котором стало 
возможным очень точно нарезать винты и гайки. Понимая 
необходимость универсализации технических параметров, 
Модсли стал также основателем технической стандартиза-
ции. Только теперь стало возможным массово производить 
болты и гайки, которые подходили бы друг к другу. Механи-
зация производства машин позволила наладить поточное 
производство «машин для убийств» – огнестрельного ору-
жия, винтовок и стальных пушек. Механизация производс-
тва оружия подкрепила высокую экономическую эффектив-
ность стран Западной Европы не менее высокой эффектив-
ностью их армий. Благодаря этому колониальное подчине-
ние всего мира передовой Европе стало лишь вопросом 
времени. Машины сами по себе вовсе не были для Западной 
Европы чем-то совершенно новым. Еще в античную эпоху 
изобретались многие механические приспособления, вплоть 
до использования силы пара. В средние века также извест-
но немало попыток использования машин на мануфактурах. 
Эти факты показывают, что, с точки зрения возможностей 
чисто технических изобретений, промышленная революция 
могла бы произойти гораздо раньше нового времени. Объ-
яснение «запоздалого» массового внедрения технических 
изобретений кроется в том, что оно требовало осуществить 
сначала некоторые социальные инновации. Для внедрения 
машин, в частности, было необходимо сначала ликвидиро-
вать средневековую цеховую систему, которая запрещала 
конкуренцию, и создать систему правовой защиты прав 
изобретателя. В средние же века технические изобретения 
оставались уникальными образцами: внедрение техники на-
талкивалось на противодействие цеховых ремесленников, 
которые боялись потерять работу, а изобретатели, боясь ли-
шиться дохода от использования своих открытий, всячески 
их скрывали и часто уносили их тайну с собой в могилу. Фе-
одальная регламентация создавала для технических нови-
нок не стимулы, а контрстимулы. Известно много примеров 
репрессий против изобретателей новых технических инно-
ваций. Так, в 1579 в Данциге был казнен механик, создав-
ший лентоткацкий станок. Когда в 1733 английский ткач 
Джон Кей изобрел «летающий челнок», то он подвергся пре-
следованиям собратьев по профессии – его дом был раз-
громлен, и он был вынужден бежать во Францию. Послед-
ним отголоском средневекового страха перед машинами 
стало движение луддитов в Великобритании рубежа 18–19 
вв., когда восставшие рабочие разбивали машины, «отни-
мающие хлеб у людей». Важнейшей предпосылкой изобре-
тения машин стала «патентная революция» середины 18 в., 
когда в Англии были приняты специальные законы, защища-
ющие (в течение ряда лет) исключительные права изобрета-
теля на использование его открытия. Изобретательство ста-
ло приносить не гонения, а доход. В результате многие изоб-
ретатели (Аркрайт, Уатт, Фултон, Стефенсон) смогли стать 
крупными предпринимателями, заработавшими большую 
прибыль на эксплуатации своих открытий. Без законов о за-
щите интеллектуальных прав собственности изобретательс-
тво не могло бы приобрести широкого размаха. Эпоха П.р. 
качественно изменила темпы экономического роста. В доин-
дустриальных обществах экономический рост был неустой-
чив и невысок: периоды экономического роста перемежа-
лись с периодами спада, в результате чего средний темп 
прироста колебался около нуля. Экономисты левой ориента-
ции, последователи идей К.Маркса, видят главное содержа-
ние П.р. не в изобретении машин и не в экономическом рос-
те, а в качественном изменении социальных характеристик 
процесса труда и социальной структуры общества. Орудия 
труда приобретают такую форму существования, которая 
обусловливает замену человеческой силы силами природы, 
а эмпирических рутинных приемов – сознательным приме-
нением научных знаний. Именно после промышленного пе-
реворота коллективный (кооперативный) характер труда 
становится технической необходимостью. В доиндустриаль-
ных обществах производство зависело главным образом от 
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индивидуальной квалификации и физической силы. Поэто-
му процесс труда оставался в основном индивидуализиро-
ванным: крестьянин со своей семьей самостоятельно обра-
батывал свой надел, ремесленник с немногими подмастерь-
ями единолично трудился в мастерской. Когда предприни-
матели организовывали совместный ручной труд многих 
работников на мануфактуре (такая форма производства 
была довольно широко распространена, например, в сред-
невековой Италии), то их производительность труда росла 
довольно незначительно, а потому такие мануфактуры не 
могли стать главной формой промышленного производства. 
Кроме того, мануфактурный наемный работник всегда же-
лал, накопив денег, стать самостоятельным ремесленником, 
поскольку его трудовые навыки допускали единоличную тру-
довую деятельность. Наконец, поскольку ручной труд требо-
вал высокой квалификации и немалой физической силы, то 
активными работниками в докапиталистических обществах 
могли быть только мужчины, женщинам же оставались лишь 
второстепенные виды деятельности, не требующие ни осо-
бого мастерства, ни физической силы. Такое положение на-
емного работника называют формальным подчинением тру-
да капиталу: наемный работник сохраняет возможность пор-
вать с наемным трудом. Массовое внедрение машин внесло 
принципиальные изменения в организацию труда, а тем са-
мым и в социальную структуру общества. Фабричное произ-
водство, основанное на кооперации машин, формировало 
работника принципиально нового типа. От него требовалось 
умение уже не изготавливать своими руками от начала до 
конца какой-либо товар, а выполнять у машины однообраз-
ные операции, постоянно работая бок о бок с другими наем-
ными работниками. В результате, даже накопив денег, такой 
наемный работник не мог стать самостоятельным произво-
дителем, поскольку его навыки делали его «винтиком» еди-
ного трудового коллектива, управляемого предпринимате-
лем. Это – реальное подчинение труда капиталу, когда на-
емный работник уже не может вернуться в число самостоя-
тельно занятых. Именно теперь предприниматели (капита-
листы) и наемные работники (пролетарии) становятся глав-
ными общественными классами. Машинное производство, 
упрощающее трудовые операции, позволило вовлечь в про-
цесс труда не только взрослую мужскую рабочую силу, но 
также женщин и детей. В конце 18 – начале 19 вв. происхо-
дит уменьшение средней зарплаты работников за счет вов-
лечения женского и детского труда. Негативным побочным 
следствием этого стал стремительный рост детской смерт-
ности (например, в Англии на 100–260%). Вместе с тем, об-
щество осознало необходимость введения начального обра-
зования для детей до 14 лет. Леворадикальные ученые счи-
тают главным социальным следствием промышленной рево-
люции переход от формального к реальному подчинению 
труда капиталу. Пожизненная специальность управлять час-
тичным орудием, считают они, превращается в пожизненную 
специальность – служить частичной машине. Поэтому с их 
точки зрения машина освобождает не рабочего от труда, а 
труд от всякого содержания. Происходит отделение интел-
лектуальных сил процесса производства от физического 
труда и превращение их во власть капитала над трудом. Тех-
ническое подчинение рабочего создает на заре капитализ-
ма казарменную дисциплину труда. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – разновид-
ность интеллектуальной собственности, касающаяся ком-
мерческой и производственной деятельности (изобретения, 
патенты, промышленные образцы, товарные знаки и знаки 
обслуживания, фирменные наименования и указания проис-
хождения или наименования места происхождения товара, а 
тж. права, относящиеся к защите против недобросовестной 
конкуренции). П.с. не включает ноу-хау, правовой режим ко-
торых регулируется лицензионными соглашениями. Между-
народная правовая охрана П.с. осуществляется путем зару-
бежного патентования по установленным нормам, главные 
из которых закреплены в Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности 1883 г. (с поправками 1900, 
1911, 1925, 1934, 1958, 1967 гг.). Россия, как правопреемник 
СССР, является членом этой конвенции, к которой присоеди-
нилось около ста государств. Парижская конвенция устанав-
ливает правило о т.н. конвенционном приоритете, согласно 
которому заявка, поданная в одной стране-участнице, обла-
дает во всех других странах (в случае подачи отдельной за-
явки) приоритетом в течение 12 месяцев (для изобретения) 
или 6 месяцев (для товарного знака), исчисляемых с момен-
та подачи заявки в первой стране. Конвенция предоставля-
ет странам-участницам преимущества в отношении охраны 
изобретений на выставках, регулирует вопросы, связанные 
с регистрацией за границей товарных знаков, устанавливая 
при этом определенные требования к ним (например, не 
допускаются к регистрации знаки, воспроизводящие госу-
дарственные гербы или эмблемы международных органи-
заций). Конвенция предусматривает тж. правила защиты от 
недобросовестной конкуренции (например, подлежат запре-
ту все действия, способные опорочить предприятие, продук-
ты, промышленную или торговую деятельность конкурента, 
введение в заблуждение относительно характера, способа 
производства, свойств, пригодности к применению или ко-
личества товаров – собственных и конкурентных – и другие 
действия).

ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ – страны, обес-
печивающие развитие экономики на основе накопленного 
большого объема технически передового капитала и нали-
чия высококвалифицированной рабочей силы. К ним отно-
сятся США, Канада, Япония, большинство стран Западной 
Европы. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОВОДСТВО (АКВАКУЛЬТУ-
РА) – предпринимательская деятельность по выращиванию 
рыбы, других водных животных и растений.

ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО (ПРОМЫСЕЛ) – 
предпринимательская деятельность по добыче (вылову) вод-
ных биоресурсов с использованием специальных средств по 
приемке, переработке, перегрузке, транспортировке и хра-
нению уловов и продуктов переработки водных биоресур-
сов.

ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО: ДОЛЯ В ОБЩЕМ 
ОБЪЕМЕ КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕ-
СУРСОВ – см. ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КВОТ ДОБЫЧИ 
(ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СПОРТИВНАЯ – см. СПОРТИВ-
НАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРАВА – см. ПРОМЫШЛЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АГЕНТ – лицо, занимающееся сбы-
том в определенной местности товаров нескольких неконку-
рирующих между собой промышленников. Обычно торгует 
товарами длительного пользования, например мебелью. 
П.а. ведет торговлю со своих складов, либо товар отгружа-
ется покупателю прямо с места производства. Главная зада-
ча П.а. – получение заказов. П.а. получает вознаграждение 
только за исполненные заказы после оплаты заказчиком 
счетов изготовителя товаров.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ – 1) опытный образец 
нового изделия, создание которого свидетельствует о воз-
можности его промышленного производства; 2) в граждан-
ском праве – описание внешнего вида нового изделия, его 
формы, рисунка. Автор П.о. после его официальной регист-
рации получает патент, дающий исключительное право на 
производство товара именно в этом внешнем исполнении. 
П.о. может быть объемным (модель), плоскостным (рисунок) 
или комбинированным. По российскому законодательству 
П.о. подлежит правовой охране, если по совокупности су-
щественных признаков он является новым, оригинальным 
и промышленно применимым. «Новый» означает, что один 
или комбинация этих признаков неизвестна в нашей стра-
не или за рубежом. «Оригинальный» – что существенные 
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признаки или (и) их комбинация своеобразны и определяют 
отличительные эстетические и эргономические особенности 
изделия (в том числе его форму, конфигурацию, орнамент 
или сочетание цветов). П.о. признается промышленно при-
менимым, если он может быть воспроизведен в заводских и 
т.п. условиях на уровне, достаточном для введения в хозяйс-
твенный оборот. После положительной экспертизы заявки на 
П.о. выдается патент: автору, наследнику автора, граждани-
ну или юридическому лицу (при наличии договора), указан-
ным автором в заявке, либо Государственному фонду изоб-
ретений, если исключительное право на использование П.о. 
передается автором государству. Патент на П.о. действует 
в течение десяти лет с даты заявки в патентном ведомстве. 
По ходатайству патентообладателя этот срок может быть 
продлен не более чем на пять лет. Патент на П.о., создан-
ный работником, выдается работодателю, если между ними 
заключен соответствующий договор. Если такого договора 
нет, патент выдается автору. Работодатель вправе исполь-
зовать этот П.о. в соответствии с условиями лицензионного 
договора. Не предоставляется правовая охрана решениям: 
обусловленным исключительно технической функцией изде-
лия; противоречащим общественным интересам, принципам 
гуманности и морали; объектов архитектуры, кроме малых 
архитектурных форм; печатной продукции как таковой; объ-
ектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпу-
чих и им подобных веществ.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШПИОНАЖ – тайный сбор сведе-
ний, информации, хищение документов, материалов, образ-
цов, составляющих коммерческую, промышленную, служеб-
ную тайну, с целью «свалить» конкурента, завоевать рынок, 
сэкономить на приобретении ноу-хау. П.ш. является одним 
из видов недобросовестной конкуренции. Ст. 183 УК РФ 
устанавливает уголовную ответственность за незаконные 
получение и разглашение сведений, составляющих коммер-
ческую или банковскую тайну. Объективную сторону данно-
го экономического преступления образует: а) собирание све-
дений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, 
путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно 
иным незаконным способом в целях разглашения либо неза-
конного использования этих сведений; либо б) незаконные 
разглашение или использование сведений, составляющих 
коммерческую или банковскую тайну, без согласия их вла-
дельца, совершенные из корыстной или иной личной заинте-
ресованности и причинившие крупный ущерб.

ПРОНИКНОВЕНИЕ НА РЫНОК – деятельность эконо-
мических субъектов по увеличению объема продаж своих 
товаров на рынке. В ходе П.н.р. фирмы используют как при-
емы маркетинга, так и способы подавления активности кон-
курентов, например, демпинг. 

ПРОПАГАНДА – коммуникационная дисциплина, рож-
денная еще в средние века, с целью продвижения опреде-
ленного комплекса идей и идеологий. По сравнению с более 
«молодыми» коммуникационными дисциплинами (реклама, 
пиар, избирательные технологии), П. признается более «жес-
тким» способом коммуникации. Среди методов П. такие, 
как цензура, ритуализация, контроль над всеми сторонами 
жизни человека. Для П. также характерны монологичность и 
отсутствие обратной связи. Поэтому П. считается более ха-
рактерной для тоталитарных обществ. Для ее эффективного 
осуществления необходима монополия на информационное 
пространство. Пропагандистские машины также отличаются 
друг от друга по технологиям, в них применяемым, по фор-
ме легитимности, на которую они опираются. Очевидно, что 
средневековая П. была освящена божественным авторите-
том и опиралась (и поддерживала) авторитет наместников 
бога на земле – Папы и священников. Обязательной частью 
церковной П. был контроль жизни подопечных (воскресная 
проповедь, благословение перед началом любого дела, 
освящение церковью начинаний и т.п.), основным инстру-
ментом были опять же проповеди. Отличались также про-
пагандистские машины советской и фашистской диктатур. 

Советская машина опиралась на контроль жизни советских 
людей. И даже можно сказать, что контроль жизни был бо-
лее важной задачей, чем П. Поэтому важными сторонами 
были ритуализация жизни, насилие, организация жизни «с 
нуля» (перемещение огромных масс людей в лагеря, из де-
ревень в города, высылка за границу и т.п.). Гитлеровская 
же П. была самоцелью – Гитлер пришел к власти вполне 
мирными методами, пользовался огромной поддержкой на-
селения. В него верили как в мессию. Гитлеровская П. была 
более зрелищна, более театрализованна, более публична. 
Гитлер в своей книге «Майн кампф» выделяет шесть осно-
вополагающих принципов П.: 1) П. много не бывает: «чтобы 
память масс усвоила хотя бы совершенно простое понятие, 
нужно повторять его перед массой тысячи и тысячи раз». С 
П. человек должен сталкиваться постоянно, в каждой точке 
пространства и в каждый момент времени; 2) «Ее уровень 
должен исходить из меры понимания, свойственной самым 
отсталым индивидуумам из числа тех, на кого она хочет воз-
действовать… Она должна быть максимально проста.» То, 
что понятно рабочему – понятно и профессору, но все, что 
понятно профессору, понятно и рабочему. К тому же простым 
и очевидным вещам практически невозможно оказывать ин-
теллектуальное сопротивление. Их опровержение требует 
выстраивания сверхсложных интеллектуальных схем; 3) П. 
должна быть однообразна, «должна ограничиваться лишь 
немногими пунктами и излагать эти пункты кратко, ясно и 
понятно, в форме легко запоминающихся лозунгов»; 4) П. 
должна быть «однозначна»: «тут нет места тонкой диффе-
ренциации. Народ говорит «да» или «нет», он любит или не-
навидит. Правда или ложь! Прав или не прав! Народ рассуж-
дает прямолинейно»; 5) « П. должна воздействовать больше 
на чувства и лишь в небольшой степени на так называемый 
разум…, чем меньше научного балласта в нашей П., чем 
больше обращается она к чувству толпы, тем больше будет 
успех»; 6) П. должна быть шокирующей. «В начале войны 
казалось, что П. безумна в своей наглости, затем она начала 
производить только несколько неприятное впечатление, а, в 
конце концов, все поверили ей… чем чудовищнее солжешь, 
тем скорее тебе поверят. Рядовые люди скорее верят боль-
шой лжи, чем маленькой. Это соответствует их примитивной 
душе. Они знают, что в малом они и сами способны солгать, 
ну а уж очень сильно солгать они постесняются. Большая 
ложь даже просто не придет им в голову. Вот почему масса 
не может себе представить, чтобы и другие были способны 
на слишком уж чудовищную ложь… И даже когда им разъяс-
нят, что дело идет о лжи чудовищных размеров, они все еще 
будут продолжать сомневаться и склонны будут считать, что, 
вероятно, все-таки здесь есть доля истины… Солги посиль-
ней и что-нибудь от твоей лжи да останется.»

ПРОПАГАНДА ВОЙНЫ – распространение в средствах 
массовой информации и публичных выступлениях отде-
льных лиц всякого рода открытых призывов к нападению 
с помощью вооруженных сил на другие государства. П.в. 
запрещена специальной резолюцией Генеральной Ассамб-
леи ООН в 1947 г. под страхом уголовного наказания. П.в. 
является преступлением международного характера. В УК 
РСФСР была включена специальная ст. 71 «Пропаганда 
войны». Ст. 354 УК РФ носит более точное название – «Пуб-
личные призывы к развязыванию агрессивной войны».

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
(ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
СТВА) – порядок определения результатов голосования, 
при котором распределение мандатов между партиями, вы-
ставившими своих кандидатов в представительный орган, 
производится в соответствии с полученным ими количест-
вом голосов. При П.и.с. создаются большие избирательные 
округа, в которых каждая партия выдвигает свой список 
кандидатов, а избиратель подает голос за список соответс-
твующей партии. Для определения результатов голосования 
устанавливается минимум голосов, необходимых для получе-
ния одного депутатского мандата. Распределение мандатов 

ПРО



- 691 -

внутри списка партии осуществляется, как правило, в соот-
ветствии с тем порядком, в котором кандидаты расположены 
в списке. П.и.с. применяется при выборах всего парламента 
(Дания, Португалия, Люксембург, Латвия), либо только ниж-
ней палаты (Австралия, Австрия, Бельгия, Польша, Брази-
лия), либо 1/2 состава нижней палаты (ФРГ, РФ на выборах 
12 декабря 1993 г.).

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ – см. ПРОПОРЦИОНАЛЬ-
НАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
СТВА – см. ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ – при-
нцип налогообложения, состоящий в том, что налоговая 
ставка постоянна, не зависит от величины облагаемого до-
хода. При такой ставке величина налога пропорциональна 
величине дохода. 

ПРОПУСК ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ – допуще-
ние таможней использования товаров и иных предметов на 
таможенной территории данного государства или за преде-
лами этой территории в целях, заявленных таможне.

ПРОРОГАЦИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ – соглашения, ус-
танавливающие подсудность, т.е. определяющие, суд или 
арбитраж какой страны компетентны разрешать споры по 
внешнеторговым сделкам, могущим возникнуть между сто-
ронами. РФ является стороной некоторых таких П.с. Так, в 
торговых договорах, стороной которых является РФ, обычно 
устанавливается, что сделки, заключенные торгпредством 
России за границей, подлежат местной юрисдикции. Однако 
может быть предусмотрена и другая юрисдикция. В случа-
ях, когда возникает спор по сделке, которая по российскому 
праву может быть отнесена к сделкам внешней торговли, 
стороны могут избрать путем соглашения любую подсуд-
ность, точно так же как на основе принципа автономии воли 
сторон российское законодательство допускает применение 
по соглашению сторон иностранного материального права. 
Кодекс торгового мореплавания РФ (ст. 414) допускает до-
говорную подсудность по всем имущественным спорам, в 
которых участвуют иностранцы.

ПРОРОГАЦИЯ – 1) отсрочка заседания парламента по 
решению главы государства (монарха или президента рес-
публики); 2) в международном праве – договорное опреде-
ление подсудности.

ПРОСКРИПЦИИ (лат. proscriptio, букв.- письменное об-
народование) – в Древнем Риме – списки лиц, объявленных 
вне закона. За выдачу или убийство включенного в спис-
ки назначалась награда (даже рабу), за укрывательство – 
казнь. Имущество проскрибинированного подвергалось кон-
фискации, потомки лишались почетных прав и состояния. 
Изобретенные Суллой как орудие массового политического 
террора (82-81 гг. до н.э.), П. использовались им и его при-
ближенными тж. для сведения личных счетов и как средство 
обогащения. П. ознаменовал свой приход к власти в 43 до 
н.э. Второй триумвират (Октавиан, Лепид и Антоний).

ПРОСПЕКТ (лат. prospectus – вид, обзор) – 1) П. эмис-
сии – документ, представляемый в государственную инстан-
цию с целью получения разрешения на первичное размеще-
ние ценных бумаг. Должен содержать полную, правдивую 
и точную информацию о выпускающей компании и самих 
ценных бумагах. П. – документ, характеризующий основные 
детали новой эмиссии ценных бумаг; 2) справочное и (или) 
рекламное издание, содержащее систематизированный пе-
речень услуг, предметов (описание одного предмета), пред-
назначенных к выпуску, продаже или экспонированию. 

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ – документ установленной фор-
мы, содержащий необходимые сведения о предстоящем 
выпуске эмиссионных ценных бумаг. В соответствии с За-
коном РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. ре-
гистрация П.э. производится при размещении эмиссионных 
ценных бумаг среди неограниченного круга владельцев или 

заранее известного круга владельцев, число которых пре-
вышает 500, а тж. в случае, когда общий объем эмиссии 
превышает 50 тыс. минимальных размеров оплаты труда. 
П.э. должен содержать: 1) данные об эмитенте; 2) данные 
о финансовом положении эмитента (эти сведения не ука-
зываются в П.э. при создании акционерного общества, за 
исключением случаев преобразования в него юридических 
лиц иной организационно-правовой формы); 3) сведения о 
предстоящем выпуске эмиссионных ценных бумаг. Данные 
об эмитенте включают: а) полное и сокращенное наимено-
вание эмитента или имена и наименования учредителей; б) 
юридический адрес эмитента; в) номер и дату свидетельс-
тва о государственной регистрации в качестве юридическо-
го лица; г) информацию о лицах, владеющих не менее чем 
5 % уставного капитала эмитента; д) структуру руководящих 
органов эмитента, указанную в его учредительных докумен-
тах, в т.ч. список всех членов совета директоров, правления 
или органов управления эмитента, выполняющих аналогич-
ные функции на момент принятия решения о выпуске эмис-
сионных ценных бумаг, с указанием фамилии, имени, отчес-
тва, всех должностей каждого его члена в настоящее время 
и за последние пять лет, а тж. долей в уставном капитале 
эмитента тех из них, кто лично является его участником; е) 
список всех юридических лиц, в которых эмитент обладает 
более чем 5 % уставного капитала; ж) список всех филиа-
лов и представительств эмитента, содержащий их полные 
наименования, дату и место регистрации, юридические ад-
реса, фамилии, имена, отчества их руководителей. Сведе-
ния, содержащиеся в пунктах «г» – «ж», не указываются в 
П.э. при выпуске акций в процессе создания акционерного 
общества, за исключением случаев преобразования в него 
юридического лица иной организационно-правовой формы.

ПРОСПЕРИТИ (англ. prosperity – процветание) – 1) не-
устойчивый, ненадежный подъем, временное, сомнительное 
процветание; 2) кратковременный период хозяйственного 
подъема в США после Первой Мировой войны.

ПРОСРОЧКА – в гражданском праве – нарушение 
должником или кредитором предусмотренных законом или 
договором сроков исполнения обязательства (начальных и 
конечных, общих и частных, промежуточных, специальных 
и т.п.). Независимо от того, каким документом установле-
ны сроки исполнения обязательств, их нарушение означает 
П. Наиболее распространенным случаем является П. долж-
ника – невыполнение в надлежащий срок возложенных на 
него договором обязательств (поставки товаров, оказания 
услуг, оплаты продукции и услуг и т.п.). П. кредитора насту-
пает в случае его отказа принять предложенное должником 
надлежащее исполнение (например, отказ выдать расписку 
об исполнении, вернуть долговой документ или отметить в 
расписке невозможность его возвращения), а тж. в случае 
несовершения им действий, без которых должник не мог вы-
полнить свое обязательство (например, покупатель не вывез 
готовый к сдаче товар в установленный договором срок). От-
ветственность за П. либо устанавливается нормативным ак-
том, либо предусматривается сторонами в договоре. Долж-
ник отвечает перед кредитором за убытки, причиненные 
П., и за случайно наступившую во время П. невозможность 
исполнения обязательства. Взыскание убытков, причинен-
ных П., не лишает кредитора права потребовать исполнения 
должником обязательства в натуре. Если за П. исполнения 
должником установлено лишь взимание неустойки (пени), 
убытки, вызванные П., возмещению не подлежат. Если 
вследствие П. должника исполнение утратило интерес для 
кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и 
требовать возмещения убытков. При П. кредитора должник 
имеет право на возмещение убытков, если кредитор не до-
кажет, что П. не вызвана умыслом либо неосторожностью 
его самого или тех лиц, на которых в силу закона или пору-
чения кредитора было возложено принятие исполнения.

ПРОСТАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – лицензия, в соответствии с ус-
ловиями которой лицензиар сохраняет право самостоятель-
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ного использования предмета лицензионного соглашения и 
выдачи лицензий третьим лицам, при этом лицензиат обыч-
но не вправе выдавать сублицензии. 

ПРОСТИТУЦИЯ (лат., ит. prostitutio – позорю, бесчещу) – 
продажа своего тела (главным образом, женщинами). В не-
которых современных странах П. запрещена, в ряде стран 
легализована. Российский уголовный закон не запрещает 
занятие П., однако устанавливает ответственность за вов-
лечение в занятие П. путем применения насилия или угрозы 
его применения, шантажа, уничтожения или повреждения 
имущества либо путем обмана (ст. 240 УК РФ), а тж. за ор-
ганизацию или содержание притонов для занятий проститу-
цией (ст. 241 УК РФ). С 1987 г. в РФ установлена админист-
ративная ответственность за занятие П.

ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА ДОГОВОР – см. ДОГО-
ВОР ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА.

ПРОСТОЕ СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – ценная 
бумага, складской документ, выдаваемый товарным скла-
дом в подтверждение принятия товара. П.с.с. выдается на 
предъявителя. П.с.с. должно содержать следующие сведе-
ния: 1) наименование и место нахождения товарного склада, 
принявшего товар на хранение; 2) текущий номер складс-
кого свидетельства по реестру склада; 3) наименование и 
количество принятого на хранение товара – число единиц 
и (или) товарных мест и (или) мера (вес, объем) товара; 4) 
срок, на который товар принят на хранение, если такой срок 
устанавливается, либо указание, что товар принят на хра-
нение до востребования; 5) размер вознаграждения за хра-
нение либо тарифы, на основании которых он исчисляется, 
и порядок оплаты хранения; 6) дата выдачи складского сви-
детельства. П.с.с. должно иметь подпись уполномоченного 
лица и печать товарного склада. Документ, не соответству-
ющий указанным требованиям, не является П.с.с. Товар, 
принятый на хранение по П.с.с., может быть в течение его 
хранения предметом залога путем залога соответствующею 
свидетельства.

ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО – разновидность хозяйс-
твенных обществ; возникает в результате заключения дого-
вора между двумя или большим числом компаньонов. В этом 
случае договор должен содержать следующие положения: 
процедуру образования; цель; время деятельности; виды и 
способы деятельности; виды, величину и способ внесения и 
изменения вкладов; представительство; принципы расчетов 
для случаев выхода из товарищества; способ ликвидации. 
Участниками П.т. могут быть физические и юридические 
лица. Все компаньоны являются субъектами прав и обяза-
тельств в сфере внешних отношений. Каждый из них обязан 
внести в товарищество вклад величиной, определенной до-
говором. Вкладами могут быть: деньги, недвижимое и дви-
жимое имущество, патенты, лицензии, аренда, кредит, труд. 
Любой из участников товарищества является совладельцем 
его имущества, так как с момента заключения договора 
права владельцев отдельных вкладов распространяются на 
всех компаньонов. По обязательствам П.т. его участники от-
вечают не только вкладами, но и личным имуществом. См. 
тж. ДОГОВОР О ПРОСТОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ.

ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ, СОЛО-ВЕКСЕЛЬ – письменное 
долговое обязательство строго установленной формы, вы-
писываемое заемщиком и дающее векселедержателю бес-
спорное право требовать от должника уплаты обозначенной 
суммы по истечении срока векселя; плательщиком явля-
ется сам векселедатель. Обязательными признаками П.в. 
являются: 1) наименование «вексель» в тексте документа; 
2) безусловный приказ о платеже определенной суммы де-
нег; 3) имя плательщика; 4) указание срока и места платежа; 
5) дата и место составления векселя; 6) подпись векселе-
дателя. Отсутствие любого из признаков лишает документ 
силы векселя. См. тж. ВЕКСЕЛЬ.

ПРОСТРАНСТВО ВОЗДУШНОЕ ОТКРЫТОЕ – см. ОТ-
КРЫТОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО.

ПРОСТРАНСТВО КОСМИЧЕСКОЕ – см. КОСМИЧЕС-
КОЕ ПРОСТРАНСТВО.

ПРОСТУПОК – акт противоправного поведения, влеку-
щий дисциплинарную либо административную ответствен-
ность, такое противоправное деяние (правонарушение), 
которое характеризуется меньшей степенью общественной 
опасности по сравнению с преступлениями. К П. относятся 
дисциплинарные П., административные и гражданские пра-
вонарушения. Синонимом термина «П.» В гражданском пра-
ве является термин «деликт».

ПРОСТУПОК АДМИНИСТРАТИВНЫЙ – см. АДМИНИС-
ТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ.

ПРОСТУПОК ГРАЖДАНСКИЙ – см. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПРОСТУПОК.

ПРОСТУПОК ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ – см. ДИСЦИПЛИ-
НАРНЫЙ ПРОСТУПОК.

ПРОСТЫЕ АКЦИИ – см. ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ.
ПРОТАМОЖЬЕ – в средние века на Руси «заповедь», 

т. е. пошлина, которую платили за неявку товара в тамож-
не. Количество её обычно определялось по расчёту, но при 
больших количествах товара сверх заповеди отбирали его 
часть, а иногда и весь неуказанный товар. Первоначально П. 
означало только уклонение от тамги.

ПРОТЕКТОР (от лат. protector – прикрывающий, защи-
щающий) – государство, осуществляющее протекторат.

ПРОТЕКТОРАТ – существовавшая ранее полуколони-
альная форма зависимости, при которой формально сохра-
нялась видимость государственности, но за протектором 
признавались широкие права и полномочия на вмешатель-
ство во внутренние дела протежируемого государства. Про-
тектор, как правило, присваивал себе такие сферы государс-
твенной деятельности, как внешние сношения, верховное 
военное командование, правосудие, взимание некоторых 
налогов. Все эти функции управления были подотчетны пос-
тоянному резиденту протектора. П. являлся этапом на пути 
установления колониального владычества в государствах, 
сопротивление которых колонизаторам не удавалось сразу 
и полностью преодолеть. Например, в Мадагаскаре П. 1885–
1896 гг. предшествовал установлению там Францией своего 
колониального режима, японский П., установленный в Корее 
в 1905 г., предшествовал ее аннексии в 1910 г. Нацистская 
Германия установила свой П. в Чехии, Моравии и Словакии 
после того, как подвергла их военной оккупации. 

ПРОТЕКЦИОНИЗМ (от лат. protectio – прикрытие; англ. 
protectionism) – 1) покровительственные мероприятия в от-
ношении кого-либо, чего-либо; 2) экономическая политика 
государства, проявляющаяся в целенаправленном ограж-
дении внутреннего рынка своей страны от проникновения 
на него иностранных товаров. Такая политика ставит своей 
задачей поощрение развития национальной экономики и ее 
защиту от иностранной конкуренции путем установления вы-
соких пошлин на ввозимые в страну товары или запрещение 
ввоза товаров. В настоящее время ГАТТ (см.) ограничило П. 
путем установления ограничений на пошлины в пределах 10 
% от стоимости товаров. См. тж. ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ, 
НЕТАРИФНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ.

ПРОТЕКЦИОНИЗМ ВАЛЮТНЫЙ – см. ВАЛЮТНЫЙ 
ПРОТЕКЦИОНИЗМ.

ПРОТЕКЦИОНИЗМ КОЛЛЕКТИВНЫЙ – см. КОЛЛЕК-
ТИВНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ.

ПРОТЕКЦИОНИЗМ НЕТАРИФНЫЙ – см. НЕТАРИФНЫЕ 
МЕРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.

ПРОТЕКЦИОНИЗМ ОГУЛЬНЫЙ – см. ОГУЛЬНЫЙ ПРО-
ТЕКЦИОНИЗМ.

ПРОТЕСТ (от лат. protestor – публично заявляю, свиде-
тельствую) – возражение. В праве РФ одна из форм осу-
ществления надзора за соблюдением законности; заключа-
ется в мотивировке возражения прокурора против судебного 
или управленческого акта. П. прокурора – акт прокурорско-
го надзора, одно из основных средств устранения наруше-
ний закона, выявленных прокурором при осуществлении 
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общего надзора, а тж. надзора за исполнением законов при 
рассмотрении уголовных и гражданских дел в судах. Раз-
личаются: П. в порядке надзора, кассационный П. (на не 
вступившие в законную силу приговор или решение суда), 
частный П. (на не вступившее в законную силу определение 
суда). Предусматривается тж. П. в порядке надзора вышес-
тоящими судебными органами.

ПРОТЕСТ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА – протест, который 
приносится прокурором на приговор, решение, определение 
или постановление суда, вступившие в законную силу (см. 
НАДЗОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО). Реквизитами П. в п.н. яв-
ляются: наименование органа, которому адресован П. в п.н.; 
должностное положение прокурора, принесшего П. в п.н..; 
указание на решение, которое опротестовывается, и орган, 
его вынесший; указание, в чем заключается незаконность ре-
шения, и изложение просьбы прокурора. В П. в п.н. должны 
быть перечислены прилагаемые к нему письменные матери-
алы.

ПРОТЕСТ В ПОРЯДКЕ ОБЩЕГО НАДЗОРА – письмен-
ное требование прокурора об отмене или приведении в со-
ответствие с законом акта, изданного государственным или 
муниципальным органом, либо о прекращении незаконного 
действия должностного лица и восстановлении нарушенно-
го права. Протест на противоречащий закону акт приносит-
ся прокурором в орган, издавший этот акт, либо в вышес-
тоящий орган. В таком же порядке приносится протест на 
незаконный акт или на незаконные действия должностного 
лица.

ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ – официально оформленное актом 
(т.н. актом протеста) уполномоченного государственного 
органа (нотариуса, судебного исполнителя) подтверждение 
отказа плательщика от акцепта или оплаты векселя, отказа 
акцептанта от проставления на векселе даты акцепта.

ПРОТЕСТ КАССАЦИОННЫЙ – см. КАССАЦИОННЫЙ 
ПРОТЕСТ.

ПРОТЕСТ МОРСКОЙ – см. МОРСКОЙ ПРОТЕСТ.
ПРОТЕСТ ПРОКУРОРА – акт прокурорского надзора. В 

соответствии с ФЗ «О Прокуратуре Российской Федерации» 
прокурор или его заместитель приносит протест на проти-
воречащий закону правовой акт в орган или должностному 
лицу, которые издали этот акт, либо обращается в суд в 
порядке, предусмотренном процессуальным законодатель-
ством РФ. Протест подлежит обязательному рассмотре-
нию не позднее чем в десятидневный срок с момента его 
поступления, а в случае принесения протеста на решение 
представительного (законодательного) органа субъекта 
РФ или органа местного самоуправления – на ближайшем 
заседании. При исключительных обстоятельствах, требую-
щих немедленного устранения нарушения закона, прокурор 
вправе установить сокращенный срок рассмотрения протес-
та. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно 
сообщается прокурору в письменной форме. При опротес-
товании судебных решений прокурор или его заместитель 
в пределах своей компетенции приносит в вышестоящий 
суд кассационный или частный протест на незаконное или 
необоснованное решение, приговор, определение или пос-
тановление суда.

ПРОТЕСТ ЧАСТНЫЙ – см. ЧАСТНЫЙ ПРОТЕСТ.
ПРОТИВНИК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ – см. ПОТЕНЦИАЛЬ-

НЫЙ ПРОТИВНИК 
ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА, ПВО – совокуп-

ность мероприятий, сил, средств и боевых действий, направ-
ленных на отражение воздушного нападения противника и 
защиту объектов, населения и войск от ударов с воздуха. В 
масштабе страны (коалиции стран) или отдельных регионов, 
промышленных районов, административно-политических 
центров, группировок вооруженных сил и важнейших объек-
тов ПВО обеспечивается общегосударственными мероприя-
тиями и назначенными войсками (силами) и средствами из 
состава вооруженных сил государства (группы государств). 
При этом различают активную ПВО – действия сил и средств 

с целью отражения или уменьшения эффективности воз-
душных ударов противника – и пассивную ПВО, предусмат-
ривающую мероприятия по снижению эффективности нале-
тов авиации противника (укрытие, рассредоточение, маски-
ровка, защитные сооружения и др.). В мирное время силы и 
средства ПВО ведут наблюдение за воздушным пространс-
твом, а в случае начала военных действий выдают информа-
цию предупреждения о воздушном (ракетном) нападении и 
ведут боевые действия по отражению ударов.

ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИЙ МАРКЕТИНГ – маркетинг, 
направленный на ограничение, подавление нерационально-
го спроса на некоторые товары и услуги. 

ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ КОРАБЛЬ – боевой надводный 
корабль, предназначенный для поиска и уничтожения под-
водных лодок противника. Выполняет также задачи по обес-
печению развертывания и возвращения своих подводных 
лодок, противолодочному охранению кораблей, конвоев, 
десантов, охране районов базирования. В зависимости от 
водоизмещения, вооружения и назначения подразделяются 
на противолодочные крейсеры (крейсеры-вертолетоносцы), 
большие, сторожевые и малые противолодочные корабли.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ – комплекс установ-
ленных норм поведения людей, правил выполнения работ и 
эксплуатации объекта (изделия), направленных на обеспе-
чение его пожарной безопасности.

ПРОТИВОРАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС – основной элемент 
вооружения систем противоракетной обороны, предназна-
ченный для уничтожения баллистических и крылатых ракет 
и их головных частей. Включает в себя: противоракеты; пус-
ковые установки; автоматизированные системы обнаруже-
ния, определения, сопровождения и наведения противора-
кет; командные пункты с комплексом вычислительной тех-
ники, аппаратурой связи. Подразделяются на П.к. большой, 
средней и малой дальности действия.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВОЕННОЕ – см. ВОЕННОЕ ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ – см. 
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ (ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКИЕ) МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОТОКОЛ (фр. protocole – первый лист от греч. 
protokollon – первый лист манускрипта) – 1) запись проис-
ходившего на собрании с указанием участников и принятых 
решений; 2) процессуальный документ, в котором в пись-
менной форме фиксируются ход и результаты процессуаль-
ных действий, осуществляемых следователем, лицом, про-
изводящим дознание при расследовании уголовных дел, и 
судом при разбирательстве уголовных и гражданских дел. а 
тж. арбитражным судом при разбирательстве арбитражных 
дел. П. тж. составляются в конституционном и администра-
тивном процессе; 3) официальный документ, подписанный 
договаривающимися сторонами и фиксирующий резуль-
таты переговоров перед заключением договора (нередко 
приложение к основному договору); 4) в международном 
праве: договорный П. – официальный документ, чаще все-
го приложение к основному договору; дипломатический П. 
– общепринятые правила и традиции, соблюдаемые в меж-
дународном общении (порядок нанесения визитов глав го-
сударств, правовые, формы проведения встреч, бесед). П. 
может называться и отдельное международное соглашение, 
как правило, по вопросам менее важным, чем разрешаемые 
в договорах и конвенциях. Однако иногда П. называется и 
важное политическое соглашение, например, Женевский 
протокол о запрещении применения на войне удушливых, 
ядовитых или других подобных газов и бактериологических 
средств 1925 г.

ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ – договор о намерениях, 
документ, в котором фиксируется обоюдное желание потен-
циальных партнеров заключить сделку. Регулирует условия, 
обстоятельства и сроки, при которых реальная сделка может 
быть совершена. Может предшествовать обычной сделке 

ПРО



- 694 -

купли-продажи, аренды и др. Правовой силы, как правило, 
не имеет, форма заключения – произвольная. 

ПРОТОКОЛ ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ – см. ФАКУЛЬТАТИВ-
НЫЙ ПРОТОКОЛ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ – армия, в которой 
служба является для личного состава основной профессией. 
П.а. существуют в Великобритании, США, Японии и других 
государствах. Комплектуются на добровольной основе (по 
контракту).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ (ПРОФОРИЕН-
ТАЦИЯ) – система мер, направленных на оказание помощи 
молодежи в выборе профессии. Включает информацию о 
профессиях, о профессионально-технических, средних спе-
циальных и высших учебных заведениях, индивидуальные 
консультации и т.д.; часть системы трудового воспитания и 
учебно-воспитательной работы в общеобразовательной шко-
ле.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ – ежемесячная де-
нежная выплата, назначаемая и выплачиваемая фондом за-
страхованному лицу в соответствии с договором о создании 
профессиональной пенсионной системы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ – 1) пре-
ступность, характеризующаяся следующими признаками: 
а) устойчивый вид преступного деяния (специализация); б) 
наличие у преступника определенных познаний и навыков; 
в) совершение преступлений как источник средств сущес-
твования; г) наличие устойчивых связей с антисоциальной 
средой; 2) совокупность профессиональных преступников.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА – составная часть индивидуального ли-
цевого счета застрахованного лица – субъекта профессио-
нальной пенсионной системы, в которой отражаются сведе-
ния о суммах страховых взносов, уплаченных страхователем 
за застрахованное лицо за периоды его трудовой деятель-
ности на рабочих местах с особыми (тяжелыми и вредны-
ми) условиями труда (профессиональный стаж), доходе от 
инвестирования, выплатах и другие сведения, необходимые 
для реализации пенсионных прав в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о профессиональных 
пенсионных системах.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ – система подготовки квалифицированных рабочих 
кадров в профессионально-технических училищах и путем 
обучения на производстве. В РФ ведется на базе общеобра-
зовательной, неполной и полной средней школы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
(ПТУ) – в РФ – основное звено системы профессионально-
технического образования. ПТУ ведут подготовку квалифи-
цированных рабочих кадров на базе общеобразовательной, 
неполной и полной средней школы. Срок обучения составля-
ет 1 – 3 года в зависимости от уровня общеобразовательной 
подготовки, полученной до поступления в училище. В нача-
ле 90-х гг. в системе Министерства образования РФ находи-
лось свыше 4 тыс. училищ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ – заболева-
ние, возникающие при неблагоприятных условиях труда, 
связанное с систематическим и длительным воздействием 
вредного фактора, свойственного данной профессии, либо 
особых условий труда, характерных для того или иного про-
изводства или профессии. В РФ список П.з. утверждается в 
порядке, определяемом правительством.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – овладение 
определенными знаниями и навыками по конкретной про-
фессии и специальности. В РФ основной путь получения 
П.о. – обучение в профессионально-техническом, среднем 
специальном учебных заведениях (на базе полного или не-
полного среднего образования) и в вузах (на базе полного 
среднего образования). Практикуется подготовка рабочих 
на производстве, а тж. курсовое обучение. Рабочие и специ-
алисты обновляют профессиональные знания и навыки в уч-
реждениях по переподготовке и повышению квалификации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – 
правовой акт, регулирующий социально-трудовые отноше-
ния между работниками и работодателями и заключаемый 
на уровне профессии (Закон РФ «О коллективных договорах 
и соглашениях» от 11 марта 1992 г.). Устанавливает нормы 
оплаты и другие условия труда, а тж. социальные гарантии и 
льготы для работников определенных профессий.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВРЕДНОСТИ (ПРОИЗВОДС-
ТВЕННЫЕ ВРЕДНОСТИ) – неблагоприятные для здоровья 
факторы трудового (производственного) процесса или не-
удовлетворительных санитарно-гигиенических условий тру-
да.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ – острые или 
хронические отравления ядовитыми веществами в условиях 
производства.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕН-
НЫХ БУМАГ – юридические лица, в том числе кредитные 
организации, а тж. граждане (физические лица), зарегис-
трированные в качестве предпринимателей, которые осу-
ществляют следующие виды деятельности: брокерская 
деятельность, дилерская деятельность, деятельность по 
управлению ценными бумагами, деятельность по опреде-
лению взаимных обязательств (клиринг), депозитарная де-
ятельность, деятельность по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг, деятельность по организации торговли на 
рынке ценных бумаг. Все виды профессиональной деятель-
ности на рынке ценных бумаг осуществляются на основании 
специального разрешения – лицензии, выдаваемой Феде-
ральной комиссией по рынку ценных бумаг или уполномо-
ченными ею органами на основании генеральной лицензии. 
Органы, выдавшие лицензии, контролируют деятельность 
П.у.р.ц.б. и принимают решение об отзыве выданной лицен-
зии при нарушении законодательства РФ о ценных бумагах. 
Деятельность П.у.р.ц.б. лицензируется тремя видами лицен-
зий: лицензией профессионального участника рынка ценных 
бумаг, лицензией на осуществление деятельности по веде-
нию реестра, лицензией фондовой биржи. Кредитные орга-
низации осуществляют профессиональную деятельность на 
рынке ценных бумаг в порядке, установленном законом для 
П.у.р.ц.б. Деятельность П.у.р.ц.б. регулируется Законом РФ 
«О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАЛОГ – вид прямого налога, 
который ежегодно взимается местными органами власти со 
всех видов предпринимательской деятельности. Например, 
во Франции, базой для расчетов ставок П.н. служат стои-
мость аренды недвижимости; стоимость всего оборудова-
ния, используемого в производстве, независимо от того, 
является ли оно собственностью или арендовано предпри-
ятием, а тж. стоимость фонда заработной платы. Размер 
налога подсчитывается на основе базовых данных и коэф-
фициента, определяемого местными органами власти. При 
этом его величина не может превышать 5 % стоимости вновь 
созданной на данном предприятии продукции.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ (ПРОФСОЮЗ) – доб-
ровольное общественное объединение граждан, связан-
ных общими производственными, профессиональными 
интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях 
представительства и защиты их социально-трудовых прав и 
интересов. П.с. – это массовые общественные организации 
трудящихся всех профессий без различия расы, националь-
ности, пола, религиозных убеждений и т.д. П.с. – это компо-
нент политической системы общества. П.с. призваны защи-
щать экономические, социально-культурные права и интере-
сы работников. Каждый, достигший возраста 14 лет и осу-
ществляющий трудовую (профессиональную) деятельность, 
имеет право по своему выбору создавать П.с. для защиты 
своих интересов, вступать в них, заниматься профсоюзной 
деятельностью и выходить из профсоюзов. Это право реа-
лизуется свободно, без предварительного разрешения. П.с. 
имеют право создавать свои объединения (ассоциации) по 
отраслевому, территориальному или иному учитывающему 
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профессиональную специфику признаку – общероссийские 
объединения (ассоциации) профсоюзов, межрегиональные 
объединения (ассоциации) профсоюзов, территориальные 
объединения (ассоциации) организаций профсоюзов. Про-
фсоюзы, их объединения (ассоциации) имеют право сотруд-
ничать с П.с. других государств, вступать в международные 
профсоюзные и другие объединения и организации, заклю-
чать с ними договоры, соглашения. П.с. независимы в своей 
деятельности от органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, работодателей, их объединений 
(союзов, ассоциаций), политических партий и других обще-
ственных объединений, им не подотчетны и не подконтроль-
ны. Правоспособность профсоюза, объединения (ассоциа-
ции) профсоюзов, первичной профсоюзной организации как 
юридического лица возникает с момента их государствен-
ной (уведомительной) регистрации в Министерстве юсти-
ции РФ или его территориальном органе в субъекте РФ по 
месту нахождения соответствующего профсоюзного органа. 
Министерство юстиции РФ и его территориальные органы 
в субъектах РФ не вправе контролировать деятельность 
профсоюзов, их объединений (ассоциаций), первичных про-
фсоюзных организаций, а тж. отказывать им в регистра-
ции. Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные 
профсоюзные организации вправе не регистрироваться в 
Министерстве юстиции РФ и его территориальных органах 
в субъектах РФ. Однако в этом случае они не приобретают 
прав юридического лица. Право граждан на создание про-
фсоюзов для защиты своих интересов закреплено в ст. 30 
Конституции РФ. Правовую основу создания и деятельности 
П.с. помимо Конституции РФ составляют Федеральный за-
кон РФ «О профессиональных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности» от 8 декабря 1995 г., а тж. ряд норм Трудо-
вого кодекса РФ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ – предприниматель-
ская деятельность, целью которой является удовлетворение 
интересов профессиональных спортивных организаций, 
спортсменов, избравших спорт своей профессией, и зрите-
лей. В соответствии с Основами законодательства РФ о фи-
зической культуре и спорте от 27 апреля 1993 г. гражданин 
РФ имеет право заниматься П.с. в качестве спортсмена или 
судьи по виду спорта как на территории РФ, так и в других 
государствах. Порядок создания и условия функционирова-
ния организаций в области П.с. регулируются законодатель-
ством РФ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН – см. СПОРТ-
СМЕН-ПРОФЕССИОНАЛ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАЖ ЗАСТРАХОВАННОГО 
ЛИЦА – суммарная продолжительность периодов его трудо-
вой деятельности на рабочих местах с особыми (тяжелыми и 
вредными) условиями труда, в течение которых в его пользу 
страхователем уплачивались страховые взносы в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ – см. ДОГОВОР 
ХРАНЕНИЯ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНЗ – положения избира-
тельного закона, ограничивающие избирательные права 
граждан по признаку занимаемой должности, професси-
ональной деятельности или духовного сана. Так, почти во 
всех латиноамериканских и многих африканских странах 
права голоса не имеют военнослужащие, служащие поли-
ции и органов безопасности; в Мексике, Парагвае и Таилан-
де пассивного избирательного права лишены священнослу-
жители и т.д. Установление П.ц. мотивируется, как правило, 
тем, что характер ряда профессий в принципе несовместим 
с активным участием в политической жизни или с осущест-
влением депутатского мандата.

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНА-
РУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ – система социаль-
ных, правовых, педагогических и иных мер, направленных 
на выявление и устранение причин и условий, способству-
ющих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 

и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осу-
ществляемых в совокупности с индивидуальной профилак-
тической работой с несовершеннолетними и семьями, нахо-
дящимися в социально опасном положении.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ – совокупность превен-
тивных мер, направленных на исключение возможности воз-
никновения пожаров и ограничение их последствий.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА – см. ИНДИВИДУАЛЬ-
НАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.

ПРОФИТ – прибыль, выгода. 
ПРОФИЦИТ – положительное сальдо бюджета, превы-

шение доходов бюджета над его расходами.
ПРОФОРМА (лат. pro forma – ради формы) – 1) види-

мость, формальность; 2) гипотетические данные в балансе 
или счете прибылей и убытков, которые используются для 
придания компании более высокого имиджа.

ПРОФОРМА-СЧЕТ – (англ. proforma bill) – предваритель-
ный счет, направляемый продавцом покупателю в соответс-
твии с условиями договора. П.-с. выставляется при частич-
ных отгрузках проданного товара, при отправке товара на 
консигнацию, при необходимости представления П.-с. для 
получения импортной лицензии и т.п. П.-с. выписывается, 
как правило, до отправки товара, и поэтому указанные в 
нем количество, вес, цена и другие параметры могут не сов-
падать с теми же данными в окончательном счете-фактуре, 
служащими основанием для окончательного расчета.

ПРОФОРМЫ ТИПОВЫЕ – см. ТИПОВЫЕ ПРОФОРМЫ.
ПРОФСОЮЗ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ – см. МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ.
ПРОФСОЮЗ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ – см. ОБЩЕРОС-

СИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ.
ПРОФСОЮЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 

см. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА.
ПРОФСОЮЗА ЧЛЕН – см. ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА.
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНАЯ – см. 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.
ПРОФСОЮЗНЫЙ ОРГАН – орган, образованный в соот-

ветствии с уставом профсоюза, объединения (ассоциации) 
профсоюзов или положением о первичной профсоюзной ор-
ганизации. См. тж. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ДОВЕРЕННОЕ 
ЛИЦО) – профорганизатор, профгрупорг, руководитель про-
фсоюза, объединения (ассоциации) профсоюзов, профсо-
юзною органа или другое лицо, уполномоченное на предста-
вительство уставом профсоюза, объединения (ассоциации) 
профсоюзов, положением о первичной профсоюзной орга-
низации или решением профсоюзного органа. См. тж. ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ.

ПРОФСОЮЗОВ АССОЦИАЦИЯ – см. МЕЖРЕГИО-
НАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (АССОЦИАЦИЯ) ОРГАНИЗА-
ЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ; ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕ-
НИЕ (АССОЦИАЦИЯ) ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ.

ПРОФСОЮЗОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕ-
НИЕ – см. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (АССО-
ЦИАЦИЯ) ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ; ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (АССОЦИАЦИЯ) ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОФСОЮЗОВ.

ПРОХИРОН (от греч. procheiros – находящийся под ру-
кой) – кодификация некоторых институтов византийского 
гражданского, уголовного и отчасти судебного и церковно-
го права, осуществленная в 879 г. по приказу императора 
Василия I. П. не был официальным сводом законов, а слу-
жил обязательным практическим руководством для судей. 
Источником П. послужила Кодификация Юстиниана. П. ока-
зал определенное влияние на последующее византийское 
законодательство (в т.ч. и на Василики). Является (наряду 
с Эпанагогой) одним из источников православного церков-
ного права.

ПРОХОД АРХИПЕЛАЖНЫЙ – см. АРХИПЕЛАЖНЫЙ 
ПРОХОД.
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ПРОХОД В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЛИВЕ ТРАНЗИТ-
НЫЙ – см. ТРАНЗИТНЫЙ ПРОХОД В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПРОЛИВЕ.

ПРОЦЕДУРА (фр. procedure от лат. procedo – продви-
гаюсь) – 1) официально установленный, предусмотренный 
правилами способ и порядок действий при осуществлении, 
ведении дел (например, судебная П.); 2) составная часть 
операции, процесса. 

ПРОЦЕДУРА ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ – см. ПРИМИРИ-
ТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА.

ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОВ – в РФ федераль-
ные законы принимаются Государственной Думой большинс-
твом голосов. После этого они передаются на рассмотрение 
Совета Федерации. Закон считается одобренным Советом 
Федерации, если за него проголосовало более половины 
членов этого органа, или если в течение 14 дней он не был 
рассмотрен Советом Федерации. Принятый федеральный 
закон в течение 5 дней направляется Президенту РФ для 
подписания и обнародования.

ПРОЦЕДУРА СУДЕБНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СУДЕБНАЯ ПРОЦЕДУРА.

ПРОЦЕДУРА ТАМОЖЕННАЯ – см. ТАМОЖЕННАЯ ПРО-
ЦЕДУРА.

ПРОЦЕДУРА ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА – установ-
ленный порядок транзитной перевозки грузов под таможен-
ным контролем от таможни государства отправления до та-
можни государства назначения через государства транзита. 
См. тж. ТАМОЖЕННЫЙ ТРАНЗИТ.

ПРОЦЕДУРЫ ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ – см. ПРИМИРИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.

ПРОЦЕДУРЫ ТАМОЖЕННЫЕ – см. ТАМОЖЕННЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ.

ПРОЦЕНТ (лат. pro centum – на сто) – 1) одна сотая 
доля числа; 2) плата, получаемая кредитором от заемщика 
за пользование ссуженными деньгами или материальными 
ценностями. Величина П. зависит от экономической ситуа-
ции на рынке ссудных капиталов и от срока кредита. П. за 
кредит взимается по ставкам, превышающим ставки П., 
выплачиваемые по банковским депозитам настолько, чтобы 
обеспечить прибыльную работу банков. 

ПРОЦЕНТ УЧЕТНЫЙ – см. УЧЕТНЫЙ ПРОЦЕНТ.
ПРОЦЕНТ ЧИСТЫЙ – см. ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТ.
ПРОЦЕНТНАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, по которой 

владельцу ежегодно выплачивается доход – фиксирован-
ный процент в зависимости от условий займа, по каждой 
облигации на основе отрезного талона (купона), либо в виде 
выигрышей в тираже.

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – норма доходности финан-
сово-кредитных сделок; отношение суммы процентов, вы-
плачиваемых за фиксированный отрезок времени (месяц, 
год), к величине ссуды. От П.с. во многом зависит прибыль 
кредитора. В условиях инфляции П.с. увеличивается, так 
как включает в себя полностью или частично ожидаемый 
уровень инфляции. Временной интервал, за который начис-
ляются проценты, называется периодом начисления. Су-
ществует несколько видов П.с.: декурсивная ставка – норма 
доходности, исчисленная по отношению к начальной сумме 
кредита. Доход на процент выплачивается в конце периода 
одновременно с выплатой суммы кредита; оптисипативная 
ставка – норма доходности, определяемая по отношению к 
конечной сумме долга. Доход на процент выплачивается в 
начале периода, в момент предоставления кредита; дейс-
твительная (эффективная) ставка определяет ту норму до-
ходности, которая соответствует получению дохода на про-
цент один раз в год; номинальная ставка определяет доход 
на процент при наращивании его кратное число раз в год; 
«сила роста» определяет тот же доход при предположении, 
что периоды наращивания дохода на процент (число раз 
роста) стремятся к бесконечности; плавающая, размер кото-
рой не фиксируется на весь срок кредита. 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПЛАВАЮЩАЯ – см. ПЛАВАЮ-
ЩАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА.

ПРОЦЕНТНАЯ ТРАТТА – переводной вексель (тратта), 
оформленная с условием, что трассат обязан выплачивать 
определенный процент с даты оформления документа до срока 
окончательного расчета по нему. В течение многих лет процен-
тная оговорка применялась в основном в связи с экспортными 
поставками в страны Азии и Африки, вследствие чего она тж. 
известна под названием «колониальная оговорка».

ПРОЦЕСС (лат. processus – продвижение) – в праве – 
порядок рассмотрения дел в суде или административных 
органах, судопроизводство; судебное дело.

ПРОЦЕСС АДМИНИСТРАТИВНЫЙ – см. АДМИНИСТ-
РАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС.

ПРОЦЕСС БЮДЖЕТНЫЙ – см. БЮДЖЕТНЫЙ ПРО-
ЦЕСС.

ПРОЦЕСС ГРАЖДАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС.

ПРОЦЕСС ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ – см. ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС.

ПРОЦЕСС ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС.

ПРОЦЕСС КОНСТИТУЦИОННЫЙ – см. КОНСТИТУЦИ-
ОННЫЙ ПРОЦЕСС.

ПРОЦЕСС ЛЕГИСАКЦИОННЫЙ – см. ЛЕГИСАКЦИОН-
НЫЙ ПРОЦЕСС.

ПРОЦЕСС НЮРНБЕРГСКИЙ – см. НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС.

ПРОЦЕСС ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ – см. ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ 
ПРОЦЕСС.

ПРОЦЕСС ПЕРЕГОВОРНЫЙ – см. ПЕРЕГОВОРНЫЙ 
ПРОЦЕСС.

ПРОЦЕСС ТОКИЙСКИЙ – см. ТОКИЙСКИЙ ПРОЦЕСС.
ПРОЦЕСС УГОЛОВНЫЙ – см. УГОЛОВНЫЙ ПРО-

ЦЕСС.
ПРОЦЕСС ФОРМУЛЯРНЫЙ – см. ФОРМУЛЯРНЫЙ 

ПРОЦЕСС.
ПРОЦЕССА ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТНИКИ – см. 

УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА.
ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗОПАСНОСТЬ – см. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССОВ ПРОИЗ-
ВОДСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕ-
АЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ.

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОММУНИКАЦИИ – учи-
тывает процессуальность процесса распространения и вос-
приятия информации. Для того чтобы донести агитационное 
сообщение до избирателя, для того, чтобы это сообщение 
получило отзыв (изменение установок или убеждений), не-
обходимо время. Эффект воздействия сообщения на из-
бирателя есть функция времени. Максимального эффекта 
воздействия сообщение достигает через несколько дней 
после его обнародования (допустим, через три дня после 
того, как в округе распространена листовка). А после этого 
идет изнашивание сообщения. Этот эффект можно исполь-
зовать в профилактических целях. Например, кандидат за 
несколько месяцев до выборов намекает о своих контактах 
с организованным преступным сообществом. Понятно, что 
сразу после этого тема активно муссируется в СМИ. Зато к 
началу предвыборной кампании ее новизна и актуальность 
сходят на нет, и уже не вызывают прежнего резонанса в об-
щественном мнении. Другое последствие времязатратности 
процесса коммуникации – ограниченность в возможности 
быстрого реагирования на действия соперника. Самым быс-
трым с этой точки зрения являются теле- и радиоэфиры. Но 
не самыми эффективными. В любом случае между действи-
ем соперника и откликом на него проходит некоторое время. 
Восприятие также требует и затрат некоторых интеллекту-
альных ресурсов со стороны избирателя. Поэтому в случае 
быстрого воздействия необходимо избегать сложных в со-
держательном плане сообщений, лучше обходиться более 
простыми сообщениями. Вообще, содержательно сложные 
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сообщения требуют больших затрат ресурсов, более слож-
ных технологий.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ – следственное, су-
дебное или иное действие, предусмотренное Уголовно-про-
цессуальным кодексом.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО – специфические нормы 
правовой системы, регулирующие отношения, возникающие 
при расследовании преступлений, рассмотрении и разреше-
нии уголовных, гражданских и арбитражных дел, а тж. дел 
об административных правонарушениях, и дел, рассмат-
риваемых в порядке конституционного судопроизводства. 
П.п. неразрывно связано с материальным правом, так как 
закрепляет процессуальные формы, необходимые для его 
осуществления и защиты. В РФ существуют гражданское 
процессуальное право, арбитражное процессуальное право 
и уголовно-процессуальное право.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО АРБИТРАЖНОЕ – см. АР-
БИТРАЖНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО ГРАЖДАНСКОЕ – см. 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО – замена 
одного лица, являющегося стороной в гражданском (арбит-
ражном) процессе, другим лицом, обусловленная переходом 
к последнему спорных материальных прав либо спорных 
материальных обязанностей. П.п. возникает при наличии 
общего и единичного правопреемства в материальном пра-
ве и судебного процесса по гражданскому делу, которым за-
трагиваются переходящие от одного лица другому спорные 
материальные права и обязанности.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ – решение, принимае-
мое судом, прокурором, следователем, дознавателем в по-
рядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ – система правовых 
средств, установленных законом для осуществления над-
лежащего отправления правосудия, защиты прав и свобод 
человека в уголовном и гражданском процессе, осуществле-
ния задач судопроизводства по уголовным и гражданским 
делам. Наиболее важными П.г. являются: право на защиту, 
право на бесплатную юридическую помощь, гласность и от-
крытость судебного разбирательства, коллегиальность суда, 
право на обжалование решения (приговора) суда.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – см. ПРОЦЕССУАЛЬ-
НОЕ ДЕЙСТВИЕ

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ – расходы, связанные 
с производством по уголовному делу, которые возмещаются 
за счет средств федерального бюджета либо средств учас-
тников уголовного судопроизводства. К П.и. относятся: 1) 
суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их за-
конным представителям, эксперту, специалисту, перевод-
чику, понятым на покрытие их расходов, связанных с явкой 
к месту производства процессуальных действий и прожива-
нием; 2) суммы, выплачиваемые работающим и имеющим 
постоянную заработную плату потерпевшему, свидетелю, их 
законным представителям, понятым в возмещение недопо-
лученной ими заработной платы за время, затраченное ими 
в связи с вызовом в орган дознания, к следователю, про-
курору или в суд; 3) суммы, выплачиваемые не имеющим 
постоянной заработной платы потерпевшему, свидетелю, 
их законным представителям, понятым за отвлечение их от 
обычных занятий; 4) вознаграждение, выплачиваемое эк-
сперту, переводчику, специалисту за исполнение ими сво-
их обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, за 
исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись 
ими в порядке служебного задания; 5) суммы, выплачивае-
мые адвокату за оказание им юридической помощи в случае 
участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назна-
чению; 6) суммы, израсходованные на хранение и пересылку 
вещественных доказательств; 7) суммы, израсходованные 
на производство судебной экспертизы в экспертных учреж-
дениях; 8) ежемесячное государственное пособие в размере 
пяти минимальных размеров оплаты труда, выплачиваемое 

обвиняемому, временно отстраненному от должности в по-
рядке, установленном частью первой статьи 114 УПК РФ; 
9) иные расходы, понесенные в ходе производства по уго-
ловному делу и предусмотренные УПК РФ. Суммы П.и. вы-
плачиваются по постановлению дознавателя, следователя, 
прокурора или судьи либо по определению суда.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ – особая разновидность 
норм права, предусматривающих порядок или процедуру 
решения юридических вопросов. П.н. устанавливают цели 
и задачи рассмотрения юридических дел, определяют и 
обязанности участников (сторон) этой процедуры, предпи-
сывают сроки рассмотрения правовых вопросов и т.д. Чем 
строже меры государственного принуждения, тем более 
детально разработана процедура их применения. Разреше-
ние жизненно важных, затрагивающих наиболее значимые 
права и обязанности юридических ситуаций урегулировано 
специальными отраслями права: уголовно-процессуальным 
и гражданским процессуальным правом. Процессуальные 
формы, например, привлечения к уголовной ответственнос-
ти или процедура расторжения брака характеризуются из-
вестной сложностью, многоступенчатостью, основательнос-
тью. Они предусматривают строгий порядок прохождения 
дел, систему обжалования и пересмотра принятых решений, 
участия адвокатов и специалистов. 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ – в уголовном, граждан-
ском, арбитражном, конституционном процессе – время, 
установленное для совершения тех или иных процессуаль-
ных действий. П.с. призваны обеспечить оперативность су-
допроизводства, оказывая дисциплинирующее воздействие 
на суд и других участников процесса.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ – относящийся к судебному или 
административному процессу. 

ПРОЦЕССЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ – см. ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЕ ПРОЦЕССЫ.

ПРОЩЕННИКИ – категория феодалально-зависимого 
населения средневековой Руси. Впервые упомянуты в юри-
дических актах XII-XIII веков. Очевидно, прежде были холо-
пами, получившими свободу («прощение») при условии, что 
они будут работать на монастырских землях. В фискальных 
отношениях были подвластны епископу и платили ему за это 
феодальную ренту.

ПРЯМАЯ АГРЕССИЯ – агрессия, совершаемая регу-
лярными вооруженными силами государства. Поскольку 
регулярные вооруженные силы рассматриваются в качест-
ве органов государства, совершаемые действия всегда яв-
ляются действиями представляемого ими государства. Ст. 
3 Определения агрессии 1974 г. в качестве актов агрессии 
рассматривает, независимо от объявления войны, следую-
щие случаи П.а.: 1) вторжение или нападение вооруженных 
сил государства на территорию другого государства, или лю-
бая военная оккупация, какой бы временный характер она 
ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или 
нападения, или любая с применением силы аннексия терри-
тории другого государства или части ее; 2) бомбардировка 
вооруженными силами государства территории другого госу-
дарства или применение любого оружия государством против 
территории другого государства; 3) блокада портов или бере-
гов государства вооруженными силами другого государства; 
4) нападение вооруженными силами государства на сухопут-
ные, морские или воздушные силы либо морские и воздуш-
ные флоты другого государства; 5) применение вооруженных 
сил одного государства, находящихся на территории другого 
государства по соглашению с принимающим государством, 
в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или 
любое продолжение их пребывания на такой территории по 
прекращении действия соглашения. Приведенный перечень 
актов не является исчерпывающим. Совет Безопасности 
ООН может определить, что другие акты тж. представляют 
собой агрессию, согласно положениям Устава ООН.

ПРЯМАЯ ИНОСТРАННАЯ ИНВЕСТИЦИЯ – приобрете-
ние иностранным инвестором не менее 10 процентов доли, 
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долей (вклада) в уставном (складочном) капитале коммер-
ческой организации, созданной или вновь создаваемой на 
территории Российской Федерации в форме хозяйственного 
товарищества или общества в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации; вложение капи-
тала в основные фонды филиала иностранного юридическо-
го лица, создаваемого на территории Российской Федера-
ции; осуществление на территории Российской Федерации 
иностранным инвестором как арендодателем финансовой 
аренды (лизинга) оборудования, указанного в разделах XVI 
и XVII Товарной номенклатуры внешнеэкономической де-
ятельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД 
СНГ), таможенной стоимостью не менее 1 млн. рублей.

ПРЯМАЯ ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА – см. ДИРЕКТ-МЕЙЛ
ПРЯМОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – обычное голосование на об-

щем собрании акционеров, обеспечивающее перевес тем, в 
чьих руках находится большая часть акций. 

ПРЯМОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – принцип избира-
тельной системы, предполагающий непосредственную пода-
чу избирателем своего голоса за конкретного кандидата или 
список кандидатов. При П.и.п. отсутствуют особые посред-
ники – выборщики.

ПРЯМОЕ ПРАВЛЕНИЕ – в конституционном праве – 
один из способов (форм) осуществления местного самоуп-
равления, заключающийся в решении вопросов местного 
значения непосредственно на собраниях (сходах) жителей 
соответствующих территориальных единиц. Применяется в 
ряде кантонов Швейцарии, некоторых штатах США и ряде 
других государств.

ПРЯМОЕ СМЕШАННОЕ СООБЩЕНИЕ – перевозки, 
осуществляемые разными видами транспорта по единому 
транспортному документу (накладной), составленному на 
весь путь следования.

ПРЯМОЙ ИМПОРТ – ввоз товара в страну его потреб-
ления (в т.ч. и для производственного потребления) непос-
редственно из страны происхождения товара.

ПРЯМОЙ НАЛОГ – налог, устанавливаемый на доходы 
и имущество частных лиц, а также на наследство и отчисле-
ния на социальное страхование. В отличие от косвенных на-
логов («налогов на расходы»), которые изымаются в момент 
произведения расхода, П.н., в принципе, берутся в момент 
получения дохода, задолго до предполагаемого расходова-
ния этого дохода. Объектом П.н. являются доход (заработная 
плата, прибыль, процент, рента и т.п.) и стоимость имущес-
тва (земля, дом, ценные бумаги и т.п.) налогоплательщика, 
который одновременно выступает и сборщиком, и конечным 
плательщиком налога. П.н. подразделяются на реальные на-
логи и личные налоги.

ПРЯМОЙ УБЫТОК В СТРАХОВАНИИ – количественное 
уменьшение застрахованного имущества или снижение его 
стоимости при сохранении материально-вещественной фор-
мы, произошедшие вследствие страхового случая. 

ПРЯМОЙ ЭКСПОРТ – вывоз товара из страны происхож-
дения товара в страну его непосредственного потребления.

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ – производственные затраты, кото-
рые в отличие от общих относятся к конкретному, одному 
виду продукции, объекту затрат; непосредственно связаны с 
производством продукции, работ, услуг, производственные 
расходы, включаемые в себестоимость продукции, в прямые 
издержки производства. 

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – 1) инвестиции, вкладывае-
мые непосредственно в производство и сбыт конкретного 
вида продукции; 2) инвестиции, обеспечивающие обладание 
контрольным пакетом акций. 

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ – см. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ.
ПРЯМЫЕ УБЫТКИ – подлежащий возмещению ущерб, 

возникший из-за нарушения условий контракта.
ПРЯМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ – форма произ-

водственных отношений между организациями, предприяти-
ями, реализуемая на основе непосредственных договорных 
контактов между участниками, без привлечения промежу-

точных звеньев в виде государственных, межведомствен-
ных и других посреднических структур. 

ПСЕВДОНИМ (греч. pseudônymos – носящий вымыш-
ленное имя) – вымышленное, условное имя автора произ-
ведения науки, литературы или искусства. У некоторых ав-
торов, кроме основного П., было много других (например, 
у Вольтера около 160, у Ленина свыше 150). Известны и 
коллективные П. (Козьма Прутков, Кукрыниксы). Право на 
П. представляет собой личное неимущественное право ав-
тора. Раскрытие П. без согласия автора, а после его смерти 
без согласия лиц, осуществляющих охрану неприкосновен-
ности его произведений, является нарушением авторского 
права. Один из видов П. – астроним (от греч. astron – звезда 
и onyma – имя) – обозначение имени автора к.-л. типографи-
ческими знаками (например, звездочками).

ПСИХИАТРИЯ (от греч. psyche – душа) – область кли-
нической медицины, изучающая проявления, причины и 
механизмы развития психических болезней, разрабатывает 
методы их лечения, профилактики и организации помощи 
психическим больным. Сформировалась в конце XVIII – на-
чале XIX вв. В процессе развития П. выделились отдельные 
специальности, в частности детская П., судебная П., нарко-
логия.

ПСИХИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ – см. ДУШЕВНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА – активные действия 
враждующих сторон в информационно-психологической 
сфере. Ведется в мирное и военное время. Включает комп-
лекс мероприятий, направленных на изменение поведенчес-
ких и эмоциональных установок определенных групп людей 
и отдельных лиц по тем или иным вопросам в желательном 
направлении. П.б. осуществляется в целях подрыва мораль-
но-психологического состояния войск и населения против-
ника, противодействия аналогичным акциям с его стороны, 
укрепления морально-психологических качеств своих войск 
и населения. Ее основными формами являются печатная и 
устная пропаганда с помощью теле-, радио- и видео- средств 
и др.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА – одно из на-
правлений правовой науки, сложившееся на рубеже ХХ в. 
одновременно с появлением психологических направлений 
в социологии и других социальных науках. С точки зрения 
представителей П.ш.п. причины, обусловливающие сущес-
твование и действие права, коренятся не в социально-эко-
номических и политических условиях государственно-ор-
ганизованного общества, а в психологии личности или со-
циальной группы. Право рассматривается ими как продукт 
различного рода психологических установок, инстинктов 
(например, властвования и подчинения), эмоций. Один из 
родоначальников П.ш.п. – французский социолог и правовед 
Г. Тард считал, что в основе всех социальных ценностей и 
норм, в т. ч. и правовых, лежит инстинкт подражания. Наибо-
лее глубоким и оригинальным представителем П.ш.п. был 
русский юрист Л. И. Петражицкий. В немецкой литературе 
пол влиянием фрейдизма и бергсонианства сложилась т.н. 
концепция «правового чувства», согласно которой главным 
в праве являются не нормы, а судебные решения, в основе 
которых лежат интуиция, подсознательные переживания, 
глубинные психологические установки судьи. В 30-х гг. эта 
концепция, безгранично расширяющая в нарушение при-
нципа законности (т. н. «свободное судейское усмотрение»), 
была воспринята в США реалистической школой права.

ПСИХОЛОГИЯ УГОЛОВНАЯ – см. УГОЛОВНАЯ ПСИ-
ХОЛОГИЯ.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ – см. СТРАТЕ-
ГИЧЕСКИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

ПСИХОПАТИЯ (от греч. psyche – душа и pathos – страда-
ние) – отклоняющееся от нормы характерное поведение, не 
обусловленное физической болезнью. Психопат описывает-
ся как антисоциальная, агрессивная, в высшей степени им-
пульсивная личность, которая не в состоянии поддерживать 
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длительные эмоциональные отношения с другими людьми и 
которая не испытывает чувства вины. Разграничение с не-
врозами затруднительно. Предпринимавшиеся в свое время 
попытки отказаться от понятия П. не увенчались успехом. 
Вопреки сложившемуся мнению доля психопатов среди пре-
ступников-рецидивистов составляет незначительный про-
цент. В поведении психопатов возможны различные вариан-
ты – от излишнего оптимизма, общительности, деятельнос-
ти, беззаботности и активности, склонности ко лжи и к ма-
нии величия до подавленного настроения, недоверчивости, 
мечтательности, замкнутости, ругливости. В криминогенном 
отношении наиболее опасны возбудимые психопаты: они 
раздражительны, вспыльчивы, неуравновешенны, склонны 
к примитивным реакциям (реакция «короткого замыкания»). 
Преступления они совершают в основном в состоянии аф-
фекта (причинение телесного повреждения, сопротивление, 
нарушение неприкосновенности жилища).

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА (от греч. psyche – душа и 
tropos – поворот, направление) – вещества синтетического 
или естественного происхождения, препараты, природные 
материалы, включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, международными дого-
ворами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о 
психотропных веществах 1971 года. П.в. оказывают стиму-
лирующее или депрессивное воздействие на центральную 
нервную систему человека. Они включены в соответствую-
щие списки международных конвенций, например, Венской 
конвенции о психотропных веществах 1971 г., Конвенции 
ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 г. Список П.в., от-
ветственность за незаконный оборот которых предусмотре-
на Уголовным кодексом РФ, разрабатывается постоянным 
комитетом по контролю наркотиков при Министерстве здра-
воохранения и медицинской промышленности РФ.

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
КВОТЫ – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КВОТЫ НА НАРКОТИ-
ЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА – см. ПСИХОТРОПНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА.

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ АНАЛОГИ – см. АНАЛО-
ГИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕ-
ЩЕСТВ.

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ВВОЗ (ВЫВОЗ) – см. 
ВВОЗ (ВЫВОЗ) НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХО-
ТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ.

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗГОТОВЛЕНИЕ – см. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХО-
ТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБ-
ЛЕНИЕ– см. НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕС-
КИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ – 
см. НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ.

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ОБОРОТ – см. ОБОРОТ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
И ИХ ПРЕКУРСОРОВ.

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПЕРЕРАБОТКА – см. ПЕ-
РЕРАБОТКА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОП-
НЫХ ВЕЩЕСТВ.

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРЕКУРСОРЫ – см. ПРЕ-
КУРСОРЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОП-
НЫХ ВЕЩЕСТВ.

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРОИЗВОДСТВО – см. 
ПРОИЗВОДСТВО НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХО-
ТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ – см. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХО-
ТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.

ПСКОВСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА – свод законов Псков-
ской феодальной республики, составленный на основании 
отдельных постановлений псковского веча, господы (совета 
бояр), княжеских грамот, норм Русской правды и обычного 
права. Отражает важнейшие черты социально-экономичес-
кой и политической жизни Псковской земли в XIV-XV вв. 
П.с.г. строго охраняла права частной собственности, в осо-
бенности феодальной собственности на землю; регламенти-
ровала порядок оформления прав собственности на землю, 
ход разбирательств споров о земле; определяла положение 
крестьян-изорников. Значительная часть статей П.с.г. пос-
вящена торгово-ремесленным отношениям (купля-продажа, 
залог, дарение, заем, ссуда, имущественный и личный найм 
и т.д.). За политические и уголовные преступления полага-
лась смертная казнь. П.с.г. стала одним из важнейших ис-
точников Судебника 1497 г. 

ПСКОВСКИЕ ЛЕТОПИСИ – летописные своды, состав-
ленные в Пскове в XIV – XVII вв. В основе сохранившихся 
П.л. лежит летописный свод 50-60-х гг. XV века, составлен-
ный на основе летописных записок, ведшихся при Троицком 
соборе с XIV в., официальных документов, материалов нов-
городских сводов, литовско-смоленских известий, местных 
источников и литературных памятников. Всего обнаружено 
25 списков П.л. которые делятся на 3 группы: Псковские 1-
я, 2-я и 3-я летописи. Псковская 1-я летопись известна в 5 
списках и представлена в 2-x редакциях – Тихановским и 
Архивским 1-м списками, основанными на сводах 1469 и 
1481 гг. Сведения её по Погодинскому списку доведены до 
1547 г., а прибавление списков Оболенского и Архивского 
3-го доводит до нач. XVII в. Содержит известия о неурожаях, 
эпидемиях, сведения о пригородах, посадниках, суде, взаи-
моотношениях с Москвой и Новгородом. Летопись сочувс-
твует усилению власти Московского государства, но обли-
чает её наместников. Псковская 2-я летопись представлена 
единственным Синодальным списком – копией со списка 
свода 1486 г. (сведения о строительстве с суммами затрат, о 
войнах и эпидемиях). Псковская 3-я летопись представлена 
Строевским списком свода 1567 г. и Архивским 2-м. Псков-
ская 3-я летопись приводит обширный материал о борьбе с 
немецкими рыцарями и литовскими феодалами. Отражает 
оппозиционную Москве точку зрения. Написана в Псковско-
Печорском монастыре при игумене Корнилии, который за 
свои действия и близость к кн. А. М. Курбскому был казнён по 
приказу Ивана Грозного.

ПТИЦ ОХРАНА МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. МЕЖДУНА-
РОДНАЯ ОХРАНА ПТИЦ.

ПУБЛИКАТЫ – в Древнем Риме откупщики, которые за 
известную плату в казну брали на откуп взимание налогов 
и пошлин.

ПУБЛИКАЦИЯ – 1) документ, доступный для массового 
использования; 2) одна из основных форм деятельности му-
зея, предполагающая все виды представления обществу му-
зейных предметов и музейных коллекций путем публичного 
показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электрон-
ных и других видах носителей.

ПУБЛИЦИАНОВ ИСК – в Древнем Риме – название раз-
новидности виндикационного иска. Данный вид иска был 
изобретен претором Публицием для защиты бонитарного 
собственника (см. БОНИТАРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ), поче-
му-либо утратившего фактическое обладание владельчес-
кой вещью. По П.и. добросовестный владелец (не собствен-
ник) получал право истребования вещи на том же основа-
нии, как если бы он был ее квиритским собственником (т.е. 
собственником по квиритскому, цивильному праву).

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА – общедоступная библио-
тека, предназначенная для удовлетворения информацион-
ных потребностей широких слоев населения

ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ – аппарат управления вместе с 
особыми отрядами вооруженных людей.

ПУБЛИЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ – акционерное общество с 
небольшим числом акционеров, подавляющее число акций 
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которого принадлежит одному владельцу, узкой группе ак-
ционеров или одной семье. 

ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – обязанность торговых 
товариществ определенных видов (например, открытых ак-
ционерных обществ) давать ежегодную публикацию основ-
ных данных о результатах своей деятельности – балансов, 
актов инвентаризации, торговых книг. По российскому пра-
ву предприятия предоставляют государственным органам 
информацию, необходимую для налогообложения и ведения 
общегосударственной системы сбора и обработки экономи-
ческой информации; публикуют данные о своей деятельнос-
ти, включая годовые балансы, в порядке, установленном за-
конодательством. Предприятие имеет право не предостав-
лять информацию, содержащую коммерческую тайну. 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА – адресованное неопределенно-
му кругу лиц содержащее все существенные условия дого-
вора предложение, из которого усматривается воля лица, 
делающего предложение, заключить договор на указанных 
в предложении условиях с любым, кто отзовется. Юридичес-
кие последствия признания предложения П.о. заключаются в 
том, что лицо, совершившее необходимые действия в целях 
акцепта оферты (например, приславшее заявку на соответс-
твующие товары), вправе требовать от лица, сделавшего та-
кое предложение, исполнения договорных обязательств.

ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ – гражданско-
правовое обязательство, предусмотренное гл. 56 ГК РФ. В 
соответствии со ст. 1055 ГК РФ лицо, объявившее публич-
но о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной 
награды (о выплате награды) тому, кто совершит указанное 
в объявлении правомерное действие в указанный в нем 
срок, обязано выплатить обещанную награду любому, кто 
совершил соответствующее действие, в частности, отыскал 
утраченную вещь или сообщил лицу, объявившему о награ-
де, необходимые сведения. Обязанность выплатить награду 
возникает при условии, что обещание награды позволяет 
установить, кем она обещана. Лицо, отозвавшееся на обе-
щание, вправе потребовать письменного подтверждения 
обещания и несет риск последствий непредъявления этого 
требования, если окажется, что в действительности объяв-
ление о награде не было сделано указанным в нем лицом. 
Если в П.о.н. не указан ее размер, он определяется по со-
глашению с лицом, обещавшим награду, а в случае спора 
судом. Обязанность выплатить награду возникает незави-
симо от того, совершено ли соответствующее действие в 
связи со сделанным объявлением или независимо от него. В 
случаях, когда действие, указанное в объявлении, соверши-
ли несколько лиц, право на получение награды приобретает 
то из них, кто совершил соответствующее действие пер-
вым. Если действие, указанное в объявлении, совершено 
двумя или более лицами, и невозможно определить, кто из 
них совершил соответствующее действие первым, а тж. в 
случае, если действие совершено двумя или более лицами 
одновременно, награда между ними делится поровну или в 
ином предусмотренном соглашением между ними разме-
ре. Соответствие выполненного действия содержащимся 
в объявлении требованиям определяется лицом, публично 
обещавшим награду, а в случае спора судом (если иное не 
предусмотрено в объявлении о награде и не вытекает из 
характера указанного в нем действия). Лицо, объявившее 
публично о выплате награды, вправе в такой же форме отка-
заться от данного обещания, кроме случаев, когда в самом 
объявлении предусмотрена или из него вытекает недопус-
тимость отказа или дан определенный срок для соверше-
ния действия, за которое обещана награда, либо к моменту 
объявления об отказе одно или несколько отозвавшихся лиц 
уже выполнили указанное в объявлении действие. Отмена 
П.о.н. не освобождает того, кто объявил о награде, от воз-
мещения отозвавшимся лицам расходов, понесенных ими в 
связи с совершением указанного в объявлении действия, в 
пределах указанной в объявлении награды.

ПУБЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ – обра-
щение ценных бумаг на торгах фондовых бирж и/или иных 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, обращение 
ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограни-
ченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы.

ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО – совокупность отраслей права, 
которые регулируют отношения, обеспечивающие общий, 
совокупный (публичный) интерес, в отличие от отраслей 
права, направленных на защиту частного интереса (частно-
го права). П.п. служит интересам государства, обеспечивает 
общегосударственные интересы. К отраслям П.п. относятся: 
международное публичное право, конституционное право, 
административное право, финансовое право, уголовное и 
уголовно-процессуальное право и др.

ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ – разме-
щение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе 
размещение ценных бумаг на торгах фондовых бирж и/или 
иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

ПУБЛИЧНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА – демократи-
ческий принцип судопроизводства; выражающийся в том, 
что возбуждение уголовных дел, их расследование и раз-
решение, а тж. рассмотрение гражданских дел осуществля-
ются соответствующими публичными (государственными) 
органами (дознания, следствия, прокуратуры, суда) незави-
симо от усмотрения заинтересованных лиц.

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ – см. ОТКРЫТЫЕ (ПУБЛИЧНЫЕ) 
ТОРГИ.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР – в соответствии с гражданс-
ким законодательством РФ (ст. 426 ГК РФ) – договор, за-
ключенный коммерческой организацией и устанавливаю-
щий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ 
или оказанию услуг, которые такая организация по характе-
ру своей деятельности должна осуществлять в отношении 
каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевоз-
ка транспортом общего пользования, услуги связи, энерго-
снабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). 
Коммерческая организация не вправе оказывать предпочте-
ние одному лицу перед другим в отношении заключения П.д., 
кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовы-
ми актами. Цена товаров, работ и услуг, а тж. иные условия 
П.д. устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, 
за исключением случаев, когда законом и иными правовы-
ми актами допускается предоставление льгот для отдельных 
категорий потребителей. Отказ коммерческой организации 
от заключения П.д. при наличии возможности предоставить 
потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить 
для него соответствующие работы не допускается. В случа-
ях, предусмотренных законом, Правительство РФ может из-
давать правила, обязательные для сторон при заключении и 
исполнении П.д. (типовые договоры, положения и т.п.).

ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС – в соответствии с гражданс-
ким законодательством РФ – институт обязательственного 
права. Согласно ст. 1057 ГК РФ лицо, объявившее публично 
о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной на-
грады (о выплате награды) за лучшее выполнение работы 
или достижение иных результатов П.к., должно выплатить 
(выдать) обусловленную награду тому, кто в соответствии с 
условиями проведения конкурса признан его победителем. 
П.к. должен быть направлен на достижение к.-л. обществен-
но полезных целей. П.к. может быть открытым, когда пред-
ложение организатора конкурса принять в нем участие об-
ращено ко всем желающим путем объявления в печати или 
иных средствах массовой информации, либо закрытым, ког-
да предложение принять участие в конкурсе направляется 
определенному кругу лиц по выбору организатора конкурса. 
Открытый конкурс может быть обусловлен предварительной 
квалификацией его участников, когда организатором кон-
курса проводится предварительный отбор лиц, пожелавших 
принять в нем участие. Объявление о П.к. должно содержать, 
по крайней мере, условия, предусматривающие существо 
задания, критерии и порядок оценки результатов работы или 
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иных достижений, место, срок и порядок их представления, 
размер и форму награды, а тж. порядок и сроки объявления 
результатов конкурса. Лицо, объявившее П.к., вправе из-
менить его условия или отменить конкурс только в течение 
первой половины установленного для представления работ 
срока. В случае изменения условий конкурса или его отмены 
лицо, объявившее о конкурсе, должно возместить расходы, 
понесенные любым лицом, которое выполнило предусмот-
ренную с объявлении работу до того, как ему стало или 
должно было стать известно об изменении условий конкур-
са и о его отмене. Если предмет П.к. составляет создание 
произведения науки, литературы или искусства и условиями 
конкурса не предусмотрено иное, лицо, объявившее П.к., 
приобретает преимущественное право на заключение с ав-
тором произведения, удостоенного обусловленной награды, 
договора об использовании произведения с выплатой ему 
за это соответствующего вознаграждения. Лицо, объявив-
шее П.к., обязано возвратить участникам конкурса работы, 
не удостоенные награды, если иное не предусмотрено объ-
явлением о конкурсе и не вытекает из характера выполнен-
ной работы.

ПУБЛИЧНЫЙ ПОКАЗ, ПУБЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ИЛИ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ – лю-
бые показ, исполнение или сообщение произведений, фо-
нограмм, исполнений, постановок, передач организаций 
эфирного или кабельного вещания непосредственно либо с 
помощью технических средств в месте, открытом для сво-
бодного посещения, или в месте, где присутствует значи-
тельное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу се-
мьи, независимо от того, воспринимаются ли произведения, 
фонограммы, исполнения, постановки, передачи организа-
ций эфирного или кабельного вещания в месте их сообще-
ния или в другом месте одновременно с сообщением про-
изведений, фонограмм, исполнений, постановок, передач 
организаций эфирного или кабельного вещания.

ПУЛ (англ. сленг. pool – общий котел) – форма объеди-
нения, соглашения между предпринимателями, обычно вре-
менного, при которой прибыль ее участников поступает в об-
щий фонд и распределяется между ними согласно заранее 
установленным квотам. 

ПУЛ ПАТЕНТНЫЙ – см. ПАТЕНТНЫЙ ПУЛ.
ПУНКТ (лат. plinctum – точка) – 1) минимальная величи-

на колебания цены, курса или индекса; в котировках ценных 
бумаг США пункт равен $ 1 за акцию или облигацию досто-
инством в $ 100, в котировках валюты и товаров – одному 
проценту; 2) статья в договоре. 

ПУНКТ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ – см. ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ 
ПУНКТ.

ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ – структурное подразделение 
уполномоченного коммерческого банка (см. УПОЛНОМО-
ЧЕННЫЕ БАНКИ), совершающее валютно-обменные опе-
рации. В РФ П.о.в. могут открываться только при наличии 
помещения, отвечающего требованиям, установленным 
Центральным банком, и специальных средств по определе-
нию подлинности денежных знаков. Банк, открывший П.о.в., 
обязан зарегистрировать его в Главном территориальном 
управлении Центрального банка РФ в течение трех дней с 
момента открытия путем письменного извещения с сообще-
нием его местонахождения. П.о.в. может совершать опера-
ции по покупке и продаже наличной иностранной валюты за 
счет физических лиц, а тж. прием на инкассо и на эксперти-
зу денежных знаков в иностранной валюте.

ПУНКТ ОТСТОЯ – земельный участок и акватория по-
верхностного водного объекта, обустроенные и оборудован-
ные в целях ремонта, отстоя в летнее и зимнее время года, 
технического осмотра судов и иных плавучих объектов.

ПУНКТ РАЗДЕЛА – при выполнении соглашений о раз-
деле продукции место коммерческого учета продукции, в ко-
тором государство передает инвестору часть произведенной 

продукции, причитающуюся ему по условиям соглашения. 
При добыче нефти место коммерческого учета продукции 
определяется в случае транспортировки ее трубопроводным 
транспортом как место, в которое нефть по трубопроводу 
поступает на контрольно-измерительную станцию и в кото-
ром осуществляется измерение ее количества и определе-
ние качества, подсчет в качестве произведенной продукции 
и передача в систему магистрального трубопровода. В слу-
чае транспортировки нефти иным транспортом, чем трубоп-
роводный, место коммерческого учета продукции определя-
ется соглашением как место, в которое нефть поступает на 
контрольно-измерительную станцию и в котором осущест-
вляется измерение ее количества и определение качества.

ПУТЕВКА ТУРИСТСКАЯ – см. ТУРИСТСКАЯ ПУТЕВ-
КА.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ – справочник, содержащий сведения 
о каком-либо географическом пункте или культурно-про-
светительном учреждении (мероприятии), расположенные в 
удобном для следования или осмотра порядке.

ПУТЕВЫЕ РАБОТЫ – дноуглубительные, выправитель-
ные, тральные, дноочистительные, изыскательские и другие 
работы по устройству и содержанию средств навигационно-
го оборудования на внутренних водных путях.

ПУТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ – см. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЕ ПУТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ; ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЕ ПУТИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПУТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЕ – см. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ ОБЩЕГО ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ.

ПУЧКОВОЕ ОРУЖИЕ – возможный вид оружия, осно-
ванный на использовании в качестве поражающего факто-
ра пучка частиц (например, электронов или протонов), ус-
коренных до скорости, близкой к световой, в специальных 
ускорителях. Поражающее действие такого оружия может 
заключаться в механическом повреждении и подрыве бое-
головки ракеты, радиационном воздействии на электронную 
аппаратуру, инициировании химической реакции. В отличие 
от лазерного оружия, П.о. способно действовать в любых по-
годных условиях. Предполагается использовать П.о. в систе-
мах противовоздушной обороны, противоракетной обороны 
и ракетно-космической обороны, в качестве средства для 
разминирования.

ПФАЛЬЦГРАФ (нем. Pfaizgraf, буквально – дворцовый 
граф) – во Франкском государстве и средневековой Герма-
нии – первоначально королевское должностное лицо с су-
дебными функциями, затем – глава пфальцграфства (кня-
жества).

ПЫТКА – одно из грубейших нарушений прав человека; 
запрещена и карается законом во всех цивилизованных де-
мократических странах, в т.ч. Конституцией РФ. Представ-
ляет собой любое действие, которым к.-л. лицу умышленно 
причиняется сильная боль или страдание, физическое или 
нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица 
(родственника, соратника и т.д.) сведения или признания, 
наказать его за действия, которые совершило данное или 
третье лицо, а тж. запугать или принудить его или третье 
лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации 
любого характера, когда такая боль или страдание причи-
няются государственным должностным лицом или иным ли-
цом, выступающим в официальном качестве, или по их под-
стрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. 
В это определение не включаются боль или страдания, кото-
рые возникают лишь в результате законных санкций, неот-
делимы от этих санкций или вызываются ими случайно.

ПЫТОК ЗАПРЕЩЕНИЕ – см. ЗАПРЕЩЕНИЕ ПЫТОК.
ПЭР (англ. peer от лат. par – равный) – в современной 

Великобритании аристократическое звание, дающее право 
быть членом верхней палаты парламента (Палаты Лордов).

ПУБ-ПЭР
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Р

РАБАТ (англ. rebate) – 1) в торговом мореплавании: 
скидка с тарифа, представляемая компаниями-перевозчика-
ми грузоотправителям за отправку ими своих грузов только 
на судах компании. Применяются два вида скидок с тарифа: 
контрактные и отсроченные; 2) скидка с цены при пропуске 
товара большими партиями. 

РАБОТ СЕБЕСТОИМОСТЬ – см. СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ).

РАБОТА – 1) осуществление трудовой деятельности, 
участие в труде, выполнение человеком, коллективом опре-
деленного круга поручений, заданий; 2) вид и место трудо-
вой деятельности человека.

РАБОТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ – см. ИНДИВИДУАЛЬ-
НАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.

РАБОТНИК – лицо, работающее по трудовому договору 
(контракту), подчиняющееся внутреннему трудовому распо-
рядку предприятия, учреждения, организации. По смыслу 
трудового законодательства РФ не является Р. лицо, ра-
ботающее по любому из гражданско-правовых договоров 
(подряда, поручения, авторскому договору). На таких лиц, в 
отличие от Р., нормы трудового права не распространяются. 
В соответствии с российским законодательством каждый Р. 
имеет право: на условия труда, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены; на возмещение ущерба, причинен-
ного повреждением здоровья в связи с работой; на равное 
вознаграждение за равный труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного законом мини-
мального размера; на отдых, обеспечиваемый установле-
нием предельной продолжительности рабочего времени, 
сокращенным рабочим днем для ряда профессий и работ, 
предоставлением еженедельных выходных дней, празд-
ничных дней, а тж. оплачиваемых ежегодных отпусков; на 
объединение в профессиональные союзы; на социальное 
обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в 
иных установленных законом случаях; на судебную защиту 
своих трудовых прав. Р. обязан: добросовестно выполнять 
свои трудовые обязанности; соблюдать трудовую дисципли-
ну; бережно относиться к имуществу предприятия, учрежде-
ния, организации; выполнять установленные нормы труда. 
На отдельные категории Р. (например, на государственных 
служащих) действие законодательства о труде распростра-
няется за изъятиями, установленными специальными зако-
нодательными актами. В соответствии с Федеральным за-
коном «О сельскохозяйственной кооперации» Р. – это лицо, 
которое не является членом кооператива и привлекается по 
трудовому договору (контракту) на работу по определенной 
специальности, квалификации или должности.

РАБОТНИК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ – см. ИНЖЕ-
НЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК.

РАБОТНИК ИНОСТРАННЫЙ – см. ИНОСТРАННЫЙ РА-
БОТНИК.

РАБОТНИК НЕШТАТНЫЙ – см. НЕШТАТНЫЙ РАБОТ-
НИК.

РАБОТНИК ОХРАНЫ – лицо, состоящее в штате про-
мышленных предприятий, компаний и отвечающее за сто-
рожевую, пожарную, вооруженно-вахтерскую и другие виды 
охраны. 

РАБОТНИК ТВОРЧЕСКИЙ – см. ТВОРЧЕСКИЙ РАБОТ-
НИК.

РАБОТНИКОВ ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ – см. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТНИКОВ.

РАБОТНИКОВ ДОЛЖНИКА ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – см. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТНИКОВ ДОЛЖНИКА.

РАБОТНИКОВ КОЛИЧЕСТВО – см. КОЛИЧЕСТВО РА-
БОТНИКОВ.

РАБОТНИКОВ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – см. ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛИ РАБОТНИКОВ.

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – см. ПРЕДСТА-
ВИТЕЛИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ.

РАБОТОДАТЕЛЬ – юридическое лицо, в т.ч. иностран-
ное, и его обособленные подразделения; международная 
организация, осуществляющая свою деятельность на тер-
ритории Российской Федерации; родовая, семейная община 
малочисленных народов Севера, занимающаяся традици-
онными отраслями хозяйствования; крестьянское (фермер-
ское) хозяйство; гражданин, в т.ч. иностранный, лицо без 
гражданства, проживающее в Российской Федерации, и ин-
дивидуальный предприниматель, осуществляющий прием 
на работу по трудовому договору.

РАБОТОРГОВЛЯ – преступление, необходимость борь-
бы с которым признана рядом международных договоров. 
Этой проблеме посвящены, в частности, ст.ст. 2 и 3 Конвен-
ции о рабстве 1926 г., ст.ст. 3 и 4 Дополнительной конвенции 
об упразднении рабства, работорговли и институтов и обы-
чаев, сходных с рабством 1956 г. Участники Дополнитель-
ной конвенции обязуются привлекать лиц, виновных в Р., к 
уголовной ответственности.

РАБОТЫ – вид деятельности, в котором само выполне-
ние работы считается основным результатом деятельности 
и подлежит оплате в зависимости от объема работ, продол-
жительности их исполнения. Например, земляные, ремонт-
ные, отделочные, строительные, монтажные Р. 

РАБОТЫ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ – см. АВАРИЙ-
НО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

РАБОТЫ ГОРНЫЕ – см. ГОРНЫЕ РАБОТЫ.
РАБОТЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ – см. ИСПРАВИТЕЛЬ-

НЫЕ РАБОТЫ.
РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ – см. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РА-

БОТЫ.
РАБОТЫ ПУТЕВЫЕ – см. ПУТЕВЫЕ РАБОТЫ.
РАБОТЫ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА – про-

изводственные процессы и (или) виды работ, сопровожда-
ющиеся факторами, создающими угрозу для здоровья ра-
ботников.

РАБОТЫ С ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА – произ-
водственные процессы и виды работ, осуществляемые под 
воздействием труднопрогнозируемых проявлений горно-
геологических и газодинамических факторов, создающих 
угрозу для работников организаций по добыче (переработ-
ке) угля (горючих сланцев) и технологических процессов.

РАБОТЫ СВЕРХУРОЧНЫЕ – см. СВЕРХУРОЧНЫЕ РА-
БОТЫ.

РАБОТЫ СТИВИДОРНЫЕ – см. СТИВИДОРНЫЕ РАБО-
ТЫ.

РАБОТЫ ТАРИФИКАЦИЯ – см. ТАРИФИКАЦИЯ РАБО-
ТЫ.

РАБОЧАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ – часть мак-
симально доступной мощности объектов по производству 
электрической и тепловой энергии, за исключением мощ-
ности объектов электроэнергетики, выведенных в установ-
ленном порядке в ремонт и из эксплуатации.

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ – норма продолжительности рабоче-
го времени в календарную неделю. В соответствии с норма-
ми Трудового кодекса РФ режим рабочего времени должен 
предусматривать продолжительность Р.н. (пятидневная с 
двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным 
днем, Р.н. с предоставлением выходных дней по скользяще-
му графику), работу с ненормированным рабочим днем для 
отдельных категорий работников, продолжительность еже-
дневной работы (смены), время начала и окончания работы, 
время перерывов в работе, число смен в сутки, чередова-
ние рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются 
коллективным договором или правилами внутреннего тру-
дового распорядка организации в соответствии с Трудовым 
кодексом, иными федеральными законами, коллективным 

РАБ
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договором, соглашениями. Продолжительность Р.н. не мо-
жет превышать 40 часов (т.н. нормальная продолжитель-
ность Р.н.).

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РЕГУЛИРОВАНИЕ – см. РЕГУ-
ЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ.

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ УЧЕТ – см. УЧЕТ РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ – время, в течение которого работник 
в соответствии с правилами внутреннего трудового распо-
рядка организации и условиями трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 
времени, которые в соответствии с законами и иными нор-
мативными правовыми актами относятся к Р.в. Продолжи-
тельность Р.в. устанавливается в часах. Трудовой кодекс 
РФ устанавливает три вида Р.в.: нормальная продолжитель-
ность Р.в. (не превышающая 40 часов в неделю); сокращен-
ная продолжительность Р.в.: для работников моложе 18 лет: 
с 16 до 18 – не более 36 часов в неделю, с 15 до 16 – не 
более 24 часов в неделю; для тех, кто работает в условиях 
вредного производства, – не более 36 часов в неделю, для 
отдельных категорий работников (врачей, учителей и т.д.); 
неполное Р.в. по просьбам работников: беременных жен-
щин, женщин с малолетними детьми, пенсионеров и т.д. Нор-
мальной является продолжительность времени, общая для 
всех работающих, кроме некоторых исключений (см. выше). 
Закон строго охраняет установленную продолжительность 
Р.в. Администрация не имеет права на ее увеличение даже 
с согласия работника. Однако бывают исключительные об-
стоятельства, когда работу нельзя откладывать (например, 
для устранения производственной аварии). В таких случаях 
(они прямо перечислены в законе) администрация может на-
значить сверхурочные работы: при производстве работ, не-
обходимых для обороны страны, а тж. для предотвращения 
общественного или стихийного бедствия и немедленного 
устранения их последствий; при производстве общественно 
необходимых работ по водо- и газоснабжению, отоплению, 
освещению, канализации, транспорту и связи и т.д. Однако 
сверхурочные работы не должны превышать для каждого 
работающего четырех часов в течение двух дней подряд и 
120 часов в год. Основные обязанности по использованию 
Р.в. закреплены в правилах внутреннего распорядка на 
каждом предприятии или учреждении: работники должны 
вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 
продолжительность рабочего дня и использовать Р.в. для 
производительного труда. 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ СОКРАЩЕННОЕ – см. СОКРАЩЕН-
НОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.

РАБОЧЕЕ МЕСТО – место произведения работы и на-
ходящиеся на нем средства производства, орудия труда, 
приспособленные к осуществлению трудовых функций ра-
ботником определенной профессии. Количество Р.м. на 
предприятии должно соответствовать количеству занятых 
на нем работников с учетом графика и сменности работы, 
наличия отпусков. 

РАБОЧЕЙ СИЛЫ МИГРАЦИЯ – см. МИГРАЦИЯ РАБО-
ЧЕЙ СИЛЫ.

РАБОЧИЕ – лица, непосредственно занятые в процессе 
создания материальных ценностей, а также занятые ремон-
том, перемещением грузов, перевозкой пассажиров, оказа-
нием материальных услуг и др. К Р., в частности, относятся 
лица, занятые: 1) управлением, регулированием и наблюде-
нием за работой автоматов, автоматических линий, автома-
тических приспособлений, а также непосредственно управ-
лением или обслуживанием машин, механизмов, агрегатов 
и установок, если труд этих работников оплачивается по та-
рифным ставкам или месячным окладам Р.; 2) изготовлени-
ем материальных ценностей вручную, а также при помощи 
простейших механизмов, приспособлений, инструментов; 
3) строительством и ремонтом зданий, сооружений, мон-
тажом и ремонтом оборудования, ремонтом транспортных 

средств; 4) перемещением, погрузкой или выгрузкой сырья, 
материалов, готовой продукции; 5) на работах по приему, 
хранению и отправке грузов на складах, базах, в кладовых 
и других хранилищах; 6) уходом за машинами, оборудова-
нием, обслуживанием производственных и непроизводс-
твенных помещений; 7) проходкой наземных и подземных 
горных выработок, бурением, испытанием, опробованием и 
освоением скважин, геолого-съемочных работ, если их труд 
оплачивается по тарифным ставкам или месячным окладам 
Р.; 8) машинисты, водители, кочегары, дежурные стрелоч-
ных постов, обходчики путей и искусственных сооружений, 
грузчики, проводники, рабочие по ремонту и уходу за транс-
портными линиями, линиями связи, по ремонту и уходу за 
оборудованием и средствами передвижения, трактористы, 
механики, Р. растениеводства и животноводства; 9) почта-
льоны, телефонисты, телеграфисты, радиооператоры, опе-
раторы связи; 10) операторы вычислительных и электронно-
вычислительных машин; 11) дворники, уборщики, курьеры, 
гардеробщики, сторожа. 

РАБОЧИЕ ДНИ – условие в договоре морской перевоз-
ки, которое обозначает дни, используемые для погрузочно-
разгрузочных работ, исключая воскресные и праздничные 
дни.

РАБОЧИЕ ДНИ ПОГОЖИЕ – см. ПОГОЖИЕ РАБОЧИЕ 
ДНИ.

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ – см. ОФИЦИАЛЬНЫЕ И РАБОЧИЕ 
ЯЗЫКИ.

РАБСКОЕ КОПИРОВАНИЕ – умышленное точное копи-
рование внешней формы и дизайна объекта. В праве многих 
западноевропейских стран общепризнанным является поло-
жение о том, что внешний вид изделия, не охраняемый ис-
ключительным правом, является общим достоянием и может 
быть свободно воспроизведен. В ряде случаев подражатель 
выпускает на рынок изделие, не принимая мер, чтобы вос-
препятствовать смешению копии с оригиналом (например, 
нанесение соответствующей маркировки). На основании 
Парижской конвенции по охране промышленной собствен-
ности выделяются три основных критерия для установления 
факта Р.к.: воспроизведение внешнего вида изделия без 
внесения очевидных изменений или изменения только вто-
ростепенных элементов; создание опасности смешения как 
следствие воспроизведения; нарушение «честных обычаев» 
в промышленных или торговых делах. К подобным наруше-
ниям применяют обычно нормы права защиты от недобросо-
вестной конкуренции. 

РАБСТВО – в соответствии с Конвенцией о рабстве, 
подписанной в Женеве 25 сентября 1926 г. – «положение 
или состояние лица, в отношении которого осуществляются 
некоторые или все полномочия, присущие праву собствен-
ности». Р. признано явлением, ликвидация которого требует 
многостороннего межгосударственного сотрудничества. В 
конвенцию были внесены изменения протоколом, одобрен-
ным Генеральной Ассамблеей ООН в ее рез. 794 (VII) от 23 
октября 1953 г. (вступил в силу 7 декабря 1953 г.). 30 апреля 
1956 г. была заключена Дополнительная конвенция об уп-
разднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, 
сходных с рабством (вступила в силу 30 апреля 1957 г.).

РАВЕНСТВА ГРАЖДАН ПЕРЕД ЗАКОНОМ ПРИНЦИП – 
см. ПРИНЦИП РАВЕНСТВА ГРАЖДАН ПЕРЕД ЗАКОНОМ.

РАВНОЕ ГРАЖДАНСТВО – в конституционном праве 
ряда государств – принцип, в соответствии с которым граж-
дане обладают равными правами, свободами и обязаннос-
тями независимо от оснований (способов) приобретения 
гражданства. В РФ принцип Р.г. закреплен в п. 1 ст. 6 Кон-
ституции РФ 1993 г. В целом ряде государств натуральные 
(прирожденные) граждане обладают более широкими права-
ми, чем натурализованные. Так, например, в США, Эстонии, 
на Филиппинах президентом государства может быть только 
гражданин по рождению, в Румынии и Эстонии натурализо-
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ванные граждане, в отличие от граждан по рождению, могут 
быть в ряде случаев лишены гражданства и т.д.

РАВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – принцип изби-
рательной системы, предполагающий наличие следующих 
трех условий: 1) каждый избиратель должен обладать оди-
наковым числом голосов (чаще всего одним, иногда – более, 
например, в ФРГ избирателю предоставляются два голоса: 
первый – для выборов депутатов по избирательному округу, 
второй – для выборов в бундестаг по земельному списку); 
2) нужно, чтобы каждый депутат представлял (примерно) 
одинаковое число избирателей; 3) недопустимо деление из-
бирателей на разряды (курии) по имущественному, нацио-
нальному, религиозному или иному признаку.

РАВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ – метод налогообло-
жения, при которой каждый налогоплательщик облагается 
равной суммой налога. 

РАВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – принцип избира-
тельной системы, в соответствии с которым каждый депутат 
одного и того же представительного органа власти должен 
избираться от примерно равного количества избирателей. 
Р.п. исключается при системах сословного, корпоративного, 
конфессионального, этнического или регионального пред-
ставительства, т.е. во всех случаях, когда существует раз-
деление избирательного корпуса на к.-л. неравные группы 
(разряды, курии).

РАВНОПРАВИЕ ГРАЖДАН – один из основополагаю-
щих принципов конституционализма и элементов демок-
ратии, означающий официально признаваемое равенство 
граждан (подданных) перед государством, законом, судом, 
т.е. равенство прав, свобод и обязанностей граждан одно-
го государства независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объединениям, а 
тж. к.-л. других обстоятельств. Принцип Р.г. был выдвинут 
в эпоху буржуазных революций, сменив сословные отноше-
ния феодального общества. Конституционная доктрина сов-
ременных государств признает возможность существова-
ния некоторых различий в правах и обязанностях граждан, 
имеющих естественный характер: например, обязанность 
проходить военную службу в большинстве государств мира 
возлагается только на граждан мужского пола, особые кон-
ституционные права в последние десятилетия стали закреп-
ляться за инвалидами, детьми, представителями малочис-
ленных коренных народов и т.п. Принцип Р.г. закрепляется в 
ст. 19 Конституции РФ 1993 г.

РАВНОПРАВИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН – см. РАВНО-
ПРАВИЕ ГРАЖДАН.

РАВНОПРАВИЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ – см. НАЦИОНАЛЬ-
НОЕ РАВНОПРАВИЕ.

РАВНОПРАВИЕ СУБЪЕКТОВ РФ – один из важнейших 
конституционных принципов федеративного устройства РФ. 
В соответствии с п. 4 ст. 5 Конституции РФ все субъекты 
РФ равны между собой во взаимоотношениях с федераль-
ными органами государственной власти. В соответствии с 
этим принципом ст.ст. 71 и 72 Конституции РФ устанавли-
вают единый для всех субъектов РФ перечень предметов 
исключительного ведения РФ и предметов совместного ве-
дения РФ и субъектов РФ. Однако принцип Р.с. РФ не яв-
ляется абсолютным, т.к. Конституция РФ допускает (ст. 11) 
заключение дополнительных договоров о разграничении 
предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъекта-
ми (см. ДОГОВОРЫ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
И СУБЪЕКТАМИ РФ). Так, в соответствии с Договором РФ и 
Республики Татарстан от 15 февраля 1994 г. Татарстан по-
лучил особые по сравнению с другими субъектами РФ права 
во взаимоотношениях с федеральными органами государс-
твенной власти.

РАВНОПРАВИЯ ГРАЖДАН НАРУШЕНИЕ – см. НАРУ-
ШЕНИЕ РАВНОПРАВИЯ ГРАЖДАН.

РАВНОПРАВИЯ И ПРАВА НАРОДОВ РАСПОРЯЖАТЬ-
СЯ СВОЕЙ СУДЬБОЙ ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП РАВНО-
ПРАВИЯ И ПРАВА НАРОДОВ РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОЕЙ 
СУДЬБОЙ.

РАДА – 1) историческое название народных собраний 
и советов представителей на Украине, в Белоруссии, Литве 
и Польше, в России (например, Избранная Р.); 2) название 
органов государственной власти в Белоруссии, на Украине 
в 1917-1918 гг. (Белорусская Р., Центральная Р.); 3) в насто-
ящее время на Украине – совет (Р. народных депутатов, Р. 
Министров и т.п.).

РАДЖА (санскр. – царь) – княжеский титул в Индии.
РАДЗИВИЛЛОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ – русский летопис-

ный свод, близкий по содержанию к Лаврентьевской лето-
писи. Начинается со времени расселения славян и заканчи-
вается 1205 годом. Относится к владимирско-суздальским 
летописям. Дошла до нас в списке кон. XV в. (видимо, копия 
списка XIII в.), который принадлежал литовскому князю Б. 
Радзивиллу, а затем Кенигсбергской библиотеке. Содер-
жит 617 красочных миниатюр, является ценным источником 
для изучения материальной культуры, истории и искусства 
Древней Руси.

РАДИ ФОРМЫ (лат. pro forma) – гипотетические данные 
в балансе или счете прибылей и убытков, которые использу-
ются для придания компании более высокого имиджа. 

РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ – потеря управления источ-
ником ионизирующего излучения, вызванная неисправнос-
тью оборудования, неправильными действиями работников 
(персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, 
которые могли привести или привели к облучению людей 
выше установленных норм или к радиоактивному загрязне-
нию окружающей среды.

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – со-
стояние защищенности настоящего и будущего поколений 
людей от вредного для их здоровья воздействия ионизиру-
ющего излучения.

РАДИАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ – не относящиеся к 
ядерным установкам комплексы, установки, аппараты, обо-
рудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные 
вещества или генерируется ионизирующее излучение.

РАДИКАЛЬНЫЙ ТРЕД-ЮНИОНИЗМ – распростране-
ние деятельности профсоюза на социально-политическую 
сферу. 

РАДИО, ТЕЛЕ-, ВИДЕО-, КИНОХРОНИКАЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА – совокупность периодических аудио-, аудиовизу-
альных сообщений и материалов (передач), имеющая посто-
янное название и выходящая в свет (в эфир) не реже одного 
раза в год.

РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА – не относящиеся к 
ядерным материалам вещества, испускающие ионизирую-
щее излучение.

РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ – ядерные материалы и 
радиоактивные вещества, дальнейшее использование кото-
рых не предусматривается.

РАДИОВЕЩАНИЕ НЕЗАКОННОЕ – см. НЕЗАКОННОЕ 
РАДИОВЕЩАНИЕ.

РАДИОВЕЩАНИЯ СЕТЬ – см. СЕТЬ ТЕЛЕВИЗИОННО-
ГО ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ

РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ – возможный вид ору-
жия массового поражения, действие которого основано на 
использовании радиоактивных веществ, способных пора-
жать живую силу ионизированным излучением без ядерно-
го взрыва. Эти вещества могут быть выделены из отходов, 
образующихся при работе ядерных реакторов, или путем 
воздействия потока нейтронов на различные химические 
элементы для получения изотопов, обладающих радиоак-
тивностью. Р.о. может изготовляться в виде артиллерийских 
снарядов, авиационных бомб, боевых частей ракет.

РАДИОПЕРЕДАЧА – см. ТЕЛЕПЕРЕДАЧА ИЛИ РАДИО-
ПЕРЕДАЧА
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РАДИОПОМЕХА – воздействие электромагнитной энер-
гии на прием радиоволн, вызванное одним или несколькими 
излучениями, в том числе радиацией, индукцией, и прояв-
ляющееся в любом ухудшении качества связи, ошибках или 
потерях информации, которых можно было бы избежать при 
отсутствии воздействия такой энергии.

РАДИОПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬ ТЕЛЕ- И РАДИОПРОДУКЦИИ

РАДИОЧАСТОТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОС – см. РАС-
ПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОС РАДИОЧАСТОТ.

РАДИОЧАСТОТА – частота электромагнитных колеба-
ний, устанавливаемая для обозначения единичной состав-
ляющей радиочастотного спектра.

РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – 
см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА.

РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА КОНВЕРСИЯ – см. 
КОНВЕРСИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА.

РАДИОЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР – совокупность радиочас-
тот в установленных Международным союзом электросвязи 
пределах, которые могут быть использованы для функцио-
нирования радиоэлектронных средств или высокочастотных 
устройств.

РАДИОЧАСТОТНЫМ СПЕКТРОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – 
см. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫМ СПЕКТРОМ.

РАДИОЧАСТОТЫ ИЛИ РАДИОЧАСТОТНОГО КАНАЛА 
НАЗНАЧЕНИЕ – см. ПРИСВОЕНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) РАДИО-
ЧАСТОТЫ ИЛИ РАДИОЧАСТОТНОГО КАНАЛА.

РАДИОЧАСТОТЫ ИЛИ РАДИОЧАСТОТНОГО КАНАЛА 
ПРИСВОЕНИЕ – см. ПРИСВОЕНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) РА-
ДИОЧАСТОТЫ ИЛИ РАДИОЧАСТОТНОГО КАНАЛА.

РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ БОРЬБА – совокупность взаи-
мосвязанных по цели, задачам, месту и времени мероприя-
тий и действий войск (сил) по выявлению радиоэлектронных 
средств и систем противника, их уничтожению всеми ви-
дами оружия или захвату (выводу из строя) и радиоэлект-
ронному подавлению, а также по радиоэлектронной защите 
своих радиоэлектронных систем и средств; вид оператив-
ного (боевого) обеспечения. РЭБ включает в себя действия 
по использованию спектра электромагнитных колебаний, в 
т.ч. поиск, перехват и опознавание источников электромаг-
нитного излучения, применение электромагнитной энергии, 
в т.ч. направленной энергии, для снижения эффективности 
или предотвращения использования спектра электромаг-
нитного излучения противником и обеспечения его эффек-
тивного применения своими войсками. Осуществляется 
в целях дезорганизации управления войсками (силами), 
снижения эффективности ведения разведки, применения 
оружия и боевой техники противника, а также обеспечения 
устойчивости работы систем и средств управления своими 
войсками и оружием.

РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА – технические 
средства, предназначенные для передачи и (или) приема ра-
диоволн, состоящие из одного или нескольких передающих и 
(или) приемных устройств либо комбинации таких устройств 
и включающие в себя вспомогательное оборудование.

РАДОМСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 1505 – постановление 
польского сейма в г. Радом. Согласно Р.к., называвшейся 
тж. по ее первым словам конституцией «Nihil novi» (ничего 
нового), король не имел права издавать к.-л. законы без со-
гласия сената и шляхетской посольской избы. В Р.к. содер-
жится требование «общего согласия», которое позже трак-
товалось шляхтой как фундамент обязательного единогла-
сия и права вето в сейме. Принятие Р. к. завершило процесс 
оформления польского сейма как высшего законодательно-
го органа власти, в котором решающий голос принадлежал 
шляхетской посольской избе. 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА СУДЕБНОГО НЕПОСРЕДСТВЕН-
НОСТЬ – см. НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ СУДЕБНОГО РАЗ-
БИРАТЕЛЬСТВА.

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА СУДЕБНОГО НЕПРЕРЫВ-
НОСТЬ – см. НЕПРЕРЫВНОСТЬ СУДЕБНОГО РАЗБИРА-
ТЕЛЬСТВА.

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО СУДЕБНОЕ – см. СУДЕБНОЕ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ТРЕТЕЙСКОЕ – см. ТРЕТЕЙСКОЕ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО.

РАЗБОЙ – в российском уголовном праве – одно из пре-
ступлений против собственности, самая опасная из насиль-
ственных форм хищения: преступление, выражающееся в 
нападении с целью хищения чужого движимого имущества, 
соединенном с насилием, опасным для жизни и здоровья 
лица, подвергшегося нападению, или с угрозой немедленно-
го применения такого насилия. Считается оконченным пре-
ступлением в момент нападения. Отягчающие обстоятель-
ства: предварительный сговор группы лиц, совершение Р. 
преступным сообществом, применение оружия, причинение 
тяжких телесных повреждений, совершение Р. особо опас-
ным рецидивистом, проникновение в жилище граждан, в 
иные помещения и хранилища и др.

РАЗБОЙНЫЙ ПРИКАЗ – центральное правительствен-
ное учреждение в России с XVI в., ведавшее сыском и судом 
по уголовным преступлениям. Нередко термином «разбой» 
определялись и выступления против государственной влас-
ти. Бояре, ведавшие «разбойными делами», в документах 
впервые упомянуты с 1539 г. В 1555 – 1556 гг. создана т.н. 
«разбойная изба», которая с 1571 г. именуется Р.п.. Компе-
тенция Приказа регламентировалась специальной Уставной 
книгой, написанной в 1555 г., которая позднее дополнялась 
и редактировалась. В кон. XVII в. на базе Р.п. был создан 
Сыскной приказ.

РАЗВЕДКА – 1) деятельность по получению разведыва-
тельных данных; 2) задача, решаемая путем визуального на-
блюдения или другими способами обнаружения в целях по-
лучения информации о деятельности и ресурсах противника 
или потенциального противника, а также для добывания 
данных, связанных с метеорологическими, гидрографичес-
кими или географическими характеристиками определенно-
го района.

РАЗВЕДКА ВОЕННАЯ – см. ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА
РАЗВЕДЧИК ВОЕННЫЙ – см. ВОЕННЫЙ РАЗВЕДЧИК.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-УДАРНЫЙ КОМПЛЕКС – авто-

матизированный комплекс вооружения, предназначенный 
для огневого поражения ударными средствами наиболее 
важных наземных и надводных целей противника немедлен-
но по мере их обнаружения. В его состав входят средства 
разведки и наведения, поражения (высокоточное оружие), 
радиоэлектронного подавления, навигационно-временного 
обеспечения, управления.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ – результат обработ-
ки информации об иностранных государствах, враждебных 
или потенциально враждебных вооруженных силах и фор-
мированиях, существующих или предполагаемых районах 
военных действий.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ – 
специально оборудованные пилотируемые и беспилотные 
самолеты, вертолеты и космические аппараты, автоматичес-
кие дрейфующие аэростаты, предназначенные для воздуш-
ной и космической разведки. В качестве разведывательного 
оборудования применяются: дневные и ночные аэрофотоап-
параты; аппаратура инфракрасной, лазерной и телевизион-
ной разведки; бортовые станции разведки наземных, кора-
бельных и воздушных радиолокационных станций; аппара-
тура разведки всех видов радиосвязи; аппаратура разведки 
наземной и воздушной радиационной обстановки.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ (военн.) – 1) построение сил и 
средств в боевой порядок; 2) в военно-морской терминоло-
гии – переход от походного движения или визуального на-
блюдения за противником к построению в боевой порядок.
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РАЗВЕРТЫВАНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЕ – см. МОБИ-
ЛИЗАЦИОННОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПРЕВЕНТИВНОЕ – см. ПРЕВЕН-
ТИВНОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ

РАЗВЕРТЫВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ – см. СТРАТЕ-
ГИЧЕСКОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ – страны со слабо разви-
той экономикой, невысоким экономическим потенциалом, 
отсталой техникой и технологией, непрогрессивной струк-
турой промышленности и экономики в целом, пытающиеся 
преодолеть барьер отсталости, выйти на уровень более раз-
витых стран. 

РАЗВОД – см. РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА.
РАЗВОЗНАЯ ТОРГОВЛЯ – розничная торговля, осу-

ществляемая вне стационарной розничной сети с использо-
ванием специализированных или специально оборудован-
ных для торговли транспортных средств, а также мобиль-
ного оборудования, применяемого только с транспортным 
средством. К данному виду торговли относится торговля с 
использованием автомобиля, автолавки, автомагазина, то-
нара, автоприцепа, передвижного торгового автомата.

РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – в российском уголовном 
праве – одно из преступлений против половой неприкос-
новенности и правовой свободы личности. Р.д. состоят в 
удовлетворении половой страсти самого виновного, других 
лиц либо преследующие цель возбудить или удовлетворить 
половой инстинкт несовершеннолетнего. К Р.д. относятся 
обнажение половых органов в присутствии ребенка, либо 
совершение полового акта в присутствии несовершеннолет-
него, а тж. ведение с ним бесед грубо-сексуального харак-
тера. Развратными могут быть признаны и другие действия 
подобного рода, однако в любом случае такие действия со-
вершаются без применения насилия. В соответствии с УК 
РФ уголовно наказуемым является совершение развратных 
действий в отношении лица, заведомо не достигшего четыр-
надцатилетнего возраста.

РАЗГЛАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ – в рос-
сийском уголовном праве – одно из преступлений против 
безопасности государства, предусмотренное ст. 283 УК РФ, 
заключающееся в разглашении сведений, составляющих го-
сударственную тайну, лицом, которому она была доверена 
или стала известна по службе или работе, если эти сведения 
стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков го-
сударственной измены.

РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ – действие или бездействие, в 
результате которых информация, составляющая коммер-
ческую тайну, в любой возможной форме (устной, письмен-
ной, иной форме, в том числе с использованием технических 
средств) становится известной третьим лицам без согласия 
обладателя такой информации либо вопреки трудовому или 
гражданско-правовому договору.

РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ – снижение 
роли государства в управлении экономическими объектами 
при одновременной приватизации части государственной 
собственности, передаче ряда полномочий государственных 
органов предприятиям, развитие частного предпринима-
тельства, замена вертикальных связей горизонтальными. 
См. тж. ПРИВАТИЗАЦИЯ.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА – 
установление границ континентального шельфа между го-
сударствами с противолежащими или смежными побережь-
ями. Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 
(вступила в силу 16 ноября 1994 г.) Р.к.ш. осуществляется 
путем соглашения между этими государствами на основе 
международного права, как это указывается в ст. 38 Ста-
тута Международного Суда ООН, в целях достижения спра-
ведливого решения. Прибрежные государства – участники 
Конвенции 1982 г. по завершении Р.к.ш. публикуют карты с 
изображением на них линий разграничения шельфа между 

соседними странами или перечни географических коорди-
нат этих линий и депонируют копию каждой такой карты или 
перечня географических координат у Генерального секрета-
ря ООН, а морские карты и перечни географических коор-
динат, показывающих внешние границы континентального 
шельфа, – и у генерального секретаря Международного ор-
гана по морскому дну. Согласно п. 8 ст. 76 Конвенции, гра-
ницы шельфа, установленные прибрежным государством на 
основе рекомендаций Международной комиссии по грани-
цам континентального шельфа, являются окончательными и 
для всех обязательны. В соответствии с Женевской конвен-
цией о континентальном шельфе 1958 г. Р.к.ш., который рас-
положен между противолежащими государствами или при-
мыкает к территориям смежных государств, осуществляется 
путем соглашения между ними. При отсутствии соглашения, 
и если иная линия границы не оправдывается особыми об-
стоятельствами, границей может служить соответственно 
срединная линия, или равноотстоящая линия, отмеряемая 
от ближайших точек тех исходных линий, от которых отме-
ряется ширина территориальных вод (моря) каждого из этих 
государств. Ряд ученых полагает, что вопрос Р.к.ш. будет 
основным источником споров и конфликтов в третьем ты-
сячелетии. 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ – уста-
новление границ экономической зоны между государства-
ми с противолежащими или смежными берегами. Согласно 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (вступила в силу 
16 ноября 1994 г.) осуществляется путем соглашения между 
заинтересованными государствами на основе международ-
ного права, как это определено в ст. 38 Статута Междуна-
родного Суда ООН, в целях достижения справедливого ре-
шения. Если стороны в течение разумного срока не смогут 
достичь соглашения, то они могут прибегнуть к процедурам, 
предусмотренным в ч. XV Конвенции. До заключения согла-
шения заинтересованные государства в духе взаимопони-
мания и сотрудничества должны предпринимать все усилия 
для того, чтобы достигнуть временной договоренности прак-
тического характера и в течение этого переходного периода 
не ставить под угрозу достижение окончательного соглаше-
ния и не препятствовать его достижению.

РАЗГРУЗКА – в таможенном праве – полное или час-
тичное освобождение транспортного средства, осуществля-
емое под таможенным контролем.

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА – разделение имущества, при-
надлежащего одному собственнику или находящегося в об-
щей, совместной собственности, на части и передача их дру-
гим отдельным собственникам. Имущество делится обычно 
в натуре, или каждому участнику раздела выплачивается 
денежный эквивалент его доли. Отношения по Р.и. регули-
руются гражданским законодательством.

РАЗДЕЛ ПРОДУКЦИИ – раздел между государством 
и инвестором произведенной продукции в натуральном и 
(или) стоимостном выражении в соответствии с Федераль-
ным законом «О соглашениях о разделе продукции».

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ – один из краеугольных при-
нципов конституционализма, выражающийся в относитель-
ной независимости и самостоятельности основных госу-
дарственных властей: законодательной, исполнительной и 
судебной. Смысл этого разделения состоит в препятство-
вании сосредоточению слишком сильной власти в одних 
руках. Будучи относительно независимыми, государствен-
ные власти меньше ориентируются на мнения иных власть 
предержащих, исходят в своих решениях из интересов всего 
народа, всей страны, всего государства. Принцип Р.в. впер-
вые и наиболее последовательно был воплощен в Консти-
туции США 1787 г., где три власти не только разделены, но 
и контролируют одна другую через т.н. систему «сдержек и 
противовесов». Менее последовательно принцип Р.в. прове-
ден в парламентарных государствах, т.к. в них парламенту 
принадлежит формальное верховенство над органами ис-
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полнительной власти. В РФ принцип Р.в. закреплен в ст. 
10 Конституции РФ 1993 г. Принцип Р.в. является одним из 
признаков правового государства. См. тж. ТЕОРИЯ РАЗДЕ-
ЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ.

РАЗДЕЛЕНИЕ ВРАЖДУЮЩИХ СТОРОН – один из эта-
пов миротворческой операции, предназначенный установить 
разграничительную полосу между противоборствующими 
сторонами с целью пресечения вооруженных столкновений, 
обеспечения условий для доставки гуманитарной помощи 
гражданскому населению и его эвакуации из зоны конф-
ликта, создания условий для политического урегулирования 
конфликта.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА – 1) дифференциация, специали-
зация трудовой деятельности, приводящая к выделению и 
осуществлению различных ее видов. При вертикальном Р.т. 
происходит разделение по уровням, например, разделяются 
производство и управление производством. При горизон-
тальном Р.т. делятся виды работ в пределах одного уровня, 
например, выделяются изготовление, обработка деталей 
изделия и сборка изделия из этих деталей; 2) см. МЕЖДУ-
НАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА.

РАЗДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – см. РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ ТЕОРИЯ – см. ТЕОРИЯ РАЗ-
ДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ.

РАЗДЕЛЕННОЕ ПРАВЛЕНИЕ – в конституционной прак-
тике президентских республик – ситуация, когда президент и, 
соответственно, подчиненная ему администрация принадле-
жат к одной партии, а большинство в парламенте – другой. 
Неоднократно имело место в США, Венесуэле, Коста-Рике.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС – документ, по которому 
при разделении юридического лица его права и обязанности 
переходят к вновь возникшим юридическим лицам. При вы-
делении из состава юридического лица одного или несколь-
ких юридических лиц по Р.б. к каждому из них переходят 
права и обязанности реорганизованного юридического лица 
в соответствии с Р.б. Р.б. должен содержать положения о 
правопреемстве по всем обязательствам реорганизованно-
го юридического лица в отношении всех его кредиторов и 
должников, включая и обязательства, оспариваемые сторо-
нами.

РАЗВИТИЕ ГАС «ВЫБОРЫ» – целенаправленное улуч-
шение характеристик ГАС «Выборы» или расширение ее 
функций. 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОЕ – см. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА (ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В 
ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ).

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ – см. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОР-
ГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО РАЗВИ-
ТИЮ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

РАЗВИТИЯ КРИЗИСА ЦИКЛ – см. ЦИКЛ РАЗВИТИЯ 
КРИЗИСА.

РАЗДЕЛА ПУНКТ – см. ПУНКТ РАЗДЕЛА.
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА МИНИМАЛЬНЫЙ – см. МИ-

НИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА .
РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ – см. РАСПРО-

СТРАНЕНИЕ И (ИЛИ) РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛА-
МЫ.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ – хранение и захоронение от-
ходов.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПУБЛИЧНОЕ – см. 
ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ – от-
чуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым вла-
дельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ОБЪЕКТ – см. ОБЪЕКТ РАЗ-
МЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ.

РАЗМИНИРОВАНИЕ – очистка местности от мин, а также 
процесс полного удаления мин, мин-ловушек, самодельных 

взрывчатых устройств, неразорвавшихся взрывчатых пред-
метов из определенного района местности с целью обеспе-
чение безопасности гражданского населения. Не является 
чисто военным мероприятием, несмотря на то, что военные 
части и подразделения могут принимать в нем участие.

РАЗНАРЯДКА – 1) заявка на ресурсы, содержащая ука-
зание о необходимости и способах разделения общего ре-
сурса на части, виды, адресуемые разным получателям; 2) 
распоряжение вышестоящего ведомства подчиненным зве-
ньям о целевом выделении ресурсов с учетом задаваемой 
структуры; 3) распределение материальных и других благ. 

РАЗНАРЯДКА НА ОТГРУЗКУ – 1) документ, содержа-
щий распоряжение покупателя поставщику товара о необхо-
димости и условиях передачи товара или его части третье-
му лицу; 2) документ, который организация, занимающаяся 
внешнеэкономической деятельностью, направляет в порт 
на отгрузку импортируемых (экспортируемых) товаров по-
купателю. В разнарядке на отгрузку указывается название 
и дата прибытия судна, номер коносамента, номер заказа, 
наименование груза, число мест, вес брутто, станция и же-
лезная дорога назначения, грузополучатель, его почтовый 
адрес и другие реквизиты. 

РАЗНИЦА ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ – см. ПРЕФЕРЕНЦИ-
АЛЬНАЯ РАЗНИЦА.

РАЗНООБРАЗИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ – см. БИОЛОГИ-
ЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВОТНОГО МИРА.

РАЗНООБРАЗИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ – см. ИДЕОЛО-
ГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ.

РАЗНООБРАЗИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ – см. ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ.

РАЗНОСНАЯ ТОРГОВЛЯ – розничная торговля, осу-
ществляемая вне стационарной розничной сети путем не-
посредственного контакта продавца с покупателем в орга-
низациях, на транспорте, на дому или на улице. К данному 
виду торговли относится торговля с рук, лотка, из корзин и 
ручных тележек.

РАЗОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – разрешение на экспорт и им-
порт товаров по каждой отдельной сделке на срок, необхо-
димый для ее осуществления, но не более одного года. См. 
тж. ИМЕННАЯ РАЗОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ.

РАЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ – в бухгалтерском учете – до-
кументы, которые отражают одну или несколько хозяйствен-
ных операций, составляемые один раз после их завершения. 
После составления Р.д. передаются в бухгалтерию организа-
ции, и на их основании производится бухгалтерская запись. 
Такими документами являются приходные и расходные кас-
совые ордера, акты, требования, накладные.

РАЗОРУЖЕНИЕ ВОЮЮЩИХ СТОРОН – одна из форм 
принудительных мер, предполагающая разоружение воору-
женных формирований враждующих сторон, изъятие ору-
жия у гражданского населения в зоне конфликта, а также 
складирование изъятого оружия и военной техники в отве-
денных местах с их последующей охраной.

РАЗОРУЖЕНИЕ И КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯ-
МИ – усилия, направленные на укрепление стабильности 
международных отношений при понижении уровней числен-
ности войск и вооружений посредством эффективных и под-
дающихся проверке соглашений и мер укрепления доверия.

РАЗРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ – см. ЭКСПЕ-
РИМЕНТАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ.

РАЗРЕШЕНИЕ – документ, предоставляющий право на 
совершение к.-л. действий, например, на проезд транспорт-
ного средства по территории иностранного государства. Р. 
может быть разовым, многократным, специальным, много-
сторонним.

РАЗРАБОТЧИК ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА – см. 
ОРГАНИЗАЦИЯ – РАЗРАБОТЧИК ЛЕКАРСТВЕННОГО 
СРЕДСТВА.

РАЗРЕШЕНИЕ БАНКА РОССИИ – выдаваемая Банком 
России лицензия на привлечение банком во вклады денеж-
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ных средств физических лиц и на открытие и ведение бан-
ковских счетов физических лиц в порядке, установленном 
Федеральным законом «О банках и банковской деятельнос-
ти».

РАЗРЕШЕНИЕ ИМПОРТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ – см. 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИМПОРТНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ.

РАЗРЕШЕНИЕ ИНОСТРАННОЕ – см. ИНОСТРАННОЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ

РАЗРЕШЕНИЕ МНОГОСТОРОННЕЕ – см. МНОГОСТО-
РОННЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОЗ И ВЫВОЗ – документ, без ко-
торого не допускается ввоз товаров в страну или их вывоз 
из страны. 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ – под-
тверждение права иностранного гражданина или лица без 
гражданства временно проживать в Российской Федерации 
до получения вида на жительство, оформленное в виде от-
метки в документе, удостоверяющем личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства, либо в виде доку-
мента установленной формы, выдаваемого в Российской 
Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, 
удостоверяющего его личность.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИО-
РЕСУРСОВ – документ, удостоверяющий право на добычу 
(вылов) определенного объема водных биоресурсов.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТПРАВКУ – согласие покупателя, 
выдаваемое продавцу, если таковое предусмотрено догово-
ром на отправку товара по назначению, после проведенной 
проверки качества в месте изготовления. В случае отказа 
покупателя от осмотра или участия в проверке такой отказ 
будет считаться Р. н. о.

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ – документ, подтверждаю-
щий право иностранного работника на временное осущест-
вление на территории Российской Федерации трудовой 
деятельности или право иностранного гражданина, зарегис-
трированного в Российской Федерации в качестве индиви-
дуального предпринимателя, на осуществление предприни-
мательской деятельности.

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО – основание для 
реализации архитектурного проекта, выдаваемое заказчику 
(застройщику) органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или органами местного самоуправ-
ления в целях контроля за выполнением градостроительных 
нормативов, требований утвержденной градостроительной 
документации, а тж. в целях предотвращения причинения 
вреда окружающей природной среде.

РАЗРЕШЕНИЕ РОССИЙСКОЕ – см. РОССИЙСКОЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ

РАЗРЕШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ – см. СПЕЦИАЛЬНОЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ

РАЗРЕШЕННЫЕ АКТИВЫ – в соответствии с Феде-
ральным законом «Об инвестировании средств для финан-
сирования накопительной части трудовой пенсии в Российс-
кой Федерации» – разрешенные в целях названного закона 
объекты инвестирования.

РАЗРЫВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ – пре-
кращение дипломатических отношений между государства-
ми на основании официального заявления компетентных 
властей одного из них, сделанного от его имени. Р.д.о. не 
обязательно влечет за собой прекращение консульских от-
ношений.

РАЗРЯД КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ – см. КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫЙ РАЗРЯД.

РАЗРЯД ТАРИФНЫЙ – см. ТАРИФНЫЙ РАЗРЯД.
РАЗРЯДНЫЕ КНИГИ (РАЗРЯДНЫЕ СПИСКИ) – книги 

записей распоряжений о назначениях на военные, граждан-
ские и придворные должности, документы, содержавшие го-
сударственные указы о назначениях и должностях сановни-
ков, придворных, гражданских и военных лиц. Древнейшая 
из них начинается с 1471 г. Р.к. подчас служили источником 

местнических споров между боярами, воеводами, окольни-
чими, стольниками, головами и т. д.

РАЗРЯДНЫЙ ПРИКАЗ (иначе – Разряд) – центральное 
правительственное учреждение России XVI – XVII вв., ведав-
шее служилыми людьми, военным управлением, а также юж-
ными (окраинными) городами. Приказ сложился в сер. XVI в. 
Со 2-й пол. XVI в, с возникновением приказов Стрелецкого, 
Пушкарского, Иноземского, Сибирского, Казанского двор-
ца и др., круг дел Р.п. был ограничен в территориальном и 
функциональном отношениях. Во время войн его функции 
значительно расширялись. Через Приказ правительство 
осуществляло руководство военными действиями. В ве-
дении Р.п. было также распределение служилых людей по 
полкам) назначение воевод и их помощников из числа бояр 
и дворян в городах России, управление засечной, стороже-
вой и станичной службами (пограничная воинская служба на 
засечных чертах в станицах и сторожевых отрядах), обес-
печение служилых людей земельным и денежным окладом 
или жалованьем. В Р.п. составлялись росписи придворных 
церемоний (приёмы иностранных послов, свадьбы членов 
великокняжеских и царской семей и их родственников, по-
жалование в чины), он имел непосредственное отношение к 
разбору местнических споров. Штат Р.п. включал большое 
число дьяков, подьячих и др. Р.п. делился на столы (отделы): 
Московский, Новгородский, Владимирский, Белгородский, 
Севский, Поместный, Денежный и Приказной. Р.п. в XVI -
XVII вв., как правило, возглавлял преданный и послушный 
царю думный дворянин (А. Я. и В. Я. Щелкаловы, Ф. Лиха-
чев, С. Заборовский, Д. Башмаков, Ф. Грибоедов и др.).

РАЙОН – название низовой административно-терри-
ториальной единицы в большинстве субъектов РФ, а тж. в 
Белоруссии, Казахстане, на Украине и в некоторых других 
государствах. На уровне Р. осуществляется местное само-
управление.

РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ – СМ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ.

РАЙОН ПРИМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА ОБСЕ – район, ох-
ватывающий всю сухопутную территорию государств-участ-
ников в Европе от Атлантического океана до Уральских гор, 
которая включает: a. все европейские островные террито-
рии государств-участников, включая Фарерские острова Ко-
ролевства Дания, Свальбард (Шпицберген), включая остров 
Медвежий Королевства Норвегия, Азорские острова и Ма-
дейру Португальской Республики, Канарские острова Коро-
левства Испания и Землю Франца-Иосифа и Новую Землю 
Российской Федерации; b. в случае Республики Казахстан и 
Российской Федерации – всю территорию, простирающую-
ся к западу от реки Урал и Каспийского моря, и c. в случае 
Турецкой Республики – территорию Турецкой Республики к 
северу и западу от линии, простирающейся от точки пере-
сечения турецкой границы с 39-й параллелью до Мурадие, 
Патноса, Караязы, Текмана, Кемалие, Феке, Джейхана, До-
ганкента, Резне и далее до моря.

РАЙОН СТРАТЕГИЧЕСКИЙ – см. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
РАЙОН

РАЙОННЫЙ, ОБЛАСТНОЙ, КРАЕВОЙ, РЕСПУБЛИ-
КАНСКИЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ОБЩЕСТВ – добровольное объединение потребительских 
обществ на основании решений общих собраний потреби-
тельских обществ.

РАЙОННЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ – 
союз потребительских обществ района, созданный потреби-
тельскими обществами для координации их деятельности, 
обеспечения защиты имущественных и иных прав потреби-
тельских обществ и их членов, представления их интересов 
в государственных органах и органах местного самоуправ-
ления, а также для оказания потребительским обществам 
правовых, информационных и иных услуг. Решения органов 
управления союза по вопросам, определенным в уставе дан-
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ного союза, обязательны для потребительских обществ, яв-
ляющихся его членами.

РАЙОННЫЙ СУД – с 1997 г. название основного зве-
на системы общих судов в РФ. До принятия Федерального 
конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации» от 26 декабря 1996 г. Р.с. именовались народ-
ными судами. Р.с. относятся к федеральным судам и финан-
сируются исключительно из федерального бюджета. Судей 
Р.с., как и других федеральных судей, назначает Президент 
РФ. В соответствии со ст. 21 Закона о судебной системе Р.с. 
в пределах своей компетенции рассматривает дела в качес-
тве суда первой и второй инстанции и осуществляет другие 
полномочия, предусмотренные федеральным конституци-
онным законом. Р.с. является непосредственно вышестоя-
щей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, 
действующим на территории соответствующего судебного 
района. Полномочия, порядок образования и деятельности 
Р.с. устанавливаются федеральным конституционным зако-
ном.

РАЙЯТВАРИ – земельная налоговая система в Индии. 
Введена в XIX в. английской колониальной администрацией 
на части территории Индии. При Р. верховным собственни-
ком земли стало государство, а владельческие права на нее 
закреплялись за крестьянами и другими мелкими земле-
пользователями в виде бессрочной аренды. В Республике 
Индия после отмены заминдари Р. распространена на всю 
страну; при этом «потолок» землевладения снижался.

РАКЕТА КРЫЛАТАЯ – см. КРЫЛАТАЯ РАКЕТА
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ОБОРОНА – комплекс сил и 

средств, а также мероприятий, информационно-разведыва-
тельных и боевых действий, проводимых в целях своевре-
менного предупреждения высших органов государственного 
и военного руководства о ракетно-ядерном нападении, об-
наружения начала боевых действий в космосе и отражения 
ударов противника по стратегическим объектам; составная 
часть воздушно-космической обороны. Основу ракетно-кос-
мической обороны в РФ составляет система предупрежде-
ния о ракетном нападении, включающая орбитальную груп-
пировку военных космических аппаратов, сеть наземных 
средств надгоризонтальной радиолокации и средства унич-
тожения ракетно-ядерного оружия противника.

РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА – собирательное наименование 
воинских формирований, основу вооружения которых со-
ставляет ракетное оружие различного назначения. В Во-
оруженных силах РФ к Р.в. относятся: Ракетные войска 
стратегического назначения, ракетные войска тактического 
и оперативно-тактического назначения (ракетные войска и 
артиллерия Сухопутных войск), зенитные ракетные войска, 
береговые ракетно-артиллерийские войска.

РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ, РВСН – вид Вооруженных сил РФ, предназначенный 
для ядерного сдерживания возможной агрессии, а при ее 
развязывании – и для поражения, самостоятельно или в 
составе стратегических ядерных сил государства, стратеги-
ческих объектов противника, составляющих основу его во-
енного и военно-экономического потенциала; предупрежде-
ния о ракетно-космическом нападении, непрерывного кон-
троля космического пространства, поражения космических 
объектов и баллистических ракет противника; оповещения 
о полетах иностранных разведывательных и других косми-
ческих аппаратов; обеспечения операций и боевых действий 
группировок Вооруженных сил на театрах военных действий. 
Основные особенности РВСН: огромная поражающая мощь, 
высокая боевая готовность и кратчайшие сроки выполнения 
боевых задач, практически неограниченная дальность и вы-
сокая точность нанесения ударов, скрытность их подготов-
ки, всепогодность, высокая живучесть. Включают централь-
ные органы военного управления, ракетные объединения, 
состоящие из ракетных дивизий и полков, объединений и 
соединений ракетно-космической обороны, воинские части 

и учреждения запуска космических аппаратов и управления 
ими, учреждения, предприятия, научно-исследовательские 
организации и военно-учебные заведения.

РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС – совокупность функциональ-
но связанных однородных ракет и специальных средств, 
обеспечивающих их содержание, пуск и управление поле-
том. По своему назначению Р.к. подразделяются на ударные 
(стратегические, оперативно-тактические и тактические) 
и специального применения (противоракетные, зенитные, 
противокорабельные, противолодочные, противотанковые), 
а по месту базирования – на наземные, авиационные и ко-
рабельные.

РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС НАЗЕМНЫЙ – см. НАЗЕМНЫЙ 
РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС.

РАМБУРС (от фр. rembourser – возвращать, возме-
щать) – 1) оплата задолженности через третье лицо; 2) в 
международной торговле – оплата купленного товара, осу-
ществляемая, как правило, через посредство банка. 

РАМБУРСИРОВАТЬ – возвращать, уплачивать долги, 
издержки; уплачивать за векселедателя, покрывать долг 
третьего лица или через третье лицо. 

РАМБУРСНЫЙ КРЕДИТ – краткосрочное банковское 
кредитование торговых операций; осуществляется с помо-
щью выставляемого продавцом на банк, указанный покупа-
телем, переводного векселя и учета его в банке продавца до 
акцепта. Банк, на который выставлен вексель, акцептирует 
его и получает товаросопроводительные документы, кото-
рые передает покупатель против обязательства по уплате 
последним суммы, указанной в векселе.

РАМКОВЫЙ ДОГОВОР – договор, содержащий лишь 
основные согласованные условия, которые не считаются 
окончательными и подлежат последующему уточнению в 
ходе выполнения соответствующих работ, поскольку точ-
но определить их объем и стоимость во время заключения 
сделки затруднительно. 

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – документ, определяющий 
принципиальную договоренность сторон о формах, направ-
лениях и условиях сотрудничества, впоследствии воплоща-
ющихся в контракте.

РАМОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ПРОГРАММЫ «ПАРТ-
НЕРСТВО РАДИ МИРА» (Partnership for Peace Framework 
Document) – основной документ, обнародованный в 1994 г. 
и подписанный государствами, принявшими решение учас-
твовать в программе «Партнерство ради мира». В нем из-
лагаются основные принципы и задачи партнерства, а так-
же указываются конкретные обязанности, которые должен 
взять на себя каждый из участников для сотрудничества с 
НАТО по выполнению задач программы. В соответствии с 
этим рамочным документом НАТО берет на себя обязатель-
ство проводить консультации с любым активным государс-
твом-партнером, если такой партнер будет усматривать не-
посредственную угрозу своей территориальной целостнос-
ти, политической независимости или безопасности.

РАМОЧНЫЙ ЗАКОН – по Франции и ряде государств – 
бывших французских колоний – особая форма законода-
тельных актов, принимаемых парламентом, устанавлива-
ющих лишь общие принципы регулирования к.-л. сферы. 
Более подробное регулирование осуществляется актами 
регламентарной власти. В англосаксонских странах анало-
гичные акты называются скелетными законами.

РАНГ (нем., фр. rang) – 1) класс, разряд; 2) показатель 
уровня значимости должностного лица, чин; 3) степень клас-
сификации ипотечных залогов.

РАНГИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ – см. ДИПЛОМАТИЧЕС-
КИЕ РАНГИ.

РАНГИ КОНСУЛЬСКИЕ – см. КОНСУЛЬСКИЕ РАНГИ.
РАНЕНЫЕ И БОЛЬНЫЕ – в международном праве – во-

еннослужащие и гражданские лица, которые нуждаются в 
медицинской помощи и уходе и которые воздерживаются 
от любых враждебных действий. Это понятие охватывает 
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тж. Р. и б. лиц, потерпевших кораблекрушение, обессилен-
ных беременных женщин, кормящих матерей, новорожден-
ных младенцев и др. Женевская конвенция об улучшении 
участи раненых и больных в действующих армиях 1949 г. 
и Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, 
потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных 
сил на море 1949 г., а тж. Дополнительные протоколы I и 
II 1977 г. к ним обязывают государства соблюдать положе-
ния этих документов в случае не только войны, но и всяко-
го вооруженного конфликта между двумя или несколькими 
договаривающимися сторонами, даже если одна из них не 
признает состояния войны; они должны тж. применяться ко 
всем случаям военной оккупации, даже если эта оккупация 
не встретит никакого вооруженного сопротивления. Кон-
венции устанавливают, что все Р. и б., независимо от цвета 
кожи, религии, пола, национального или социального проис-
хождения, политических или других убеждений, пользуются 
одинаковым покровительством. В отношении всех Р. и б., 
независимо от того, к какой стороне они принадлежат, за-
прещаются следующие действия: медицинские или научные 
эксперименты: удаление тканей или органов для пересадки; 
всякие виды убийств, физические увечья, жестокое обраще-
ние, пытки и истязания; взятие заложников; посягательство 
на человеческое достоинство, в частности, оскорбительное 
и унижающее обращение; осуждение и применение наказа-
ния без предварительного судебного решения, вынесенного 
надлежащим образом учрежденным судом, при наличии су-
дебных гарантий. Дополнительный протокол I значительно 
улучшает правовой режим Р. и б.: распространяет свое пок-
ровительство на все гражданские медицинские учреждения 
и на санитарные формирования, а не только на больницы; 
его покровительствующее действие распространяется тж. 
и на медицинские учреждения и формирования, создава-
емые на временной основе; значительно улучшает защиту 
гражданского персонала; вводит новую, более надежную 
систему опознавания (свето- и радиосигналы) медицинских 
учреждений.

РАНТЬЕ (фр. rentier) – лицо, живущее на доходы от свое-
го денежного капитала, предоставленного в ссуду, или цен-
ных бумаг, т.е. процентов и дивидендов. 

РАСИЗМ (фр. race от ит. razza + ism) – совокупность 
концепций, суть которых заключается в положении о физи-
ческой и психической неравноценности человеческих рас, 
подразделении их на высшие и низшие, отстаивании права 
первых главенствовать над последними; компонент идео-
логии фашизма; в практическом воплощении – грубейшее 
нарушение прав человека.

РАСИЗМ И РАСОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ – одно из 
международных правонарушений. Расизм – теория, припи-
сывающая превосходство или неполноценность отдельным 
расовым или этническим группам, обосновывающая право 
людей господствовать над другими или отвергать других, 
низших по отношению к ним. Р и Р. д. включают расистскую 
идеологию, установки, основанные на расовых предрассуд-
ках, дискриминационное поведение, структурную организа-
цию и институционализированную практику, приводящие к 
расовому неравенству, а тж. идею о том, что дискриминаци-
онные отношения между группами оправданы с моральной 
и научной точек зрения; проявляются в дискриминационном 
законодательстве и дискриминационной практике. ООН не-
однократно привлекала внимание мировой общественнос-
ти и государств к противоправности расистских теорий. В 
Декларации о расе и расовых предрассудках, принятой Ге-
неральной конференцией ЮНЕСКО 27 ноября 1978 г., под-
черкивается, что любая расистская теория научно несосто-
ятельна и противоречит моральным и этическим принципам 
человечества. Р. и Р. д. препятствуют развитию своих жертв, 
развращают того, кто насаждает их на практике, внутренне 
разобщают нации, создают препятствия на пути междуна-
родного сотрудничества и нагнетают политическую напря-

женность в отношениях между народами; они противоречат 
основным принципам международного права и создают се-
рьезную угрозу международному миру и безопасности. Осу-
ществление расистских теорий на практике находит свое 
выражение в политике расовой дискриминации, т.е. любом 
различии, исключении, ограничении или предпочтении, ос-
нованном на признаках расы, цвета кожи, родового, нацио-
нального или этнического происхождения, имеющих целью 
или следствием уничтожение или умаление признания, ис-
пользования или осуществления на равных началах прав че-
ловека и основных свобод в политической, экономической, 
социальной, культурной или любых других областях обще-
ственной жизни. Практика Р. и р. д. неоднократно осужда-
лась ООН. Необходимость скорейшей ликвидации расовой 
дискриминации во всем мире подтверждена в Декларации 
о предоставлении независимости колониальным странам и 
народам от 14 декабря 1960 г (резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН 1514 (XV)) и Декларации о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации от 20 ноября 1963 г. (резо-
люция Генеральной Ассамблеи ООН 1904 (XVIII)). В 1965 г. 
Генеральная Ассамблея ООН приняла текст Международ-
ной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискрими-
нации. Для координации деятельности государств – учас-
тников Конвенции был учрежден Комитет по ликвидации 
расовой дискриминации. В его задачу входит рассмотрение 
докладов о мерах, принятых государствами во исполнение 
Конвенции, и представление соответствующих докладов Ге-
неральной Ассамблее ООН. 

РАСКАЯНИЕ ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ – см. ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ РАСКАЯНИЕ.

РАСКЛАДОЧНАЯ СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ – пер-
вичная форма страхования, осуществляемая на принципе 
взаимопомощи при наступлении стихийных бедствий и не-
счастных случаев и ограниченная узким кругом участников. 
Такая система существовала преимущественно в области 
торговли. При Р.с.с. убыток возмещался пострадавшему не 
из заранее образованного страхового фонда, а путем совер-
шаемой после возникновения убытка специальной расклад-
ки его между участниками пропорционально стоимости их 
имущества. 

РАСКЛАДОЧНЫЕ НАЛОГИ – исторически существо-
вавшая форма налогов, в настоящее время потерявшая 
свое значение: прямые налоги для административно-терри-
ториальных единиц, общая сумма которых устанавливается 
государственными органами заранее, а затем раскладыва-
ется местными органами между налогоплательщиками.

РАСКОЛ – произошедшее во 2-й пол. XVII в. отделение 
от господствующей Православной Церкви части верующих, 
получивших название старообрядцев, или раскольников. 
Значение Р. в русской истории определяется тем, что он яв-
ляет собой видимую отправную точку духовных нестроений 
и смут, завершившихся в н. XX в. разгромом русской право-
славной государственности. Желая укрепить Церковь, пат-
риарх Никон в 1653 г. приступил к осуществлению церков-
но-обрядовой реформы, сущность которой сводилась к уни-
фикации богословской системы на всей территории России. 
Для этого следовало ликвидировать различия в обрядах и 
устранить разночтения в богословских книгах. Непосредс-
твенным поводом для Р. послужила так называемая «книж-
ная справа» – процесс исправления и редактирования бого-
служебных текстов. Часть церковнослужителей во главе с 
протопопами Аввакумом и Даниилом предлагали при прове-
дении реформы опираться на древнерусские богословские 
книги. Никон же решил использовать греческие образцы, 
что, по его мнению, облегчит объединение под эгидой Мос-
ковской патриархии всех Православных Церквей Европы и 
Азии и тем самым усилит его влияние на Царя. Патриарха 
поддержал Царь Алексей Михайлович, и Никон приступил к 
реформе. На Печатном Дворе начался выпуск исправленных 
и вновь переведенных книг. Изменение привычных обрядов 
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и появление новых богословских книг, их насильственное 
внедрение породили недовольство. Начались открытые вы-
ступления защитников «старой веры», к ним присоедини-
лись недовольные усилением власти патриарха и политикой 
Царя. Массовый характер Р. приобрел после решения Цер-
ковного собора 1666–1667 гг. о казнях и ссылках идеологов 
и противников реформы. Раскольники призывали к уходу 
от зла, к сохранению «старой веры», к спасению души. Они 
бежали в леса Поволжья и европейского севера, в Сибирь 
и основывали там свои общины. Несмотря на суровые реп-
рессивные меры властей число старообрядцев в XVII в. пос-
тоянно росло, многие из них покинули пределы России. В 
XVIII в. наметилось ослабление преследования раскольни-
ков правительством и официальной Церковью. Тогда же в 
старообрядчестве наметилось несколько самостоятельных 
течений. В XIX в. их официально не притесняли.

РАСКРЫВАЕМОСТИ УРОВЕНЬ – см. УРОВЕНЬ РАС-
КРЫВАЕМОСТИ.

РАСОВАЯ ДОКТРИНА – составная часть нацистского 
мировоззрения, сыгравшая ключевую роль в истории Тре-
тьего рейха. Теоретическое обоснование получила в сере-
дине XIX века на волне растущего национализма и сопутс-
твующего ему романтизма, когда германский расизм обрел 
политическое и культурное значение. Не удовлетворившись 
заявлениями о превосходстве белой расы над цветными, 
приверженцы Р.д. создали иерархию внутри самой белой 
расы. Столкнувшись с этой необходимостью, они создали 
миф об арийском превосходстве. Это, в свою очередь, стало 
источником для последующих мифов, таких как тевтонский, 
англосаксонский и кельтский. Первым шагом было смеше-
ние индоевропейской группы языков с так называемой индо-
европейской расой. Понятие «индоевропеец» вскоре было 
вытеснено понятием «индогерманец». А затем, с легкой 
руки Фридриха Макса Мюллера, превратилось в «арийский» 
– для обозначения принадлежности к языковой группе. Мюл-
лер отвергал отождествление расы и языка, однако, ущерб 
уже был нанесен. С этих позиций, расисты настойчиво ут-
верждали, что «ариец» означает благородство крови, бес-
подобную красоту формы и разума и превосходство породы. 
Любое значимое достижение в истории, утверждали они, 
было сделано представителями арийской расы. Вся циви-
лизация, по их мнению, явилась результатом борьбы между 
творцами-арийцам и разрушителями-неарийцами. Расизм в 
Германии опирался на удобренную почву, поскольку отож-
дествлялся с национализмом. Немецкие романтики начала 
XIX века, делая акцент на неопределенности, таинственнос-
ти, эмоциональности и образности – как противоположности 
рассудочности, оказали глубокое воздействие на германс-
кую интеллигенцию. Гердер, Фихте и другие немецкие ро-
мантики резко расходились с философами эпохи Просве-
щения, рассматривавшими разум как точку опоры. Немцы 
полагали, что каждый народ обладает своим собственным 
специфическим гением (духом), который, хотя и запечатлен 
глубоко в прошлом, в конечном счете должен выразить себя 
в национальном духе (Volksgeist). Подразумевалось, что 
Volksgeist является бесспорной сверхсилой и обладает собс-
твенной духовной вселенной, чья внешняя форма прояви-
лась в специфической национальной культуре. Подобный 
тип иррационализма, занявший прочное место в германском 
разуме, придал значение таким неопределенным концепци-
ям, как учение о происхождении. Два идеолога ненемца вне-
сли существенный вклад в подобное мышление: француз 
Артур де Гобино и англичанин Хьюстон Стюарт Чемберлен. 
Определенное влияние в распространении такого рода ра-
сизма оказал немецкий композитор Рихард Вагнер, который 
полагал, что героический германский дух был занесен вмес-
те с нордической кровью. Германские расисты утверждали, 
что нордическая раса есть лучшая арийская раса. Из этого 
вытекало, что низшие культуры не могут господствовать 
над закрепленным на биологическом уровне сочетанием 

нордического разума, духа и тела. Боготворивший Вагне-
ра Адольф Гитлер сделал расовую доктрину культурным 
стержнем Третьего рейха. На страницах «Майн кампф» он 
неистово поносил всех тех, кто придерживался иного мне-
ния относительно расовых вопросов, называя их «лгунами 
и предателями цивилизации». История, заявлял он, убеди-
тельно доказала, что всякий раз, когда арийская кровь сме-
шивалась с кровью низших народов, наступал конец расе 
«культуроносительнице». Немцы не должны впадать в грех 
кровосмешения, предупреждал Гитлер. Он с жаром говорил 
о будущем немецком порядке, который представлялся ему 
братством тамплиеров вокруг святого Грааля чистейшей 
крови. Необходимо избежать вырождения германской расы. 
И основной задачей государства является сохранение искон-
ных расовых элементов. Нордические арийцы, утверждал 
Гитлер, стали создателями и хранителями цивилизации, а 
евреи – ее разрушителями. Потому немцы обязаны сплотить-
ся для борьбы с евреями. Расовые представления Гитлера 
нашли воплощение в Нюрнбергских законах о гражданстве 
и расе, принятых в 1935, которые предоставляли гражданс-
тво «всем носителям германской или схожей крови» и ли-
шали его каждого, кто считался представителем еврейской 
расы. Благодаря этим законам, и ныне представляющимся 
весьма неопределенными, расизм получил юридическое 
обоснование в Третьем рейхе и со временем воплотился в 
«окончательном решении еврейского вопроса». При подде-
ржке Гитлера в Германии получила широкое распростране-
ние программа расовых исследований – рассенфоршунг. 
Результаты «работ» нацистских ученых стали обязательны-
ми к изучению во всех учебных заведениях Третьего рейха, 
от начальных классов до университетов. В такой атмосфере 
нацистский расизм оказался концепцией расовой чистоты. 
Утверждалось, что разложение любой нации всегда являет-
ся результатом расового смешения: судьба нации зависит 
от ее способности сохранять свою расовую чистоту. Компе-
тентные биологи, этнологи, антропологи сходятся в том, что 
произвольное толкование термина «раса» приводит к пута-
нице. Наглядным примером служит использование этого по-
нятия для удовлетворения национальных амбиций Гитлера. 
Действительно, никогда не существовало германской расы, 
однако существовала германская нация. Не было еврейской 
расы, однако была и есть еврейская религия и культура. Тен-
денция объяснить с биологических позиций понятие «раса» 
не выдерживает никакой критики. Понятие «раса» выражает 
целостность физического типа, представляющего сущность 
биологического образования, и не имеет ничего общего с 
национальной принадлежностью, языком или обычаями ис-
торического развития социальных групп. В биологическом 
аспекте раса является группой связанных родственными от-
ношениями индивидуумов, популяцией, которая отличается 
от иных популяций в родственной схожести определенными 
наследственными чертами, из которых цвет кожи лишь одна 
из характеристик. В политическом аспекте подобное толко-
вание принимает форму преднамеренного мошенничества. 
Убеждение фюрера в собственной интуиции относительно 
расового вопроса было настолько сильным, что это пос-
тавило в тупик нацистских ученых, когда он распорядился 
провести изучение научных и исторических фактов с целью 
дать рационалистическое объяснение собственной позиции. 
Он отбросил, как несущественные, факты, разрушавшие на-
цистскую Р.д. на корню.

РАСОВАЯ СЕГРЕГАЦИЯ (лат. segregacio – отделение) – 
отделение или изоляция расы или этнической группы путем 
насильственного или добровольного поселения на ограни-
ченной территории, или путем установления преград для 
социального общения, или раздельного обучения и воспи-
тания, или иных дискриминационных мер. Р.с. – это особый 
вид дискриминации. Р.с. долгое время сохранялась уже в XX 
в. на Юге США после освобождения негров в начале 2-й по-
ловины XIX в. В ЮАР вплоть до начала 90-х гг. сохранялась 
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такая форма Р.с., как апартеид, признанный Международной 
конвенцией о пресечении преступления апартеида и нака-
зании за него 1973 г. преступлением против человечности. 
В соответствии с Конвенцией 1973 г., а тж. Международной 
конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискримина-
ции 1965 г. государства-участники, наряду с осуждением 
Р.с. и апартеида, обязались предупреждать, запрещать и 
искоренять всякую практику такого характера на своих тер-
риториях.

РАСОВЫЙ ЦЕНЗ – требование избирательного закона, 
согласно которому избирательные права предоставляются 
только гражданам определенной расы. В последние десяти-
летия в мировой практике встречался крайне редко, послед-
ний Р.ц. отменен в ЮАР в 1993 г.

РАСПИСАНИЕ ШТАТНОЕ – см. ШТАТНОЕ РАСПИСА-
НИЕ.

РАСПИСКА – 1) документ, удостоверяющий в письмен-
ной форме, что лицо, давшее Р., получило от другого лица 
деньги, вещи, материальные ценности и обязуется их вер-
нуть. Р. скрепляется подписью выдавшего ее лица. Правиль-
но оформленная и нотариально заверенная Р. может слу-
жить одним из доказательств факта передачи ценностей, но 
в некоторых случаях не является достаточным основанием 
для их востребования. В некоторых случаях Р. свидетель-
ствует о заключении договора; 2) способ оплаты товаров и 
услуг, при котором она производится не сразу, в полной сум-
ме их стоимости, а по частям. Р. наиболее распространена 
при продаже в кредит розничных товаров.

РАСПИСКА ДЕПОЗИТАРНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ – см. 
АМЕРИКАНСКАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ РАСПИСКА.

РАСПИСКА ДОКОВАЯ – см. ДОКОВАЯ РАСПИСКА.
РАСПИСКА ТАЛЬМАНСКАЯ – см. ТАЛЬМАНСКАЯ РАС-

ПИСКА.
РАСПИСКА ШТУРМАНСКАЯ – см. ШТУРМАНСКАЯ 

РАСПИСКА.
РАСПОРЯДИТЕЛЬ – 1) организатор, управляющий; 

2) лицо или организация, несущая по решению суда ответс-
твенность за сохранение и распределение активов и обяза-
тельств умершего лица, не оставившего завещания. 

РАСПОРЯДИТЕЛЬ КРЕДИТОВ – руководитель пред-
приятия, учреждения, и организации, в распоряжении кото-
рого имеются денежные средства для использования их по 
целевому назначению, и который несет ответственность за 
использование этих средств по целевому назначению.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ТОВАРА – лицо или организация, об-
ладающая правом распоряжаться товаром по своему усмот-
рению или по поручению владельца товара. Распоряжение 
товаром предусматривает возможность его передачи или 
использования на основании соответствующих документов 
без физического получения.

РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – в законодательс-
тве РФ – специальное разрешение, предоставляющее право 
определенным в нем лицам в установленном порядке распо-
ряжаться водными объектами, объектами животного мира.

РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СУДА – в уголов-
ном процессе РФ – заседание суда для рассмотрения вопро-
сов, подлежащих выяснению в стадии предания суду, и раз-
решения вопросов, связанных с подготовкой к рассмотре-
нию дела в судебном заседании. Рассмотрение дела в Р.з.с. 
– важная гарантия проверки достаточности оснований для 
рассмотрения дела в судебном заседании и надлежащей 
подготовки к всестороннему, полному и объективному ис-
следованию обстоятельств дела. При разрешении вопроса о 
предании суду судья или суд в распорядительном заседании 
обязаны рассмотреть имеющиеся ходатайства и заявления 
лиц и организаций о допуске к участию в деле, о дальней-
шем направлении дела, об истребовании дополнительных 
доказательств, об изменении меры пресечения, о граждан-
ском иске и мерах его обеспечения. При этом судья или суд 
вправе вызвать для дачи объяснений лицо или представи-

теля организации, заявившей ходатайство. Решение о пре-
дании суду может быть принято, если в деянии усматрива-
ется состав преступления; нет оснований для прекращения 
уголовного дела; собраны достаточные доказательства для 
рассмотрения дела по существу; квалификация преступле-
ния соответствует материалам предварительного следствия 
(дознания); расследование проведено всесторонне, полно и 
объективно, с соблюдением требований уголовно-процессу-
ального закона; вопрос о мере пресечения решен обосно-
ванно; обвинительное заключение отвечает предъявляемым 
требованиям; дело подсудно данному суду. Признав нали-
чие достаточных оснований для предания суду судья или суд 
обязаны разрешить и другие вопросы: о рассмотрении уго-
ловного дела судьей единолично или судом коллегиально; о 
назначении защитника; о вызове в судебное заседание лиц 
по спискам, представленным сторонами; о рассмотрении 
уголовного дела в закрытом судебном заседании в случаях, 
предусмотренных УПК, и др.

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – в бухгалтерс-
ком учете – документы, содержащие распоряжение на со-
вершение той или иной хозяйственной операции. Р.д. не яв-
ляются основанием для совершения учетных записей.

РАСПОРЯЖЕНИЕ – 1) в праве РФ: одно из правомочий 
собственника вещи, позволяющее включать ее в экономи-
ческий оборот путем совершения таких распорядительных 
сделок, как купля-продажа, мена, поставка, дарение и др. В 
результате актов Р. имуществом осуществляется его отчуж-
дение, а тж. передача во временное владение и пользование 
другому лицу, в залог; сдача на хранение и др. Р. опреде-
ляется юридическая судьба вещи, т.е. либо прекращается, 
либо приостанавливается право собственности на нее. Р. 
имуществом, принадлежащим недееспособным лицам (см. 
ДЕЕСПОСОБНОСТЬ), осуществляется от их имени закон-
ными представителями с ограничениями, предусмотренны-
ми законом; 2) один из видов подзаконных актов: властный 
акт органа управления, изданный в рамках его компетенции 
и имеющий обязательную силу для физических и юриди-
ческих лиц, которым Р. адресовано. Р. могут быть общего, 
длительного действия, а могут иметь разовые последствия 
для конкретного случая; 3) одна из форм приказа, носящая 
характер письменного или устного указания руководителя 
подчиненным о необходимости совершения ими определен-
ных действий.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ВКЛАДОМ – предоставляемое вклад-
чику денежных средств право распоряжаться вкладом лично 
или через своего представителя по доверенности, завещать 
вклад, расходовать вклад по своему усмотрению, переда-
вать другим лицам. Вкладчик вправе требовать, а кредитное 
учреждение обязано выполнять его поручения о соверше-
нии безналичных расчетов. В РФ правовое регулирование 
Р.в. осуществляется нормами гражданского законодательс-
тва (прежде всего ГК РФ) и ряда подзаконных нормативных 
актов, а тж. уставами кредитных организаций.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ – см. ЗАВЕЩА-
ТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВО – см. ПРАВО РАСПОРЯЖЕ-
НИЯ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ – деление произведенного эконо-
мического продукта, дохода, прибыли на части, имеющие 
адресное назначение, предназначенные для передачи в 
отдельные фонды, отдельным лицам. Р. является одной из 
стадий единого воспроизводственного цикла, следующей 
за производством продукта, созданием дохода. Различают 
операции первичного Р., связанные с производственной де-
ятельностью (заработная плата, косвенные налоги, взносы 
в фонд социального страхования); операции вторичного Р., 
связанные с механизмом распределения первичных доходов 
(прямые налоги, дивиденды, субсидии, социальные выпла-
ты). В централизованной экономике плановое Р. ресурсов, 
денежных средств, продукции служит обычно важнейшим 
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инструментом управления экономикой на макроэкономичес-
ком и микроэкономическом уровнях. В рыночной экономике 
функции Р. в основном принимает на себя рынок, но частич-
но они сохраняются за государством. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИ-
ХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ – действия, в результате которых 
в соответствии с порядком, установленным Правительс-
твом Российской Федерации, конкретные юридические лица 
получают в установленных для них размерах конкретные 
наркотические средства или психотропные вещества для 
осуществления оборота наркотических средств или психо-
тропных веществ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОС РАДИОЧАСТОТ – опреде-
ление предназначения полос радиочастот посредством за-
писей в Таблице распределения полос радиочастот между 
радиослужбами Российской Федерации, на основании кото-
рых выдается разрешение на использование конкретной по-
лосы радиочастот, а также устанавливаются условия такого 
использования.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И (ИЛИ) РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖ-
НОЙ РЕКЛАМЫ – деятельность организаций или индивиду-
альных предпринимателей по доведению до потребителей 
рекламной информации путем предоставления и (или) ис-
пользования средств наружной рекламы (щитов, стендов, 
плакатов, электронных табло и иных стационарных техни-
ческих средств), предназначенной для неопределенного 
круга лиц и рассчитанной на визуальное восприятие.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И (ИЛИ) РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛА-
МЫ НА АВТОБУСАХ ЛЮБЫХ ТИПОВ, ТРАМВАЯХ, ТРОЛ-
ЛЕЙБУСАХ, ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ, 
ПРИЦЕПАХ, ПОЛУПРИЦЕПАХ И ПРИЦЕПАХ-РОСПУС-
КАХ, РЕЧНЫХ СУДАХ – деятельность организаций или 
индивидуальных предпринимателей по доведению до пот-
ребителей рекламной информации, предназначенной для 
неопределенного круга лиц и рассчитанной на визуальное 
восприятие, путем размещения рекламы на крышах, боко-
вых поверхностях кузовов указанных объектов, а также ус-
тановки на них рекламных щитов, табличек, электронных 
табло и иных средств рекламы.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ – прием 
подписки, обработка заказов на печатные издания, экспеди-
рование, перевозка и доставка печатных изданий.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОРНОГРАФИИ – преступление 
международного характера, предусмотренное Женевской 
конвенцией о пресечении обращения порнографических 
изданий и торговли ими 1923 г. Уголовно наказуемыми при-
знаются изготовление, хранение порнографических изданий 
в целях их продажи, распространения или публичного испол-
нения; ввоз, провоз, вывоз в тех же целях или пуск их в обра-
щение, торговля, распространение, публичное выставление, 
сдача в прокат, анонсирование или оглашение путей, через 
которые эти издания можно достать. Конвенция не дает по-
нятия порнографического издания, относя это к компетенции 
национального законодательства. К Конвенции присоедини-
лось немногим более 60 стран (СССР – в 1935 г.). Многие 
ее нормы устарели и не исполняются. В настоящее время в 
ряде государств (например, в Латвийской Республике) Р.п. 
вообще признается законным бизнесом, если при этом не 
нарушаются установленные государством правила.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ 
БАЗЫ ДАННЫХ – предоставление доступа к воспроизве-
денной в любой материальной форме программе для ЭВМ 
или базе данных, в том числе сетевыми и иными способами, 
а также путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставле-
ния взаймы, включая импорт для любой из этих целей.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – продажа (подписка, доставка, 
раздача) периодических печатных изданий, аудио- или ви-
деозаписей программ, трансляция радио-, телепрограмм 
(вещание), демонстрация кинохроникальных программ.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, ПОРОЧАЩИХ 
ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ – 
опубликование таких сведений в печати, трансляция по ра-
дио и телевидению в кинохроникальных программах, изло-
жение в служебных характеристиках, публичных заявлени-
ях, адресованных должностным лицам, или вообще в иной 
форме, в т.ч. и устной, нескольким или хотя бы одному лицу. 
Не является распространением указанных сведений сооб-
щение о них непосредственно самому гражданину, которого 
они касаются. Если, например, кто-либо в письме к другому 
лицу высказывает предположение о том, что это лицо похи-
тило у него вещи и предлагает возвратить имущество, то та-
кие сведения нельзя считать распространенными, поскольку 
они не стали известны третьим лицам. Не могут рассмат-
риваться требования об опровержении сведений, содержа-
щихся в судебных решениях, приговорах, постановлениях 
органов предварительного следствия, официальных доку-
ментах, для обжалования которых предусмотрен порядок, 
установленный законом. Дела о защите чести и достоинства 
рассматриваются в порядке искового производства. Иски о 
защите чести и достоинства вправе предъявлять организа-
ции и граждане, которые считают, что о них распростране-
ны несоответствующие действительности, порочащие све-
дения. При этом законом не предусмотрено обязательное 
предварительное обращение с предварительным требова-
нием к ответчику, в том числе в случае, когда иск предъ-
явлен средству массовой информации, распространившему 
сведения, которые, по мнению истца, необоснованно поро-
чат его честь и достоинство. По смыслу ст. 152 ГК РФ ох-
раняется честь и достоинство всех граждан, независимо от 
социального, национального, имущественного положения. В 
частности, закон охраняет честь и достоинство несовершен-
нолетних, недееспособных граждан. В соответствии с ГК ох-
рана чести и достоинства несовершеннолетних, а тж. граж-
дан, признанных недееспособными, осуществляется через 
их законных представителей. Несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет могут лично выступать в суде, но с обя-
зательным участием законных представителей (родителей, 
попечителей). В защиту чести и достоинства граждан иск 
может предъявить и прокурор. К исковому заявлению при-
общаются доказательства, подтверждающие распростране-
ние ответчиком сведений, порочащих честь и достоинство 
(вырезки из периодических изданий, выписки из протоколов 
собраний, с приведением в них выступлений ответчика, пись-
ма, выписки из служебных характеристик и т.д.). Ответчика-
ми по искам об опровержении сведений, порочащих честь 
и достоинство, распространенных в средствах массовой 
информации, являются лица, распространившие сведения. 
Если в иске содержатся требования об опровержении сведе-
ний, распространенных в средствах массовой информации, 
в качестве соответчиков привлекаются автор и редакция 
соответствующего средства массовой информации. Если 
при опубликовании автор не указан, то ответчиком по делу 
является редакция. В силу ст. 152 ГК РФ и ст. 43 Закона РФ 
«О средствах массовой информации» бремя доказывания 
соответствия действительности сведений лежит на ответчи-
ке. Истец обязан лишь доказать сам факт распространения 
сведений лицом, к которому предъявлен иск. На требования 
опровержения сведений, порочащих честь и достоинство, 
в порядке ч. 1 ст. 152 ГК РФ исковая давность не распро-
страняется. Однако следует иметь в виду, что в силу ст. 45 
и 46 Закона о средствах массовой информации установлен 
годичный срок, в течение которого истец может обратиться 
в суд с требованием о признании необоснованным отказа 
редакции в опубликовании опровержения или ответа на пуб-
ликацию. Началом срока считается день распространения 
оспариваемых сведений. Частью 5 ст. 152 ГК РФ, а тж. ст. 62 
Закона о средствах массовой информации предусмотрено 
возмещение морального вреда, причиненного гражданину в 
результате распространения не соответствующих действи-
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тельности сведений. Размер возмещения морального вре-
да устанавливается судом в денежном выражении при вы-
несении решения. Вред возмещается средством массовой 
информации, а тж. виновными должностными лицами. При 
удовлетворении иска в резолютивной части решения суда 
указывается способ опровержения порочащих сведений, 
при необходимости излагается текст такого опровержения, 
где указывается, какие сведения не соответствуют действи-
тельности, когда и как они были распространены. Опреде-
ляется тж. и срок, в течение которого должно последовать 
опровержение.

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – лицо, осуществляющее рас-
пространение продукции средства массовой информации 
по договору с редакцией, издателем или на иных законных 
основаниях.

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ – 
лицо, осуществляющее распространение лотерейных биле-
тов среди участников лотереи, прием лотерейных ставок, 
выплату, передачу или предоставление выигрышей на осно-
вании заключенного с организатором лотереи или операто-
ром лотереи договора.

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ – толкова-
ние норм права, которое дается тогда, когда словесное со-
держание нормы права уже ее истинного смысла. Примером 
может служить ст. 120 Конституции РФ, согласно которой 
«судьи независимы и подчиняются только Конституции Рос-
сийской Федерации и федеральному закону». По букваль-
ному содержанию этой статьи они не подчиняются подза-
конным нормативно-правовым актам. Но ее надо толковать 
шире: судьи подчиняются всей системе нормативно-право-
вых актов, действующих в государстве.

РАССЛЕДОВАНИЕ – стадия уголовного процесса, в 
ходе которой органами дознания и предварительного следс-
твия осуществляются предусмотренные уголовно-процессу-
альным законом действия и принимаются решения с целью 
собирания и проверки доказательств, раскрытия преступ-
ления, привлечения в качестве обвиняемых лиц, его совер-
шивших. Материалы Р. после утверждения прокурором об-
винительного заключения направляются в суд.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОЕ – см. ПАРЛА-
МЕНТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ЗАОЧНОЕ – см. ЗАОЧНОЕ 
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА.

РАССРОЧКА – способ оплаты товаров и услуг, при кото-
ром платеж производится не в разовом порядке, не в полной 
сумме, а по частям. Такая форма наиболее распространена 
при продаже розничных товаров в кредит. При Р. платежа 
между контрагентами возникают кредитные обязательства: 
продавец становится кредитором, а покупатель – заемщи-
ком. Р. необходимо отличать от отсрочки платежа.

РАССТРОЙСТВО СОЗНАНИЯ – принципиально небо-
лезненное затемнение или сужение сознания, например, 
глубокий сои, галлюцинации, гипнотические и постгипноти-
ческие состояния, тяжелое переутомление, в редких случаях 
состояние аффекта высокой степени. Р.с., как и патологи-
ческие психические расстройства, слабоумие или другие тя-
желые психические отклонения, могут вести к исключению 
или уменьшению уголовно-правовой ответственности пре-
ступника. Р.с. значимо в уголовно-правовом смысле только 
в том случае, если оно наступило к моменту совершения 
преступления и явилось причиной наказуемого поведения. 
При этом должна быть затронута сущность личности, раз-
рушены иерархические структуры мышления и тем самым 
нарушен процесс формирования воли. В большинстве слу-
чаев этому сопутствует потеря памяти. При возникновении 
обоснованного предположения о существовании подобных 
состояний необходимо принять меры к проведению судебно-
психиатрической экспертизы.

РАССЫЛКА ПРЯМАЯ ПОЧТОВАЯ – см. ДИРЕКТ-МЕЙЛ
РАСТЕНИЙ КАРАНТИН – см. КАРАНТИН РАСТЕНИЙ.

РАСТЕНИЯ – в соответствии с Федеральным законом 
«О карантине растений» – растения и части растений, в том 
числе семена и генетический материал растений.

РАСТЕНИЯ ЛЕСНЫЕ – см. ЛЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ.
РАСТЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ – см. СЕЛЬ-

СКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ.
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОДУКЦИЯ – 

см. ПРОДУКЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ – растение или его части, 

используемые в целях, отличных от целей воспроизводства 
сорта.

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА (РАЗВОД) – прекращение бра-
ка при жизни супругов. В РФ осуществляется по заявлению 
одного или обоих супругов в судебном порядке, а при вза-
имном согласии супругов, не имеющих несовершеннолетних 
детей, – в органах загса.

РАСТРАТА – противозаконное использование матери-
альных или денежных средств лицом, которому они предо-
ставлены в распоряжение, не по назначению, а в личных це-
лях, приводящее к потере этих средств для первичного вла-
дельца. При своевременном и полном возвращении растра-
ченных средств уголовное дело против растратчика обычно 
не возбуждается. См. тж. ПРИСВОЕНИЕ И РАСТРАТА.

РАСТЯЖКА – один из возможных носителей агитацион-
ного сообщения. Как правило, это длинный кусок ткани (ши-
риной до метра и длиной до шести) с какой-нибудь надпи-
сью, растянутый между столбами или другими подходящими 
опорами. По функционированию и месту, занимаемому в из-
бирательной кампании, схож с наружной листовкой («наруж-
кой»). Главная смысловая нагрузка Р. падает на надпись – 
можно поместить объявление о дате выборов, фамилию кан-
дидата и слоган. Р. – самый малоинформативный носитель. 
Полнота охвата целиком зависит от места размещения Р., 
но для достижения хорошей полноты охвата необходимо ус-
тановить несколько Р. Обладает низкой избирательностью: 
практически невозможно в потоке машин и пешеходов вы-
делить какую-либо группу, схожую по социальному статусу 
или месту проживания (округу). Поэтому не имеет смысла 
использовать Р., если география округа меньше географии 
муниципального образования. По глубине контакта Р. мож-
но охарактеризовать как примитивный инструмент, который 
лучше всего использовать как вспомогательный. В ходе пред-
выборной кампании решает простые и примитивные задачи, 
такие как «поднятие известности», информация о событии, 
напоминание. Поэтому наиболее целесообразно активно 
использовать Р., как и любую другую «наружку», на первых 
этапах кампании.

РАСХОДОВ НОРМЫ – см. НОРМЫ РАСХОДОВ.
РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – обусловленные за-

коном, иным нормативным правовым актом, договором или 
соглашением обязанности Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования пре-
доставить физическим или юридическим лицам, органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, 
иностранным государствам, международным организациям и 
иным субъектам международного права средства соответс-
твующего бюджета (государственного внебюджетного фонда, 
территориального государственного внебюджетного фонда).

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР – денежный доку-
мент, которым оформляется кассовая операция по выдаче 
наличных денег предприятиями, учреждениями, организаци-
ями. 

РАСХОДЫ АРБИТРАЖНЫЕ – см. АРБИТРАЖНЫЕ РАС-
ХОДЫ.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – денежные средства, направ-
ляемые на финансовое обеспечение задач и функций госу-
дарства и местного самоуправления.

РАСХОДЫ ВОЕННЫЕ – см. ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ
РАСХОДЫ ДИСБУРСМЕНТСКИЕ – см. ДИСБУРСМЕНТ-

СКИЕ РАСХОДЫ.
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РАСХОДЫ НАКЛАДНЫЕ – см. НАКЛАДНЫЕ РАСХО-
ДЫ.

РАСХОДЫ ПОСЛЕНАВИГАЦИОННЫЕ – см. ПОСЛЕНА-
ВИГАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ.

РАСХОДЫ ПРЯМЫЕ – см. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ.
РАСХОДЫ СТИВИДОРНЫЕ – см. СТИВИДОРНЫЕ РАС-

ХОДЫ.
РАСХОДЫ СУДЕБНЫЕ – см. СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ.
РАСЦЕНКИ – сумма оплаты труда за единицу работы, 

нормативный уровень оплаты отдельных операций техноло-
гического процесса изготовления продукции, разных видов 
работ и услуг, производства одной единицы продукции, ис-
пользуемый при сдельной оплате труда. 

РАСЧЕТ – 1) технические вычисления какого-либо пока-
зателя; 2) см. РАСЧЕТЫ; 3) документ, составленный на ос-
нове вычислений. 

РАСЧЕТ БЕЗНАЛИЧНЫЙ – см. БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАС-
ЧЕТ.

РАСЧЕТ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ЦЕНЫ – во внешнеторго-
вой практике – процедура, состоящая в подборе конкурент-
ных материалов на аналогичные товары в международной 
торговле, отражающие уровень цен на рынках и по сдел-
кам, условия которых наиболее соответствуют планируемой 
сделке. При значительном расхождении конкурентных цен 
на их базе составляется конкурентный лист, в который за-
носятся все факторы, определяющие уровень на аналогич-
ные товары конкурентов, включая технико-экономические 
характеристики и коммерческие условия сделок.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПО ЭКСПОРТУ – внутренний документ, 
составляемый во внешнеторговом предприятии для обос-
нования эффективности намечаемой экспортной операции. 
В нем указываются основные показатели качества данного 
товара в сравнении с известными предложениями конкурен-
тов и определяется достижимый уровень экспортной цены 
в иностранной валюте с определенным базисом поставки 
исходя из реальных цен внешнего рынка в сопоставлении 
с внутренней ценой плюс транспортные и иные расходы в 
рублях (с применением установленных валютных коэффи-
циентов).

РАСЧЕТА УСЛОВИЯ – см. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.
РАСЧЕТНАЯ ДИСЦИПЛИНА – обязанность юридичес-

ких и физических лиц строго соблюдать правила расчетных 
операций, платежей. 

РАСЧЕТНАЯ (КЛИРИНГОВАЯ) ПАЛАТА – 1) специаль-
ная межбанковская организация, осуществляющая безна-
личные расчеты по чекам и другим платежным документам 
путем зачета взаимных требований; 2) механизм проведения 
взаимных расчетов между членами товарных и фондовых 
бирж, биржевая структура, которая может выступать как са-
мостоятельное юридическое лицо; осуществляет (опосреду-
ет, оформляет) расчеты по фьючерсным сделкам и контроль 
за их исполнением. Р.п. регистрирует договоры, контракты, 
выступает гарантом их исполнения, устанавливает размер 
депозита, принимает платежи депозита и маржи, выплачи-
вает разницу в ценах, определяет правила расчетов, в т.ч. 
при поставке товара по биржевым контрактам, регулярно 
проводит перерасчет по всем сделкам (взаимозачитывают-
ся покупки и продажи) и определяет финансовое положение 
каждого члена биржи. Членами Р.п. могут быть только чле-
ны биржи (представители крупных брокерских и торговых 
фирм), которые собственными финансами гарантируют вы-
полнение любой сделки, например риск неполучения (недо-
получения) средств продавцом. С этой же целью они требу-
ют депозита (гарантийного задатка) от всех членов биржи, 
а те – от своих клиентов. Доходы Р.п. формируются за счет 
регистрационного сбора и процента по депозитам и марже.

РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – платежные требования 
или поручения предприятий, учреждений, организаций на 
перечисление денежных средств в безналичном порядке для 
оплаты товаров, работ, услуг или других платежей. Основны-

ми видами Р.д. являются: платежные поручения, платежные 
требования-поручения, расчетные чеки, аккредитивы. 

РАСЧЕТНЫЙ БАЛАНС – текущее соотношение на ка-
кую-либо дату всех требований и обязательств данной 
страны (независимо от сроков наступления платежей), воз-
никших в результате экспорта, предоставления кредитов, а 
также денежных обязательств, возникших в результате им-
порта и получения кредитов. Р.б., в отличие от платежных, 
носят текущий характер, составляются на определенную 
дату. Р.б. показывает динамику требований и обязательств 
данной страны по отношению к другим государствам, не ха-
рактеризуя при этом ее валютно-финансового положения в 
целом. Р.б. на определенную дату иначе называется балан-
сом международной задолженности, так как характеризует 
страну как нетто-должника и показывает величину ее буду-
щих платежей. Активный Р.б. показывает, что страна явля-
ется нетто-кредитором, пассивный – нетто-должником.

РАСЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ БЕСТОВАРНЫЙ – см. БЕС-
ТОВАРНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ.

РАСЧЕТНЫЙ СУБСЧЕТ – счет, открываемый для ак-
кумуляции денежных ресурсов в учреждениях банка пред-
приятиям, имеющим подразделения или филиалы в других 
населенных пунктах, не входящих в район деятельности 
учреждения банка, где открыт основной расчетный счет. В 
установленные сроки средства с субсчетов перечисляются 
на основной расчетный счет. 

РАСЧЕТНЫЙ СУММАРНЫЙ ВЗНОС – накопительные 
взносы, поступающие из федерального бюджета и учитыва-
емые на именном накопительном счете участника за период 
военной службы участника накопительно-ипотечной систе-
мы жилищного обеспечения военнослужащих до наступ-
ления установленного федеральным законом предельного 
возраста пребывания его на военной службе, соответству-
ющего присвоенному воинскому званию (без учета дохода 
от инвестирования).

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ – счет имеющего самостоятельный 
баланс юридического лица в учреждении банка, предназна-
ченный для хранения денежных средств и проведения без-
наличных расчетов с другими юридическими и физически-
ми лицами. Для открытия Р.с. в банк представляются: устав 
предприятия, заявление об открытии счета, карточка с об-
разцами подписей лиц, имеющих право подписи денежных и 
расчетных документов. Р.с. имеет уникальный номер, кото-
рый указывается на всех расчетно-платежных документах. 
Для списания средств со счета требуется согласие или рас-
поряжение владельца счета, которое заключается в оформ-
лении платежного поручения или чека. Порядок совершения 
и оформления операций по Р.с. регулируется банковскими 
правилами. Операции по Р.с. отражаются в бухгалтерском 
учете на основании выписок банка и приложенных к ним де-
нежно-расчетных документов. Порядок открытия и ведения 
Р.с. регламентируется действующим законодательством и 
нормативными документами ЦБ РФ. Р.с. относятся к депо-
зитам «до востребования», по которым банки, как правило, 
начисляют проценты в соответствии с договором.

РАСЧЕТНЫЙ ЧЕК – документ строгой отчетности, с 
помощью которого производятся безналичные расчеты: 
поручение чекодателя банку о перечислении с его счета 
определенной суммы на счет получателя-чекодержателя. 
Р.ч. передаются чекодателем (покупателем товара, работы, 
услуги) чекодержателю (продавцу товара, работы, услуги) 
для предъявления к оплате в банк, в котором находится счет 
чекодержателя. Оплата производится из средств чекодате-
ля на его счете в банке, который открыл и ведет этот счет. 
Виды чеков: акцептированные и неакцептированные бан-
ком, из лимитированных или нелимитированных чековых 
книжек. Указанные чеки используются только для безналич-
ных расчетов через банки и не могут циркулировать помимо 
них. Р.ч. перечеркнут полосой по диагонали, которая идет 
от левого нижнего угла к правому верхнему. Р.ч. не служит 
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целям финансирования, это форма безналичного расчета 
между юридическими лицами. Фирма, получившая в качест-
ве оплаты такой чек, предъявляет его своему банку, который 
зачисляет чековую сумму на ее счет. Р.ч. обеспечивает га-
рантию того, что деньги по счету получит только та фирма, 
для которой они предназначены.

РАСЧЕТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРМЫ – см. ФОР-
МЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ.

РАСЧЕТЫ – 1) исполнение денежных обязательств. 
Р. посвящена отдельная глава Гражданского кодекса РФ 
(гл. 46) Р. с участием граждан, не связанные с осуществле-
нием ими предпринимательской деятельности, могут произ-
водиться наличными деньгами без ограничения суммы или 
путем безналичных расчетов. Р. между юридическими лица-
ми, а тж. Р. с участием граждан, связанные с осуществлени-
ем ими предпринимательской деятельности, производятся в 
безналичном порядке. Р. между этими лицами могут произ-
водиться тж. наличными деньгами, если иное не установле-
но законом; 2) «Р.» – раздел VI бухгалтерского баланса, сче-
та которого предназначены для обобщения информации обо 
всех видах расчетов предприятия с различными юридичес-
кими и физическими лицами, а также внутрихозяйственных 
расчетов. Расчеты иностранными валютами, осуществля-
емые в соответствии с действующим законодательством, 
учитываются на счетах этого раздела в рублях в суммах, 
определяемых путем пересчета иностранной валюты по кур-
су, действующему на дату выписки расчетно-денежных до-
кументов. Одновременно эти расчеты отражаются в валюте 
расчетов и платежей. 

РАСЧЕТЫ КЛИРИНГОВЫЕ – см. КЛИРИНГОВЫЕ РАС-
ЧЕТЫ.

РАСЧЕТЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАСЧЕТЫ МЕЖФИЛИАЛЬНЫЕ – см. МЕЖФИЛИАЛЬ-
НЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАСЧЕТЫ НАЛИЧНЫЕ – см. НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
РАСЧЕТЫ.

РАСЧЕТЫ ПО НЕТОВАРНЫМ СДЕЛКАМ – безналич-
ные расчеты, не связанные непосредственно с реализацией 
товаров и услуг. Это и расчеты с бюджетом (плата за фонды, 
отчисления от прибыли и т.д.), и с органами страхования, пе-
речисление денежных средств на капитальное строительс-
тво, капитальный ремонт и др.

РАСЧЕТЫ ПО ТРАНЗИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ – разновид-
ность расчетов по товарным операциям, осуществляемых 
платежными требованиями; применяются в момент отгрузки 
товаров по соответствующим договорам и нарядам.

РАТИФИКАЦИОННАЯ ГРАМОТА – документ, подтверж-
дающий ратификацию международного договора соответс-
твующим органом государства. Обычно Р.г. подписывается 
главой государства (правительства) и скрепляется подпи-
сью министра иностранных дел. Р. г. может сдаваться на 
хранение (депонироваться) депозитарию многостороннего 
договора. При заключении двустороннего договора может 
производиться обмен Р.г. между его участниками.

РАТИФИКАЦИЯ (позднелат. ratificatio, от лат. ratus – ут-
вержденный и facere – делать; англ. ratification) – 1) утверж-
дение верховным органом государственной власти между-
народного договора или соглашения, заключенного и подпи-
санного полномочными представителями договаривающих-
ся сторон, придающее документу юридическую силу. При Р. 
договора оформляется специальный документ – ратифика-
ционная грамота. Р. подлежат обычно лишь наиболее важ-
ные международные договоры. Конституции большинства 
государств относят право Р. международных договоров к 
компетенции главы государства (с санкции высшего законо-
дательного органа или без таковой) либо непосредственно 
к компетенции высшего законодательного органа. Соглас-
но Конституции РФ законы о Р. международных договоров 
принимаются Государственной Думой, подлежат обязатель-

ному последующему одобрению Советом Федерации, а за-
тем подписанию Президентом; 2) утверждение субъектами 
федерации, референдумом или специально созываемыми 
органами изменений или поправок к конституции, принятых 
парламентом данного государства. Конкретная процедура 
(или альтернативные процедуры) Р. устанавливаются конс-
титуцией. Так, поправки к Конституции США после принятия 
их Конгрессом США должны быть утверждены законодатель-
ными собраниями или специальными конвентами не менее 
чем 3/4 штатов. В Австралии после одобрения проекта из-
менений Конституции парламентом требуется утверждение 
проекта на референдуме большинством голосов избирате-
лей в стране и в большинстве штатов. В соответствии со ст. 
136 Конституции РФ поправки к главам 3-8 Конституции РФ 
принимаются Федеральным Собранием и вступают в силу 
после их одобрения органами законодательной власти не 
менее чем 2/3 субъектов РФ.

РАТИФИЦИРУЮЩИЙ РЕФЕРЕНДУМ – референдум 
по проекту закона после его принятия парламентом, но до 
вступления в силу, либо по законопроекту, подготовленному 
исполнительной властью или группой избирателей, который 
передается на голосование, минуя представительный ор-
ган.

РАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ – со-
вокупность конституционных приемов (методов, мер) и 
процедур, направленных на поощрение стабильности пра-
вительства при сохранении основных черт парламентарной 
системы, включая законодательный контроль за прави-
тельственной политикой. Черты Р.п. можно найти в систе-
ме ответственности кабинета, в процедуре формирования 
кабинета (инвеституре) и попытках избежать спонтанного 
роспуска парламента. Р.п. характеризуется устранением ав-
томатической постановки вопроса о доверии при интерпел-
ляции или отклонении большинства из предложенных прави-
тельством законопроектов. Увеличивается число депутатов, 
необходимое для постановки вопроса о доверии (до 1/5), а 
тж. срок (от 3 до 7 дней) между внесением вопроса о дове-
рии и началом дебатов по нему. Для выражения недоверия 
необходимо абсолютное (а не относительное) большинство 
членов парламента. Испрашиваемый правительством вотум 
доверия, наоборот, голосуется ускоренно и требует просто-
го большинства. Одним из самых действенных приемов Р.п. 
является т.н. конструктивный вотум. При Р.п. правительство, 
которому выражено недоверие, если оно не желает уходить 
в отставку, может распустить парламент. Свое классичес-
кое выражение доктрина Р.п. нашла в Конституции Франции 
1958 г.

РВСН – см. РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЙ – лицо, имеющее в соответс-
твии с Уголовно-процессуальным кодексом право на возме-
щение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или 
необоснованным уголовным преследованием.

РЕАБИЛИТАЦИЯ (позднелат. rehabilitatio – восстановле-
ние) – восстановление в правах, восстановление репутации 
невинно пострадавших, совмещаемое с компенсацией поне-
сенных ими материальных убытков и морального ущерба. В 
уголовном процессе РФ Р. – порядок восстановления прав 
и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнуто-
го уголовному преследованию, и возмещения причиненного 
ему вреда. В отношении лица, которое подвергалось адми-
нистративному взысканию, Р. считается вынесение поста-
новления о прекращении дела об административном право-
нарушении. Ряд особенностей имеет Р. жертв политических 
репрессий и Р. репрессированных народов. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕС-
СИЙ – реабилитированные лица восстанавливаются в утра-
ченных ими в связи с репрессиями социально-политических 
и гражданских правах, воинских и специальных званиях, им 
возвращаются государственные награды, предоставляются 
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льготы, выплачиваются компенсации в порядке, устанавли-
ваемом законом и другими нормативными актами РФ (Закон 
РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» 
от 18 октября 1991 г.).

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ – система медицинс-
ких, психологических, педагогических, социально-эконо-
мических мероприятий, направленных на устранение или 
возможно более полную компенсацию ограничений жизне-
деятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким 
расстройством функций организма (ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов» от 20 июля 1995 г.). Целью реабилитации 
является восстановление социального статуса инвалида, 
достижение им материальной независимости и его социаль-
ная адаптация.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕСМЕННАЯ – см. ПОСЛЕС-
МЕННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ.

РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРЕССИРОВАННЫХ НАРО-
ДОВ – признание и осуществление их права на восстанов-
ление территориальной целостности, существовавшей до 
антиконституционной политики насильственного перекра-
ивания границ, на восстановление национально-государс-
твенных образований, сложившихся до их упразднения, а 
тж. на возмещение ущерба, причиненного государством (За-
кон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» от 
26 апреля 1991 г.). Реабилитация предусматривает возвра-
щение народов, не имевших своих национально-государс-
твенных образований, согласно их волеизъявлению, в места 
традиционного проживания на территории РФ. В процессе 
Р.р.н. не должны ущемляться права и законные интересы 
граждан, проживающих в настоящее время на территориях 
репрессированных народов.

РЕАКТИВНОЕ ОРУЖИЕ – вид тактического оружия, 
в котором для поражения цели используется реактивный 
снаряд. Основу Р.о. составляют наземные, авиационные 
и морские реактивные системы залпового огня. Их боевая 
эффективность при стрельбе неуправляемыми снарядами, 
имеющими существенное рассеивание, обеспечивается 
многозарядностью и способностью внезапно поражать цели 
на больших площадях одним залпом. Авиационные и морс-
кие пусковые установки отличаются от других видов этого 
оружия сравнительно малыми габаритами и массой, просто-
той конструкции.

РЕАКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ – психические расстройс-
тва из группы психогений (депрессии и др.).

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТЬ – см. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССОВ ПРОИЗ-
ВОДСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕ-
АЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЛОГА – 1) вступление во владение за-
логом, когда дебитор не исполняет условий оплаты кредита; 
2) востребование гарантий под выданный кредит, когда де-
битор потерял платежеспособность. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ ПРАВА – воплощение предпи-
саний норм права в поведении людей. Выделяют четыре 
формы Р.н.п.: 1) соблюдение – воздержание от поступков, 
запрещенных действующими нормами; 2) исполнение – со-
вершение активных поступков по исполнению юридических 
обязанностей положительного содержания; 3) использова-
ние – осуществление правомочий лица, правомерные дейс-
твия по его усмотрению; 4) применение – активно-властная 
деятельность компетентных органов по решению в рамках 
юридических норм конкретных дел, издание специальных 
правовых актов. Для правильной Р.н.п. необходимо установ-
ление пределов действия нормативно-правовых актов.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА – см. РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ ПРА-
ВА.

РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА – одно из основ-
ных направлений правоведения в США, сложившееся в 20-х 
гг. ХХ в. и оказавшее существенное влияние на последую-
щее развитие американской правовой мысли. Крупнейшие 

представители: Д. Грей, О. Холмс, Д. Франк, К. Ллевеллин, 
Е. Паттерсон и др. Представители Р.ш.п., констатируя кон-
серватизм, негибкость, обращенный в прошлое традици-
онализм правовой системы США, требуя ее модификации 
и приспособления к изменяющимся условиям, пришли к 
отрицанию принципа стабильности права и подчинения су-
дьи закону. С точки зрения Р.ш.п. норма права – это всего 
лишь мнение законодателя о праве, которое судья может 
принять или не принять во внимание. Всякая правовая нор-
ма, выражена ли она в законе или прецеденте, неизбежно 
превращается в нечто застывшее и отстающее от жизни. 
Право же должно изменяться непрерывно, что возможно в 
том случае, если правотворческой силой будет суд. По мне-
нию представителей Р.ш.п., право – это то, что решает суд. 
Отвечая на вопрос, чем руководствуется суд, вынося реше-
ние, сторонники этого течения делились на две группы; одна 
из них обращалась к бихевиоризму (воздействие внешних 
факторов на поведение судьи), вторая – к фрейдизму (поис-
ки воздействия факторов в глубинной психологии). В обоих 
случаях основой поведения судьи, а следовательно, и твори-
мого им права выступали исключительно психологические 
факторы. Р.ш.п., таким образом, пришла к вульгарному по-
ниманию права, а ее нигилистическое отношение к стабиль-
ным нормам права и требование неограниченной свободы 
судебного усмотрения по существу сводили на нет принцип 
законности. 

РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – заработная плата, 
исчисленная как совокупность благ, потребительских това-
ров и услуг, которые можно на нее приобрести. Р.з.п. опреде-
ляется размером номинальной заработной платы и уровнем 
цен на потребительские товары и услуги, а также налогов, 
выплачиваемых из заработной платы. Р.з.п. снижается при 
инфляции, если инфляция не компенсируется индексацией 
заработной платы. 

РЕАЛЬНАЯ СДЕЛКА – в гражданском праве – сделка, 
для совершения которой недостаточно одного лишь согла-
шения сторон, а необходима еще передача вещи (отсюда 
название: лат. res – вещь). Реальными являются некоторые 
сделки по передаче имущества в собственность или иное 
вещное право (например, дарения, займа), а тж. отдельные 
сделки по временной передаче вещей. Это означает, что 
обещание подарить или дать взаймы без передачи вещи 
не влечет правовых последствий. Противоположным видом 
сделок являются консенсуальные сделки.

РЕАЛЬНОГО ТОВАРА РЫНОК – см. РЫНОК РЕАЛЬНО-
ГО ТОВАРА.

РЕАЛЬНОЙ СВЯЗИ ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП РЕАЛЬ-
НОЙ СВЯЗИ В МОРСКОМ ПРАВЕ.

РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – долгосрочные вложения 
средств в материальное производство, в материально-ве-
щественные виды деятельности. Р.и., в основном капитал 
(капитальные вложения), характеризуются отраслевой, вос-
производственной и технологическими структурами, пропор-
ции которых во многом определяют эффективность накоп-
ления. В обстановке усиливающейся интернационализации 
производства существенно расширяется экспорт капитала, 
в частности, возрастает объем внешних инвестиций. 

РЕАЛЬНЫЕ НАЛОГИ – прямые налоги, которыми обла-
гаются отдельные виды имущественных ценностей (земля, 
дома, ценные бумаги). К ним в зависимости от объекта от-
носятся земельный налог, подомовый налог, промысловый 
налог и налог на ценные бумаги (акции, облигации, заклад-
ные ипотечных банков). При реальном обложении учиты-
ваются внешние признаки объектов: размер земельного 
участка (при земельном налоге), количество окон, дверей, 
печей, размер строения (при подомовом налоге), число ра-
бочих и количество станков (при промысловом налоге), а не 
фактический доход, который данный объект (земля, дом) 
приносят владельцу. Обложение производится по среднему 
доходу, определяемому по кадастру. Ставки Р.н., как прави-
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ло, пропорциональные и колеблются от долей процента (на 
имущество) до нескольких процентов. Как правило, Р.н. от-
носятся к местным, а не общегосударственным.

РЕАЛЬНЫЙ ТОВАР – товар с немедленной поставкой, 
имеющийся на складе, или с поставкой в будущем, облада-
ющий индивидуальными свойствами, качествами, в отличие 
от абстрактного товара в виде, например, фьючерсов, ли-
шенных индивидуальных свойств. 

РЕАЛЬНЫЙ УЩЕРБ – см. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ.
РЕБЕНКА ПОДМЕНА – см. ПОДМЕНА РЕБЕНКА.
РЕБЕНКА ПРАВА – см. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕ-

ТЕЙ.
РЕБЕНКА УСЫНОВЛЕННОГО ПРАВА – см. ПРАВА 

УСЫНОВЛЕННОГО РЕБЕНКА.
РЕБЕНОК – лицо, не достигшее возраста восемнадцати 

лет.
РЕВАЛЬВАЦИЯ – 1) официальное повышение золотого 

содержания национальной валюты или курса национальной 
или международной валютно-денежной единицы по отно-
шению к валютам других стран, международным валютно-
денежным единицам. Создает для производящей ее страны 
возможность дешевле приобретать иностранную валюту, 
что совпадает с интересами импортеров товаров и экспор-
теров капиталов. Представляет один из методов стабилиза-
ции внутреннего денежного обращения после преодоления 
инфляции; 2) переоценка кассовой наличности; означает 
уточнение выраженной в национальной валюте общей сум-
мы золота и валюты, числящихся на балансе центрального 
банка; 3) переоценка баланса, в частности его основного ка-
питала и резервов, с тем, чтобы учесть эффект обесценения 
денег. Позволяет оценить имущество, составляющее актив 
фирмы.

РЕВЕРС (англ. reverse – поворачивать назад) – 1) пись-
менное обязательство одного лица перед другим, содержа-
щее гарантии, удостоверяющие принятие на себя ответс-
твенности, риска, например, обязательство выкупить дан-
ный в залог вексель; 2) декларация, по которой держатель 
утерянных акций подтверждает готовность взять на себя 
убытки, понесенные банком, в случае несанкционирован-
ного использования этих документов; взамен утерянных 
ценных бумаг выдается дубликат; 3) гарантийное письмо, 
выдаваемое грузоотправителем капитану судна, по которо-
му он принимает на себя риск за возможные убытки из-за 
несоответствия между коносаментом и фактическим состо-
янием груза.

РЕВЕРСИЯ (лат. reversio – возврат) – 1) возврат иму-
щества первоначальному владельцу; 2) временная переда-
ча кредитору ценностей под обеспечение кредита, обяза-
тельств, возвращаемых после погашения кредита. 

РЕВИЗИИ АКТ – см. АКТ РЕВИЗИИ.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ – в акционерном праве – 

комиссия (постоянный коллегиальный орган), образуемая 
общим собранием коммерческой организации, акционерно-
го общества, биржи для контроля деятельности правления, 
должностных лиц. Члены Р.к. общества не могут одновре-
менно являться членами совета директоров (наблюдатель-
ного совета) общества, а тж. занимать иные должности в 
органах управления общества. Создание Р.к. предусмотре-
но для ряда некоммерческих организаций законом или их 
уставами (например, Жилищним кодексом РФ – для товари-
ществ собственников жилья).

РЕВИЗИОННЫЙ КОМИТЕТ – орган акционерного об-
щества, корпорации, включающий несколько сторонних ди-
ректоров, не входящих непосредственно в состав админис-
трации. Р.к. обеспечивает объективную оценку результатов 
деятельности аппарата управления корпорации; комитет 
назначает независимых аудиторов и обсуждает с ними ре-
зультаты ревизионной работы; если аудиторы полагают, что 
определенная информация должна быть представлена, со-
общена акционерам, то она вначале обсуждается в Р.к. 

РЕВИЗИОННЫЙ СОЮЗ – специальная организация, со-
здаваемая сельскохозяйственными кооперативами для про-
верки финансово-хозяйственной деятельности. Два и более 
кооператива вправе создать Р.с. Р.с. имеет правовой статус 
потребительского кооператива. Кооперативы в обязатель-
ном порядке входят в один из Р.с. по их выбору. В противном 
случае кооператив подлежит ликвидации по решению суда. 
Лицензия на право осуществления ревизионной деятель-
ности выдается союзам в порядке, установленном законода-
тельством РФ. Для проверки финансово-хозяйственной де-
ятельности кооперативов Р.с. использует состоящих у него 
в штате аудиторов, имеющих необходимую подготовку. Пра-
воспособность Р.с. возникает с момента его государствен-
ной регистрации, право на осуществление им ревизионной 
деятельности – с момента получения Р.с. лицензии на осу-
ществление такой деятельности или в указанный в ней срок. 
Р.с. осуществляет ревизионную проверку деятельности коо-
ператива в целях налаживания его финансово-хозяйствен-
ной деятельности, предотвращения возможных нарушений, 
ведущих к ущемлению интересов членов кооператива, ухуд-
шению деятельности кооператива или к его банкротству.

РЕВИЗИЯ (позднелат. revisio – пересмотр) – 1) исследо-
вание финансовой, хозяйственной или другой деятельности 
предприятия с целью проверки правильности и законности 
его действий, достоверности и объективного отражения в 
документах истинного положения, отсутствия нарушений, 
наличия документально зафиксированных товарно-матери-
альных ценностей. Р. может осуществляться уполномочен-
ными на то должностными лицами, а также независимыми 
контрольно-ревизионными органами, обычно именуемыми 
аудиторскими фирмами или аудиторами. Р. проводят раз-
ные контролирующие органы, в особенности финансовые, 
а тж. органы государственного управления в отношении 
подведомственных организаций. Р. могут быть проведены 
как по плану этих органов, так и по указанию других компе-
тентных органов, в том числе правоохранительных. По объ-
екту проверки различают Р. документальные, фактические, 
полные (сплошные), выборочные (частичные). По органи-
зационному признаку они могут быть плановыми (предус-
мотренными в плане работы соответствующего органа) и 
внеплановыми (назначенными, например, в связи с поступ-
лением сигналов, жалоб и заявлений граждан, требующих 
неотлагательной проверки), комплексными (проводимыми 
совместно несколькими контролирующими органами). При 
проведении документальной Р. проверяются документы, в 
особенности первичные денежные документы (счета, пла-
тежные ведомости, ордера, чеки), а не только отчеты, сметы 
и т.п. Фактическая Р. означает проверку не только докумен-
тов, но и наличия денег, материальных ценностей. Под пол-
ной Р. понимают проверку всей деятельности предприятия, 
организации, учреждения за определенный период. При 
выборочной Р. контроль направлен на к.-л. отдельные сто-
роны финансово-хозяйственной деятельности. Результаты 
Р. оформляются актом, который подписывается руководи-
телем ревизионной группы, руководителем проверяемой 
организации и ее главным бухгалтером. Свои возражения 
и замечания руководитель и главный бухгалтер проверяе-
мой организации должны приложить к акту Р. в письменном 
виде; 2) пересмотр, внесение изменений в к.-л. норматив-
ный акт, договор, соглашение, правоотношение и т.п., обыч-
но вызванное необходимостью привести их в соответствие с 
изменившимися условиями среды, экономики и пр.

РЕВИЗИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА – внесе-
ние поправок к международному договору или его измене-
ние. Может производиться только с согласия всех участни-
ков договора. Р.м.д. возможна как в рамках прежнего, так и 
с установлением нового срока действия договора. Допусти-
мость ревизии всего договора или отдельных его положений 
может предусматриваться условиями самого договора. РФ 
считает возможной и целесообразной ревизию тех догово-
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ров, которые в прежнем виде не отвечают новым требовани-
ям с точки зрения интересов международного мира, права и 
справедливости или которые требуют определенных допол-
нений. Венская конвенция о праве международных догово-
ров формально говорит только о возможности поправок к 
договорам и изменении договоров, но не содержит термина 
«Р.м.д.»

РЕВИЗОР – лицо, уполномоченное производить реви-
зию, обследование деятельности какого-либо учреждения 
или должностного лица. В акционерном праве – постоянный 
единоличный орган, избираемый общим собранием акцио-
неров для осуществления контроля за финансово-хозяйс-
твенной деятельностью акционерного общества. Р. обще-
ства не может одновременно являться членом совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества, а тж. занимать 
иные должности в органах управления обществом. См. тж. 
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

РЕВОКАЦИЯ (лат. revocatio – отозвание, отзыв) – 1) от-
мена ранее данного распоряжения, поручения; 2) заявление 
чекодателя об отмене ранее выданного чека. 

РЕВОЛЬВЕРНАЯ КРЕДИТНАЯ КАРТОЧКА (от англ. 
revolve – вращаться, периодически возобновляться) – кре-
дитная карточка с самовозобновляющимся по мере погаше-
ния долга кредитом. 

РЕВОЛЬВЕРНЫЙ АККРЕДИТИВ (от англ. revolve – вра-
щаться, периодически возобновляться) – аккредитив, от-
крываемый не на полную сумму платежей, а на ее часть и 
автоматически пополняемый по мере его использования в 
пределах установленной общей суммы лимита и срока дейс-
твия по мере осуществления расчетов за очередную партию 
товаров. Р.а. открывается при равномерных поставках, рас-
тянутых во времени, с целью снижения указанной в нем сум-
мы. 

РЕВОЛЬВЕРНЫЙ КРЕДИТ (от англ. revolve – вращаться, 
периодически возобновляться) – возобновляемый кредит, 
применяемый на национальных и мировом рынках ссудного 
капитала. Такой кредит предоставляется в пределах уста-
новленного лимита задолженности и сроков погашения ав-
томатически – без дополнительных согласований сторонами 
кредитного соглашения. Соглашение о предоставлении Р.к. 
определяет размер и условия выдачи кредита, права и обя-
занности субъектов кредитных отношений, валюту кредита, 
порядок его предоставления, форму и сроки погашения, 
процентную ставку. Предоставление Р.к. оформляется, как 
правило, соглашением, аналогичным открытию кредитной 
линии, и представляет собой обязательство банка в течение 
определенного периода времени предоставлять заемщику 
кредит в пределах установленного соглашением лимита. В 
группу Р.к., как правило, включают кредиты, предоставляе-
мые клиентам по кредитным картам или кредиты по единым 
активно-пассивным текущим счетам в форме овердрафта. 

«РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ КО-
ЛУМБИИ» (РИСК) – определяется госдепартаментом США 
как «крупнейшая, наиболее подготовленная и хорошо воо-
руженная повстанческая организация» Колумбии. РВСК со-
зданы в 1964 году как «просоветская партизанская армия». 
Организация имеет военизированную структуру, включает 
несколько «городских фронтов». 

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ – 1) во Франции в 
годы Великой Французской революции – чрезвычайный суд. 
Созданный как временный трибунал в августе 1792 г., ре-
организован в марте 1793 г. Название «Р.т.» получил при 
якобинцах, стал одним из органов якобинской диктатуры. 
Решения Р.т. не подлежали апелляции и кассации; единс-
твенной мерой наказания была смертная казнь. После тер-
мидорианского переворота 1794 г. Р.т. стал органом контр-
революционного террора. Упразднен в 1795 г. 2) название 
органов «правосудия», существовавших в первые годы со-
ветской власти. Созданы согласно Декрету о суде № 1 от 22 
ноября 1917 г. для борьбы с контрреволюцией, саботажем и 

другими опасными преступлениями. Упразднены в 1922 г.
РЕГАЛИИ (от лат. regalis – принадлежащий монарху) – 

1) в феодальной Европе – королевские привилегии на по-
лучение определенных доходов (судебных штрафов, рыноч-
ных пошлин и др.), т.е. доходные прерогативы казны. В этом 
смысле термин «Р.» до настоящего времени иногда употреб-
ляется в юридической науке в таких словосочетаниях, как 
«бесхозяйная регалия», «таможенная регалия», «судебная 
регалия»; 2) внешние знаки монархической власти – коро-
на, скипетр и др. Иногда Р. назывались тж. знаки отличия 
(ордена, медали); 3) предприятия, находящиеся в ведении 
государства и служащие источником государственных дохо-
дов (почта, телеграф и т.п.).

РЕГЕНТСТВО (от лат. regens – правящий) – в монар-
хиях – временное коллегиальное (регентским советом) или 
единоличное (регентом) осуществление полномочий главы 
государства в случае вакантности престола, малолетства, 
продолжительной болезни или временного отсутствия мо-
нарха.

РЕГИОН (от лат. regio, англ., фр. region – область, 
район) – 1) область, район, территория, часть страны, от-
личающиеся совокупностью естественных или исторически 
сложившихся экономико-географических условий и нацио-
нального состава населения; 2) во Франции с 1982 г. – самая 
крупная административно-территориальная единица (всего 
существуют 28 Р.). В соответствии с законом 1982 г. насе-
ление Р. избирает региональный совет, уполномоченный ре-
шать вопросы областного значения. Функции исполнитель-
ного органа в Р. возложены на председателя совета. Надзор 
за деятельностью регионального совета и его председателя 
осуществляет назначаемый правительством комиссар рес-
публики; 3) в Бельгии с 1993 г. – один из двух типов субъек-
тов федерации; в отличие от субъектов второго типа (сооб-
ществ) Р. образуются на территориальной основе; 4) группа 
близлежащих стран, представляющая собой отдельный эко-
номико-географический район, обладающая общими при-
знаками, отличающими этот район от других. 

РЕГИОН ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ – см. ГЕОСТРАТЕГИ-
ЧЕСКИЙ РЕГИОН

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ – развитие, укрепление экономи-
ческих, политических и иных связей между областями или 
государствами, входящими в один регион; возникновение 
региональных объединений государств. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ – см. АДМИНИСТРА-
ТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВОЙНА – война с участием двух или 
нескольких государств (групп государств) одного региона, 
затрагивающая преимущественно интересы стран, в нем 
расположенных. Может быть результатом эскалации локаль-
ной войны или вооруженного конфликта.

РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ – политическая, военная, экономическая и т.п. меж-
дународная организация государств одного региона. Фор-
мальным признаком Р.м.о. обычно считают принадлежность 
стран – членов организации к одному географическому ре-
гиону. Устав ООН выделяет Р.м.о. политического характера, 
имеющие целью поддержание мира и безопасности, однако 
никаких определений таких организаций не содержит. Глава 
III Устава ООН полностью посвящена региональным согла-
шениям. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – принцип 
организации представительной власти, согласно которому 
депутаты (члены) представительных учреждений представ-
ляют не всю нацию, а к.-л. территориальные части госу-
дарства (обычно – субъекты федерации). При этом органы 
Р.п. формируются либо путем избрания в них депутатов 
непосредственно населением соответствующей террито-
рии (США, Бразилия, Венесуэла), либо путем назначения их 
членов органами государственной власти территорий (ФРГ, 
РФ). В федерациях органом Р.п., как правило, является вер-
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хняя палата парламента, тогда как нижняя палата является 
органом национального представительства.

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – 1) международный 
договор, заключенный государствами, расположенными в 
определенном географическом регионе, и содержащие обя-
зательства, касающиеся данного региона. Основная цель 
Р.с. – обеспечение тех или иных интересов договариваю-
щихся сторон именно в данном географическом регионе; 2) 
по Закону РФ «О коллективных договорах и соглашениях» 
от 11 марта 1992 г. – правовой акт, регулирующий соци-
ально-трудовые отношения между работниками и работо-
дателями и заключаемый на уровне субъекта Российской 
Федерации. Устанавливает общие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений на уровне субъекта Россий-
ской Федерации.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – таможенный орган Российской 
Федерации, являющийся правоохранительным органом и 
непосредственно осуществляющий таможенное дело; дейс-
твует на основании положений, утверждаемых Федеральной 
таможенной службой РФ. Создание, реорганизация и ликви-
дация Р.т.у. РФ тж. осуществляется Федеральной таможен-
ной службой РФ.

РЕГИСТР (лат. registrum – список, перечень) – 1) список, 
указатель, книга записей, перечень, учетный документ, име-
ющий правовое значение; 2) специальный орган, осущест-
вляющий функции надзора в специальной области управле-
ния. Например, Регистр Ллойда в Великобритании наблюда-
ет за постройкой морских торговых судов, присваивает им 
определенный класс, ежегодно издает списки судов морско-
го торгового флота всех стран с указанием порта приписки. 

РЕГИСТР АКЦИОНЕРНЫЙ – см. АКЦИОНЕРНЫЙ РЕ-
ГИСТР.

РЕГИСТР ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕН-
ДУМА – информационный ресурс ГАС «Выборы», содержа-
щий совокупность персональных данных об избирателях, 
участниках референдума.

РЕГИСТР ЛЛОЙДА – алфавитный перечень всех ком-
мерческих судов мира водоизмещением более 100 тонн, 
отнесенных к различным категориям в соответствии с их 
мореходными качествами. Публикуется в Лондоне.

РЕГИСТР ПЛЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛЕМЕННОЙ РЕГИСТР.

РЕГИСТРАТОР – 1) лицо, осуществляющее регистра-
цию; 2) автоматический прибор, регистрирующий отдельные 
показатели; 3) траст-компания или банк, исполняющие обя-
занности по регистрации владельцев акций корпорации, 
предотвращающие превышение разрешенной суммы эмис-
сии акций; 4) см. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – кодовое обозначение, 
присваиваемое лекарственному средству при государствен-
ной регистрации.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ОКРУГ – территория, на которой 
действует территориальный орган федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного в области государс-
твенной регистрации. Р.о. создаются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области юсти-
ции.

РЕГИСТРАЦИЯ – 1) запись, фиксация фактов или явле-
ний с целью учета и придания им статуса официально при-
знанных актов (регистрация рождения, брака); 2) внесение в 
список, в книгу учета. 

РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНСТВА – в ряде государств – 
упрощенный порядок приема в гражданство, установленный 
для лиц, исторически или кровно связанных с соответствую-
щим государством. В РФ Р.г. была предусмотрена Законом 
РФ «О гражданстве Российской Федерации». 

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ – удостоверение права 
участвовать в выборах, производимое должностным лицом. 
Назначение Р.и. – установить личность имеющего право 

голоса раньше выборов таким образом, чтобы только этот 
человек мог подавать избирательный бюллетень. В зависи-
мости от того, на ком лежит бремя Р.и., все регистрацион-
ные системы подразделяются на системы государственной 
и личной регистрации. Первая – система автоматической 
Р.и. – применяется в ФРГ, Швеции, Швейцарии. При вто-
рой (применяется в США, Франции) избиратель должен сам 
явиться в государственный орган и зарегистрироваться, 
предъявив соответствующий документ.

РЕГИСТРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ – регист-
рация, предусмотренная Конвенцией о регистрации объек-
тов, запускаемых в космическое пространство 1975 г.: за-
несение космического объекта в национальный регистр го-
сударства (национальная регистрация), а тж. занесение кос-
мического объекта в Реестр Генерального секретаря ООН 
(международная регистрация). В соответствии с конвенцией 
государство, запустившее космический объект, регистриру-
ет его путем записи в соответствующий регистр, который им 
ведется, причем содержание регистра и условия его веде-
ния определяются этим государством. Когда в отношении 
космического объекта имеются два или более запускающих 
государств, они совместно определяют, которое из них ре-
гистрирует объект. Государство регистрации представляет 
Генеральному секретарю ООН информацию о зарегистри-
рованном им космическом объекте для занесения в Реестр 
Генерального секретаря ООН. К содержащейся в Реестре 
информации обеспечивается полный и открытый доступ.

РЕГИСТРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 
– внесение в специальный регистр международной органи-
зации вступившего в силу международного договора, что 
позволяет ссылаться на него в органах такой организации. 
Р.м.д. осуществляется в секретариатах ООН, ИКАО и друих 
международных организаций. Договоры, зарегистрирован-
ные в ООН, публикуются в специальных сборниках ООН. В 
соответствии с Законом РФ «О международных договорах 
Российской Федерации» от 15 июля 1995 г. регистрацию 
международных договоров РФ в Секретариате ООН и в со-
ответствующих органах других международных организаций 
осуществляет МИД РФ.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЕВОВ – осмотр сортовых посевов 
без отбора снопа для апробации с последующим оформле-
нием в установленном порядке результатов осмотра.

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА – осуществля-
ется в соответствии с законом Российской Федерации «О 
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров». Для Р.т.з. и получения свиде-
тельства заявителю необходимо подать заявку в Государс-
твенное патентное ведомство РФ. Заявка должна относится 
к одному товарному знаку и содержать: заявление о регист-
рации обозначения в качестве товарного знака с указанием 
заявителя, а тж. его местонахождения или местожительства; 
заявляемое обозначение и его описание; перечень товаров 
и услуг, для которых испрашивается Р.т.з., сгруппированных 
по классам Международной классификации товаров и услуг 
для регистрации знаков. Требования к документам заявки 
устанавливаются Государственным патентным ведомством 
РФ.

РЕГИСТРАЦИЯ ТОРГОВАЯ – см. ТОРГОВАЯ РЕГИСТ-
РАЦИЯ

РЕГИСТРОВАЯ ВМЕСТИМОСТЬ – показатель размера 
судна, выраженный в регистровых тоннах (1 рег.т = 100 куб.
фут = 2,83 куб.м). Различают два вида Р.в.: валовую (брутто-
регистровый тоннаж) и чистую (нетто-регистровый тоннаж) 
вместимость. Валовая Р.в. дает представление о размерах 
всего судна в целом, чистая – об объеме его помещений, 
используемых для перевозки грузов и пассажиров, характе-
ризуя судно с точки зрения целесообразности его коммер-
ческой эксплуатации.

РЕГЛАМЕНТ (польск. reglament от фр. reglement) – 1) 
правила, устанавливающие и регулирующие порядок и вре-
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мя проведения мероприятий и действий, осуществления 
деятельности, ограничивающие их определенными преде-
лами. Например, Р. проведения собраний, совещаний, кон-
ференций. Установление и контроль над соблюдением таких 
правил называется регламентацией; 2) название некоторых 
актов международных конгрессов и конференций; 3) свод 
правил (постоянных или временных), регулирующих внут-
реннюю организацию и формы деятельности правительс-
тва, палаты или однопалатного парламента, а тж. правовое 
положение депутата. Правила принимаются палатами в со-
ответствии с принципами и иными предписаниями, содер-
жащимися в конституциях, конституционных и органических 
законах. В палатах обычно создаются специальные комите-
ты, контролирующие соблюдение Р. В РФ обе палаты фе-
дерального парламента принимают свой отдельный Р. Р. не 
являются законом, но по своей юридической природе могут 
быть отнесены к нормативным правовым актам; 4) название 
специфических правовых актов, принимаемых правитель-
ствами Франции, Италии и некоторых других государств в 
порядке осуществления регламентарной власти.

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКИЙ – см. ТЕХНИЧЕСКИЙ 
РЕГЛАМЕНТ.

РЕГЛАМЕНТАРНАЯ ВЛАСТЬ – В Испании, Франции и 
некоторых других государствах – право правительства регу-
лировать общественные отношения актами (регламентами, 
т.е. положениями), юридическая сила которых ниже юриди-
ческой силы закона. Однако они не относятся к подзаконным 
актам, т.к. могут издаваться по вопросам, которые законом 
не регулируются (а во Франции и некоторых других государс-
твах – и не могут регулироваться). В РФ понятию «Р.в.» до 
некоторой степени соответствует понятие «указное право».

РЕГРЕСС (лат. regressus – обратное движение) – 1) про-
цесс деградации, понижения уровня развития организации, 
общества, возврат к изжившим себя формам и структурам; 
2) обратное требование о возмещении, возврате уплаченной 
суммы, предъявляемое регрессантом к регрессату. Такое 
требование применяется в т.ч. при протесте векселя, чека и 
называется регрессным иском. 

РЕГРЕСС ВЕКСЕЛЬНЫЙ – см. ВЕКСЕЛЬНЫЙ РЕГ-
РЕСС.

РЕГРЕССАНТ – лицо, предъявляющее обратное требо-
вание другому лицу о возмещении убытков, которые первое 
лицо понесло из-за второго. 

РЕГРЕССАТ – лицо, против которого направлено требо-
вание регрессанта. 

РЕГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ (от лат. 
regressus – обратное движение) – система налогообложе-
ния, при которой с ростом размера налоговой базы происхо-
дит уменьшение налоговой ставки. В настоящее время этот 
метод широкого применения не находит. В экономическом 
смысле регрессивными являются косвенные налоги (напри-
мер, акцизы, налог на добавленную стоимость, таможенные 
пошлины), которые представляют собой надбавку к цене то-
вара. Покупатели одного и того же товара, обложенного кос-
венными налогами, уплачивают одинаковую сумму налогов. 
Однако доля этих налогов в доходах различных покупателей 
не одинакова: большая у лиц с незначительными доходами, 
меньшая – у более богатых.

РЕГРЕССНЫЙ ИСК – обратное требование о возврате 
денежной суммы (или иной имущественной ценности), кото-
рая была уплачена (передана) третьему лицу по вине долж-
ника. Например, лицо, ответственное за причиненный вред, 
обязано по Р.и. страховой организации возместить суммы 
страховых выплат, произведенных потерпевшему. На долж-
ника по Р.и. возлагается обязанность возместить кредитору 
уплаченные им третьему лицу суммы в полном объеме. Ис-
ключение составляют Р.и. к своему работнику, когда дейс-
твуют общие нормы материальной ответственности (возме-
щение ущерба, выплаченного предприятием в этом случае, 
может быть в размере оклада, одной трети оклада и т.д.).

РЕГРЕССНЫЙ ИСК В СТРАХОВАНИИ – право органов 
страхования требовать возмещения ущерба от лица, ответс-
твенного за причинение ущерба. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЕ – см. БАНКОВСКОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ.

РЕГУЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЕ – см. БЮДЖЕТНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОЕ – см. ВАЛЮТНОЕ РЕ-
ГУЛИРОВАНИЕ.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯ-
ЗЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЕ – см. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕ-
ГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ – см. ДЕ-
НЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТНОЕ – см. ИМПОРТНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ.

РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ – см. 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КРИЗИСОВ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВОВОЕ – см. ПРАВОВОЕ РЕГУ-
ЛИРОВАНИЕ.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ – система 
государственных мероприятий по Р.р.в. Регулируя рабочее 
время, государство достигает нескольких целей. Во-первых, 
оно закрепляет необходимую долю труда каждого работни-
ка в общественном производстве и тем самым размер воз-
награждения за результаты труда. Во-вторых, ограничивая 
законом продолжительность рабочего времени, государство 
обеспечивает реальность записанного в Конституции права 
граждан на отдых. Таким образом, с рабочим временем тес-
но связаны и время отдыха, и заработная плата.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ – см. ТА-
МОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ – см. ТЕХНИЧЕС-
КОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН ГОСУДАРСТВЕННОЕ – см. ГО-
СУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН.

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО МЕТОД – см. МЕТОД 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.

РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОРГАН – федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий контроль за деятель-
ностью саморегулируемых организаций арбитражных уп-
равляющих.

РЕГУЛЯРНАЯ АРМИЯ – 1) постоянная армия (воо-
руженные силы), имеющая установленные организацию, 
систему комплектования, порядок прохождения военной 
службы, обучения и воспитания личного состава, типовое 
вооружение и форму одежды военнослужащих, а также цен-
трализованную систему управления и обеспечения матери-
ально-техническими средствами. Современные Р.а. имеют, 
как правило, кадровое устройство; 2) название регулярных 
войск, в отличие от иррегулярных.

РЕГУЛЯРНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА – перевозка пассажиров 
автобусом по заранее согласованному маршруту следова-
ния с указанием начального пункта перевозки и конечного 
пункта перевозки, остановочных пунктов движения автобуса 
и расписания его движения.

РЕГУЛЯРНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛЕТЫ – полеты 
гражданских воздушных судов по договорным линиям меж-
ду одними и теми же пунктами назначения двух или более 
государств, совершаемые специально назначенными авиа-
предприятиями. Ст. 6 Конвенции о международной граждан-
ской авиации 1944 г. предусматривает, что регулярные по-
леты осуществляются над территорией или на территорию 
государства по специальному разрешению и в соответствии 
с условиями такого разрешения. Право на Р.м.п. и их регла-
ментация закрепляются в межправительственных соглаше-
ниях о воздушном сообщении. Эти полеты могут осущест-
вляться тж. на основании временных разрешений, которые в 
дальнейшем заменяются межправительственными соглаше-
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ниями. Разрешительный порядок Р.м.п. лежит в основе всех 
двусторонних соглашений о воздушных сообщениях. Такие 
полеты выполняются только с коммерческими целями, т.е. в 
целях перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты. Час-
тота Р.м.п. либо устанавливается в межправительственных 
соглашениях, либо ее согласование поручается назначен-
ным авиапредприятиям с последующим утверждением ве-
домствами гражданской авиации. Полеты выполняются по 
установленным маршрутам (трассам).

РЕГУЛЯТИВНЫЕ НОРМЫ ПРАВА – нормы права, уста-
навливающие права и обязанности участников правоотно-
шений. 

РЕДАКТОР ГЛАВНЫЙ – см. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР.
РЕДАКЦИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ – организация, учреждение, предприятие либо гражда-
нин, объединение граждан, осуществляющие производство 
и выпуск средства массовой информации. Редакция осу-
ществляет свою деятельность на основе профессиональной 
самостоятельности. Редакция может быть юридическим 
лицом, самостоятельным хозяйствующим субъектом, орга-
низованным в любой допускаемой законом организацион-
но-правовой форме. Редакция может выступать в качестве 
учредителя средства массовой информации, издателя, рас-
пространителя, собственника имущества редакции.

РЕДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦ – проверка и восстанов-
ление линии государственной границы на местности и 
обозначение ее пограничными знаками на основе ранее 
составленных документов, как правило, двустороннего ха-
рактера (протокола-описания, карт и протоколов погранич-
ных знаков). В практике РФ такие документы составляются 
смешанными комиссиями по демаркации или редемарка-
ции границы. Р. г. предусматривает кроме восстановления 
самой линии границы тж. восстановление утраченных пог-
раничных знаков, установку новых или дополнительных 
пограничных знаков, обозначающих эту линию, составление 
нового протокола-описания, карт и протоколов пограничных 
знаков, если в этом появилась необходимость. Новые доку-
менты подлежат утверждению в соответствии с действую-
щим внутренним законодательством каждой из сторон. Ра-
боты по редемаркации осуществляются по договоренности 
сторон специально созданными на паритетных началах для 
этой цели смешанными комиссиями. Мероприятия сторон по 
Р.г. могут быть разовыми, но иногда стороны договарива-
ются осуществлять редемаркацию регулярно через опреде-
ленные промежутки времени, особенно на речных участках 
границы, где в результате стихийных явлений наиболее час-
то происходят утрата пограничных знаков, изменение русла 
рек, образование или размыв островов.

РЕДКИН, ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ (1808–1891) – русский 
правовед, историк философии. Родился 4 (16) октября 1808 
в г.Ромны Полтавской губернии, в семье помещика. В 1826 
поступил в Московский университет. Спустя два года по 
инициативе Сперанского был отправлен для продолжения 
образования в Германию. Слушал лекции Гегеля по филосо-
фии права в Берлинском университете. С 1834 – профессор 
Московского университета. Опубликовал первую в России 
работу о философии Гегеля (Обзор гегелевской логики. – 
Москвитянин, 1841, ч. 4, № 8). В дальнейшем занимался из-
дательской деятельностью: сборник Юридические записки, 
журнал «Библиотека для воспитания» и др. Поддерживал 
дружеские отношения с Белинским и Герценом. В 1848 был 
вынужден уйти из университета (вместе с Кавелиным), об-
виненный в «вольнодумстве». Новый этап его карьеры был 
связан с эпохой реформ: в 1863 Редкин возглавил кафед-
ру энциклопедии права в Петербургском университете. В 
1873–1876 был ректором Петербургского университета. С 
1882 – член Государственного совета. Главный труд Ред-
кина – Из лекций по истории философии права в связи с 
историей философии вообще (вып. 1–7. СПб, 1889–1891). 
Влияние Гегеля сохраняется и в этом сочинении, и в других, 

более поздних работах Редкина. Немало сил Редкин отдал 
развитию педагогической теории, его идеи были усвоены 
учениками и, в первую очередь К.Д. Ушинским. Умер в Пе-
тербурге 7 (19) марта 1891. 

РЕДУКЦИЯ (лат. reductio – возвращение, приведение 
обратно) – 1) уменьшение, ослабление; сведение сложно-
го вопроса к более простому, доступному для анализа или 
решения; 2) падение курсов валют, ценных бумаг и цен на 
товары. 

РЕДУЦИРОВАНИЕ – понижение ценности монеты путем 
уменьшения содержащегося в ней количества благородного 
металла. 

РЕЕСТР – 1) перечень, опись объектов, имущества; 
2) книга, содержащая реестровый список, используется для 
регистрации документов, дел. 

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ – список акционеров, содержа-
щий в себе сведения: об акционерном обществе; о размере 
уставного капитала, количестве, номинальной стоимости 
акций, категории акций, о дроблении и консолидации акций; 
о каждом акционере общества; о выплате дивидендов; о до-
кументах, подтверждающих совершение сделки с акциями, 
номинальном держателе акций (если таковой имеется). Р.а. 
обязательно должен вестись на бумажном носителе (бума-
ге). Реестр должен быть заверен двумя подписями долж-
ностных лиц и печатью держателя реестра. Копию реестра 
можно получить: а) в акционерном обществе, если числен-
ность акционеров составляет не более 500; б) у держателя 
реестра при численности акционеров свыше 500. В случае 
отказа в предоставлении копии реестра акционер вправе 
обратиться в суд с иском, об обязании предоставить копию 
Р.а. Ответчиком выступает акционерное общество, а в слу-
чае, если число акционеров свыше 1000, и держатель реес-
тра. Если акционер решил участвовать в общем собрании 
через своего представителя, то акционер обязан иметь но-
тариально удостоверенную доверенность. В доверенности 
должны быть указаны полномочия, которыми наделен пред-
ставитель: с правом голоса или без права голоса, вопросы, 
по каким он имеет право голосовать. См. тж. СПОРЫ ПО 
ИСКАМ ОБ ОБЯЗАНИИ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР АК-
ЦИОНЕРОВ.

РЕЕСТР БАНКОВ – формируемый в соответствии с Фе-
деральным законом «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации» перечень банков, со-
стоящих на учете в системе страхования вкладов.

РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ – часть сис-
темы ведения реестра владельцев ценных бумаг, представ-
ляющая собой список зарегистрированных владельцев с 
указанием количества, поминальной стоимости и категории 
принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный 
по состоянию на любую установленную дату и позволяющий 
идентифицировать этих владельцев, количество и катего-
рию принадлежащих им ценных бумаг. Держателем реестра 
может быть эмитент или профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению 
реестра на основании поручения эмитента. В случае если 
число владельцев превышает 500, держателем реестра 
должна быть независимая специализированная организа-
ция, являющаяся профессиональным участником рынка 
ценных бумаг и осуществляющая деятельность по ведению 
реестра. Регистратор имеет право делегировать часть своих 
функций по сбору информации, входящей в систему веде-
ния реестра, другим регистраторам. Передоверие функций 
не освобождает регистратора от ответственности перед 
эмитентом. Договор на ведение реестра заключается толь-
ко с одним юридическим лицом. Регистратор может вести 
реестры владельцев ценных бумаг неограниченного числа 
эмитентов.

РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ – совокупность данных о предо-
ставлении лицензий, переоформлении документов, под-

РЕГ-РЕЕ



- 723 -

тверждающих наличие лицензий, приостановлении и возоб-
новлении действия лицензий и об аннулировании лицензий.

РЕЕСТР ТОРГОВЫЙ – см. ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР.
РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧ-

НОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННО-
СЛУЖАЩИХ – перечень участников накопительно-ипотеч-
ной системы, формируемый федеральным органом испол-
нительной власти, в котором федеральным законом пре-
дусмотрена военная служба, в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации.

РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ СИСТЕМА 
ВЕДЕНИЯ – см. СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬ-
ЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ.

РЕЕСТРА ДЕРЖАТЕЛЬ – см. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА.
РЕЖИМ ВОЕННОГО ПЛЕНА – см. ВОЕННОПЛЕННЫЕ.
РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ РЕЖИМ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕ-
ЖИМ.

РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ ДОГОВОРНЫЙ – 
см. БРАЧНЫЙ ДОГОВОР; СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
СУПРУГОВ.

РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ ЗАКОННЫЙ – см. 
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР; СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
СУПРУГОВ.

РЕЖИМ КАРАНТИННЫЙ – см. КАРАНТИННЫЙ ФИТО-
САНИТАРНЫЙ РЕЖИМ.

РЕЖИМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ – правовые, органи-
зационные, технические и иные принимаемые обладателем 
информации, составляющей коммерческую тайну, меры по 
охране ее конфиденциальности.

РЕЖИМ НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ – 
1) принцип международных экономических отношений, в со-
ответствии с которым экономические, торговые отношения 
между государствами предусматривают предоставление 
друг другу преимуществ, льгот в виде снижения пошлин, на-
логов, сборов, снятия ограничений, запретов, приоритетного 
допуска товаров в страну, осуществления государственных 
закупок; 2) один из главных принципов деятельности Гене-
рального соглашения по тарифами и торговле, предусмат-
ривающий предоставление таможенных льгот, а тж. преиму-
ществ в отношении внутренних налогов и сборов, которыми 
облагаются производство, обработка и обращение импорти-
руемых товаров; способствует выравниванию условий для 
конкуренции в международной торговле. В Российской Фе-
дерации к товарам может применяться (восстанавливаться) 
Р.н.б. при условии получения надлежащего удостоверения 
об их происхождении не позднее чем через год с даты осу-
ществления таможенного оформления. В тех случаях, когда 
импортируемые в РФ товары происходят из стран, торгово-
политические отношения с которыми не установлены или 
когда страна происхождения товара не установлена, ставки 
ввозных таможенных пошлин, определяемые на основании 
Закона РФ «О таможенном тарифе», увеличиваются вдвое, 
за исключением случаев предоставления Россией тариф-
ных льгот, преференций на основании действующих поло-
жений указанного закона. См. тж. ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 
РЕЖИМ. 

РЕЖИМ НАЦИОНАЛЬНЫЙ – см. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕ-
ЖИМ.

РЕЖИМ ПЛАВАНИЯ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК – в мирное 
время в открытом море их плавание ничем не ограничено. 
Проход подводных лодок через международные проливы 
или территориальные воды иностранных государств должен 
осуществляться только в надводном положении и с подня-
тым флагом. Аналогичный порядок прохода через проливы, 
используемые для международного судоходства, предусмот-
рен Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. Во время 
войны действия подводных лодок воюющей стороны в меж-
дународном конфликте регламентируются Лондонским мор-
ским протоколом 1936 г. (РФ – его участник), требующим от 

командиров подводных лодок сообразовываться с нормами 
международного права, которыми регулируются действия 
надводных кораблей. Согласно протоколу подводная лод-
ка за исключением случаев отказа остановиться, попытки 
скрыться или оказания вооруженного сопротивления осмот-
ру или обыску может потопить торговое судно противника 
или лишить его возможности продолжать плавание только 
при условии предоставления возможности спасения пасса-
жиров, экипажа и документов. Подводные лодки воюющей 
стороны в гражданской войне могут вести военные действия 
только во внутренних водах и территориальном море своей 
страны, но не в открытом море. Согласно Нионскому согла-
шению 1937 г. (РФ – его участник), нападение подводных 
лодок в мирное время (равно в гражданской войне) на инос-
транные невоенные суда в открытом море рассматриваются 
как пиратство.

РЕЖИМ ПОГРАНИЧНЫЙ – см. ПОГРАНИЧНЫЙ РЕ-
ЖИМ.

РЕЖИМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ – см. ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕ-
ЖИМ; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЖИМ.

РЕЖИМ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ – см. ПРЕФЕРЕНЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕЖИМ.

РЕЖИМ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ – см. ПРОТИВОПО-
ЖАРНЫЙ РЕЖИМ.

РЕЖИМ ТАМОЖЕННЫЙ – см. ТАМОЖЕННЫЙ РЕ-
ЖИМ.

РЕЖИМ ФИСКАЛЬНЫЙ – см. ФИСКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.
РЕЖИМ ФИТОСАНИТАРНЫЙ – см. КАРАНТИННЫЙ 

ФИТОСАНИТАРНЫЙ РЕЖИМ.
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ – лицо, осу-

ществившее постановку театрального, циркового, кукольно-
го, эстрадного или иного спектакля (представления).

РЕЗЕРВ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ РЕЗЕРВ.

РЕЗЕРВ СТРАХОВОЙ – см. СТРАХОВОЙ РЕЗЕРВ.
РЕЗЕРВАЦИЯ (РЕЗЕРВАТ) – одна из территорий, от-

веденных для поселения коренного населения страны. Су-
ществуют в США, Канаде и некоторых других государствах 
Америки для индейцев, в Австралии для австралийцев-або-
ригенов.

РЕЗЕРВИСТ – военнослужащий (военнослужащая), не 
находящийся на действительной военной службе, но кото-
рый может быть призван на временную военную службу.

РЕЗЕРВНАЯ ВАЛЮТА, КЛЮЧЕВАЯ ВАЛЮТА – 1) ва-
люта страны, в которой центральные банки других стран 
накапливают и хранят резервы средств для международных 
расчетов; 2) национальные валюты ведущих государств, 
которые активно используются для обслуживания между-
народных расчетов, являются компонентом международных 
платежных средств государственных, частных физических 
и юридических лиц, используются в качестве базы для вы-
ражения курсов валют. К Р.в. относят, как правило, доллар 
США (около 60 % мировых валютных резервов), английский 
фунт стерлингов, японскую иену, швейцарский франк. См. 
тж. ВАЛЮТА.

РЕЗЕРВНЫЙ АККРЕДИТИВ – обязательство банка-
эмитента перед организацией-экспортером (бенефициаром) 
произвести платеж в пределах суммы в случае невыполне-
ния организацией-импортером своих обязательств по основ-
ному контракту. Платеж производится по предоставлении 
организацией-экспортером заявления «о невыполнении» 
с приложенными неоплаченными траттами. Р.а. является 
гарантией полного и своевременного погашения задолжен-
ности по контракту с рассрочкой платежа. В отличие от бан-
ковской гарантии, Р.а. не подчиняется действию националь-
ных законов.

РЕЗЕРВНЫЙ (БУФЕРНЫЙ) КАПИТАЛ, ФОНД – 1) часть 
собственных средств предприятия, образуемая за счет еже-
годных отчислений от прибыли; используется для покрытия 
потерь от операционной деятельности, пополнения основно-
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го капитала, социального развития предприятия и выплат 
дивидендов в случаях, когда текущей прибыли оказывается 
недостаточно. Порядок пополнения и использования такого 
фонда определяется уставами соответствующих организа-
ций. В бухгалтерских балансах сумма фонда отражается по 
пассиву. В некоторых странах в законодательном порядке 
устанавливаются минимальные его нормы в виде фиксиро-
ванного процентного отношения резервов к собственным и 
привлеченным средствам; 2) запас товаров, накопленный 
какой-либо международной ассоциацией для стабилизации 
цен и предложений. 

РЕЗЕРВНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ 
СТОИМОСТИ – метод таможенной оценки, применяемый в 
тех случаях, если таможенная стоимость товара не может 
быть определена декларантом в результате последователь-
ного применения других методов таможенной оценки либо 
если таможенный орган Российской Федерации аргументи-
рованно считает, что другие методы не могут быть исполь-
зованы. При применении Р.м.о.т.с. таможенный орган РФ 
представляет декларанту имеющуюся в его распоряжении 
ценовую информацию. При этом в качестве основы для 
определения таможенной стоимости товара не могут быть 
использованы: цена товара на внутреннем рынке РФ; цена 
товара, поставляемого из страны его вывоза в третьи стра-
ны; цена на внутреннем рынке РФ на товары российского 
происхождения; произвольно установленная или достовер-
но не подтвержденная цена товара.

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД –1) специальный денежный фонд 
акционерного общества, предназначенный для покрытия его 
убытков, а тж. для погашения облигаций общества и выкупа 
акций общества в случае отсутствия иных средств. В соот-
ветствии с ФЗ «Об акционерных обществах» от 24 ноября 
1995 г. Р.ф. создается в размере, предусмотренном уставом 
общества, но не менее 15 % от его уставного капитала. Р.ф. 
общества формируется путем обязательных ежегодных от-
числений до достижения им размера, установленного уста-
вом общества. Размер ежегодных отчислений предусматри-
вается уставом общества, но не может быть менее 5 % от 
чистой прибыли до достижения размера, установленного ус-
тавом общества. Р.ф. общества предназначен для покрытия 
его убытков, а также для погашения облигаций общества и 
выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. 
Р.ф. не может быть использован для иных целей; 2) фонд, 
который предназначен для покрытия убытков от чрезвычай-
ных обстоятельств и порядок формирования и использова-
ния которого определяется уставом потребительского обще-
ства или союза.

РЕЗЕРВЫ ВАЛЮТНЫЕ – см. ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ.
РЕЗЕРВЫ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ – см. ЗОЛОТОВАЛЮТ-

НЫЕ РЕЗЕРВЫ.
РЕЗЕРВЫ ПЕНСИОННЫЕ – см. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕР-

ВЫ.
РЕЗИДЕНТ (лат. residens – сидящий, остающийся на 

месте) – 1) в налоговом праве: иностранный гражданин, 
лицо без гражданства, юридическое или физическое лицо, 
имеющее постоянное местожительство (местопребывание) 
в данной стране. На Р. в полной мере распространяются ре-
жимы налогообложения и законодательного регулирования, 
принятые в данной стране. Физическое лицо рассматрива-
ется как Р. страны, если проживает в ней более к.-л. срока в 
данном налоговом году, имеет там «центр своих жизненных 
и деловых интересов», или удовлетворяет другому крите-
рию, установленному внутренним законодательством этой 
страны. Для юридических лиц статус Р. обычно определяется 
на основе места их образования, регистрации, местонахож-
дения «центра управления», других аналогичных критериев. 
В Российской Федерации Р. являются: а) физические лица, 
имеющие постоянное местожительство в РФ, в том числе 
находящиеся за пределами РФ; б) юридические лица (пред-
приятия и организации, не являющиеся юридическими лица-

ми), созданные в соответствии с законодательством РФ, с 
местонахождением в РФ, а тж. их филиалы и представитель-
ства, находящиеся за пределами РФ; в) дипломатические и 
иные официальные представительства РФ, находящиеся за 
пределами РФ; 2) дипломатический представитель, по ран-
гу стоящий ниже посланника: полное название – министр-
резидент (в РФ не употребляется); 3) дипломатическое или 
иное официальное представительство Российской Федера-
ции за ее пределами; 4) предприятие или организация, не 
являющееся юридическим лицом, созданное в соответствии 
с действующим законодательством, с местонахождением на 
территории Российской Федерации; 5) представитель раз-
ведки одного государства в другом, направляющий работу 
агентурной сети. См. тж. НЕРЕЗИДЕНТЫ.

РЕЗИДЕНТСВО НАЛОГОВОЕ – см. НАЛОГОВОЕ РЕЗИ-
ДЕНТСВО.

РЕЗИДЕНЦИЯ (позднелат. residentia) – местопребыва-
ние главы государства, правительства, посла иностранного 
государства.

РЕЗОЛЮТИВНОЕ ВЕТО – см. ВЕТО.
РЕЗОЛЮЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН – при-

нимаются в письменном виде и имеют, как это предусмотре-
но ст. 10 Устава ООН, силу рекомендаций. Для обеспечения 
соблюдения положений, содержащихся в таких резолюциях, 
не могут применяться какие-либо принудительные меры. В 
этом смысле они сами по себе не создают норм междуна-
родного права и не являются его источником. Это не исклю-
чает того, что резолюции по вопросам поддержания между-
народного мира и безопасности, развития международного 
сотрудничества и т.п. могут иметь большое морально-поли-
тическое значение. Более того, резолюции, за которые го-
лосовали государства основных групп стран, существующих 
в мире, играют важную роль в формировании, развитии и 
закреплении норм и принципов международного права. На-
ряду с резолюциями, носящими характер рекомендаций, 
Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюции (поста-
новления, как они названы в п. 2 ст. 4 Устава ООН), которые 
являются обязательными для государств – членов ООН. К 
такого рода резолюциям относятся решения, касающиеся 
внутренней жизни ООН (утверждение бюджета и правил 
процедуры, распределение расходов и т.п.). Подобные резо-
люции создают международно-правовые нормы и являются 
источниками международного права (права международных 
организаций).

РЕЗОЛЮЦИЯ (лат. resolutio – разрешение) – 1) решение, 
принимаемое собранием, съездом, конференцией; 2) назва-
ние актов, принимаемых, как правило, лишь одной из палат 
парламента. Р. обсуждаются в ином порядке, чем законопро-
екты и не передаются на подпись главе государства. Содер-
жание Р. обычно связано не с законодательными, а с иными 
полномочиями парламента. В РФ аналогичные акты носят 
название постановлений палат Федерального Собрания; 3) 
надпись на служебном документе, содержащая указание, 
рекомендацию, сделанная должностным лицом и предписы-
вающая образ действий, которого должны придерживаться 
исполнители в соответствии с указанием этого лица.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПОРИЦАНИЯ – в парламентарных стра-
нах – одна из форм контроля парламента за деятельностью 
правительства: предложение, исходящее от установленного 
конституцией или регламентом парламента числа депутатов 
с требованием к правительству уйти в отставку по мотивам, 
указанным в резолюции. По Р.п. проводится обсуждение с 
последующим голосованием. Является наиболее сильным 
контрольным полномочием парламента. Обычно Р.п. огова-
ривается рядом условий – запрещение для тех же депутатов 
вносить аналогичную резолюцию в течение определенного 
времени, требование значительного числа подписей под ре-
золюцией и т.п.

РЕЗУЛЬТАТ НАУЧНЫЙ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕС-
КИЙ – см. НАУЧНЫЙ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕ-
ЗУЛЬТАТ.

РЕЗ
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РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬ-
НАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ – см. ПРОПОРЦИОНАЛЬ-
НАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСО-
ВАНИЯ.

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ – см. 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ – сведения, полученные в соответствии с федераль-
ным законом об оперативно-розыскной деятельности, о при-
знаках подготавливаемого, совершаемого или совершенно-
го преступления, лицах, подготавливающих, совершающих 
или совершивших преступление и скрывшихся от органов 
дознания, следствия или суда.

РЕЗЮМЕ (фр. resume) – 1) краткое изложение, квинтэс-
сенция текста, выступления; краткий вывод, заключитель-
ный итог чего-либо; 2) составленный по определенным пра-
вилам набор сведений о претенденте на работу. 

РЕИМПОРТ, РЕИМПОРТ ТОВАРОВ (англ. reimport) – 
обратный ввоз в страну ранее вывезенных за границу и не 
подвергшихся там переработке, непроданных отечествен-
ных товаров (вследствие изменения спроса, расторжения 
сделки, порчи, забракования и т.д.) и не подвергшихся там 
обработке. В Р. не включается возврат из-за границы това-
ров, поставленных туда на условиях временного вывоза (на-
пример, на выставку) или в случае аренды.

РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ (от лат. re – повторное действие 
и investire – облагать) – повторное, дополнительное вложение 
собственного или иностранного капитала в экономику в фор-
ме наращивания ранее вложенных инвестиций за счет полу-
ченных от них доходов, прибыли. Р. позволяет концентриро-
вать инвестиции в одном объекте, расширять производство. 
В соответствии с Федеральным законом «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации» Р. – осуществление 
капитальных вложений в объекты предпринимательской де-
ятельности на территории Российской Федерации за счет 
доходов или прибыли иностранного инвестора или коммер-
ческой организации с иностранными инвестициями, которые 
получены ими от иностранных инвестиций.

РЕИНВЕСТИЦИИ (от лат. re – повторное действие и 
investire – облагать) – дополнительные вложения средств, 
полученных в форме доходов от инвестиционных операций. 
Направления реинвестиционной деятельности те же, что и 
инвестиций. Различают финансовые (сферой приложения 
которых, как правило, являются ценные бумаги) и реальные 
Р., вложения в основной и оборотный капитал предприятий, 
в науку и т.д. 

РЕИНТЕГРАЦИЯ (лат. re – повторное действие и 
integratio – восстановление, восполнение) – восстановление 
в гражданстве к.-л. государства лиц, его утративших. Смысл 
Р. чаще всего состоит в упрощенной процедуре, которая 
применяется в этих случаях. Р. может предусматриваться в 
специальных законах и в обычном законодательстве о граж-
данстве. В последнем случае она может рассматриваться 
как разновидность натурализации. См. тж. ВОССТАНОВЛЕ-
НИЕ ГРАЖДАНСТВА.

РЕЙД (гол. reed; англ. road, roadstead) – часть терри-
тории порта, предназначенная для якорной стоянки судов 
и перегрузки грузов; место якорной стоянки судов вблизи 
берега или на подходах к портам, где суда ожидают подхода 
к причалу или производят грузовые и пассажирские опера-
ции. Если Р. расположен на подходах к порту за пределами 
линии, проходящей через наиболее удаленные в сторону 
моря точки гидротехнических и других сооружений порта, то 
его воды относятся к территориальным водам. Р., которыми 
обычно пользуются для погрузки, разгрузки и якорной сто-
янки судов и которые иначе были бы расположены целиком 
или частично за внешней границей территориальных вод, 
включаются в территориальные воды. Согласно Закону РФ 
«О государственной границе Российской Федерации» от 1 
апреля 1993 г. иностранные невоенные суда могут заходить 

на рейды РФ, открытые для захода таких судов. Перечень 
этих Р., порядок захода и пребывания в них устанавлива-
ются законодательством РФ и правилами, публикуемыми в 
«Извещениях мореплавателям».

РЕЙСОВЫЙ ЧАРТЕР – 1) фрахтование судна на один 
рейс, т.е. соглашение, по которому судовладелец за опреде-
ленную плату (фрахт) обязуется перевезти обусловленный 
груз из одного или нескольких портов отправления в один 
или несколько портов назначения; 2) фрахтование на после-
довательные рейсы; применяется при перевозках больших 
количеств однородного груза в одном и том же направлении 
одним и тем же судном; 3) фрахтование по генеральному 
контракту, т.е. соглашение, по которому судовладелец обя-
зуется в течение определенного периода времени перевезти 
обусловленное количество груза.

РЕЙТИНГ КАНДИДАТА – в избирательной кампании – 
показатель, отражающий степень поддержки кандидата сре-
ди избирателей, его популярности. Обычно выражается как 
процент респондентов в выборке, выразивших готовность 
проголосовать на выборах за кандидата. Как правило, кон-
сультанты для анализа используют «жесткий» рейтинг. То 
есть, на вопрос «За кого бы Вы проголосовали, если бы 
выборы состоялись в ближайшие выходные?», респондент, 
принимающий участие в опросе, может дать только один 
ответ. Сумма ответов в этом случае равна ста процентам. 
Возможен и «мягкий» вариант рейтинга, еще называемый 
рейтингом доверия. Существует два способа опроса для 
его выявления. Вопрос формулируется в обоих случаях оди-
наково: «Кому из кандидатов Вы доверяете?» Но в первом 
случае респондент может выбрать любое количество вари-
антов ответов. Сумма рейтингов в этом случае превышает 
сто процентов. В другом случае по каждому из кандидатов 
респонденту предлагается оценить степень доверия: не до-
веряю – скорее не доверяю – нет ответа – скорее доверяю 
– не доверяю. Такие сложности нужны для того, чтобы рей-
тинг был измерен не в номинальной, качественной шкале, 
а в числовой. При этом можно устанавливать зависимость 
между степенью доверия к кандидату и, например, само-
оценкой уровня жизни. Рейтинг – величина крайне непосто-
янная. И зависит не только от характеристик объекта (попу-
лярности политика), но и от метода опроса. Можно сказать, 
что процедура голосования – один из таких методов выяв-
ления рейтинга политика. Рейтинг зависит от следующих 
факторов: а) количество кандидатов в списке. Чем больше 
кандидатов в списке, тем меньше голосов достается каждо-
му из них. Этого недостатка теоретически лишен «мягкий» 
вариант рейтинга доверия, выясняющий степень доверия по 
каждому из кандидатов в списке; б) метод опроса. Самые 
«плавающие» цифры получаются в телефонных опросах, а 
самые точные – при опросах методом «лицом к лицу»; в) ме-
тод построения выборки. В результате многолетних иссле-
дований рейтингов претендентов на пост президента США 
установлено, что наиболее точные результаты получались 
при опросах методом, разработанным институтом Гэллапа: 
общенациональная стратифицированная маршрутная вы-
борка (в опросе принимают участие около 2200 человек); 4) 
размер выборки. Чем меньше размер, тем больше довери-
тельный интервал. Доверительный интервал показывает, в 
какой интервал с вероятностью 95% попадает значение ве-
личины. То есть, если доверительный интервал составляет 
5% при рейтинге в 15%, то с 95% вероятностью рейтинг мо-
жет оказаться и 10%, и 20%.

РЕЙХСВЕР (нем. Reichswehr; Rw) – вооруженные силы 
Германии в 1919-1935 годы, созданные на основе Версаль-
ского договора 1919 г. Законом от 6 марта 1919 г. был со-
здан временный Р. (24 бригады). 23 марта 1921 г. принят 
закон о рейхсвере, личный состав которого вербовался по 
найму со сроком службы для офицеров – 25 лет, унтер-офи-
церов и рядовых – 12 лет. Состоял из сухопутных войск и 
ВМФ. По условиям Версальского договора Германии за-
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прещалось иметь ВВС, танки, зенитную, тяжелую и проти-
вотанковую артиллерию, подводные лодки, линкоры водо-
измещением свыше 10 тысяч тонн и крейсера – свыше 6 
тысяч тонн, а также Генштаб в любой форме. Численность 
сухопутных войск ограничивалась 100 тыс. человек, в т. ч. 
4500 офицеров (7 пехотных и 3 кавалерийских дивизии, 288 
орудий и 252 миномета. Военно-морской флот имел 6 ста-
рых линкоров, 7 легких крейсеров, 12 эсминцев и 12 мино-
носцев (вместе с береговой обороной 15 тыс. человек, в т. ч. 
1500 офицеров). Однако существовал скрытый резерв – т. н. 
черный Р.: отряды самообороны (хеймвер), солдатские зем-
лячества, союзы ветеранов («Стальной шлем», «Викинги», 
«Шарнхорст», «Молодая Германия» и др., объединявшие до 
4 млн. человек. С 1926 г. началась тайная подготовка к уве-
личению Р., а в 1930-1932 гг. принят план увеличения Р. до 
300 тыс. человек к 1938 г. После прихода нацистов к власти 
и выхода Германии из Лиги Наций (1933 г.) этот план был 
осуществлен к осени 1934 г. 16 марта 1935 г. Германия ан-
нулировала военные статьи Версальского договора и ввела 
всеобщую воинскую повинность. Началось развертывание 
на базе Р. вооруженных сил Третьего рейха – многомилли-
онного вермахта.

РЕЙХСКАНЦЛЕР (нем. Reichskanzler) -1) в Германской 
империи 1871 г. – 1918 г. – единственный общегерманский 
министр и председатель бундесрата, назначавшийся импе-
ратором. Возглавлял исполнительную власть империи; 2) в 
Веймарской республике (1919-1933 гг.) – глава правитель-
ства, назначавшийся президентом с одобрения рейхстага. 
С 1933 г. стали создаваться т.н. президентские кабинеты, 
которые в обход конституции не опирались на доверие пар-
ламента. В 1933-1945 гг. Р. был А. Гитлер, который в 1934 г. 
объединил полномочия главы правительства и государства, 
упразднив должность президента.

РЕЙХСТАГ (нем. Reichstag) – 1) в Священной Римской 
империи с XII в. – орган сословного представительства при 
германском императоре, называвшийся тж. имперским сей-
мом; 2) в Германской империи – учредительное собрание, а 
затем нижняя палата Северо-Германского союза (1867-1871 
гг.); в 1871-1918 гг. – выборный орган, участвовавший в за-
конодательстве, принятии бюджета и контроле за исполни-
тельной властью. Высшим представительным органом счи-
тался бундесрат, в котором были представлены германские 
государства; 3) в Веймарской республике (1919-1933 гг.) 
– нижняя палата парламента, избиравшаяся населением по 
системе пропорционального представительства. Права Р. 
существенно ограничивались за счет широких полномочий 
правительства и президента, имевшего право роспуска Р. 
В период национал-социалистского режима (с 1933 г.) Р. 
сохранялся лишь формально. В 1945 г. окончательно лик-
видирован.

РЕКАМБИО (итал. recambio – обратный вексель) – 1) 
ретратта, обратный переводной вексель, требование к од-
ному из обязанных по векселю лиц, предъявленное лицом, 
оплатившим опротестованный вексель, о возмещении 
вексельной суммы и оплате процентов по векселю, пени и 
расходов по протесту. Требование может быть предъявле-
но в форме выставления тратты; 2) счет банка клиенту на 
возмещение расходов, связанных с протестом принятого на 
инкассо векселя. 

РЕКАПИТУЛЯЦИЯ – 1) бухгалтерская сверка учетных 
записей с их первоисточниками для выявления ошибок; 
2) сокращенное, сжатое повторение сказанного.

РЕКВИЗИТЫ ВЕКСЕЛЯ (лат. requisitum – необходи-
мое) – обязательные сведения, данные, которые должен со-
держать вексель как документ (место и дата выдачи, сумма 
долгового обязательства, срок и место платежа, сведения о 
кредиторе, сведения о векселедателе и его подпись). 

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ (лат. requisitum – необ-
ходимое) – совокупность обязательных сведений, данных, 
предусмотренная действующими правилами или законом 

для документов, без которых они не могут служить основа-
нием для совершения операций, отсутствие которых лишает 
документ юридической силы. К реквизитам бухгалтерского 
документа относятся: наименование, дата составления, на-
звание и адрес предприятия или организации, заполнявших 
документ, указание сторон, участвующих в хозяйственной 
операции, ее содержание и основание, денежные и нату-
ральные измерители операции, подписи ответственных лиц. 
В зависимости от особенностей операций документы могут 
содержать и другие реквизиты. Важнейшими реквизитами 
расчетно-денежных и других банковских документов явля-
ются: характер и содержание операции, дата и сумма, на-
именование и номера счетов участников расчетов; название 
учреждений банков, где ведутся эти счета; подписи лиц, 
уполномоченных на подписание расчетно-денежных доку-
ментов, оттиск печати. Для некоторых документов предус-
матриваются и другие реквизиты. Для векселей установле-
ны следующие реквизиты: для переводного векселя – место 
и время выдачи; наименование плательщика (трассата); 
приказ трассату уплатить определенную сумму, срок пла-
тежа; место платежа; наименование лица, которому или по 
приказу которого должен быть произведен платеж; подпись 
векселедержателя. Простой вексель имеет в основном те же 
реквизиты, но поскольку по нему плательщиком является 
не трассат, а векселедержатель, последний сам принимает 
обязательство произвести платеж. 

РЕКВИЗИЦИЯ (лат. requisitio – требование) – принуди-
тельное возмездное временное изъятие или постоянное от-
чуждение государством имущества физических или юриди-
ческих лиц, применяемое в чрезвычайных обстоятельствах: 
1) в гражданском праве РФ – одно из оснований прекраще-
ния права собственности. В соответствии со ст. 242 ГК РФ в 
случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий 
и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный харак-
тер, имущество в интересах общества по решению госу-
дарственных органов может быть изъято у собственника в 
порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой 
ему стоимости имущества. Оценка, по которой собственни-
ку возмещается стоимость реквизированного имущества, 
может быть оспорена им в суде. Лицо, имущество которого 
реквизировано, вправе при прекращении действия обстоя-
тельств, в связи с которыми произведена Р., требовать по 
суду возврата ему сохранившегося имущества; 2) в меж-
дународном праве – принудительное возмездное изъятие 
различных видов имущества для использования их армией 
вражеского государства. Согласно ст. 52 Гаагской конвен-
ции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г., Р. мо-
гут производиться лишь для нужд оккупационной армии и 
не должны осуществляться для обеспечения потребностей 
воюющего государства вообще. Они должны соответство-
вать средствам страны и быть такого рода, чтобы не на-
лагать на население обязанности участвовать в военных 
действиях против своего Отечества. Отдельные солдаты и 
офицеры не вправе требовать Р. Они могут производиться 
исключительно командованием оккупированной местности. 
При этом Р. должны допускаться лишь в той мере, в какой 
это требуется военной необходимостью. Все Р. должны быть 
оплачены наличными деньгами, а в случае, если это невоз-
можно сделать, изъятие следует подтверждать распиской, 
и уплата надлежащей суммы должна быть произведена по 
возможности в кратчайший срок.

РЕКВИРЕНТ (лат. requirens – требующий) – держатель 
векселя, обращающийся к нотариусу с требованием опро-
тестовать вексель.

РЕКИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РЕКИ.

РЕКЛАМА (от лат. reclamo – выкрикнуть несколько раз; 
фр. reclame) – одна из важнейших составляющих маркетин-
га: использование средств массовой информации, специ-
альных печатных изданий, плакатов для распространения 
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информации о фирме и ее товарах среди потенциальных 
клиентов с целью увеличения сбыта; целенаправленное воз-
действие на сознание потенциального потребителя с помо-
щью средств информации для продвижения товаров и услуг 
на рынке сбыта. Основными средствами Р. являются рек-
ламные объявления, информационные материалы, пресс-
релизы, информационные письма, каталоги, рекламные 
фильмы, товарные знаки, фирменные стили, выставки и т.д. 
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О рекламе» 
Р. – это информация, распространенная любым способом, в 
любой форме и с использованием любых средств, адресо-
ванная неопределенному кругу лиц и направленная на при-
влечение внимания к объекту рекламирования, формирова-
ние или поддержание интереса к нему и его продвижение 
на рынке. Р. должна быть распознаваема без специальных 
знаний или без применения технических средств именно как 
Р. непосредственно в момент ее представления, т.е. не быть 
скрытой; Р. должна распространяться на русском языке или 
на языке какого-либо из народов РФ, не нарушать чьих-
либо исключительных прав, не должна побуждать граждан 
к опасным и противоправным действиям. Не допускается Р., 
в которой отсутствует часть существенной информации о 
рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или 
использования, если при этом искажается смысл инфор-
мации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. В 
Р. товаров, в отношении которых в установленном порядке 
утверждены правила использования, хранения или транс-
портировки либо регламенты применения, не должны со-
держаться сведения, не соответствующие таким правилам 
или регламентам. Запрещается Р. товаров и услуг запре-
щенных к производству и реализации. Закон «О рекламе» 
определяет два вида ненадлежащей (т.е. недопустимой) Р.: 
недобросовестную и недостоверную Р. Закон тж. детально 
регламентирует особенности подачи (размещения) Р. в раз-
личных видах средств массовой информации, содержания 
Р. отдельных видов товаров и услуг и обращенной на отде-
льные категории потребителей.

РЕКЛАМА ЗАВЕДОМО ЛОЖНАЯ – см. ЗАВЕДОМО 
ЛОЖНАЯ РЕКЛАМА.

РЕКЛАМА НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ – см. НЕДОБРОСО-
ВЕСТНАЯ РЕКЛАМА.

РЕКЛАМА НЕДОСТОВЕРНАЯ – см. НЕДОСТОВЕРНАЯ 
РЕКЛАМА.

РЕКЛАМА НЕНАДЛЕЖАЩАЯ – см. НЕНАДЛЕЖАЩАЯ 
РЕКЛАМА.

РЕКЛАМА НЕЭТИЧНАЯ – см. НЕЭТИЧНАЯ РЕКЛАМА.
РЕКЛАМА СКРЫТАЯ – см. СКРЫТАЯ РЕКЛАМА.
РЕКЛАМА СОЦИАЛЬНАЯ – см. СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛА-

МА.
РЕКЛАМА СПОНСОРСКАЯ – см. СПОНСОРСКАЯ РЕК-

ЛАМА.
РЕКЛАМАЦИЯ (лат. reclamatio – громкое возражение) – 

обоснованная претензия на низкое качество продукции, ее 
некомплектность и другие недостатки, ненадлежащее ис-
полнение одной из сторон договора принятых на себя обя-
зательств с требованием возмещения убытков. Р. может со-
держать требование об устранении недостатков, снижении 
цены, возмещении убытков, возврате товара или его обмене 
на качественный. Порядок оформления и предъявления Р. 
установлен соответствующими инструкциями либо при за-
ключении договора. Общий порядок доарбитражного урегу-
лирования споров предусматривается Гражданским кодек-
сом РФ. Претензия предъявляется в письменной форме. В 
претензии указываются: наименование лица, предъявивше-
го претензию, и лица, к которому предъявляется претензия, 
дата предъявления претензии; обстоятельства, являющиеся 
основанием для претензии; доказательства, подтверждаю-
щие изложенные в претензии обстоятельства; требования 
заявителя; сумма претензии и ее расчет; перечень прила-
гаемых к претензии документов. Р. принимается, если она 

вызвана конструктивно-технологическими недостатками, 
дефектами изделия и комплектующих его элементов. Р. 
отклоняется, если она связана с неправильной эксплуата-
цией, или при дополнительном исследовании дефекты не 
подтверждаются.

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ – целенаправленная система 
тщательно спланированных мероприятий по рекламе и про-
движению на рынок какого-либо товара. 

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО – специализированное пред-
приятие, занимающееся разработкой рекламных средств и 
размещением рекламы. 

РЕКЛАМНОЕ АТЕЛЬЕ – небольшое рекламное агентс-
тво, оказывающее минимум услуг преимущественно твор-
ческого, интеллектуального характера. 

РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ – издание, содержащее изло-
женные в привлекающей внимание форме сведения об из-
делиях, услугах, мероприятиях с целью создания спроса на 
них.

РЕКЛАМНОЕ ШОУ – распространение сведений о ком-
либо, о чем-либо с целью создания известности и популяр-
ности в форме пышного сценического зрелища, действия с 
участием известных актеров, спортсменов и т.д. 

РЕКЛАМНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ – электронное 
издание, содержащее изложенные в привлекающей внима-
ние форме сведения об изделиях, услугах, мероприятиях с 
целью создания спроса на них.

РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ – реклама, проводимая с 
помощью сувениров (как правило, мелких) раздаваемых 
бесплатно, в виде предметов утилитарного назначения, со-
держащих информацию о рекламодателе и рекламируемом 
товаре. 

РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ – бюджет ассигнований, расхо-
дов на рекламную деятельность. 

РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИАЛ – каталоги, проспекты, бро-
шюры, плакаты и другие печатные материалы, а тж. незна-
чительные по стоимости предметы, явно носящие реклам-
ный характер.

РЕКЛАМНЫЙ ПРОСПЕКТ – красочное печатное изда-
ние, буклет, содержащий информацию о товаре или группе 
товаров родственного назначения, предлагаемых одной фир-
мой. 

РЕКЛАМНЫЙ ФИЛЬМ – реклама в виде телевизионных 
клипов, фильмов. Широко используются два типа реклам-
ных фильмов: короткометражные, которые носят развлека-
тельный или познавательный характер, и фильмы-минутки 
продолжительностью от 30 до 90 секунд. 

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ – изготовитель или продавец товара 
либо иное определившее объект рекламирования и (или) со-
держание рекламы лицо; заказчик рекламы – юридическое 
или физическое лицо, являющееся источником рекламной 
информации для производства, размещения, последующего 
распространения рекламы. В роли Р. могут выступать про-
изводители, розничные и оптовые продавцы, предприятия 
сферы услуг, дистрибьюторы, государственные и обще-
ственные организации, частные лица и т.п. 

РЕКЛАМОПРОИЗВОДИТЕЛЬ – юридическое или фи-
зическое лицо, осуществляющее полностью или частично 
приведение информации в готовую для распространения в 
виде рекламы форму. 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – юридическое или 
физическое лицо, осуществляющее распространение рек-
ламы любым способом, в любой форме и с использованием 
любых средств, в том числе технических средств радиове-
щания, телевизионного вещания, а тж. каналов связи, эфир-
ного времени и иными способами. 

РЕКЛАМЫ НАРУЖНОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ (РАЗМЕ-
ЩЕНИЕ) – см. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И (ИЛИ) РАЗМЕЩЕНИЕ 
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ.

РЕКЛАМЫ ПОТРЕБИТЕЛИ – см. ПОТРЕБИТЕЛИ РЕК-
ЛАМЫ.

РЕК
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РЕКОМЕНДАЦИЯ (лат. recommendatio – совет) – 1) со-
вет, указание об определенном образе действий; 2) бла-
гоприятный письменный или устный отзыв о человеке или 
фирме в форме поддержки его кандидатуры или деятель-
ности.

РЕКОНСТРУКЦИЯ – в градостроительном законода-
тельстве – изменение параметров объектов капитального 
строительства, их частей (высоты, количества этажей (да-
лее – этажность), площади, показателей производственной 
мощности, объема) и качества инженерно-технического 
обеспечения.

РЕКРЕАЦИОННЫЕ УСЛУГИ (от лат. recreatio – восста-
новление) – услуги, связанные с проведением отдыха, вос-
становлением сил и здоровья людей, использованием сво-
бодного времени; как правило, крупная отрасль экономики 
страны, территории. 

РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЛИ – см. ЗЕМ-
ЛИ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

РЕКРЕАЦИЯ (лат. recreatio – восстановление) – отдых, 
восстановление сил, проведение людьми своего свободного 
от работы времени. 

РЕКРЕДИТИВ – письмо или телеграмма, отменяющая 
письмо, указание, открывающее кредит. 

РЕКРУТ (нем. Rekrut) – лицо, принятое на военную служ-
бу по найму или по повинности. В Российской Армии в 1705-
1874 гг. – лицо, зачисленное в армию по рекрутской повин-
ности. В 1874 г. термин »Р.» заменен словом «новобранец».

РЕКРУТСКАЯ ПОВИННОСТЬ – способ комплектования 
русской регулярной армии в XVIII-XIX вв. Р.п. подлежали 
податные сословия (крестьяне, мещане и др.), которые вы-
ставляли от своих общин определенное число рекрутов. В 
1874 г. заменена воинской повинностью.

РЕКТИФИКАЦИЯ ГРАНИЦЫ – незначительные измене-
ния или уточнения в положении границы на местности от-
носительно линии государственной границы, ранее установ-
ленной международным договором. Р.г. применяется в слу-
чаях строительства тоннелей, гидростанций, аэродромов, 
мостов и других сооружений, а тж. с целью удовлетворения 
хозяйственных интересов государств на линии границы или 
вблизи от нее. Она осуществляется на основе международ-
ных договоров между заинтересованными сторонами. Эти 
договоры наряду с договорами об установлении государс-
твенных границ нередко подлежат ратификации. В отечест-
венной договорной практике термин «Р.г.» не употребляет-
ся. Однако, например, в связи со строительством ряда гид-
росооружений на пограничных реках с Норвегией, Румыни-
ей и Ираном были произведены незначительные изменения 
в положении линии границы, которые по своему характеру 
можно отнести к Р.г.

РЕКТО-ВЕКСЕЛЬ – вексель, на котором имеется помет-
ка: «Без права передачи».

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ (от ре… и ср.-век. лат. cultivo – обра-
батываю, возделываю) – полное или частичное восстанов-
ление ландшафта, нарушенного предшествующей хозяйс-
твенной деятельностью (добычей полезных ископаемых, 
строительством, сведением лесов и т.п.). Включает вырав-
нивание земель, лесопосадки, создание парков и прудов на 
месте горных выработок и другие мероприятия..

РЕКУПЕРАЦИЯ (лат. recuperatio – получение обратно, 
возвращение) – 1) возврат долга, погашение кредита; 2) 
восстановление курса акции после резкого понижения; 3) 
повторный сеанс чтения курсов акций на бирже.

РЕКУПЕРАЦИЯ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ – извлече-
ние драгоценных камней из отработанных или выведенных 
из эксплуатации по иным причинам инструментов и других 
изделий технического назначения, а также из отходов, со-
держащих драгоценные камни, с последующим доведением 
(очисткой) до качества, соответствующего техническим ус-
ловиям или классификатору алмазов.

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – добровольное объ-
единение совершеннолетних граждан, образованное в це-
лях совместного осуществления права граждан на свободу 
вероисповеданий, в т. ч. для совместного исповеданий и 
распространения веры. Р.о. могут составлять региональные 
или централизованные объединения со своими органами уп-
равления и иными структурными подразделениями, предус-
мотренными уставами (положениями) данных объединений. 
В РФ создание Р.о. в воинских частях не допускается. Р.о. 
совершеннолетних граждан, в состав которого входит не 
менее 10 человек, пользуется правами юридического лица 
с момента регистрации его устава (положения) в порядке, 
установленном законом.

РЕЛЕВАНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – информация, относя-
щаяся к делу, собираемая по конкретному вопросу. 

РЕЛИГИЯ – см. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ.
РЕЛИГИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – см. ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ РЕЛИГИЯ.
РЕЛИГИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ – см. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕЛИГИЯ.
РЕМАРКА – примечание на полях книги, пометка в тор-

говой книге, на счете и пр. 
РЕМЕДИУМ (лат. remedium – средство против чего-

либо) – допускаемое законом отклонение фактического 
веса и пробы монеты от установленных нормативных вели-
чин, происходящее, например, из-за ее истирания в процес-
се обращения. Р. предотвращал порчу полноценных монет 
и возможность обращения монет, фактическое золотое со-
держание которых отклонялось от законной нормы.

РЕМЕСЛО – 1) мелкое, преимущественно ручное про-
изводство товаров, требующее значительного мастерства; 
2) владение искусством изготовления определенных видов 
продукции, наличие соответствующей профессии, квалифи-
кации. 

РЕМИЗ (фр. remise) – 1) комиссионное вознаграждение, 
которое биржевые маклеры выплачивают лицам, помогаю-
щим привлечь клиентов к покупке ценных бумаг на бирже; 2) 
выплата денег посредством перевода векселя на имя лица, 
которому надлежит выплатить деньги; 3) недобор взяток в 
карточной игре и штраф за него.

РЕМИССИЯ (лат. remissio – ослабление) – скидка с цены 
товара, делаемая продавцом с целью округления цены. 

РЕМИТЕНТ (от лат. remittentis – отсылающий; англ. 
remitter) – первый векселедержатель, лицо, получающее де-
ньги по векселю, на имя которого первичный держатель вы-
писывает переводный вексель (тратту). В качестве Р. может 
выступать как третье лицо, так и векселедержатель. См. тж. 
ВЕКСЕЛЬ.

РЕМИТИРОВАНИЕ – способ погашения задолженнос-
ти в иностранной валюте с помощью римессы. Р. заключа-
ется в том, что должник покупает иностранную валюту на 
национальном валютном рынке на валюту своей страны и 
пересылает ее кредитору либо гасит долг путем покупки и 
пересылки чека, переводного векселя.

РЕМОНТ КАПИТАЛЬНЫЙ – см. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ.

РЕНДЖ – ряд портов на указанном отрезке берега. На-
пример, «Афины – Марсель рендж» означает, что фрахто-
ватель имеет право направить судно в любой безопасный 
порт между Афинами и Марселем, включая оба названных 
порта. 

РЕНОМЕ (фр. rеnоmeе – репутация) – установившееся 
мнение о человеке, фирме. См. также РЕПУТАЦИЯ. 

РЕНТА (нем. Rente, фр. rente от лат. rendere – приносить 
доход) – 1) регулярно получаемый годовой доход с капитала, 
земли, имущества, не требующий от получателя предприни-
мательской деятельности. Такой доход может быть получен, 
например, от сдачи земли или помещений в аренду, предо-
ставления кредита; 2) поток поступлений денежных средств 
через строго определенные промежутки времени; 3) денеж-
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ная сумма, выплачиваемая ежегодно застрахованному лицу 
по страховому полису со стороны страхового общества; 
4) доход по облигациям государственных займов; 5) годовой 
доход по аннуитету (финансовой ренте) или ценным бума-
гам. См. тж. ДОГОВОР РЕНТЫ.

РЕНТА ЗЕМЕЛЬНАЯ – см. ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА.
РЕНТА МЕРТВАЯ – см. МЕРТВАЯ РЕНТА.
РЕНТА ФЕОДАЛЬНАЯ – см. ФЕОДАЛЬНАЯ РЕНТА.
РЕНТИНГ (англ. renting) – краткосрочная аренда машин 

и оборудования без права их последующего приобретения 
арендатором (в отличие от лизинга). Владельцем машин и 
оборудования обычно является рентинговое общество, кото-
рое сохраняет право собственности на арендуемые ценности 
на протяжении действия договора об аренде, осуществляет 
расходы по ремонту машин и оборудования. Отличается от 
лизинга более высоким уровнем арендной платы в связи с 
большими затратами и рисками рентинговых компаний. См. 
также ЛИЗИНГ, ХАЙРИНГ.

РЕНТНАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, не имеющая срока 
погашения и приносящая владельцу процент.

РЕНТНЫЕ ПЛАТЕЖИ – платежи в бюджет предприятий, 
компаний, фирм в виде части прибыли, получение которой 
обусловлено факторами, не зависящими от деятельности 
указанных организаций, а связано с использованием ими 
природных ресурсов. См. также ФИКСИРОВАННЫЕ ПЛАТЕ-
ЖИ. 

РЕНТНЫЙ ЗАЕМ – один из видов государственных зай-
мов, когда государство не устанавливает срок погашения 
займа и не берет на себя обязательство вернуть в обуслов-
ленный срок капитальную сумму долга, но гарантирует де-
ржателям облигаций регулярный твердый доход, называе-
мый рентой.

РЕНТНЫЙ ЗАЛОГ – залог, как правило, ипотечный, пре-
дусматривающий ренту. 

РЕНТЫ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР РЕНТЫ.
РЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ – процедуры, 

направленные на поддержание деятельности и оздоровле-
ние предприятия-должника с целью предотвращения его 
банкротства, ликвидации. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ – преобразование организационной 
структуры и структуры управления предприятия при сохра-
нении основных средств и производственного потенциала 
предприятия.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО ДОЛГА – изменение ус-
ловий погашения внешнего долга, согласованное страной-
должником и странами или организациями-кредиторами, 
проводимое в связи с неспособностью должника погашать 
свои долговые обязательства в первоначально установлен-
ные сроки. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – прекра-
щение или иное изменение правового положения юридичес-
кого лица, влекущее отношения правопреемства юридичес-
ких лиц. В соответствии со ст. 57 ГК РФ Р.ю.л. возможна в 
следующих формах: слияние (два и более юридических лиц 
превращаются в одно), присоединение (одно или несколько 
лиц присоединяются к другому), разделение (юридическое 
лицо делится на два или более юридических лиц), выделе-
ние (из состава юридического лица выделяются одно или 
несколько юридических лиц, при этом первое юридическое 
лицо продолжает существовать) и преобразование (юриди-
ческое лицо одного вида трансформируется в юридическое 
лицо другого вида). Р.ю.л. может быть осуществлена по реше-
нию его учредителей (участников) либо органа юридического 
лица, уполномоченного на то учредительными документами. 
В случаях, установленных законом, Р.ю.л. в форме его разде-
ления или выделения из его состава одного или нескольких 
юридических лиц осуществляется по решению уполномочен-
ных государственных органов или по решению суда.

РЕПАРАЦИИ (лат. reparatio – восстановление) – мате-
риальное или денежное возмещение ущерба, причиненного 

войной, выплачиваемое побежденной страной государству-
победителю; одна из форм материальной ответственности 
субъекта международного права за ущерб, причиненный в 
результате совершенного им международного правонару-
шения другому субъекту международного права (см. МЕЖ-
ДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ). Выплата 
Р. может производиться в натуре, в виде денежной или др. 
материальной компенсации или одновременно реституции и 
компенсации убытков. Р. следует отличать от контрибуций – 
дани победителю в войне, существовавших на практике до 
1919 г. Уже в Версальском мирном договоре 1919 г. нет упо-
минания о контрибуциях, а говорится лишь о Р. как о форме 
возмещения ущерба, причиненного Германией и ее союз-
никами входе Первой Мировой войны 1914–1918 гг. В со-
ответствии с современным международным правом принци-
пиально важное значение имеет материальная ответствен-
ность государства за развязывание им агрессивной войны, 
т.е. военные Р. Так, в решениях Крымской (Ялтинской) кон-
ференции 1945 г. и Берлинской (Потсдамской) конференции 
1945 г. предусматривалась уплата Р. Германией, а в мирных 
договорах 1947 г. – уплата Р. государствами – бывшими со-
юзниками Германии во Второй Мировой войне.

РЕПАТРИАЦИЯ (позднелат. repatriatio от лат. repatriare 
– возвращаться на родину; англ. repatriation) – 1) возвра-
щение в страну гражданства, постоянного проживания или 
происхождения лиц, оказавшихся в силу различных обсто-
ятельств на территории других государств (см., например, 
БЕЖЕНЦЫ; ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА). Р. осуществляется 
обычно на основе международных договоров (например, Р. 
военнопленных), но может иметь место и на внедоговорной 
основе. В этом случае ее возможность должна предусматри-
ваться законами заинтересованного государства или госу-
дарств. Р., связанная с изменением (приобретением) граж-
данства, может представлять собой разновидность оптации. 
Обязательность Р. военнопленных предусмотрена Женевс-
кими конвенциями о защите жертв войны 1949 г.; 2) возвра-
щение капиталов, вложенных за рубежом, для внутренних 
инвестиций.

РЕПАТРИАЦИЯ ЗАЙМОВ – возвращение облигаций, 
размещенных на рынке капиталов иностранных государств, 
в страну-эмитент путем выкупа этих облигаций государс-
твом или его гражданами. 

РЕПЛИКА (лат. replico – возражаю) – в судебном про-
цессе – замечание участника прений сторон относительно 
сказанного в речах других участников.

РЕПО (фр. report) – 1) биржевая срочная сделка по про-
даже ценных бумаг с обязательством последующего их вы-
купа через определенный срок по новому, более высокому 
курсу, направленная на повышение курса ценных бумаг в 
противоположность депорту; 2) на валютном рынке – сочета-
ние наличной сделки по продаже иностранной валюты на на-
циональную валюту с одновременным заключением сделки 
на ее покупку через определенный срок по более высокому 
курсу. 

РЕПОРТНАЯ СДЕЛКА – продажа спекулянтом ценных 
бумаг банку по курсу дня с условием их покупки через опре-
деленный срок по повышенному курсу.

РЕПРЕЗЕНТАНТ (фр. representant) – представитель, 
участник представительной выборки. 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ (от фр. rерresentatif – пока-
зательный) – представительность выборки статистических, 
экономических показателей, используемых для анализа по-
литических и экономических процессов и явлений. Р. зави-
сит как от достоверности имеющихся показателей, так и от 
достаточности количества показателей в той совокупности, 
которая выбрана для анализа (такая совокупность именует-
ся выборкой, выборочной совокупностью). 

РЕПРЕССАЛИИ (лат. repressalia – удерживание) – пре-
дусмотренные международным правом правомерные при-
нудительные меры, предпринимаемые одним государством 
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в ответ на неправомерные действия другого (в отличие от 
реторсий). Р. направлены на восстановление прав государс-
тва, нарушенных другим государством, при помощи дейс-
твий иных, чем применение силы или угроза ее применения. 
Международное право запрещает использовать Р., свя-
занные с применением силы, т.е. вооруженные Р. Важным 
условием их правомерности является обязанность намере-
вающегося обратиться к ним государства использовать до 
этого мирную процедуру возмещения ущерба, причиненного 
ему правонарушением. Лишь отказ государства-правонару-
шителя от такой процедуры либо от выполнения решения, 
принятого вследствие применения этой процедуры, откры-
вает правомерную возможность для обращения к Р. Меры, 
используемые в качестве Р., должны быть пропорциональны 
вызвавшему их правонарушению и прекращаются с момен-
та восстановления положения, ему предшествовавшего. См. 
тж. РЕТОРСИИ.

РЕПРЕССИИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ – см. ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
РЕПРЕССИИ.

РЕПРЕССИРОВАННЫЕ НАРОДЫ – по Закону РСФСР 
«О реабилитации репрессированных народов» от 26 апреля 
1991 г. – народы (нации, народности или этнические груп-
пы и иные исторически сложившиеся культурно-этнические 
общности людей, например, казачество), в отношении кото-
рых по признакам национальной или иной принадлежности 
проводилась на государственном уровне политика клеветы 
и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным пересе-
лением, упразднением национально-государственных обра-
зований, перекраиванием национально-территориальных 
границ, установлением режима террора и насилия в местах 
спецпоселения. Все акты союзных, республиканских и мес-
тных органов и должностных лиц, принятые в отношении 
репрессированных народов, за исключением актов, восста-
навливающих их права, признаются неконституционными и 
утрачивают силу.

РЕПРЕССИРОВАННЫХ НАРОДОВ РЕАБИЛИТАЦИЯ – 
см. РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРЕССИРОВАННЫХ НАРОДОВ.

РЕПРЕССИЯ (позднелат. repressio – подавление) – кара-
тельная мера, наказание, применяемые государственными 
органами.

РЕПРИВАТИЗАЦИЯ – возврат в частную собственность 
ранее выкупленных или национализированных (конфиско-
ванных) предприятий, земельных участков, банков) акций 
ценных бумаг и т.д., обратный переход к приватизированной 
собственности, т.е. возврат в частную собственность той го-
сударственной собственности, которая возникла в результа-
те национализации.

РЕПРОДУЦИРОВАНИЕ (РЕПРОГРАФИЧЕСКОЕ ВОС-
ПРОИЗВЕДЕНИЕ) – факсимильное воспроизведение в лю-
бых размере и форме одного или более экземпляров ори-
гиналов или копий письменных и других графических про-
изведений путем фотокопирования или с помощью других 
технических средств, иных, чем издание; репрографическое 
воспроизведение не включает в себя хранение или воспро-
изведение указанных копий в электронной (включая цифро-
вую), оптической или иной машиночитаемой форме.

РЕПУТАЦИЯ – создавшееся мнение о качествах, досто-
инствах или недостатках человека, фирмы, товара. 

РЕПУТАЦИЯ ДЕЛОВАЯ – см. ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ.
РЕСКРИПТ (лат. rescriptum – ответное письмо, ответ) – 

1) в Древнем Риме – юридическое определение, даваемое 
императором или наместником провинции. Императорский 
Р. имел формы либо письма (epistula) – в тех случаях, когда 
адресатом Р. было высокопоставленное лицо, магистрат и 
т.п., – либо форму т.н. субскрипции (subscriptio – подпись), 
если определение давалось в виде краткой заметки под 
прошением лиц невысокого звания. Уже во 2-й пол. II в. н.э. 
было составлено собрание императорских Р., оказавшее 
большое влияние на развитие римского права; 2) в монар-
хических государствах – акт монарха, адресованный опре-

деленному должностному лицу (например, министру). Через 
Р. на должностных лиц возлагалось к.-л. поручение, объяв-
лялась благодарность за службу и т.д.

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ – см. СОЦИАЛИЗАЦИЯ.
РЕСПУБЛИКА (лат. res publica – достояние народа, об-

щественное дело) – форма государственного правления, 
при которой верховная государственная власть осущест-
вляется избранными на определенный срок органами. Все 
высшие органы государственной власти либо избираются, 
либо формируются общенациональными представительны-
ми учреждениями (парламентами), а граждане обладают 
личными и политическими правами. В настоящее время из 
230 государств мира более 150 являются Р. Республики раз-
деляются на парламентские, президентские и т.н. полупре-
зидентские (республики смешанного типа), а тж. т.н. суперп-
резидентские республики.

РЕСПУБЛИКА АВТОНОМНАЯ – см. АВТОНОМНАЯ 
РЕСПУБЛИКА.

РЕСПУБЛИКА В СОСТАВЕ РФ – один из шести видов 
субъектов РФ. В соответствии с п. 2 ст. 5 Конституции РФ 
Р. в с. РФ является государством, имеющим свою конститу-
цию и законодательство (которые не должны противоречить 
Конституции РФ). В настоящее время в состав РФ входит 21 
республика. Юридически и фактически Р. в с. РФ облада-
ют наиболее высоким статусом среди других субъектов РФ. 
Так, например, только республика имеет собственное граж-
данство, собственную государственную символику.

РЕСПУБЛИКА МОНОКРАТИЧЕСКАЯ – см. СУПЕРПРЕ-
ЗИДЕАТСКАЯ РЕСПУБЛИКА.

РЕСПУБЛИКА ПАРЛАМЕНТАРНАЯ – см. ПАРЛАМЕН-
ТАРНАЯ РЕСПУБЛИКА.

РЕСПУБЛИКА ПРЕЗИДЕНТСКАЯ – см. ПРЕЗИДЕНТ-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА.

РЕСПУБЛИКА СМЕШАННОГО ТИПА (ПОЛУПРЕЗИ-
ДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА) – разновидность республикан-
ской формы правления, при которой элементы президент-
ской республики сочетаются с элементами парламентарной 
республики. Президент (глава государства) избирается, как 
правило, на всеобщих выборах и реально и юридически 
обладает большими полномочиями. При этом правитель-
ство формируется парламентским путем и ответственно 
политически не только перед президентом, но и перед пар-
ламентом. Президент осуществляет общее руководство 
правительством, которое возглавляет премьер-министр. 
Президент имеет право роспуска парламента при наступле-
нии определенных обстоятельств (обычно при выражении 
вотума недоверия правительству). Для Р.с.т. характерен 
дуализм исполнительной власти. Классическим образцом 
Р.с.т. является Франция по Конституции 1958 г. К Р.с.т. оте-
чественная наука конституционного права тж. относит обыч-
но Португалию, Финляндию, Ирландию. Особенно широкое 
распространение Р.с.т. получила в «пост-социалистических» 
странах (Польша, Румыния, Болгария, Украина, Литва, Мол-
дова). По ряду формально-юридических признаков к Р.с.т. 
можно отнести и РФ.

РЕСПУБЛИКА СОВЕТСКАЯ – см. СОВЕТСКАЯ РЕС-
ПУБЛИКА.

РЕСПУБЛИКА СУПЕРПРЕЗИДЕНТСКАЯ – см. СУПЕР-
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА.

РЕСТАВРАЦИЯ – восстановление в первоначальном 
виде: 1) произведений искусства, пострадавших от времени; 
2) общественно-политического строя; 3) правящей динас-
тии. 

РЕСТАНТЫ (от англ. rest – остаток) – 1) непроданные 
остатки товара; 2) долги фирмы, оставшиеся ко времени со-
ставления баланса.

РЕСТИТУЦИЯ (лат. restitutio – восстановление) – восста-
новление в прежнем правовом, имущественном положении: 
1) в гражданском праве – взаимный возврат полученных по 
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договору денег и товаров сторонами, заключившими сдел-
ку, в случае, если сделка признана недействительной. При 
невозможности вернуть товарные ценности в натуральном 
виде возвращается их стоимость в денежном выражении. В 
гражданском праве общим правилом является двусторонняя 
Р., т.е. каждая из сторон возвращает другой все полученное 
по сделке, а при невозможности это сделать возвращает его 
стоимость в деньгах. Если обнаруживается, что в наруше-
нии законности сделки повинна одна из сторон, Р. становит-
ся односторонней, то есть возврат средств осуществляет 
только виновная сторона; 2) в международном праве – воз-
вращение имущества, неправомерно захваченного и вы-
везенного одним из воющих государств с территории дру-
гого государства, являвшегося его военным противником. 
Международно-правовые акты, принятые в период и после 
окончания Второй Мировой войны, предусматривали возра-
щение в порядке Р. государствам, подвергшимся нападению 
и оккупации фашистской Германии и ее союзниками, мате-
риальных ценностей, захваченных и незаконно вывезенных 
с временно оккупированных территорий.

РЕСТИТУЦИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ – см. 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕСТИТУЦИЯ.

РЕСТРИКЦИЯ (лат. restrictio – ограничение) – 1) прово-
димое монополиями ограничение производства, продажи и 
экспорта некоторых товаров с целью искусственного подде-
ржания на них высоких цен; 2) ограничение банками, госу-
дарством размеров кредита в целях предотвращения утечки 
золотых запасов за границу, избежания краха банка и т.д. 
Обычно такое ограничение приводит к общему ограничению 
кредитов, предоставляемых предприятиям, фирмам, сни-
жению капиталовложений, вызывающему снижение произ-
водства, снижение темпов экономического роста.

РЕСТРИКЦИЯ (от позднелат. restrictio – ограниче-
ние) – ограничение производства, продажи и экспорта то-
варов, проводимое с целью повышения цен и получения мо-
нопольных прибылей; ограничение банками и государством 
размеров кредита в целях сдерживания инфляции.

РЕСТРИКЦИЯ КРЕДИТНАЯ – см. КРЕДИТНАЯ РЕСТ-
РИКЦИЯ.

РЕСУРСОВ ПРИРОДНЫХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – см. ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ БАЗОВЫЕ УСЛО-
ВИЯ – см. БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ДОЛГОВ.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – см. ФИНАНСО-
ВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – 
основанное на соглашении прекращение долговых обяза-
тельств путем замены указанных обязательств иными дол-
говыми обязательствами, предусматривающими другие ус-
ловия обслуживания и погашения обязательств.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ – комплекс мероприятий по перестройке производс-
твенной базы организаций по добыче (переработке) угля 
(горючих сланцев) в целях создания эффективно функцио-
нирующих организаций по добыче (переработке) угля (горю-
чих сланцев), обеспечению социальной защиты и занятости 
высвобождаемых при реструктуризации угольной промыш-
ленности работников, а также решению связанных с такой 
реструктуризацией проблем экологического характера.

РЕСУРС НУМЕРАЦИИ – совокупность или часть вари-
антов нумерации, которые возможно использовать в сетях 
связи.

РЕСУРС ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – см. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
РЕСУРС.

РЕСУРС ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВТОРИЧНЫЙ – см. ВТО-
РИЧНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС.

РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЛАДЕЛЕЦ – см. 
ВЛАДЕЛЕЦ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ИХ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ.

РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СОБСТВЕННИК – 
см. СОБСТВЕННИК ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ ПРОДУКТОВ И (ИЛИ) СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА.

РЕСУРСОВ ТРУДОВЫХ МИГРАЦИЯ – см. МИГРАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ.

РЕСУРСОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НЫЙ РАСХОД – см. НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

РЕСУРСЫ ВОДНЫЕ – см. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ.
РЕСУРСЫ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ – см. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕ-

СУРСЫ ЖИВОТНОГО МИРА.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ – см. ИНФОРМАЦИ-

ОННЫЕ РЕСУРСЫ.
РЕСУРСЫ ЛЕЧЕБНЫЕ ПРИРОДНЫЕ – см. ПРИРОД-

НЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ.
РЕСУРСЫ ПРИРОДНЫЕ – см. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
РЕСУРСЫ ТУРИСТСКИЕ – см. ТУРИСТСКИЕ РЕСУР-

СЫ.
РЕТОРСИИ (позднелат. retosio – обратное действие) – 

предусмотренные международным правом ограничительные 
меры, предпринимаемые государством в ответ на аналогич-
ные действия другого государства, наносящие экономичес-
кий или моральный ущерб другому государству, например, 
ограничение прав иностранцев, повышение таможенных 
пошлин. В отличие от репрессалий, Р. являются ответом на 
правомерные действия другого государства. Р. преследует 
цель восстановления принципа взаимности в отношениях 
соответствующих государств. Меры, используемые в качес-
тве Р., должны быть пропорциональны вызвавшему их акту 
и прекращаются с момента восстановления прежнего поло-
жения. Как и репрессалии, Р. не предусматривают примене-
ния вооруженной силы или угрозы ее применения.

РЕТРАГЕНТ – лицо, занимающееся выкупом заложен-
ных ценных бумаг, предметов.

РЕТРАНСЛЯЦИЯ – прием и одновременная, независимо 
от используемых технических средств, полная и неизменяе-
мая передача теле- или радиопрограмм, теле- или радиопе-
редач, передаваемых вещателем для неограниченного круга 
лиц.

РЕТРАТТА – обратный переводной вексель – документ, 
по которому лицо, оплатившее опротестованный вексель 
(см. ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ), предъявляет требование о возме-
щении суммы векселя, процентов, пени и расходов по про-
тесту к лицу, обязанному по векселю. Счет расходов в связи 
с выставлением ретратты называется рекамбио.

РЕТРОАКТИВНОСТЬ – возможность выкупа ценных 
бумаг их держателем на заранее оговоренных условиях с 
предварительным уведомлением.

РЕТРОЦЕДЕНТ – страховая или перестраховочная ком-
пания, передающая принятые в перестрахование риски в 
ретроцессию.

РЕТРОЦЕССИОННЫЙ ДОГОВОР – договор, по услови-
ям которого осуществляется дальнейшее перестрахование 
принятых в перестрахование рисков.

РЕТРОЦЕССИОНЕР – перестрахователь, принимающий 
риск в перестраховании в порядке ретроцессии. 

РЕТРОЦЕССИЯ (от фр. retrocessione – переуступка) – 
1) решение перестрахователя в свою очередь перестрахо-
вать часть уже принятых на себя рисков, передача части 
принятого на себя риска другим перестрахователям, даль-
нейшее дробление рисков. Нередко в договоры перестрахо-
вания вносится оговорка «Без права ретроцессии»; 2) пере-
дача части комиссионных одним посредником другому. 

РЕС-РЕТ
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РЕФАКЦИЯ – 1) скидка с оптовой цены или с веса това-
ра, проводимая продавцом при заключении торговой сделки 
в случае обнаружения несоответствия качества, недостачи 
товара или его порчи; 2) скидка с тарифа, предоставляемая 
грузоотправителю по особому соглашению при наличии 
крупной партии товара; чаще всего применяется во внешне-
торговых сделках с зерном. 

РЕФЕРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ – информационное изда-
ние, содержащее упорядоченную совокупность библиогра-
фических записей, включающих рефераты.

РЕФЕРЕНДУМ (лат. referendum – то, что должно быть 
сообщено) – всенародное голосование с целью выявления 
общественного мнения страны для принятия окончательного 
решения по к.-л. важному вопросу государственной или об-
щественной жизни. Р. – важнейший институт непосредствен-
ной демократии. В отличие от выборов при Р. объектом яв-
ляется не кандидат или список кандидатов на определенную 
должность, а определенный вопрос, по которому проводится 
Р. – закон, законопроект, конституция, поправка к консти-
туции, к.-л. проблема, касающаяся международного статуса 
соответствующей страны, внутриполитическая проблема. 
Своеобразная форма Р. – плебисцит, т.е. опрос населения о 
политической судьбе территории, на которой оно проживает. 
В некоторых странах (Франция) плебисцит считается более 
широким понятием, чем Р. В других странах (США) не делают 
различия между плебисцитом и Р. Законодательству РФ из-
вестно только понятие Р. (см. РЕФЕРЕНДУМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ). Конституционное право современных госу-
дарств предусматривает различные формы Р. и процедуры 
их применения. Р. подразделяются на общенациональные, 
проводимые в пределах всей государственный территории, 
и местные, проводимые в отдельных субъектах федерации 
или административно-территориальных единицах; на конс-
титуционные и законодательные (предметом первых явля-
ется либо проект новой конституции, либо конституционная 
реформа и поправки к конституции, предметом законода-
тельного Р. может быть либо проект закона, либо уже всту-
пивший в силу закон). По правовой значимости различают 
консультативные Р. (называются тж. народными опросами), 
которые проводятся лишь с целью выяснения воли изби-
рательного корпуса по к.-л. вопросу, решение но которому 
остается за другими органами государства (проводятся в 
Швейцарии, Испании), и «решающие» Р., когда акт выносит-
ся на голосование избирателей для окончательного реше-
ния его судьбы. «Решающий» Р. может быть либо утвержда-
ющим, если избирателям предлагается большинством голо-
сов утвердить акт, еще не вступивший в силу (используется 
в Швейцарии, Франции), либо отвергающим, если избирате-
лям предлагается большинством голосов отменить акт, уже 
вступивший в силу (таков, например, Р. по вопросам теку-
щего законодательства в Италии). Р. подразделяются тж. на 
обязательные и факультативные. К первой группе относят-
ся Р., необходимость которых предусмотрена конституцией 
или другим конституционно-правовым актом (например, при 
изменении конституции). Во втором случае проведение Р. по 
тому или иному вопросу зависит от воли соответствующего 
государственного органа или избирательного корпуса. По 
российскому законодательству Р. – это форма прямого во-
леизъявления граждан Российской Федерации по наиболее 
важным вопросам государственного и местного значения 
в целях принятия решений, осуществляемого посредством 
голосования граждан Российской Федерации, обладающих 
правом на участие в Р.

РЕФЕРЕНДУМ ВНЕПАРЛАМЕНТСКИЙ – см. ВНЕПАР-
ЛАМЕНТСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ.

РЕФЕРЕНДУМ ДОПАРЛАМЕНТСКИЙ (ДОЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНЫЙ) – см. ДОПАРЛАМЕНТСКИЙ (ДОЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЙ) РЕФЕРЕНДУМ.

РЕФЕРЕНДУМ МЕСТНЫЙ – см. МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕН-
ДУМ.

РЕФЕРЕНДУМ ПЕТИЦИОННЫЙ – см. ПЕТИЦИОННЫЙ 
РЕФЕРЕНДУМ.

РЕФЕРЕНДУМ ПОСЛЕПАРЛАМЕНТСКИЙ – см. ПОС-
ЛЕПАРЛАМЕНТСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ.

РЕФЕРЕНДУМ РАТИФИЦИРУЮЩИЙ – см. РАТИФИЦИ-
РУЮЩИЙ РЕФЕРЕНДУМ.

РЕФЕРЕНДУМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – рефе-
рендум, проводимый в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным конституционным законом 
«О референдуме Российской Федерации» среди обладаю-
щих правом на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, место жительства которых расположено на тер-
ритории Российской Федерации, а также граждан Российс-
кой Федерации, проживающих или находящихся за предела-
ми территории Российской Федерации; всенародное голосо-
вание граждан РФ по законопроектам, действующим зако-
нам и другим вопросам государственного значения. Р. РФ 
наряду со свободными выборами является высшим непос-
редственным выражением власти народа. Порядок проведе-
ния Р. РФ определяется в соответствии с Конституцией РФ 
Федеральным конституционным законом «О референдуме 
Российской Федерации» (2004 г.). Р. РФ проводится на всей 
территории РФ на основе всеобщего равного и прямого во-
леизъявления при тайном голосовании. К участникам Р. РФ 
предъявляются те же требования, что и к избирателям. На Р. 
РФ в обязательном порядке выносится вопрос о принятии 
новой Конституции РФ, если Конституционное Собрание 
принимает решение о вынесении на всенародное голосова-
ние проекта новой Конституции РФ. Конституционное Соб-
рание вправе вынести на всенародное голосование проект 
новой Конституции Российской Федерации. Порядок приня-
тия Конституционным Собранием такого решения, а также 
порядок вынесения на всенародное голосование проекта но-
вой Конституции определяется федеральным конституцион-
ным законом, принимаемым в соответствии со статьей 135 
Конституции Российской Федерации. На Р. выносится про-
ект нормативного акта или вопрос, обязательное вынесение 
на Р. которых предусмотрено международным договором 
Российской Федерации. На Р. могут выноситься вопросы, 
отнесенные Конституцией Российской Федерации к веде-
нию Российской Федерации, а также к совместному веде-
нию Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации. На Р. не могут выноситься вопросы: 1) об изменении 
статуса субъекта (субъектов) Российской Федерации, за-
крепленного Конституцией Российской Федерации; 2) о до-
срочном прекращении или продлении срока полномочий 
Президента Российской Федерации, Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, а также о 
проведении досрочных выборов Президента Российской 
Федерации, депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации либо о перенесении 
сроков проведения таких выборов; 3) об избрании, о назна-
чении на должность, досрочном прекращении, приостанов-
лении или продлении полномочий лиц, замещающих госу-
дарственные должности Российской Федерации; 4) о персо-
нальном составе федеральных органов государственной 
власти, иных федеральных государственных органов; 5) об 
избрании, о досрочном прекращении, приостановлении или 
продлении срока полномочий органов, образованных в соот-
ветствии с международным договором Российской Федера-
ции, либо должностных лиц, избираемых или назначаемых 
на должность в соответствии с международным договором 
Российской Федерации, а также о создании таких органов 
либо назначении на должность таких лиц, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Феде-
рации; 6) о принятии и об изменении федерального бюдже-
та, исполнении и изменении внутренних финансовых обяза-
тельств Российской Федерации; 7) о введении, об измене-
нии и отмене федеральных налогов и сборов, а также об 
освобождении от их уплаты; 8) о принятии чрезвычайных и 
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срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности насе-
ления; 9) об амнистии и о помиловании. Вопрос, выносимый 
на Р., не должен противоречить Конституции Российской 
Федерации, ограничивать, отменять или умалять общепри-
знанные права и свободы человека и гражданина, конститу-
ционные гарантии реализации таких прав и свобод. Вопрос, 
выносимый на Р., должен быть сформулирован таким обра-
зом, чтобы исключалась возможность его множественного 
толкования, чтобы на него можно было дать только одно-
значный ответ, и чтобы исключалась неопределенность пра-
вовых последствий принятого на Р. решения. Разные иници-
ативные группы по проведению Р. могут предложить для 
вынесения на референдум разные, в том числе альтернатив-
ные, вопросы. Принятие федеральным органом государс-
твенной власти, иным государственным органом решения по 
существу вопроса, который в соответствии с законом может 
быть вынесен на Р., не является обстоятельством, препятс-
твующим проведению Р. по данному вопросу, за исключени-
ем случая отзыва инициативной группой по проведению Р. 
до официального опубликования решения о назначении Р. 
своей инициативы. Принятие федеральным органом госу-
дарственной власти, иным государственным органом реше-
ния по существу вопроса, который в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации подлежит обя-
зательному вынесению на Р., не допускается. Проведение Р. 
в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены Консти-
туцией Российской Федерации, международным договором 
Российской Федерации, Федеральным конституционным за-
коном «О референдуме Российской Федерации», является 
обязательным. Инициатива проведения Р. не может быть 
выдвинута, и Р. не может назначаться и проводиться в усло-
виях военного или чрезвычайного положения, введенного на 
территории Российской Федерации при обстоятельствах и в 
порядке, предусмотренных федеральным конституционным 
законом, а также в течение трех месяцев со дня отмены во-
енного или чрезвычайного положения. Р. не назначается, а 
проведение назначенного Р. откладывается в случае введе-
ния в отдельных местностях Российской Федерации военно-
го или чрезвычайного положения при обстоятельствах и в 
порядке, предусмотренных федеральным конституционным 
законом. Р., инициатива проведения которого была выдви-
нута в установленном Федеральным конституционным зако-
ном порядке, назначается, а Р., проведение которого было 
отложено, проводится по истечении трех месяцев со дня от-
мены военного или чрезвычайного положения, за исключе-
нием следующих случаев, когда Р. не проводится: в послед-
ний год полномочий Президента Российской Федерации, 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, а также в период избирательной кампании, про-
водимой одновременно на всей территории Российской Фе-
дерации на основании решения уполномоченного федераль-
ного органа. В период между официальным опубликованием 
решения о назначении Р. и официальным опубликованием 
(обнародованием) его результатов не может быть выдвинута 
инициатива проведения Р. Проведение повторного Р., то 
есть Р. по вопросу (вопросам), имеющему (имеющим) по 
смыслу или содержанию ту же формулировку, что и вопрос 
(вопросы), голосование по которому (которым) проведено на 
состоявшемся Р., не допускается в течение двух лет со дня 
официального опубликования (обнародования) его резуль-
татов. Инициатива проведения Р. принадлежит: 1) не менее 
чем двум миллионам граждан Российской Федерации, име-
ющих право на участие в Р., – при условии, что на террито-
рии одного субъекта Российской Федерации или в совокуп-
ности за пределами территории Российской Федерации на-
ходится место жительства не более 50 тысяч из них; 2) Кон-
ституционному Собранию – в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 135 Конституции Российской Федерации; 3) 
федеральным органам государственной власти – в случаях, 
предусмотренных международным договором Российской 

Федерации и Федеральным конституционным законом. Ини-
циатива проведения Р., принадлежащая гражданам Россий-
ской Федерации, не может быть выдвинута в период избира-
тельной кампании, проводимой одновременно на всей тер-
ритории Российской Федерации на основании решения 
уполномоченного федерального органа, а также в случае, 
если проведение Р. приходится на последний год полномо-
чий Президента Российской Федерации, Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
Участники Р. образуют инициативную группу по проведению 
Р. Инициативная группа по проведению Р. должна состоять 
из региональных подгрупп, создаваемых более чем в поло-
вине субъектов Российской Федерации. В каждую регио-
нальную подгруппу инициативной группы по проведению Р. 
должно входить не менее 100 участников Р., место жительс-
тва которых находится на территории того субъекта Россий-
ской Федерации, где образована региональная подгруппа. 
Р. РФ назначает Президент РФ путем издания специального 
Указа. Центральная комиссия Р. РФ признает решение при-
нятым на Р. РФ, если за него в целом по РФ проголосовало 
более половины граждан, принявших участие в голосова-
нии. Если на Р. РФ выносились альтернативные варианты 
вопросов, и ни один из указанных вариантов не получил не-
обходимого числа голосов, то все варианты считаются от-
клоненными. Принятое на Р. РФ решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования (обнародования) Цен-
тральной комиссией Р. РФ, если иное не предусмотрено в 
формулировке вопроса, принятого на Р. РФ. Решение, при-
нятое на Р. РФ, является общеобязательным и не нуждается 
в дополнительном утверждении. Такое решение действует 
на всей территории РФ и может быть отменено или измене-
но не иначе как путем принятия решения на новом Р. РФ.

РЕФЕРЕНДУМ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – референдум, проводимый в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, 
конституцией (уставом), законом субъекта Российской Фе-
дерации среди обладающих правом на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации, место жительства 
которых расположено на территории субъекта Российской 
Федерации.

РЕФЕРЕНДУМА КАМПАНИЯ – см. КАМПАНИЯ РЕФЕ-
РЕНДУМА.

РЕФЕРЕНДУМА КОМИССИЯ – см. КОМИССИЯ РЕФЕ-
РЕНДУМА.

РЕФЕРЕНДУМА РЕГИСТР УЧАСТНИКОВ – см. РЕ-
ГИСТР ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА.

РЕФЕРЕНДУМА УЧАСТНИКИ – см. УЧАСТНИКИ РЕ-
ФЕРЕНДУМА.

РЕФЕРЕНТ (лат. referens – сообщающий) – должностное 
лицо, дающее рекомендации, консультирующее по опреде-
ленным вопросам, готовящее доклады руководителю. 

РЕФЕРЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ – квали-
фикационный разряд 1, 2 и 3-го класса, который может быть 
присвоен государственным служащим, замещающим млад-
шие государственные должности государственной службы. 

РЕФЕРЕНЦИЯ (от лат. referre – сообщать) – 1) рекомен-
дация, характеристика, выдаваемая одним лицом или орга-
низацией другому лицу или организации, удостоверяющая, 
что они могут пользоваться доверием в деловых кругах, 
обладают требуемыми качествами, кредитоспособностью; 
2) справка о службе и служебных обязанностях лица, со-
держащая одновременно отзыв о его работе. Р. может быть 
предоставлена по запросу третьего лица, которое хочет ус-
тановить отношения со вторым лицом, но желает при этом 
заручиться мнением первого лица, пользующегося высокой 
репутацией в деловом мире. 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ – 1) погашение государствен-
ного долга путем выпуска новых займов, главным образом 
заменой краткосрочных обязательств или обязательств, по 
которым истекает срок погашения, долгосрочными ценны-
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ми бумагами; 2) продажа компанией новых ценных бумаг с 
целью использования полученных денег для изъятия из об-
ращения существующих ценных бумаг. При этом обеспечи-
вается экономия затрат по выплате процентов, продление 
срока погашения займа; 3) один из основных инструментов 
(методов) денежно-кредитной политики Банка России. Пред-
ставляет собой кредитование Банком России банков, в т. ч. 
учет и переучет векселей. Формы, порядок и условия Р. ус-
танавливаются Банком России; 5) пролонгация срока долга, 
займа и (или) увеличение его суммы; 6) изменение условий 
кредита (графика погашения, ставки процента).

РЕФЛЯЦИЯ – проводимое с помощью государственных 
мероприятий восстановление ранее снизившихся цен до 
прежнего уровня в период оживления экономики с целью 
поддержания такого оживления. 

РЕФОРМА (фр. reforme, от лат. reformare – преобразо-
вывать) – преобразование, изменение, переустройство к.-л. 
стороны общественной жизни (порядков, институтов, учреж-
дений); формально – нововведение любого содержания, од-
нако Р. обычно называют более или менее прогрессивное 
преобразование.

РЕФОРМА ВОЕННАЯ – см. ВОЕННАЯ РЕФОРМА
РЕФОРМА ДЕНЕЖНАЯ – см. ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА.
РЕФОРМА СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ – см. ЦЕНТУРИЯ.
РЕФОРМА СУДЕБНАЯ – см. СУДЕБНАЯ РЕФОРМА.
РЕФОРМА СУДЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ – см. СУ-

ДЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА.
РЕФОРМАЦИЯ (лат. reformatio – преобразование) – ре-

лигиозное и социально-политическое движение в Европе 
XVI в., направленное на реформы католической церкви. При-
нципы религиозных доктрин Р. основывались на положении 
об «оправдании одной верой»: человека спасет не строгое 
выполнение церковных обрядов, а внутренний Божий дар – 
вера. Начавшись в Германии в 1517 г. с выступления Марти-
на Лютера, Р. быстро распространилась по Европе, вызвав 
активное сопротивление руководства католической церкви. 
Идеи Р. дали толчок к формированию протестантизма (лю-
теранство, кальвинизм, цвинглианство, англиканизм и др.). 

РЕФОРМЫ КЛЕОМЕНА – комплекс правительственных 
мер, проведенных в 235-221 гг. до н.э. спартанским царем. 
Клеоменом III (ок. 260-219), который, истребив эфоров, 
лидвидировал эфорат, провел передел земли, кассировал 
долговые обязательства, реорганизовал систему государс-
твенного воспитания и др. 

РЕФОРМЫ КЛИСФЕНА – преобразования, проведен-
ные в Афинах в VI в. до н.э. и направленные на разрушение 
остатков родового строя. Вместо 4 родовых фил было со-
здано 10 территориальных, в которых существенно ослабло 
влияние родовой знати, в связи с чем изменился состав и 
численность Совета Афин; произведены некоторые преоб-
разования в армии. 

РЕФОРМЫ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ (Servius Tullius) – серия за-
конодательных и военных рефом, осуществленных шестым 
царем Древнего Рима Сервием Туллием в 578–534/533 до 
н. э. Р.С.Т. способствовали утверждению государственного 
строя. Важнейшая из них – центуриатная реформа, в соот-
ветствии с которой родовые трибы были заменены террито-
риальными, плебеи – введены в состав римской общины. По 
реформе всё население Рима (и патриции, и плебеи) было 
разделено на 5 классов, или разрядов, по имущественному 
цензу, каждый класс выставлял определённое количество 
войсковых единиц – центурий (сотен) и получал такое же ко-
личество голосов в центуриатных комициях. Всего было 193 
центурии, из них 1-й класс (имущественный ценз не менее 
100 тыс. ассов) выставлял 98 центурий, 2-й (ценз 75 тыс. ас-
сов) – 22 центурии, 3-й (ценз 50 тыс. ассов) – 20 центурий, 
4-й (ценз 25 тыс. ассов) – 22 центурии, 5-й класс (ценз 11 
тыс. ассов) – 30 центурий, пролетарии выставляли 1 центу-
рию и соответственно имели 1 голос в народном собрании. 

Сервию Туллию приписывают также религиозные реформы 
и постройку городской стены. См. тж. ЦЕНТУРИЯ.

РЕФОРМЫ СОЛОНА – серия законодательных мер, 
проведенных в Афинах Солоном (640- 559 гг. до н.э.), вклю-
чавших отмену поземельной задолженности, освобождение 
должников из рабства, запрет на долговое рабство, уста-
новление земельного максимума, унификацию мер и весов, 
денежную реформу, торговые ограничения. Реформы вели-
кого афинского политика содействовали расцвету торговли, 
земледелия и политической стабильности.

РЕЦЕНЗИЯ – 1) статья, заметка в периодической печати, 
целью которой является критический разбор к.-л. научного 
или художественного произведения, спектакля, кинофильма 
и т.д.; 2) отзыв, составляемый на к.-л. произведение, проект, 
диссертацию и включаемый в это произведение. 

РЕЦЕПИССА (от лат. recipere – получать) – предвари-
тельная расписка в получении товара, промежуточный доку-
мент, заменяемый впоследствии коносаментом.

РЕЦЕПЦИЯ (лат. receptio) – в теории права – заимство-
вание или воспроизведение. В истории права термин «Р.» 
употреблялся для обозначения заимствования, восприятия 
к.-л. внутригосударственной правовой системой принципов, 
институтов, основных черт другой внутригосударственной 
правовой системы. Именно в этом смысле используется 
понятие Р. римского права правом ряда европейских госу-
дарств. В теории международного права термин «Р.» не-
редко применяется для обозначения точного воспроизведе-
ния во внутригосударственных правовых актах формулиро-
вок международно-правовых актов. Иногда под Р. понима-
ется обеспечение государством с помощью национального 
законодательства выполнения своих международных обяза-
тельств.

РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (лат. recidivus – возобнов-
ляющийся, возвращающийся) – в соответствии с российс-
ким уголовным законом (ст. 18 УК РФ) – совершение умыш-
ленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное умышленное преступление. Р.п. влечет более 
строгое наказание на основании и в пределах, предусмот-
ренных УК РФ. Р.п. признается опасным: а) при совершении 
лицом умышленного преступления, за которое оно осужда-
ется к лишению свободы, если ранее это лицо дважды было 
осуждено к лишению свободы за умышленное преступле-
ние; б) при совершении лицом умышленного тяжкого пре-
ступления, если ранее оно было осуждено за умышленное 
тяжкое преступление. В теории уголовного права различают 
фактический и легальный Р.п. Фактический Р.п. – простое 
повторение преступлений. Легальным считается такой Р.п., 
за который законом специально устанавливается особая 
ответственность. Различаются тж. криминологический, уго-
ловно-правовой и пенитенциарный Р.п. Понятие «кримино-
логический Р. п.» совпадает с понятием «фактический Р. 
п.» Уголовно-правовой Р.п. – совершение не менее двух 
преступлений, если за ранее совершенное деяние (деяния) 
назначено наказание любого вида. Пенитенциарный Р. 
п. – тж. совершение не менее двух преступлений, если за 
каждое из них назначено наказание в виде лишения сво-
боды. Р.п. является наиболее опасной формой преступной 
деятельности. Неоднократное совершение преступлений 
свидетельствует об упорном нежелании лица вести обще-
ственно полезный образ жизни. То обстоятельство, что лицо 
совершает новое преступление уже при наличии судимости 
(или даже судимостей), лишь подчеркивает привычный для 
него общественно опасный характер поведения. Если одно 
и то же лицо после осуждения совершает новое однородное 
преступление, имеет место т.н. специальный Р.п., при совер-
шении же неоднородного преступления – т.н. общий Р.п.

РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЛЕГАЛЬНЫЙ – см. ЛЕ-
ГАЛЬНЫЙ РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИЙ – см. 
ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
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РЕЦИДИВИСТ – в уголовном праве – лицо, которое 
после осуждения приговором суда за совершенное преступ-
ление вновь совершило одно или несколько преступлений. 
Уголовный закон предусматривает для Р. более строгое на-
казание, чем для тех, кто совершил преступление впервые 
(в частности, Р. помещаются в колонии строгого режима). 

РЕЦИПИЕНТ (лат. recipiens – получающий, принимаю-
щий) – 1) государство, физическое или юридическое лицо, 
получающее какие-либо платежи, доходы; 2) государство, 
привлекающее зарубежные инвестиции; 3) человек, которо-
му пересаживают к.-л. орган, ткань или клетки другого ор-
ганизма с лечебной целью (переливание крови, пересадка 
сердца и др.), для экспериментальных исследований функ-
ций органов и клеток, иногда в косметических целях. См. тж. 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ.

РЕЧНАЯ НАКЛАДНАЯ – транспортный документ, выда-
ваемой перевозчиком отправителю груза, перевозимого по 
реке, подтверждающий принятие груза к перевозке и обязы-
вающий перевозчика передать груз грузополучателю в пор-
ту назначения. При перевозках по внутренним водным путям 
может быть использован тж. коносамент – оборотный транс-
портный документ, выписанный на имя определенного лица, 
приказу или на предъявителя, подписанный перевозчиком и 
переданный отправителю после принятия груза.

РЕЧНОЙ ПОРТ – комплекс сооружений, расположенных 
на земельном участке и акватории внутренних водных пу-
тей, обустроенных и оборудованных в целях обслуживания 
пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, приема, хранения 
и выдачи грузов, взаимодействия с другими видами транс-
порта. Порт (причал), в котором хотя бы одно из юридичес-
ких лиц или один из индивидуальных предпринимателей 
осуществляет в силу закона или на основании лицензии 
деятельность, связанную с перевозками внутренним вод-
ным транспортом, по обращению любого физического или 
юридического лица, является портом или причалом общего 
пользования.

РЕШАЮЩИЙ РЕФЕРЕНДУМ – см. РЕФЕРЕНДУМ.
РЕШЕНИЕ – постановление суда первой инстанции, кото-

рым гражданское дело разрешается по существу. Р. должно 
быть законным и обоснованным. Р. выносится судом в сове-
щательной комнате с соблюдением тайны совещания судей. 
Р. излагается в письменном виде председательствующим 
или одним из судей и подписывается всеми судьями, учас-
твующими в постановлении Р., в т.ч. и судьей, оставшимся 
при особом мнении. Р. состоит из вводной, описательной, 
мотивировочной и резолютивной частей. В вводной части 
Р. указываются время и место вынесения Р., наименование 
суда, вынесшего Р., состав суда, секретарь судебного засе-
дания, прокурор, если он участвовал в процессе, стороны, 
другие лица, участвующие в деле, и представители, предмет 
спора. Описательная часть Р. должна содержать в себе ука-
зание на требование истца, возражения ответчика и объяс-
нения других лиц, участвующих в деле. В мотивировочной 
части Р. должны быть указаны обстоятельства дела, уста-
новленные судом, доказательства, на которых основаны вы-
воды суда, и доводы, по которым суд отвергает те или иные 
доказательства, законы, которыми руководствовался суд. В 
случае признания иска ответчиком в мотивировочной части 
может быть указано лишь на признание иска и принятие его 
судом. Резолютивная часть Р. должна содержать вывод суда 
об удовлетворении иска или об отказе в иске полностью или 
в части, указание на распределение судебных расходов, 
указание на срок и порядок обжалования Р. Р. суда по делу о 
расторжении брака может состоять из вводной и резолютив-
ной частей. Р. суда вступает в законную силу по истечении 
срока на кассационное обжалование и опротестование, если 
оно не было обжаловано или опротестовано. В случае при-
несения кассационной жалобы или кассационного протеста 
Р., если оно не отменено, вступает в законную силу по рас-
смотрении дела вышестоящим судом. Р. Верховного Суда 

РФ вступают в законную силу немедленно после их провозг-
лашения. Р. приводится в исполнение после вступления его 
в законную силу, кроме случаев немедленного исполнения 
(Р. о присуждении алиментов, о восстановлении на работе 
незаконно уволенного или переведенного работника и др.).

РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОЕ – см. АРБИТРАЖНОЕ РЕ-
ШЕНИЕ.

РЕШЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЕ – см. АРХИТЕКТУРНОЕ 
РЕШЕНИЕ.

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ – документ, 
содержащий данные, достаточные для установления объ-
ема прав, закрепленных ценной бумагой.

РЕШЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ – см. ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ – см. ПРОЦЕССУАЛЬ-
НОЕ РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – 
оформляемые документами волевые акты соответствующих 
международных организаций, отражающие волю их членов. 
Р.м.о. принимаются в соответствии с правилами процедуры 
международной организации. Р.м.о. принимаются, как пра-
вило, либо путем подачи за соответствующее решение оп-
ределенного числа голосов (простое большинство, 2/3, 3/4, 
единогласие) членов организации, либо путем достижения 
согласия консенсусом. Нередко Р.м.о. принимаются и акк-
ламацией. Специфическая форма голосования предусмот-
рена Уставом ООН для Совета Безопасности ООН, реше-
ния которого по всем непроцедурным вопросам считаются 
принятыми, когда за них поданы голоса 9 членов Совета, 
включая совпадающие голоса всех постоянных членов Со-
вета (принцип единогласия постоянных членов Совета Безо-
пасности). Голосование в международной организации мо-
жет осуществляться путем поднятия рук, вставания с мест, 
нажатия кнопки электронного устройства, переписки и т.д. 
Документы, с помощью которых оформляются Р.м.о., могут 
носить различные наименования (декларации, постановле-
ния, резолюции, хартии, согласованные заявления предсе-
дателя и т.д.) и содержат обычно две части: преамбулу и 
пункты постановляющей части. Как правило, эти решения 
по своему характеру, за исключением постановлений по 
административным и бюджетным вопросам (определение 
размера взносов, избрание должностных лиц органов и т.п.), 
являются рекомендациями, т.е. актами, которые не налага-
ют на государства юридических обязательств и не могут 
быть реализованы принудительным путем. Решения Совета 
Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН имеют 
определенные особенности. Так, резолюции и декларации 
Ассамблеи, являясь по своему характеру рекомендациями, 
вместе с тем представляют собой определенную форму со-
гласованного выражения политических взглядов и позиций 
государств мира по коренным вопросам мировой политики 
и с этой точки зрения могут рассматриваться как сущест-
венный этап общего процесса нормотворчества в рамках 
ООН. Поэтому такие резолюции и декларации являются не 
простыми пожеланиями и абстрактными рекомендациями, 
а политическими документами, выражающими оценку, на-
мерения и методы практического решения международных 
проблем, стоящих в повестке дня органов ООН. Практи-
ческое значение резолюций состоит еще и в том, что они 
служат в ряде случаев отправным пунктом для разработки 
на их основе разного рода международных соглашений и 
конвенций. Действуя как представительный орган всех чле-
нов ООН, Совет Безопасности помимо рекомендаций может 
принимать юридически обязательные решения.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН – резолюции 
этого органа, обладающие, в отличие от рекомендаций, обя-
зательным характером для всех государств – членов ООН 
(ст. 25 Устава ООН). Если для принятия таких резолюций по 
процедурным вопросам достаточно 9 голосов любых членов 
Совета Безопасности ООН, то для принятия резолюции по 
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вопросам существа необходимо, чтобы в числе 9 голосов 
были совпадающие голоса всех постоянных членов Сове-
та. Р.С.Б. ООН принимаются в основном при рассмотрении 
им вопросов, относящихся к гл. VII Устава. Однако таким 
же характером могут обладать и резолюции, принимаемые 
Советом Безопасности в силу своих общих полномочий как 
органа, несущего «главную ответственность за поддержа-
ние международного мира и безопасности» (ст. 21 Устава). 
Решения Совета по вопросам существа всегда содержат 
обязательства либо для конкретных государств – членов Со-
вета, либо других членов ООН – участников рассматривае-
мых ситуаций. Обязывая эти государства к совершению оп-
ределенных, чаще всего разовых, действий (бездействия), 
эти резолюции выполняют роль актов применения Советом 
норм международного права. В таком качестве Р.С.Б. ООН 
отличаются от источников международного права (междуна-
родных договоров и международных обычаев), как правило, 
рассчитанных на неопределенный круг адресатов и обязыва-
ющих их обычно к многократным действиям (бездействию) 
в идентичных ситуациях. Это не исключает, что резолюции 
Совета Безопасности могут способствовать формированию 
обычных норм международного права, развивающих и конк-
ретизирующих существующие нормы за счет единообразной 
практики применения последних в аналогичных ситуациях.

РЕЭКСПОРТ, РЕЭКСПОРТ ТОВАРОВ (англ. reexport) – 
вывоз за границу ранее ввезенных сырьевых и других то-
варов иностранного производства без их переработки для 
перепродажи другим странам. Предметом Р. являются, как 
правило, каучук, цветные металлы, шерсть, кожа, пищевые 
продукты. Товары могут реэкспортироваться как в неизмен-
ном виде, так и после незначительной обработки, например 
переупаковки, сортировки, исключающей их переработку. 
Различают Р. с завозом в страну (прямой Р.) и без завоза в 
страну (косвенный Р.), когда закупленные за границей това-
ры отправляются непосредственно в третьи страны.

РИГОРИЗМ – непреклонное соблюдение уставов, пра-
вил и принципов, касающихся преимущественно моральных 
норм. 

РИКАРДО, ДАВИД (Ricardo, David) (1772–1823), англий-
ский экономист. Родился в Лондоне 19 апреля 1772 в семье 
голландского еврея, сделавшего состояние на фондовой 
бирже в Лондоне. С четырнадцати лет работал в конторе 
своего отца на Лондонской бирже. Занимался операциями 
с ценными бумагами, к 1814 накопил значительное состоя-
ние, позволившее ему заняться тем, что его интересовало, 
а именно наукой – математикой, химией и геологией. 1799 
Рикардо прочел книгу А.Смита Богатство народов, и у него 
пробудился интерес к экономике как теоретической дисцип-
лине. Рикардо написал ряд памфлетов – Высокая цена зо-
лота, доказательство обесценения банкнот (The High Price 
of Bullion, a Proof of the Depreciation of Bank Notes, 1810), вы-
росшего из писем в газете «Морнинг кроникл», и Предло-
жения по экономичной и надежной валюте (Proposals for an 
Economical and Secure Currency, 1816). В 1817 в свет вышел 
главный труд Рикардо – Начала политической экономии и 
налогообложения (Principles of Political Economy and Taxation, 
1817), в котором он использовал некоторые идеи Смита. Ри-
кардо принадлежит первая четкая формулировка количес-
твенной теории денег, разработка теория ренты, трудовой 
теории стоимости (положенной впоследствии в основу тео-
рии прибавочной стоимости К.Маркса), заработной платы, 
исследование процессов движения товаров и денег, а также 
системы налогообложения. В 1819 Рикардо окончательно 
ушел из бизнеса, посвятив себя политике, и стал членом 
парламента от Портарлингтона. Среди близких друзей Ри-
кардо были Джеймс Милль, Иеремия Бентам, Томас Маль-
тус. Его фритредерские идеи повлияли на Генри Джорджа, 
Джона Стюарта Милля и способствовали снижению влияния 
физиократов. Умер в Гатком-парке (графство Глостершир) 
11 сентября 1823. 

РИКСДАГ – название однопалатного парламента Шве-
ции.

РИМЕССА (итал. rimessa – передача, перевод денег) – в 
международных расчетах: платежный документ (чек, пе-
реводный вексель) для международных расчетов в иност-
ранной валюте, приобретаемый должником в своей стране 
за национальную валюту у третьего лица и пересылаемый 
иностранному кредитору для погашения задолженности. 

РИМЕССА КОМИССИОННАЯ – см. КОМИССИОННАЯ 
РИМЕССА.

РИНГ (англ. ring) – кратковременное соглашение не-
скольких предпринимателей, коммерсантов о скупке в опре-
деленном районе какого-либо товара на рынке и последу-
ющей его продаже по повышенным ценам в целях монопо-
лизации его продажи. В США Р. называют также корнером. 
Является одной из форм недобросовестной конкуренции. 
Обычно Р. носят кратковременный характер и заключаются 
торговыми, а не промышленными предприятиями. См. тж. 
БИРЖЕВОЕ КОЛЬЦО.

РИПУАРСКАЯ ПРАВДА – памятник обычного права гер-
манского племени рипуарских франков, одна из т.н. варвар-
ских правд, представляет запись древних судов, обычаев, 
королевское законодательство и пр. Создавалась в VI-VIII 
вв. 

РИСК – случайности или опасности, которые носят воз-
можный, а не неизбежный характер и могут являться причи-
нами убытков; обычно осуществляется страхование различ-
ных видов Р. Измеряется частотой, вероятностью возникно-
вения того или иного уровня потерь. Наиболее опасны Р. с 
осязаемой вероятностью уровня потерь, превосходящих ве-
личину ожидаемой прибыли. Принято выделять следующие 
виды Р.: банковский, которому подвергаются коммерческие 
банки; валютный, связанный с непредвиденным измене-
нием курса иностранной валюты; кредитный, связанный с 
опасностью невозвращения, неполного или несвоевремен-
ного возврата кредитных средств; процентный, связанный 
с непредвиденным изменением процентных ставок; полити-
ческий, вызванный влиянием политической нестабильности, 
военных конфликтов на экономические процессы; риск «за-
разиться» – вероятность того, что проблемы дочерних или 
ассоциированных компаний могут «перекинуться» на мате-
ринскую компанию.

РИСК БАЗИСНЫЙ – см. БАЗИСНЫЙ РИСК.
РИСК ВАЛЮТНЫЙ – см. ВАЛЮТНЫЙ РИСК.
РИСК КРЕДИТНЫЙ – см. КРЕДИТНЫЙ РИСК.
РИСК ОБОСНОВАННЫЙ – см. ОБОСНОВАННЫЙ 

РИСК.
РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИМУЩЕСТВА – риск воз-

можного несения убытков в связи с гибелью или порчей иму-
щества по причинам, не зависящим от сторон обязательства 
(случай, действие непреодолимой силы). В соответствии с 
гражданским правом вопрос о том, на кого возлагаются воз-
можные неблагоприятные последствия случайной гибели 
или случайной порчи отчуждаемых собственником вещей 
(убытки) решается в зависимости от определения момента 
перехода права собственности (права оперативного управ-
ления). Р.с.г. или порчи отчуждаемых вещей переходит на 
приобретателя одновременно с возникновением у пего пра-
ва собственности, если иное не установлено договором. По 
общему правилу убытки (риск) в связи с гибелью или порчей 
вещи несет ее собственник, но стороны могут установить в 
договоре иной порядок: например, что Р.с.г. или случайной 
порчи отчуждаемой вещи переходит на покупателя до пе-
редачи им вещи, с момента уплаты ее стоимости. Однако 
если приобретатель просрочил принятие, Р.с.г. или случай-
ной порчи всегда несет просрочившая сторона. В правилах 
о договорах подряда установлен принцип риска подрядчика: 
последний несет Р.с.г. предмета подряда до сдачи его заказ-
чику, а тж. риск случайно наступившей невозможности окон-
чания работы либо случайного ухудшения или задержки ра-
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боты. В соответствии с этим правилом при случайной гибели 
предмета подряда или невозможности окончания работы не 
по вине сторон подрядчик не вправе требовать от заказчика 
вознаграждения или возмещения убытков, а при случайном 
ухудшении предмета подряда либо в случае задержки рабо-
ты по вине подрядчика последний обязан возместить поне-
сенные заказчиком убытки.

РИСК СТРАХОВОЙ – см. СТРАХОВОЙ РИСК.
РИСК ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ – см. ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 

РИСК.
РИСК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

РИСК
РИСКА НЕПЛАТЕЖА СТРАХОВАНИЕ – см. СТРАХОВА-

НИЕ РИСКА НЕПЛАТЕЖА.
РИСКА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ – см. СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ВИДЫ РИСКА.
РИСКА ЭКСПОРТА ГАРАНТИЯ – см. ГАРАНТИЯ РИСКА 

ЭКСПОРТА.
РИСКОВАЯ ФИРМА – см. ВЕНЧУРНАЯ ФИРМА.
РИСКОВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – предпри-

нимательство, характерное преимущественно для мелких 
предприятий, действующих в наукоемких областях и зани-
мающихся созданием и распространением новых техноло-
гий, то есть в тех областях, где велик риск неполучения дохо-
дов по инвестициям. См. тж. ВЕНЧУРНАЯ ФИРМА.

РИСКОНТРО – см. РЕСКОНТРО
РИТОРНО, РИСТОРНО – часть страхового взноса, кото-

рая удерживается страховыми организациями при измене-
нии условий или расторжении страхового договора. Обычно 
Р. имеет место при двойном страховании в тех случаях, ког-
да страхователь не знал о произведенном ранее страхова-
нии того же интереса.

РИЭЛТЕР, РИЭЛТОР (англ. realtor) – агент по продаже 
недвижимости, торговец недвижимостью. 

РОГОЖСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ – древнерусский лето-
писный свод XV в. Открыт Н. П. Лихачевым в кон. XIX в. в 
собрании рукописей Рогожского кладбища в Москве. Р.л. 
составлен путём соединения материалов из сводов разно-
го происхождения и политической ориентации. Охватывает 
события от расселения славян до 1412 г. Первая часть (до 
1288) сходна с Летописью Авраамки и Летописцем епископа 
Павла и восходит вместе с ними к краткому извлечению из 
Новгородско-Софийского свода 30-х гг. XV в. Вторая часть 
(до 1327) сходна с известиями Тверского сборника. Третья 
часть (1328 -1374) представляет собой компиляцию Тверс-
кой летописи, близкой к Симоновской. Четвертая часть (1375 
– 1415) схожа с Симоновской летописью. Р.л. содержит ряд 
уникальных сведений, особенно за XIV в., не подвергшихся 
промосковской обработке и освещающих политическое раз-
витие русских земель с точки зрения тверских летописцев.

РОД ВОЙСК (СИЛ) – составная часть вида вооружен-
ных сил, включающая воинские формирования, которые 
имеют свойственные только им основное вооружение и во-
енную технику, а также способы их боевого применения. В 
Вооруженных силах РФ к Р.в. относятся: в Ракетных войс-
ках стратегического назначения – войска стационарного и 
мобильного базирования, с 1997 – воздушно-космические 
войска; в Сухопутных войсках – мотострелковые, танковые 
войска, ракетные войска и артиллерия сухопутных войск, 
авиация сухопутных войск (воздушно-десантные войска вы-
делены в самостоятельный род войск); в Военно-воздушных 
силах (рода авиации) – бомбардировочная, истребительно-
бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведы-
вательная, военно-транспортная, а также Р.в. противовоз-
душной обороны – зенитно-ракетные, радиотехнические 
войска; в Военно-морском флоте (рода сил) – надводные, 
подводные силы, морская авиация, а также береговые вой-
ска, включающие такие Р.в., как морская пехота, береговые 
ракетно-артиллерийские войска, войска береговой обороны. 

В бою и операции Р.в. применяются, как правило, в тесном 
взаимодействии друг с другом.

РОД ЗАНЯТИЙ – документально подтвержденная де-
ятельность кандидата, приносящая ему доход, а также ста-
тус неработающего кандидата: пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий.

РОДИТЕЛЕЙ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ – см. ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ.

РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ЛИШЕНИЕ – см. ЛИШЕНИЕ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ.

РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ОГРАНИЧЕНИЕ – см. ОГРАНИ-
ЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ.

РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ОСНОВАНИЯ ЛИШЕНИЯ – см. 
ОСНОВАНИЯ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ.

РОДСТВЕННИКИ – лица, связанные между собой 
кровным родством и происходящие один от другого или 
от общего предка. Родство является основным элементом 
большинства семейных правоотношений. Родственниками 
являются прадед (прабабка), дед (бабка), отец (мать), сын 
(дочь), внук (внучка), правнук (правнучка), братья и сестры, 
дяди (тети), племянники (племянницы) и др. Классификация 
родственных отношений имеет важное юридическое значе-
ние, особенно в семейном и наследственном праве.

РОДСТВЕННИКИ БЛИЗКИЕ – см. БЛИЗКИЕ РОДС-
ТВЕННИКИ

РОДСТВО – в праве – кровная связь между людьми, с 
наличием которой закон связывает определенные права и 
обязанности.

РОДСТВО АГНАТИЧЕСКОЕ – см. АГНАТИЧЕСКОЕ 
РОДСТВО.

РОЗНИЦА – 1) товар, продаваемый или покупаемый 
поштучно либо в небольших количествах; 2) поштучная про-
дажа товара для личного или домашнего потребления. 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ – предпринимательская де-
ятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе 
за наличный расчет, а также с использованием платежных 
карт) на основе договоров розничной купли-продажи. К дан-
ному виду предпринимательской деятельности не относится 
реализация подакцизных товаров, продуктов питания и на-
питков, в том числе алкогольных, как в упаковке и расфа-
совке изготовителя, так и без такой упаковки и расфасовки, 
в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации 
общественного питания, а также продукции собственного 
производства (изготовления).

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА – цена, устанавливаемая на товар, 
продаваемый в личное потребление в небольших количес-
твах; по этим ценам осуществляется торговля в розничной 
сети и посылочная торговля. Р.ц. представляет собой сумму 
оптовой цены и торговой наценки.

РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – 
сфера обращения электрической энергии вне оптового рын-
ка с участием потребителей электрической энергии.

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВОГО ФОНДА ЛОТЕРЕИ – про-
цедура, которая проводится организатором лотереи или по 
его поручению оператором лотереи с использованием лоте-
рейного оборудования, которая основана на принципе слу-
чайного определения выигрышей и с помощью которой оп-
ределяются выигравшие участники лотереи и подлежащие 
выплате, передаче или предоставлению этим участникам 
выигрыши.

РОЗЫСК – деятельность следователя, органа дознания, 
администрации мест лишения свободы и других компетент-
ных органов по установлению места нахождения обвиняе-
мых, скрывшихся от следствия и суда; осужденных, уклоня-
ющихся от исполнения приговора либо бежавших из мест 
заключения; лиц, пропавших без вести.

РОЗЫСК УГОЛОВНЫЙ – см. УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК.
РОЗЫСКНЫЕ МЕРЫ – меры, принимаемые дознава-

телем, следователем, а также органом дознания по поруче-
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нию дознавателя или следователя для установления лица, 
подозреваемого в совершении преступления.

РОЛЛ-ОВЕР (англ. rollover – возобновление) – 1) продле-
ние срока кредита посредством его технического погашения 
и одновременного возобновления путем предоставления 
нового кредита; 2) перевод средств из одной формы инвес-
тиций в другую. 

РОЛЛ-ОВЕР-КРЕДИТ – разновидность средне- и дол-
госрочного кредита, предоставляемого по плавающим про-
центным ставкам на национальных и международных рын-
ках ссудных капиталов. Особенность его заключается в том, 
что при согласованном между участниками кредитного со-
глашения общем сроке кредита его использование делится 
на временные отрезки (обычно 3 или 6 месяцев), для каж-
дого из которых процентная ставка, в отличие от кредитов 
по фиксированной ставке, устанавливается вновь, исходя из 
конъюнктуры рынка краткосрочных капиталов; маржа сверх 
рыночной ставки остается неизменной в течение всего сро-
ка кредита. 

РОСПИСЬ ДОСМОТРОВАЯ – см. ДОСМОТРОВАЯ РОС-
ПИСЬ.

РОСПУСК ПАРЛАМЕНТА – в парламентарных госу-
дарствах, а тж. в республиках смешанного типа – один из 
основных элементов конституционного механизма осущест-
вления государственный власти. Право Р.п. (объявления 
досрочных парламентских выборов) принадлежит главе 
государства (хотя используется им, как правило, только по 
«просьбе» правительства) и является противовесом инсти-
туту парламентской ответственности правительства. Кон-
ституции соответствующих государств обычно четко опре-
деляют перечень случаев и условий, при которых возможен 
Р.п. Основными случаями, в которых конституциями предус-
матривается возможность (или даже необходимость) Р.п. 
являются: невозможность сформирования правительства 
(Болгария, Польша) или избрания президента республики 
(Греция); выражение парламентом вотума недоверия прави-
тельству (Великобритания, Словакия, Эстония); повторное 
или иное многократное выражение вотума недоверия пра-
вительству в течение определенного периода времени (РФ, 
Венгрия); неутверждение программы правительства (Лит-
ва); непринятие в установленный срок предложенного пра-
вительством государственного бюджета (Польша, Эстония) 
и др. Основными ограничениями возможности Р.п. являются 
следующие: прежде всего, не подлежит, как правило, рос-
пуску верхняя палата двухпалатного парламента; парламент 
не может быть распущен в период действия чрезвычайного 
или военного положения (РФ, Франция, Италия, Польша), в 
последние 6 месяцев (или иной срок) полномочий президен-
та государства (РФ, Италия, Литва) или первые 6 месяцев 
(Литва), первый год (Франция, РФ) полномочий парламента; 
в ряде государств парламент не может распускаться более 
определенного количества раз в определенный период (в 
Румынии – не чаще одного раза в год) и т.п.

РОССИЙСКИЕ ЛИЦА – предприятия, учреждения и ор-
ганизации с местонахождением в Российской Федерации, 
созданные в соответствии с законодательством РФ; лица, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица, зарегистрированные на 
территории РФ; граждане РФ, имеющие постоянное место-
жительство в РФ.

РОССИЙСКИЕ ТОВАРЫ – в таможенном праве РФ – то-
вары, имеющие для таможенных целей статус находящихся 
в свободном обращении на таможенной территории Рос-
сийской Федерации, то есть не вывезенные с таможенной 
территории Российской Федерации товары, полностью про-
изведенные в Российской Федерации, товары, выпущенные 
для свободного обращения на таможенной территории Рос-
сийской Федерации, и товары, изготовленные в Российской 
Федерации из товаров, полностью произведенных или выпу-

щенных для свободного обращения на таможенной террито-
рии Российской Федерации.

РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ – юридические лица, созданные в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, имеющие 
постоянное место нахождения на ее территории, а тж. физи-
ческие лица, имеющие постоянное или преимущественное 
место жительства на территории Российской Федерации и 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей (Федеральный закон «О государственном регули-
ровании внешнеторговой деятельности» от 7 июля 1995 г.). 

РОССИЙСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ ФОНД – специаль-
ный внебюджетный фонд, созданный в целях поддержки 
и развития космической науки и промышленности. Средс-
тва Р.к.ф. формируются из следующих источников: ассиг-
нований из республиканского бюджета РФ, выделяемых 
целевым назначением в составе средств на Федеральную 
космическую программу России; внебюджетных фондов, 
формируемых государственными заказчиками работ по со-
зданию и использованию космической техники в научных и 
народнохозяйственных целях; части прибыли, полученной 
организациями и гражданами за счет предоставляемых им 
льгот по налогообложению при осуществлении космической 
деятельности; прибыли, полученной в ходе осуществления 
космических проектов, финансируемых Р.к.ф.; страховых 
взносов, вносимых организациями и гражданами, осущест-
вляющими космическую деятельность, в порядке обязатель-
ного или добровольного страхования; добровольных взносов 
российских и иностранных организаций и граждан. Порядок 
формирования и использования средств Р.к.ф. определяет-
ся Положением о Российском космическом фонде. Средства 
Р.к.ф. направляются на финансирование Федеральной кос-
мической программы России по согласованию с Российским 
космическим агентством и другими заказчиками работ по 
созданию и использованию космической техники, на подде-
ржку инновационных и конверсионных космических проек-
тов и мероприятий по использованию результатов космичес-
кой деятельности, в т.ч. в целях развития науки, образова-
ния и культуры. Р.к.ф. действует на основании Положения, 
утверждаемого Правительством РФ.

РОССИЙСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК – российское юридичес-
кое лицо, физическое лицо, использующее принадлежащее 
ему грузовое транспортное средство либо автобус для пере-
возок грузов или пассажиров.

РОССИЙСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО – феде-
ральный орган исполнительной власти, отвечающий за осу-
ществление космической деятельности в научных и народ-
нохозяйственных целях под юрисдикцией Российской Феде-
рации в соответствии с космической политикой Российской 
Федерации.

РОССИЙСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ – разовое или многократ-
ное в течение определенного времени разрешение на про-
езд конкретного транспортного средства, принадлежащего 
иностранному перевозчику, по территории Российской Фе-
дерации.

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНСТИТУЦИОННО-
ПРАВОВОЙ СТАТУС – см. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВО-
ВОЙ СТАТУС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНЦЕПЦИЯ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – см. КОНЦЕПЦИЯ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИРОТВОРЧЕСКИЕ 
СИЛЫ – см. МИРОТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБОРОННАЯ ПОЛИТИ-
КА – см. ОБОРОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТАВ – см. СОСТАВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТАМОЖЕННАЯ ИНФРА-
СТРУКТУРА – см. ТАМОЖЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТАМОЖЕННЫЕ ОРГА-
НЫ – см. ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ.

РОССИЯ-НАТО – см. СОВМЕСТНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ 
СОВЕТ РОССИЯ-НАТО

РОСТОВЩИЧЕСТВО – отдача капитала в ссуду за не-
померно высокое вознаграждение, используя тяжелые усло-
вия заемщика. На Руси считалось серьезным преступлени-
ем против заветов Господа Бога. В древности среди русских 
ростовщиков почти не было, занимались ростовщичеством 
в основном пришлые люди, что зачастую кончалось для 
них плачевно. Нетрудовой, паразитический характер тако-
го ростовщического дохода вызывал широкий протест. Так, 
весной 1113 в Киеве разразилось народное восстание, во 
время которого были разгромлены дома евреев-ростовщи-
ков, взимавших огромные проценты, а также занимавшихся 
скупкой и перепродажей по спекулятивным ценам продук-
тов широкого потребления. После этого восстания Влади-
мир Мономах ввел Устав, который резко ограничивал сумму 
процента, выплачиваемого по кредиту (не более 20% в год), 
и тем самым подрывал позиции паразитического предпри-
нимательства, наживавшегося на народной нужде. По сути 
дела, Р. как паразитическое предпринимательство было за-
прещено и всячески осуждалось. Среди русских бытовало 
презрительное отношение к ростовщикам, которых в народе 
прозвали «христопродавцами, жидами, гиенами немилосер-
дными» (В. И. Даль). Такое отношение к Р. русский народ 
и государство пронесли через всю свою историю. Даже в 
Уголовном Уложении Российской империи (1903) Р. считает-
ся преступлением. В нем приводятся следующие признаки 
ростовщических сделок: 1) если заемщик вынужден своими 
известными заимодавцу стеснительными обстоятельствами 
принять крайне тягостные условия ссуды; 2) сокрытие чрез-
мерности роста включением его в капитальную сумму под 
видом неустойки, платы за хранение; 3) ссуда в виде про-
мысла на чрезмерно обременительных условиях «сельским 
обывателям» за вознаграждение частью хлебом, а также 
скупка хлеба у крестьян по несоразмерно низкой цене при 
заведомо тяжелых обстоятельствах продавца (этим обычно 
занимались еврейские факторы). Согласно закону, чрез-
мерным признавался рост выше 12% годовых. Ростовщики, 
чья вина была доказана, наказывались тюрьмой или испра-
вительным домом. 

РОТАЦИИ ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП РОТАЦИИ.
РОТАЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ – см. ГЕОГРАФИЧЕС-

КАЯ РОТАЦИЯ.
РОТЫ АРЕСТАНТСКИЕ – см. АРЕСТАНТСКИЕ РОТЫ.
РОЯЛИСТЫ (фр. royaliste от roi – король) – монархисты, 

приверженцы королевской власти. 
РОЯЛТИ (англ. royalty – королевские привилегии) – 1) 

периодические выплаты продавцу за право пользования 
предметом лицензионного соглашения. В соглашениях став-
ка Р. устанавливается в процентах от стоимости чистых про-
даж лицензионной продукции или определяется в расчете 
на единицу выпускаемой продукции; 2) плата за право раз-
работки и добычи природных ресурсов. 

РУБЛЬ – основная денежная единица России. Впервые 
слово «рубль» появилось в XIII в. в северо-западных рос-
сийских землях вначале как синоним термина «гривна» и 
обозначало основную денежно-весовую единицу, позднее 
за ним закрепилось название денежной единицы. В XIII в. 
Р. представлял собой серебряный слиток длиной до 20 см и 
весом примерно 200 г, который отрубался от шейной грив-
ны, почему и получил свое название. С началом чеканки се-
ребряной деньги в XV в. Р. превратился в счетную денежную 
единицу и стал равен ста деньгам. Реальными денежными 
единицами служили новгородки и московки, а затем – ко-

пейки и деньги. Р. в XVI в. был равен 100 копейкам, или 200 
денгам. В 1704 г. началась регулярная чеканка серебряного 
Р. Чеканились также медные и золотые Р. С 1843 г. Р. стал 
выпускаться в виде бумажного казначейского билета. 

РУБЛЬ ЗОЛОТОЙ – см. ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ.
РУБЛЬ ПЕРЕВОДНЫЙ – см. ПЕРЕВОДНЫЙ РУБЛЬ.
РУКОВОДИТЕЛИ – категория работников, занимающих 

должности руководителей предприятий и их структурных 
подразделений. К Р., в частности, относятся: директоры (ге-
неральные директоры), начальники, управляющие, заведую-
щие, председатели, командиры, комиссары, мастера, произ-
водители работ на предприятиях, в структурных единицах и 
подразделениях; главные специалисты: главный бухгалтер, 
главный диспетчер, главный инженер, главный механик, 
главный металлург, главный сварщик, главный агроном, 
главный геолог, главный электрик, главный экономист, глав-
ный научный сотрудник, главный редактор; государственные 
инспекторы. К категории Р. относятся также заместители по 
названным выше должностям. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЛЖНИКА – единоличный исполни-
тельный орган юридического лица или руководитель колле-
гиального исполнительного органа, а также иное лицо, осу-
ществляющее в соответствии с федеральным законом де-
ятельность от имени юридического лица без доверенности.

РУКОВОДСТВА ТАРИФНЫЕ – см. ТАРИФНЫЕ РУКО-
ВОДСТВА.

РУССКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ (РОА) – сфор-
мирована в годы Второй Мировой войны в Германии из со-
ветских военнопленных во главе с генерал-лейтенантом 
А.А. Власовым для борьбы против советского режима. В ее 
деятельности принимал участие целый ряд белых офице-
ров-эмигрантов. Между бывшими советскими пленными и 
белыми эмигрантами существовал некоторый антагонизм, и 
последние постепенно были вытеснены из руководства РОА. 
Большинство из них служило в других, не связанных с РОА 
русских добровольческих формированиях (лишь в самом 
конце войны в большинстве формально присоединившихся 
к РОА) – Русском Корпусе, бригаде генерала А.В. Туркула 
в Австрии, 1-й Русской национальной армии, полку «Варяг» 
полку М.А. Семенова, отдельном полку полковника Кржижа-
новского и, разумеется, в казачьих соединениях (15-й Ка-
зачий кавалерийский корпус и Казачий стан). Большинство 
чинов РОА было выдано советским властям. 

РУССКАЯ ПРАВДА – один из наиболее значительных 
дошедших до нас сводов древнерусского права. Создана с 
использованием норм, содержавшихся в уставах Владими-
ра Cвятославича, Ярослава, внесших важные нововведения 
в финансовое, семейное и уголовное право. Р.П. включа-
ет отдельные нормы «Закона Русского», Правду Ярослава 
Мудрого, Правду Ярославичей, Устав Владимира Мономаха 
и др. Р.П. сохранила свое значение и в следующие перио-
ды истории, и не только для русского права. История Р.П. 
достаточно сложна. Вопрос о времени происхождения ее 
древнейшей части в науке спорен. Некоторые историки от-
носят его даже к VII в. Однако большинство современных 
исследователей cвязывают Древнейшую Правду с именем 
Ярослава Мудрого. Вызывает споры и место создания этой 
части Р.П. Летопись указывает на Новгород, но многие ав-
торы допускают, что она была создана в Киеве. Первона-
чальный текст Р.П. до нас не дошел. Однако известно, что 
сыновья Ярослава во второй половине XI в. существенно 
дополнили и изменили его, создав так называемую Правду 
Ярославичей. Объединенные потом переписчиками Правда 
Ярослава и Правда Ярославичей составили основу так назы-
ваемой Краткой редакции Р.П. Владимир Мономах произвел 
еще более крупную переработку этого закона. В результа-
те сложилась Пространная редакция. В последующие века 
создавались новые редакции Р.П., которых насчитывается 
в общей сложности до шести. Все редакции дошли до нас 
в более поздних списках, которые датируются XIII-XVIII вв. 
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Таких списков Р.П. в настоящее время найдено свыше ста. 
Им обычно присваиваются названия, связанные с наимено-
ванием летописи, местом находки, лицом, нашедшим тот 
или иной список (Академический, Троицкий, Карамзинский 
и др.).

«РУССКАЯ РУЛЕТКА» (сленг) – в избирательной кам-
пании – один из самых распространенных сценариев на «ма-
лых» выборах, к примеру, в городскую думу. Все кандида-
ты мало известны своим избирателям, не имеют широкого 
доступа к информационным ресурсам для предварительной 
раскрутки, да и интерес избирателей к выборам невелик. 
Впрочем, похожая ситуация может сложиться и на крупных 
выборах. Главную интригу выборов можно описать как «рей-
тинг = известности». На выборах больше шансов победить 
имеет тот, чья известность выше. От штаба требуется четко 
выстроить информационные потоки, отдавая предпочтение 
количественным показателям (число контактов, цена кон-
такта) перед качественными (креатив, событийный ряд): это, 
по крайней мере, позволит сэкономить на кампании.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОЮЗ ИМЕНИ МИХАИЛА АР-
ХАНГЕЛА – см.: СОЮЗ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА.

РУЧАТЕЛЬСТВО – принятие на себя ответственности за 
другое лицо, поручительство, заверение. 

РЫБ АНАДРОМНЫЕ ВИДЫ – см. АНАДРОМНЫЕ ВИДЫ 
РЫБ.

РЫБ ДАЛЕКО МИГРИРУЮЩИЕ ВИДЫ – см. ДАЛЕКО 
МИГРИРУЮЩИЕ ВИДЫ РЫБ И ДРУГИХ ВОДНЫХ ЖИВОТ-
НЫХ.

РЫБ КАТАДРОМНЫЕ ВИДЫ – см. КАТАДРОМНЫЕ 
ВИДЫ РЫБ.

РЫБ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВИДЫ – см. ТРАНСГРАНИЧ-
НЫЕ ВИДЫ РЫБ И ДРУГИХ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ.

РЫБ ТРАНСЗОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ – см. ТРАНСЗОНАЛЬ-
НЫЕ ВИДЫ РЫБ И ДРУГИХ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ.

РЫБНЫХ РЕСУРСОВ МОРСКИХ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОХРАНА – см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА МОРСКИХ 
РЫБНЫХ РЕСУРСОВ.

РЫБОВОДСТВО – выращивание рыбы, других водных 
животных и растений.

РЫБОВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЕ – см. ПРОМЫШ-
ЛЕННОЕ РЫБОВОДСТВО (АКВАКУЛЬТУРА).

РЫБОЛОВЕЦКАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) – сельскохо-
зяйственный кооператив, созданный гражданами на основе 
добровольного членства для совместной деятельности по 
производству, переработке, сбыту сельскохозяйственной 
продукции, а тж. для иной не запрещенной законом деятель-
ности путем добровольного объединения имущественных 
паевых взносов в виде денежных средств, земельных учас-
тков, земельных и имущественных долей и другого имущес-
тва граждан и передачи их в паевой фонд кооператива. Для 
членов сельскохозяйственной и рыболовецкой артелей (кол-
хозов) обязательно личное трудовое участие в их деятель-
ности, при этом их члены являются сельскохозяйственными 
товаропроизводителями независимо от выполняемых ими 
функций. Фирменное наименование сельскохозяйственной 
либо рыболовецкой артели (колхоза) должно содержать ее 
наименование и слова «сельскохозяйственная артель (кол-
хоз)» либо «рыболовецкая артель (колхоз)».

РЫБОЛОВНАЯ ЗОНА – первоначально представляла 
собой полосу прибрежных вод до 12 морских миль, в кото-
рой некоторые прибрежные государства в одностороннем 
порядке установили свою юрисдикцию в отношении рыбных 
ресурсов. Впоследствии ряд государств принял законода-
тельство, предусматривающее распространение их суве-
ренных прав и юрисдикции над морскими живыми ресурса-
ми в прилегающих к побережью районах шириной до 206 
морских миль. Объявление Р.з. неоднократно оспаривалось 
другими государствами. Так, в 1974 г. Международный Суд 
ООН рассматривал спор между Великобританией и Ислан-
дией по вопросу юрисдикции Исландии в области рыболовс-

тва. Великобритания, возбудившая дело, полагала, что уста-
новление Исландией 50-мильной Р.з. не имело оснований в 
международном нраве. В 1976 г. США приняли закон об ус-
тановлении 200-мильной рыбоохранной зоны, что вызвало 
своеобразную цепную реакцию и побудило практически все 
прибрежные государства к аналогичным шагам. Проблема 
Р.з. была рассмотрена на III Конференции ООН по морскому 
праву. В результате в Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г. был признан и подробно регламентирован институт 
экономической (рыболовной) зоны. В настоящее время РФ 
имеет 200-мильную экономическую зону.

РЫБОЛОВСТВА В ОТКРЫТОМ МОРЕ СВОБОДА – см. 
СВОБОДА РЫБОЛОВСТВА В ОТКРЫТОМ МОРЕ.

РЫБОЛОВСТВО – деятельность по добыче (вылову) 
водных биоресурсов.

РЫБОЛОВСТВО ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ – см. ЛЮБИТЕЛЬ-
СКОЕ И СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО.

РЫБОЛОВСТВО ПРИБРЕЖНОЕ – см. ПРИБРЕЖНОЕ 
РЫБОЛОВСТВО.

РЫБОЛОВСТВО ПРОМЫШЛЕННОЕ – см. ПРОМЫШ-
ЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО (ПРОМЫСЕЛ).

РЫБОЛОВСТВО СПОРТИВНОЕ – см. ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 
И СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО.

РЫБОПРОМЫСЛОВЫЕ СУДА – суда, используемые 
для осуществления рыболовства, в том числе суда для при-
емки, переработки, перегрузки, транспортировки, хранения 
уловов водных биоресурсов и продуктов их переработки, а 
также для снабжения топливом, водой, продовольствием, 
тарой и другими материалами.

РЫНДЫ (от «рыдель» – рыцарь) – почетные оруженос-
цы-телохранители при великом князе, затем царе на Руси 
XIII-XVII веков. Р. во время дворцовых приемов, вооружен-
ные бердышами, саадаками, копьями и т.д. находились по 
обе стороны от трона. Они сопровождали государя в торжес-
твенных выездах и военных походах. Назначались Р. обычно 
из молодых представителей семей придворных.

РЫНКА ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ УС-
ЛУГ ФИРМЕННАЯ СТРУКТУРА – см. ФИРМЕННАЯ СТРУК-
ТУРА РЫНКА ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ УС-
ЛУГ.

РЫНКА ОПТОВОГО ЗОНА – см. ЗОНА ОПТОВОГО 
РЫНКА.

РЫНКА СЕГМЕНТАЦИЯ – см. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА.
РЫНКА ТОВАРНОГО КОНЪЮНКТУРА – см. КОНЪЮН-

КТУРА ТОВАРНОГО РЫНКА.
РЫНКА ТОВАРНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЕ – см. ПРО-

ГНОЗИРОВАНИЕ ТОВАРНОГО РЫНКА.
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

УЧАСТНИКИ – см. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ 
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ.

РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УЧАСТНИКОВ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 
см. САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ.

РЫНОК – 1) место купли-продажи товаров и услуг, за-
ключения торговых сделок; 2) совокупность экономических 
отношений, проявляющаяся в сфере обмена товаров и ус-
луг, в результате которых формируются спрос, предложе-
ние и цена. Р. обособились в результате разделения труда. 
По мере углубления и расширения мировых хозяйственных 
связей Р. постепенно утрачивают национальные и террито-
риальные границы, объединяясь в мировые Р. Структура Р. 
чрезвычайно многообразна. По виду продаваемого товара 
выделяют Р. сырья, материалов, драгоценностей, средств 
производства, недвижимости, машин и оборудования, про-
довольственных товаров, рынки различных услуг (реклам-
ных, строительных, туристских и пр.), валютный, фрахтовый, 
кредитный, потребительских товаров, информационного 
и интеллектуального (духовного) продукта, инноваций, ка-
питала, валюты, ценных бумаг, труда, рабочих мест и ра-
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бочей силы. По масштабам охвата территории различают 
мировой, зональные, региональные, государственные Р., а 
применительно к каждой стране – внутренние и внешние Р. 
По уровню конкуренции Р. делятся на высококонкурентные 
(свободные), монополистической конкуренции, олигополис-
тические, монополистические (закрытые). Различают также 
легальные (официальные) и нелегальные (теневые, черные) 
Р. Р. ценных бумаг делят на первичные и вторичные, на ко-
торых происходит перепродажа ценных бумаг. На каждом 
товарном рынке складываются центры торговли (т.н. «ос-
новные» Р.), цены которых являются базисными при опреде-
лении уровня цен на соответствующие товары. 

РЫНОК ВАЛЮТНЫЙ – см. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК.
РЫНОК ВНЕШНИЙ – см. ВНЕШНИЙ РЫНОК.
РЫНОК ВСЕМИРНЫЙ – см. МИРОВОЙ РЫНОК.
РЫНОК ЕВРОВАЛЮТ – часть международного рынка 

ссудных капиталов – рынок валют стран Западной Европы, 
операции на нем осуществляются в валютах этих стран; яв-
ляется одним из сегментов еврорынка, где осуществляются 
также масштабные кредитные операции и сделки с ценны-
ми бумагами. Организационно обособлен от национальных 
денежных рынков. На Р.е. не распространяются правила и 
ограничения национальных рынков ссудного капитала. Ев-
ровалюты перемещаются через государственные границы 
без обязательной их конверсии в национальную валюту, не 
подпадая под национальные правила о валютном контроле. 
Депозитно-ссудные операции на Р.е. позволяют переводить 
денежные средства из одной валюты в другую независимо 
от того, в банке какой страны открыты счета. Все это делает 
операции на Р.е. более доходными в сравнении с кредитова-
нием в национальных валютах. 

РЫНОК ЕВРОДЕПОЗИТОВ – устойчивые валютно-фи-
нансовые отношения по формированию вкладов в иност-
ранной валюте в крупных коммерческих банках развитых 
стран за счет средств, образующихся на рынке евровалют 
(см.). Р.е. – это сегмент еврорынка. К числу наиболее рас-
пространенных видов евродепозитов относятся: срочные и 
бессрочные денежные вклады; предаваемые на хранение 
акции, облигации и другие ценные бумаги; причитающиеся 
суммы, вносимые на счет таможенных органов в качестве 
обеспечения уплаты таможенных платежей. Операции по 
ним не входят в юрисдикцию стран происхождения кредит-
ных учреждений (банков), что создает возможности гибкого 
регулирования процентных ставок по вкладам в интересах 
привлеченная ресурсов еврорынка.

РЫНОК ЕВРОДОЛЛАРОВ – общеевропейский рынок 
долларов США, отличающийся высокой мобильностью и 
оперативностью; состоит из нескольких сотен банков-пос-
редников, находящихся в наиболее крупных финансовых 
центрах Европы. На нем преобладают межбанковские кре-
дитные и депозитные операции с долларами США. Преиму-
ществом для владельцев капиталов является более высокая 
доходность вложений средств на этом рынке по сравнению с 
рядом национальных денежных рынков. 

РЫНОК ЕВРОКРЕДИТОВ – устойчивые кредитные 
связи по представлению крупными коммерческими банка-
ми различных стран международных займов в евровалюте. 
В качестве заемщиков евровалют выступают в основном 
транснациональные корпорации и крупные национальные 
монополии, нуждающиеся в кредитах для финансирования 
масштабных проектов и мероприятий, а также государства 
с ощутимым дефицитом платежных балансов. Как правило, 
такие займы организуют консорциумы банков на срок от 2 
до 10 лет с плавающими процентными ставками. Размеры 
еврокредитов зависят от финансовой репутации заемщика и 
колеблются в пределах от 20-30 млн. до 1-2 млрд. долларов. 
Операции в евровалютах не подлежат юрисдикции страны 
нахождения банка-кредитора и на них не распространяются 
денежно-кредитные нормы и ограничения, действующие в 
этой стране.

РЫНОК ЕВРООБЛИГАЦИЙ – устойчивые отношения по 
долговым обязательствам при долгосрочных займах в ев-
ровалютах, оформляемые в виде облигаций заемщиков. В 
таких облигациях содержатся данные о сумме долга, поряд-
ке получения процентов в соответствии с купонами. Еврооб-
лигации размещаются одновременно на рынках нескольких 
стран. Отсутствие государственного регулирования упроща-
ет эмиссию облигационных обязательств. Основной валю-
той еврооблигационных займов являются евродоллары, на 
которые в среднем приходится свыше 60 % всех эмиссий.

РЫНОК МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ – совокупность 
Р.м. и о., связанных между собой общностью отраслевого 
производства и потребительскими особенностями маши-
ностроительной продукции. Для этого рынка характерны 
высокая динамичность спроса и предложения товаров, их 
быстрое обновление и замена товарами со все более высо-
кими и разнообразными потребительскими свойствами, и, 
как следствие этого, – сравнительно быстрый рост спроса 
на изделия, создаваемые на основе наиболее значительных 
новейших достижений НТР; общая тенденция к повышению 
в движении цен при их устойчивом снижении на новейшие 
товары широкого и массового потребления.

РЫНОК МИРОВОЙ – см. МИРОВОЙ РЫНОК.
РЫНОК НАЛИЧНОГО ТОВАРА – см. РЫНОК РЕАЛЬ-

НОГО ТОВАРА.
РЫНОК РЕАЛЬНОГО ТОВАРА – рынок, на котором, в 

отличие от фьючерсной биржи, осуществляется торговля 
реальным товаром. На Р.р.т. заключаются как сделки типа 
спот с немедленной поставкой товара, так и сделки с пос-
тавкой на срок в будущем. К числу форм организации Р.р.т. 
относятся аукционы, долгосрочные контракты, разовые 
сделки, тендеры, биржи реального товара, «телефонно-те-
лексные» рынки.

РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ – система экономи-
ческих отношений, в которой объектом сделки является 
предоставляемый в ссуду денежный капитал и формируется 
спрос и предложение на него, обеспечивающих аккумуля-
цию свободных денежных средств, превращение их в ссуд-
ный капитал и его перераспределение между участниками 
процесса воспроизводства; совокупность банков, фондовых 
бирж и других финансово-кредитных учреждений, через ко-
торые перераспределяется ссудный (денежный) капитал. В 
качестве кредиторов и заемщиков на Р.с.к. выступают бан-
ки, государственные предприятия, фирмы, а также населе-
ние страны. По функциональному назначению подразделя-
ется на денежный рынок (краткосрочный), обслуживающий 
преимущественно движение оборотного капитала, и рынок 
капиталов (среднесрочный и долгосрочный), обеспечиваю-
щий функционирование и расширение основного капитала. 
В зависимости от источников и сферы приложения различа-
ют национальные и международный Р.с.к. 

РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ – см. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ССУДНЫХ КАПИ-
ТАЛОВ.

РЫНОК СЫРЬЯ – совокупность рынков всех видов 
сырья и топлива. Особенностями Р.с. являются: 1) в целом 
менее динамичное развитие этого рынка в сравнении с рын-
ком готовых изделий; 2) как правило, очень высокая концен-
трация предложения большинства сырьевых материалов 
ограниченным числом стран; 3) нередко неустойчивое, а во 
многих случаях крайне противоречивое поведение конъюн-
ктуры рынка; 4) неустойчивость цен, а нередко и их резкие 
колебания; 5) высокая зависимость от природно-географи-
ческих факторов, а рынка сырья растительного происхож-
дения – тж. контрактов в международной торговле многими 
видами минерального сырья и топлива.

РЫНОК ТОВАРНЫЙ – см. ТОВАРНЫЙ РЫНОК.
РЫНОК ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ – совокупность экономических субъектов, закупающих 
товары и услуги, которые используются при производстве 
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других товаров и услуг, продаваемых, сдаваемых в аренду 
или поставляемых другим потребителям. 

РЫНОК ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ – сфера осущест-
вления перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и ба-
гажа, технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств, подсобно-вспомогательных и других видов работ 
(услуг), связанных с перевозками.

РЫНОК ТРУДА – рынок спроса и предложения на рабо-
чую силу. Через Р.т. осуществляется продажа рабочей силы 
на определенный срок.

РЫНОК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ – сфера деятельности 
финансовых организаций на территории Российской Феде-
рации или ее части, определяемая исходя из места предо-
ставления финансовой услуги потребителям.

РЫНОК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ: КОНКУРЕНЦИЯ – см. 
КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ.

РЫНОК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ: КОНЦЕНТРАЦИЯ КА-
ПИТАЛА – см. КОНЦЕНТРАЦИЯ КАПИТАЛА НА РЫНКЕ ФИ-
НАНСОВЫХ УСЛУГ.

РЫНОК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ: НЕДОБРОСОВЕСТ-
НАЯ КОНКУРЕНЦИЯ – см. НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУ-
РЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ.

РЫНОК ФРАХТОВЫЙ – см. ФРАХТОВЫЙ РЫНОК.
РЫНОК ФЬЮЧЕРСНЫЙ – см. ФЬЮЧЕРСНЫЙ РЫНОК.
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ – часть рынка ссудных капи-

талов, где осуществляется эмиссия и купля-продажа ценных 
бумаг: совокупность экономических субъектов и отношений 
по поводу обращения ценных бумаг, один из финансовых 
рынков. Через банки, специальные кредитные институты 
и фондовую биржу аккумулируются денежные накопле-
ния юридических, физических лиц и государства, которые 
направляются на производительные и непроизводитель-
ные вложения капиталов. Различают первичный Р.ц.б., где 
осуществляются эмиссия и первичное размещение цен-
ных бумаг, и вторичный, где производится купля-продажа 
(обращение) ранее выпущенных ценных бумаг. В РФ госу-
дарственное регулирование Р.ц.б. осуществляется путем: 
1) установления обязательных требований к деятельности 
эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бу-
маг и ее стандартов; 2) регистрации выпусков эмиссионных 
ценных бумаг и проспектов эмиссии и контроля за соблюде-
нием эмитентами условий и обязательств, предусмотренных 
в них; 3) лицензирования деятельности профессиональных 
участников Р.ц.б.; 4) создания системы защиты прав вла-
дельцев и контроля за соблюдением их прав эмитентами и 
профессиональными участниками Р.ц.б.; 5) запрещения и 
пресечения деятельности лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность на Р.ц.б. без соответствующей ли-
цензии. Представительные органы государственной власти 
и органы местного самоуправления устанавливают предель-
ные объемы эмиссии ценных бумаг, эмитируемых органами 
власти соответствующего уровня. Ценные бумаги, выпущен-
ные иностранными эмитентами, допускаются к обращению 
или первичному размещению на Р.ц.б. РФ после регистра-
ции проспекта эмиссии этих ценных бумаг в Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг. Ценные бумаги, выпущен-
ные эмитентами, зарегистрированными в РФ, допускаются 
к обращению за пределами РФ по решению Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ВТОРИЧНЫЙ – см. ВТОРИЧ-
НЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ: ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬ-
ТАНТ – см. ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ НА РЫНКЕ ЦЕН-
НЫХ БУМАГ.

РЫНОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – система учреждений 
и организаций (банков, бирж, ярмарок, страховых компаний, 
консультационных и информационно-маркетинговых фирм и 
т.д.), обеспечивающих свободное движение товаров и услуг 
на рынке. 

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ – 1) текущая стоимость то-
варов, услуг, в том числе биржевых товаров, фондовых цен-
ностей и валюты, определяемая на основе спроса и пред-
ложения в каждый конкретный момент на рынке; 2) цена 
основных фондов, по которой их можно реально продать, в 
отличие от балансовой стоимости.

РЫЦАРСТВО (от нем. Ritter, от ст.-нем. riter – всадник) – 
социальная категория в странах Западной и Центральной 
Европы периода средневековья. Представляло собой воен-
но-аристократическое сословие светских феодалов и было 
включено в иерархическую систему вассальных отношений, 
играло ведущую роль в выполнении воинских функций фео-
дального общества. Р. зародилось во Франции, затем, после 
нормандского завоевания Англии, укоренилось на Британ-
ских островах и достигло расцвета к 12 в. Первоначально 
рыцарями являлись все члены военной дружины крупного 
феодала (сюзерена), получившие от него в пользование 
(«держание») земельные владения. Позже рыцарское до-
стоинство стало отличительным знаком класса, отдельным 
от понятия «держания»: оно не передавалось по наследс-
тву, а присваивалось сюзереном или другим рыцарем тогда, 
когда соискатель этого заслуживал. Однако простолюдину 
было очень непросто войти в этот верхний класс – и не толь-
ко из-за низкого происхождения, но и в силу отсутствия про-
фессиональных навыков обращения с оружием, какими был 
обязан владеть всякий рыцарь, а также по причине громад-
ной по тем временам стоимости рыцарского снаряжения. 
Прежде чем принять посвящение в рыцари, юноша знатного 
происхождения должен был пройти обучение, главным обра-
зом в области военного дела. С 7–8 лет он состоял пажом в 
замке знатного родственника или сюзерена отца и обучал-
ся хорошим манерам, прислуживая за столом господину и 
госпоже. Одновременно он приобретал навыки обращения 
с оружием и охоты. В возрасте 15–16 лет подросток стано-
вился оруженосцем и получал право сопровождать своего 
господина в бою. Если оруженосец делом доказывал свою 
пригодность, господин или другой рыцарь посвящал его в 
рыцари. При посвящении коленопреклоненному юноше на-
носился символический удар рукой или мечом (плашмя) по 
плечу или шее, после чего его облачали в рыцарские доспе-
хи. Позже церковь добавила к церемонии ряд религиозных 
элементов: так, например, вошло в обычай бдение у алтаря 
накануне посвящения. Церковь старалась также внедрить 
представление, что в основе рыцарского духа лежит вера и 
пылкая преданность христианству. 

РЭКЕТ (англ. racket) – незаконное, производимое путем 
угроз, шантажа вымогательство денег от предпринимателей 
со стороны преступных элементов, рэкетиров. См. тж. ВЫ-
МОГАТЕЛЬСТВО.

РЭКЕТИР – преступник, занимающийся рэкетом; шанта-
жист, вымогатель. 

РЭНДЖ (англ. range) – в морских перевозках – отрезок 
береговой полосы между определенными портами. Упоми-
нание Р. в чартере дает фрахтователю право направить 
судно в любой безопасный порт, находящийся на этой бере-
говой полосе. Например, «Афины – Марсель рендж» означа-
ет, что фрахтователь имеет право направить судно в любой 
безопасный порт между Афинами и Марселем, включая оба 
названных порта.

РЫН-РЭК
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САБЛЕТ – передача чартера одним фрахтователем дру-
гому для исполнения с условием ответственности основного 
фрахтователя за выполнение принятых им по договору обя-
зательств. 

САБОТАЖ (фр. sabotage) – 1) сознательное, умышлен-
ное неисполнение или небрежное исполнение своих служеб-
ных или иных обязанностей; 2) скрытое противодействие 
осуществлению нежелательных мероприятий. 

САВИНЬИ, ФРИДРИХ КАРЛ (Savigny, Friedrich Karl) 
(1779–1861) – немецкий правовед и историк. Родился во 
Франкфурте-на-Майне 21 февраля 1779, начал преподава-
тельскую карьеру в Марбурге. В 1810–1842 профессор Бер-
линского университета. Занимал пост прусского министра 
законодательства. Ушел в отставку в 1848. Умер Савиньи 
в Берлине 25 октября 1861. Работы Савиньи по римскому 
праву включают Историю римского права в Средние века 
(Geschichte des rцmischen Rechts im Mittelalter, 6 Bd., 1815–
1831), Право владения (Das Recht des Besitzes, 1803), Сис-
тема современного римского права (System des heutigen 
rцmischen Rechts, 8 Bd., 1840–1849). На протяжении всего 19 
в. идеи Савиньи оказывали влияние на развитие западноев-
ропейской и (в меньшей степени) англо-американской юрис-
пруденции. Главные тезисы исторической школы Савиньи 
изложил в труде О призвании нашей эпохи в законодательс-
тве и юриспруденции (Vom Beruf unserer Zeit fьr Gesetzgebung 
und Rechtswissenschaft, 1814, испр. изд. 1828), а также во 
вступительной статье в «Журнале исторической юриспру-
денции» («Zeitschrift fьr geschichtliche Rechtswissenschaft», 
выходил в 1815–1850). С точки зрения исторической школы, 
право – не произвольный продукт законодательства, а следс-
твие духовного и исторического опыта народа, поэтому не 
может быть изменено только с помощью законодательства, 
но должно реформироваться постепенно и «органически». В 
работе О призвании нашей эпохи Савиньи выступал против 
предложения немецкого юриста Антона Тибо (в памфлете 
Необходимость общего гражданского права для Германии, 
Ьber die Notwendigkeit eines allgemeinen bьrgerlichen Rechts 
fьr Deutschland, 1814) провести кодификацию гражданского 
права Германии. Философская позиция исторической шко-
лы, понимавшей право как выражение «народного духа» 
(Volksgeist), представляла собой реакцию на законнический 
подход к праву, господствовавший в Германии в начале 19 в. 
Считая судью и практика-юриста выше законодательства и 
законодателя, а принадлежащие сообществу нравы, обычаи 
и моральные представления важнее «рационально-спекуля-
тивных» писаных законов, историческая школа внесла важ-
ные коррективы в западноевропейскую правовую мысль. 

САДИЗМ – названное по имени французского писателя 
маркиза де Сада (1740- 1814 гг.) отклоняющееся от нормы 
половое ощущение, при котором собственно половое удов-
летворение достигается путем причинения боли и мучений 
партнеру. Противоположность – мазохизм, нередко встреча-
ется в комбинированной форме С.

САДОВОДЧЕСКИЙ КООПЕРАТИВ – разновидность 
кооператива; образуются для оказания комплекса услуг по 
производству, переработке и сбыту продукции растение-
водства и животноводства.

САДОВОДЧЕСКОЕ, ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ИЛИ ДАЧ-
НОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН (са-
доводческое, огородническое или дачное некоммерческое 
товарищество, садоводческий, огороднический или дачный 
потребительский кооператив, садоводческое, огородничес-
кое или дачное некоммерческое партнерство) – некоммер-
ческая организация, учрежденная гражданами на добро-
вольных началах для содействия ее членам в решении об-
щих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства.

САДОВЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК – земельный учас-
ток, предоставленный гражданину или приобретенный им 
для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а так-
же для отдыха (с правом возведения жилого строения без 
права регистрации проживания в нем и хозяйственных стро-
ений и сооружений).

САКСОНСКАЯ ПРАВДА – запись обычного права гер-
манского племени саксов. Саксонское герцогство – герцогс-
тво саксов, возникшее в IX в. в Северо-западной Германии 
после распада Каролингской империи. В 919 г. саксонский 
герцог Генрих стал германским королем (Генрих I Птицелов), 
основав саксонскую династию. 

САКСОНСКОЕ ЗЕРЦАЛО – сборник средневекового 
германского права, составленный в 1221-1225 гг. немецким 
юристом Эйке фон Репков. Представлял собой неофициаль-
ную запись феодальных обычаев Восточной Саксонии, од-
нако в нем получили отражение общие для феодальной Гер-
мании сословные порядки, а тж. развивающиеся товарно-де-
нежные отношения. «С.з.» состояло из двух частей. Первая 
часть – земское право (Landrecht), содержала отдельные по-
ложения, касающиеся государственного устройства Герма-
нии (выборы императора, разделение светской и духовной 
власти и т.д.), а тж. нормы, относящиеся к гражданскому, 
уголовному праву, суду и процессу. Вторая часть – ленное 
право (Lehnrecnt), была посвящена вассальным отношениям 
между феодалами.

САЛИЧЕСКАЯ ПРАВДА (Le Salica) – одна из варварских 
правд, сборник обычного права салических франков. Запи-
сана на вульгарной латыни с вкраплениями франкских слов 
и выражений в начале VI в. по распоряжению короля Хлод-
вига; при его преемниках дополнялась и перерабатывалась. 
Делится на титулы (главы). Содержит перечень преступле-
ний и соответствующих им наказаний (налагавшихся, глав-
ным образом, в виде штрафов). Воспроизводит различные 
этапы архаичной судебной процедуры. Не испытала на себе 
заметного влияния римского права, сохранив в почти не-
измененном виде нормы германского обычного права. С.п. 
отразила эволюцию франкского общества от первобытнооб-
щинного строя к начальному этапу зарождения феодальных 
отношений.

САЛЬДО (итал. saldo – расчет, остаток) – 1) разность 
между денежными поступлениями и расходами за опреде-
ленный период времени. Положительное, активное С. озна-
чает превышение поступлений над расходами, а отрицатель-
ное, пассивное – наоборот; 2) остаток по дебету или кредиту 
при заключении счета, переносимый на новую страницу. По 
счетам, применяемым в бухгалтерском учете, С. определя-
ется ежемесячно по состоянию на первое число. Рассчиты-
вается разность итоговых сумм по дебету и кредиту, активу 
и пассиву. Содержание С. зависит от назначения счета. В 
активных счетах С. бывает дебетовым и показывает остаток 
средств, имеющихся на счете; в пассивных счетах остаток 
бывает только кредитовым и показывает источник образо-
вания средств. При расчете С. по активным счетам к дебе-
товому С. на начало месяца добавляется дебетовый оборот 
и вычитается кредитовый; на пассивных – к кредитовому С. 
добавляется кредитовый оборот и вычитается дебетовый; 3) 
в биржевых операциях: задолженность клиента брокерской 
фирме или брокерской фирмы клиенту; 4) в международных 
торговых и платежных расчетах – разность между стоимос-
тью экспорта и импорта данной страны (С. торгового балан-
са) или между суммой ее заграничных поступлений и плате-
жей (С. платежного баланса).

САЛЬДО ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ ДЕБЕТОВОЕ – см. 
ДЕБЕТОВОЕ САЛЬДО ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ.

САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ – см. ВНЕШНЕТОРГО-
ВОЕ САЛЬДО.

САМОВОЛЬНАЯ ПОСТРОЙКА – по гражданскому зако-
нодательству РФ – жилой дом, другое строение, сооружение 
или иное недвижимое имущество, созданное на земельном 
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участке, не отведенном для этих целей в порядке, установ-
ленном законом и иными правовыми актами, либо созданное 
без получения на это необходимых разрешений или с сущес-
твенным нарушением градостроительных и строительных 
норм и правил. Лицо, осуществившее С.п., не приобретает 
на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться 
постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совер-
шать другие сделки. С.п. подлежит сносу осуществившим ее 
лицом либо за его счет. Однако право собственности на С.п. 
может быть признано судом за лицом, осуществившим пос-
тройку на не принадлежащем ему земельном участке, при 
условии, что данный участок будет в установленном порядке 
предоставлен этому лицу под возведенную постройку. Пра-
во собственности на С.п. может быть признано судом за ли-
цом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, 
постоянном (бессрочном) пользовании которого находится 
земельный участок, где осуществлена постройка. В этом 
случае лицо, за которым признано право собственности на 
постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы 
на постройку в размере, определенном судом. Право собс-
твенности на С.п. не может быть признано за указанными 
лицами, если сохранение постройки нарушает права и охра-
няемые законом интересы других лиц либо создает угрозу 
жизни и здоровью граждан.

САМОДЕРЖАВИЕ – в России – историческая монархи-
ческая форма правления, при которой носителю верховной 
власти – Царю, Императору – принадлежали верховные 
права в законодательстве (утверждение законопроектов), в 
верховном управлении (назначение и увольнение высших чи-
новников, верховное руководство центральными и местны-
ми учреждениями и органами управления, верховное коман-
дование армией и флотом, заведование финансами и др.), в 
высшем суде (утверждение приговоров, помилование). В ис-
тории С. прослеживаются два этапа: XVI-XVII вв. – сословно-
представительная монархия, когда Царь осуществлял свои 
права вместе с боярской думой и боярской аристократией; 
XVIII – начало XX вв. абсолютная монархия. Эволюционируя 
к буржуазной монархии, С. просуществовало до Февраль-
ской буржуазной революции 1917 г. (официальный акт отре-
чения последнего Императора Николая II был подписан им 2 
(15) марта 1917г.).

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ – лица, занятые 
производственной деятельностью, включая тех, которые в 
данный момент не имеют работы по независящим от них 
причинам. К С.н. относятся также сезонные, иностранные 
рабочие, дипломаты за рубежом, военнослужащие. 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАН – см. 
ОРГАН ОБЩЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ – путешествия с исполь-
зованием активных способов передвижения, организуемые 
туристами самостоятельно. 

САМОЗАЩИТА – в доктрине международного права не-
редко толкуется как термин, отличающийся от содержащего-
ся в Уставе ООН термина «самооборона» и предполагающий 
лишь ответные действия государства, предпринимаемые им 
для восстановления своей политической независимости, 
территориальной целостности и неприкосновенности, нару-
шенных другим государством в результате действий, проти-
воречащих принципу запрещения применения силы и угрозы 
силой, но не составляющих вооруженного нападения. В от-
личие от самообороны действия по С. не могут распростра-
няться на территорию государства-правонарушителя. Эти 
действия могут носить вооруженный характер, а кроме того, 
их применение не связано с обязанностью предварительно-
го использования мирной процедуры, что с одной стороны, 
придает им сходство с самообороной, а с другой – отличает 
от репрессалий.

САМОЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ – в соответствии 
с гражданским законодательством РФ – один из способов 
защиты гражданских прав, предусмотренный ГК РФ. В соот-
ветствии со ст. 14 ГК РФ допускается С.г.п., способы кото-

рой должны быть соразмерны нарушению и не выходить за 
пределы действий, необходимых для его пресечения. При-
мером С.г.п. может служить один из закрепленных в ГК РФ 
способов обеспечения обязательств – удержание.

САМОНАДЕЯННОСТЬ – см. ПРЕСТУПНАЯ САМОНАДЕ-
ЯННОСТЬ.

САМООБОРОНА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ – см. ИНДИВИ-
ДУАЛЬНАЯ САМООБОРОНА.

САМООБОРОНА КОЛЛЕКТИВНАЯ – см. КОЛЛЕКТИВ-
НАЯ САМООБОРОНА.

САМООГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА – см. ДОБРОВОЛЬ-
НЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (САМООГРАНИЧЕНИЯ) ЭКСПОРТА.

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ ПРИНЦИП – см. ПРИ-
НЦИП САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – некоммер-
ческая организация, созданная путем объединения юриди-
ческих лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и 
имеющая своей основной целью обеспечение добросовес-
тного осуществления профессиональной деятельности чле-
нами саморегулируемой организации.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖ-
НЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ – некоммерческая организация, ко-
торая основана на членстве, создана гражданами Российс-
кой Федерации, включена в единый государственный реестр 
С.о.а.у. и целями деятельности которой являются регулиро-
вание и обеспечение деятельности арбитражных управляю-
щих.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ – доб-
ровольное объединение не менее чем десяти профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг, действующее в 
соответствии с Законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 
апреля 1996 г. и функционирующее на принципах некоммер-
ческой организации. Статус саморегулируемой организации 
предоставляется на основании разрешения, выданного Фе-
деральной комиссией по рынку ценных бумаг. Саморегу-
лируемая организация учреждается профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг для обеспечения условий 
их деятельности, соблюдения стандартов профессиональ-
ной этики на рынке ценных бумаг, защиты интересов вла-
дельцев ценных бумаг и иных клиентов профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, являющихся членами са-
морегулируемой организации, установления правил и стан-
дартов проведения операций с ценными бумагами, обес-
печивающих эффективную деятельность на рынке ценных 
бумаг. Все доходы саморегулируемой организации исполь-
зуются ей исключительно для выполнения уставных задач 
и не распределяются среди ее членов. Саморегулируемая 
организация в соответствии с требованиями осуществления 
профессиональной деятельности и проведения операций с 
ценными бумагами, утвержденными Федеральной комисси-
ей по рынку ценных бумаг, устанавливает обязательные для 
своих членов правила осуществления профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, стандарты проведе-
ния операций с ценными бумагами и осуществляет контроль 
за их соблюдением.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ – 
электронное издание, не имеющее печатных аналогов. 

САМОСТРАХОВАНИЕ – создание страхователем собс-
твенных страховых (резервных) фондов за счет регулярных 
отчислений, «откладывания» денежных средств. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ – самостоятельность к.-л. органи-
зованной социальной общности в управлении собственны-
ми делами. С. административно-территориальных единиц 
называется местным самоуправлением.

САМОУПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЕ – см. МЕСТНОЕ САМО-
УПРАВЛЕНИЕ.

САМОУПРАВСТВО – 1) в уголовном праве РФ (ст. 330 
УК РФ) – преступление против порядка управления, выра-
жающееся в самовольном (с нарушением установленного 
законом или иным нормативным правовым актом поряд-
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ка) совершение к.-л. действий, правомерность которых ос-
паривается организацией или гражданином, если такими 
действиями причинен существенный вред; 2) в админист-
ративном праве РФ (ст. 19.1 КоАП РФ) – правонарушение, 
выражающееся в самовольном, вопреки установленному 
федеральным законом или иным нормативным правовым 
актом порядку осуществлении своего действительного или 
предполагаемого права, не причинившем существенного 
вреда гражданам или юридическим лицам. 

САМОФИНАНСИРОВАНИЕ – финансирование просто-
го и расширенного воспроизводства предприятия за счет 
собственных финансовых ресурсов, т.е. осуществление та-
кой финансово-хозяйственной деятельности, при которой не 
только текущие расходы, но и капиталовложения, а также 
расходы текущих периодов обеспечиваются за счет собс-
твенных источников предприятия. 

САМОХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СУДНО – самоходное 
судно, осуществляющее перевозки грузов, пассажиров и 
их багажа, почтовых отправлений, буксировку судов и иных 
плавучих объектов.

САМУРАИ (от япон. самурау – служить) – в феодальной 
Японии – в широком смысле светские феодалы, начиная от 
крупных владетельных князей (дайме) и кончая мелкими 
дворянами; в узком и наиболее часто употребляемом значе-
нии – военно-феодальное сословие мелких дворян. Начало 
выделения С. как особого сословия обычно датируется пе-
риодом правления в Японии феодального дома Минамото 
(1192-1333 гг.). Сословие С. получило четкое оформление 
во время правления в Японии сегунов из феодального дома 
Токугава (1603-1867 гг.). Наиболее привилегированный слой 
С. составляли т. н. хатамото (буквально – под знаменем), 
являвшиеся непосредственно вассалами сегуна. Хатамо-
то в своем большинстве занимали положение служилого 
слоя в личных владениях сегуна. Основная масса С. явля-
лась вассалами князей; чаще всего они не имели земли, а 
получали от князя жалованье рисом. После пробуржуазной 
революции Мейдзи 1867-1868 гг. сословие С., как и другие 
феодальные сословия, было упразднено, однако С. не поте-
ряли своего привилегированного положения. Значительная 
часть С., еще при Токугава фактически владевшая землей 
(«госи»), стала после аграрных заколол 1872-1873 гг. и юри-
дически собственником этой земли, войдя в состав т.н. но-
вых помещиков.

САНАЦИЯ (лат. sanatio – лечение, оздоровление) – сис-
тема финансовых и кредитных мероприятий, направленных 
на улучшение финансового положения предприятий, находя-
щихся под угрозой банкротства, реорганизационная проце-
дура, когда собственником предприятия-должника, кредито-
рами или иными лицами оказывается финансовая помощь 
предприятию-должнику. Основанием для проведения С. яв-
ляется наличие реальной возможности восстановить плате-
жеспособность предприятия-должника. Продолжительность 
С. не должна превышать 18 месяцев. Арбитражный суд 
вправе по ходатайству участников С., за исключением слу-
чаев С. государственных или муниципальных предприятий, 
продлить срок ее проведения, но не более чем на шесть 
месяцев. Основными направлениями С. являются: выпуск 
новых акций или облигаций, отсрочка погашения ранее вы-
пущенных и уменьшение процентов по ним; предоставление 
правительственных субсидий и новых банковских кредитов; 
пролонгация погашения ранее полученных ссуд; ликвидация 
предприятия и создание на его материально-технической 
базе нового; слияние с более мощной компанией или раз-
деление на ряд мелких самостоятельных предприятий. С. на 
макроэкономическом уровне проводится при расстройстве 
государственных финансов, инфляции, неуравновешеннос-
ти внешней торговли. Способы С. направлены на стабили-
зацию бюджета и обуздание инфляции, валютные и внешне-
торговые ограничения, на привлечение иностранных креди-
тов, стимулирование инвестиций и т.п. Согласно ст. 13 Зако-
на РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 

19 ноября 1992 г. ходатайство о проведении С. может быть 
подано должником, собственником предприятия-должника, 
кредитором в арбитражный суд до принятия им решения по 
делу. Преимущественное право на участие в проведении 
С. имеют собственник предприятия-должника, кредиторы, 
члены трудового коллектива этого предприятия. В случаях, 
если кандидатами на участие в С. являются собственник 
предприятия-должника и (или) члены трудового коллектива 
этого предприятия, они самостоятельно участвуют в С. Ос-
нование для проведения С. – наличие реальной возможнос-
ти восстановить платежеспособность предприятия-должни-
ка для продолжения его деятельности путем оказания этому 
предприятию финансовой помощи собственником и иными 
лицами. В случае если в течение 36 месяцев повторно пода-
но заявление о возбуждении производства по делу о несо-
стоятельности (банкротстве) предприятия, арбитражный суд 
не вправе выносить определение о проведении С. В случае 
удовлетворения ходатайства о С. арбитражный суд с согла-
сия собственника предприятия-должника и кредиторов объ-
являет конкурс желающих принять участие в С. Участники С. 
обязаны выполнить принятые обязательства перед кредито-
рами в полном объеме и несут за их выполнение солидарную 
ответственность, если соглашением не предусмотрено иное. 
В случае прекращения С. арбитражный суд принимает ре-
шение о признании должника несостоятельным (банкротом) 
и об открытии конкурсного производства. Достижение цели 
С. дает основание арбитражному суду для вынесения опре-
деления о ее завершении и прекращении производства по 
делу о несостоятельности (банкротстве) предприятия. При 
этом сохраняются все права участников С., установленные 
в соглашении о С.

САНАЦИЯ ДОСУДЕБНАЯ – СМ. ДОСУДЕБНАЯ САНА-
ЦИЯ.

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ (ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКИЕ) МЕРОПРИЯТИЯ – организационные, 
административные, инженерно – технические, медико-са-
нитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на уст-
ранение или уменьшение вредного воздействия на человека 
факторов среды обитания, предотвращение возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и массовых не-
инфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВ-
КА – состояние здоровья населения и среды обитания на 
определенной территории в конкретно указанное время.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 
И НОРМАТИВЫ – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР – см. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕС-
КИЙ НАДЗОР

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУ-
ЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ – состояние здоровья населения, среды 
обитания человека, при котором отсутствует вредное воз-
действие факторов среды обитания на человека, и обеспе-
чиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ – документ, удостоверяющий соответствие (несоот-
ветствие) санитарным правилам факторов среды обитания, 
хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ и ус-
луг, а также проектов нормативных актов, проектов строи-
тельства объектов, эксплуатационной документации.

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА – нормативные акты, устанав-
ливающие критерии безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды его обитания и требования к обес-
печению благоприятных условий его жизнедеятельности. 
С.п. обязательны для соблюдения всеми государственными 
органами, юридическими лицами независимо от их подчи-
ненности и форм собственности, должностными лицами и 
гражданами.

САНИТАРНЫЙ НАДЗОР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ НАДЗОР.

САМ-САН
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САНКЦИИ (лат. sanctio – строжайшее постановле-
ние) – меры принудительного экономического воздействия 
за нарушение установленного порядка деятельности, имеют 
предупредительную, компенсационную или репрессивную 
функцию и, как правило, окончательный, не подлежащий пе-
ресмотру характер: 1) меры, применяемые к правонаруши-
телю и влекущие для него определенные неблагоприятные 
последствия. В зависимости от характера мер и применя-
ющих их органов С. делятся на уголовно-правовые, адми-
нистративно-правовые, дисциплинарно-правовые, имущест-
венные. Уголовно-правовые С. (лишение свободы, штраф и 
т.п.) применяются только судом; административно-правовые 
(штраф, административный арест) – милицией, полицией, 
государственный инспекцией и т.п.; дисциплинарно-право-
вые (понижение в должности, увольнение) – должностными 
лицами и администрацией; имущественные С. (например, 
возмещение нарушителем потерпевшему лицу ущерба или 
взыскание в его пользу имущества, признание сделки, дого-
вора или контракта недействительными, уплата неустойки 
и т.п.) назначаются судом, арбитражным судом в качестве 
отдельной меры или в сочетании с другими мерами. С. осу-
ществляются со стороны государственных, финансовых и 
налоговых органов, а также банков. Различают договорные 
С. – за нарушение договоров поставки продукции, подряда, 
кредитные (банковские), применяемые банками при нару-
шении обязательств по кредиту; финансовые (финансовые 
меры со стороны государственных и иных органов) и др. 
С. реализуются через уплату неустойки, пени, штрафов, 
повышенных процентов, запрещение или ограничение де-
ятельности, лишение кредитов, закрытие счетов в банках, 
изъятие материальных и денежных средств и т.п.; 2) струк-
турная часть общей нормы права, указывающая на возмож-
ные меры воздействия на нарушителя данной нормы; 3) пос-
тановление прокурора, разрешающее те или иные принуди-
тельные меры к лицу, подозреваемому в преступлении; 4) в 
международном праве – меры воздействия на государство, 
нарушившее нормы международного права, свои междуна-
родные обязательства (см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ).

САНКЦИИ КРЕДИТНЫЕ – см. КРЕДИТНЫЕ САНКЦИИ.
САНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. МЕЖДУНАРОД-

НЫЕ САНКЦИИ.
САНКЦИЯ (лат. sanctio – строжайшее постановление) – 

1) см. САНКЦИИ; 2) утверждение, разрешение чего-либо вы-
сшей инстанцией, например, в уголовном процессе – разре-
шение (согласие) прокурора на производство дознавателем, 
следователем соответствующих следственных и иных про-
цессуальных действий и на принятие ими процессуальных 
решений.

САНКЦИЯ НОРМЫ ПРАВА – меры государственного 
принуждения, которые применяются к нарушителям нормы 
права.

САТИСФАКЦИЯ (лат. satisfactio – удовлетворение) – 
форма международно-правовой ответственности, выража-
ющаяся в том, что государство-нарушитель предоставляет 
удовлетворение пострадавшему государству. Видами С. яв-
ляются: выражение сожаления, публичное извинение, нака-
зание виновных, оказание особых почестей пострадавшему 
государству и т.д. Их применение зависит от причиненного 
ущерба и конкретной политической ситуации.

САТРАП (др.-перс. «Хранитель царства») – 1) наместник 
в провинции (сатрапии), пользовавшийся всей полнотой ад-
министративной власти; 2) перен.: – жестокой начальник-са-
модур, деспот. 

САТРАПИЯ – военно-административный округ, провин-
ция древней Персии, возглавляемая сатрапом. Впервые де-
ление на сатрапии введено в 518 г. до н.э.

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КНИЖКА – документ, выдаваемый 
вкладчику банком. Подтверждает открытие лицевого сче-
та, наличие и сумму вклада, отражает движение средств 
по счету. В соответствии со ст. 843 ГК РФ, если соглаше-
нием сторон не предусмотрено иное, заключение договора 

банковского вклада с гражданином и внесение денежных 
средств на его счет по вкладу удостоверяются С.к. Догово-
ром банковского вклада может быть предусмотрена выдача 
именной С.к. или С.к. на предъявителя. С.к. на предъявите-
ля является ценной бумагой. В С.к. должны быть указаны 
и удостоверены банком наименование и место нахождения 
банка, а если вклад внесен в филиал, тж. его соответствую-
щего филиала, номер счета по вкладу, а тж. все суммы де-
нежных средств, зачисленных на счет, все суммы денежных 
средств, списанных со счета, и остаток денежных средств 
на счете на момент предъявления С.к. в банк. Если не до-
казано иное состояние вклада, данные о вкладе, указанные 
в С.к., являются основанием для расчетов по вкладу между 
банком и вкладчиком. Выдача вклада, выплата процентов по 
нему и исполнение распоряжений вкладчика о перечисле-
нии денежных средств со счета по вкладу другим лицам осу-
ществляются банком при предъявлении С.к. Если именная 
С.к. утрачена или приведена в негодное для предъявления 
состояние, банк по заявлению вкладчика выдает ему новую 
С.к. Восстановление прав по утраченной С.к. на предъявите-
ля осуществляется в порядке, предусмотренном для ценных 
бумаг на предъявителя (ст. 148 ГК РФ).

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК – кредитное учреждение, 
специализирующееся на привлечении денежных сбереже-
ний и временно свободных средств населения в виде сбе-
регательных вкладов, по которым выплачиваются проценты. 
При этом использование привлеченных ресурсов регла-
ментируется законодательством страны и направляется на 
обеспечение интересов вкладчиков. Они являются также 
учреждениями по обеспечению безналичных расчетов и 
кассового обслуживания населения, кредитования потреби-
тельских нужд граждан. С.б. ведут счета по сберегательным 
книжкам, могут выдавать чековые книжки, предоставлять 
частные ссуды. Функционируют в форме сберегательных 
касс, ссудно-сберегательных ассоциаций, взаимно-сберега-
тельных банков, кредитных союзов. С.б. участвуют в разме-
щении и реализации государственных ценных бумаг, в том 
числе в их покупке у владельцев за счет привлекаемых ре-
сурсов. Они действуют в пределах конкретных территорий, 
под контролем местных органов власти и под их гарантии. 
С.б. воздерживаются от вложения средств в рискованные 
кредитные операции. В России широкая сеть таких учреж-
дений имеет тенденцию к укрупнению за счет объединения 
мелких банков и касс, превращению их в коммерческие бан-
ки универсального типа. В таком виде они являются центром 
сосредоточения денежных ресурсов и важнейшим средс-
твом накопления денежных масс государством, направля-
емых на решение важных народнохозяйственных задач. В 
большинстве государств мира С.б. – это учреждения, в кото-
рых аккумулируется внутренняя задолженность населению, 
так называемый государственный долг. 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД – денежные средства, вне-
сенные физическими лицами на хранение в банки и сбере-
гательные учреждения с целью хранения и получения про-
центов. С.в. может быть срочным и до востребования. В РФ 
к С.в. относятся: срочные, целевые, накопительные, сроч-
ные депозиты и некоторые др. Функцию С.в. выполняет тж. 
и часть вкладов до востребования.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ (ДЕПОЗИТНЫЙ) СЕРТИФИКАТ – 
денежный документ в виде письменного свидетельства сбе-
регательного банка или иного кредитного учреждения о 
вкладе денежных средств, удостоверяющий право вклад-
чика по истечении установленного срока получить обратно 
вклад и проценты по нему. Иными словами, С.с. – это пись-
менное свидетельство о депонировании денежных средств, 
удостоверяющее право вкладчика на получение депозита. В 
отличие от депозитных сертификатов владельцами С.с. яв-
ляются физические лица. В соответствии со ст. 844 ГК РФ 
С.с. – это ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, 
внесенного в банк, и права вкладчика (держателя серти-
фиката) на получение по истечении установленного срока 
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суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в 
банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого 
банка. С.с. могут быть предъявительскими или именными. В 
случае досрочного предъявления С.с. к оплате банком вы-
плачиваются сумма вклада и проценты, выплачиваемые по 
вкладам до востребования, если условиями сертификата не 
установлен иной размер процентов.

СБЕРЕЖЕНИЯ ЛИЧНЫЕ – см. ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕ-
НИЯ.

СБОР БАНДЕРОЛЬНЫЙ – см. БАНДЕРОЛЬНЫЙ 
СБОР.

СБОР ГЕРБОВЫЙ – см. ГЕРБОВЫЙ СБОР.
СБОР ГРУЗОВОЙ – см. ГРУЗОВОЙ СБОР.
СБОР ДЕСЯТИННЫЙ – см. ДЕСЯТИННЫЙ СБОР
СБОР КУРОРТНЫЙ – см. КУРОРТНЫЙ СБОР.
СБОР ЛИЦЕНЗИОННЫЙ – см. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

СБОР.
СБОР МЕСТНЫЙ – см. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (МЕСТНЫЙ) 

СБОР.
СБОР ПОДПИСЕЙ – в избирательной кампании – проце-

дура, применяемая в ходе политической агитации. Суть ее в 
том, что агитатор или любой другой работник штаба обходит 
избирателей с подписными листами. У этой процедуры есть 
два принципиально различных назначения. Первая – С.п., 
необходимых для регистрации кандидата. Закон о выборах 
оговаривает две цифры – необходимое и максимальное 
число подписей, подаваемое в окружную избирательную 
комиссию. Число подписей – процент от числа избирате-
лей в округе (как правило, не превышает 3%), а превыше-
ние – процент от необходимого числа подписей (как прави-
ло, 15%). Закон о выборах предусматривает две процедуры 
регистрации. Кроме подписей возможна регистрация при 
внесении залога. Кандидаты же предпочитают регистрацию 
по подписям, поскольку вроде бы как это свидетельствует 
«о поддержке». Но «подписная» регистрация дает гораздо 
больше возможностей для злоупотреблений администра-
тивным ресурсом. Всегда можно признать часть подписей 
в поддержку фальсифицированными, и кандидата не заре-
гистрировать. Учитывая низкое качество сбора подписей, 
особенно на крупномасштабных выборах (губернаторские, 
президентские), многие кандидаты даже не оспаривают это 
решение. Оспаривать в суде – дело нелегкое – необходимо 
привести свидетелей, то есть тех, кто поставил свою под-
пись, в суд. Возможно также использование процедуры С.п. 
в качестве технологии агитации за кандидата. С.п. осущест-
вляется в поддержку какой-либо инициативы, исходящей от 
кандидата, например, за повышение пенсий. Эффектов от 
применения такой технологии несколько. Во-первых, это одна 
из форм агитации. Во-вторых, повышается уровень доверия к 
кандидату: «все подписи лягут на стол премьер-министру». К 
тому же это уже деятельность. В-третьих, это хороший повод 
для устной агитации, рассказа о кандидате и т.п. При интен-
сивной работе С.п. можно охватить значительную часть изби-
рателей округа.

СБОР СТАТИСТИЧЕСКИЙ – см. СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
СБОР.

СБОР СТРАХОВОЙ – см. СТРАХОВОЙ СБОР.
СБОР ТАМОЖЕННЫЙ – см. ТАМОЖЕННЫЙ СБОР.
СБОРНИК ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НЫМ ТРАНСПОРТОМ – информационное издание, в кото-
ром публикуются утвержденные в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке нормативные 
правовые и иные акты.

СБОРНИКИ – по законодательству РФ об авторском 
праве – составные произведения (энциклопедии, антологии, 
базы данных и т.п.), представляющие собой по подбору или 
расположению материалов результат творческого труда. 
Составные произведения охраняются авторским правом не-
зависимо от того, являются ли объектами авторского права 
произведения, на которых они основаны или которые они 
включают.

СБОРЫ – разновидность обязательных платежей, взи-
маемых за те или иные операции и услуги в пользу бюджета 
или организаций, выполняющих соответствующие работы 
и услуги. Основными видами сборов являются: админист-
ративные, взимаемые с юридических и физических лиц за 
административные действия в их интересах; бандерольный, 
взимаемый посредством продажи бандеролей, наклеивае-
мых на товар в виде свидетельства об уплате акцизного сбо-
ра, налога; гербовый, взимаемый за регистрацию докумен-
тов, государственная пошлина; грузовой, представляющий 
оплату грузовладельцем услуг, оказываемых ему морским 
портом; клиринговый, взимаемый расчетной палатой за ре-
гистрацию фьючерсного контракта; комиссионные, взимае-
мые за посреднические услуги; консульские, взимаемые за 
услуги консульств; лицензионный, взимаемый за получение 
лицензий на экспорт и импорт; патентный, взимаемый с юри-
дических и физических лиц, имеющих доходы при занятиях 
промыслом; портовые – платежи, которыми порт облагает 
суда и грузы; регистрационный, представляющий косвен-
ный налог на сделки; рыночный – плата за право торговли 
на рынке; страховой – плата за страхование пассажиров и 
багажа; таможенные – дополнительные сборы, взимаемые 
сверх таможенных пошлин, сбор с владельцев транспортных 
средств и пр. 

СБОРЫ АЭРОПОРТОВСКИЕ – см. АЭРОПОРТОВСКИЕ 
СБОРЫ.

СБОРЫ ЗА ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ – вид тамо-
женных платежей, взимаемых наряду с уплатой таможен-
ных пошлин и других таможенных платежей, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.

СБОРЫ ИМПОРТНЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ – см. 
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ИМПОРТНЫЕ СБОРЫ.

СБОРЫ КОНСУЛЬСКИЕ – см. КОНСУЛЬСКИЕ СБОРЫ.
СБОРЫ ПОРТОВЫЕ – см. ПОРТОВЫЕ СБОРЫ.
СБОРЫ ТАМОЖЕННЫЕ – см. ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ.
СБОРЫ УРАВНИТЕЛЬНЫЕ – см. УРАВНИТЕЛЬНЫЕ 

НАЛОГИ И СБОРЫ.
СБЫТ – продажа, реализация предприятием, организа-

цией, предпринимателями изготовляемой ими продукции, 
товаров с целью получения денежной выручки, обеспечения 
поступления денежных средств. 

СБЫТ ТОВАРОВ – система мероприятий по реализации 
товаров. С.т. фирмы осуществляется через собственную 
систему сбыта (дочерние фирмы и филиалы за границей и в 
своей стране); представителей фирмы (дилеров за границей 
и в своей стране, постоянных и временных представителей); 
бюро по сбыту, сбытовые конторы, торговые точки; совмес-
тные фирмы, ассоциации и т.д. Важнейшими каналами С.т. 
являются торговые фирмы: оптовые, розничные, импортные, 
экспортные, комиссионные, консигнационные, агентские, 
брокерские; биржи, аукционы, торги. См. тж. СТИМУЛИРО-
ВАНИЕ СБЫТА.

СБЫТА СТИМУЛИРОВАНИЕ – см. СТИМУЛИРОВАНИЕ 
СБЫТА.

СБЫТОВОЙ (ТОРГОВЫЙ) КООПЕРАТИВ – разновид-
ность сельскохозяйственного потребительского кооперати-
ва. В соответствии с ФЗ «О сельскохозяйственной коопера-
ции» от 15 ноября 1995 г. осуществляют продажу продукции, 
а тж. ее хранение, сортировку, сушку, мойку, расфасовку, 
упаковку и транспортировку, заключают сделки, проводят 
изучение рынка сбыта, организуют рекламу указанной про-
дукции и др.

СВЕДЕНИЯ О СУДИМОСТЯХ КАНДИДАТА – сведения 
о неснятых и непогашенных судимостях с указанием номера 
(номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) 
Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи 
(статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Ос-
новами уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, статьи (статей) закона иностранного государс-
тва, если кандидат был осужден в соответствии с указан-
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ными законодательными актами за деяния, признаваемые 
преступлением действующим Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации.

СВЕДЕНИЯ, ПОРОЧАЩИЕ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНС-
ТВО – несоответствующие действительности сведения, со-
держащие утверждение о нарушении гражданином или ор-
ганизацией законодательства или моральных принципов (о 
совершении нечестного поступка, неправильном поведении 
в трудовом коллективе, быту и т.д.). При этом следует иметь 
в виду, что не всякие сведения отрицательного характера, 
умаляющие достоинство данного гражданина (организации), 
могут рассматриваться как порочащие. Не всякий факт, 
даже имеющий отрицательное значение, опорочивает честь 
и достоинство гражданина. Если о ком-либо говорят, что он 
лишен музыкального слуха или страдает водобоязнью, то 
ясно, что это никакого отношения к его чести и достоинству 
не имеет. Честь и достоинство гражданина выражается в та-
ких фактах, которые могут быть объектом морально-этичес-
кой оценки, которые следует оценивать как положительные 
или отрицательные с моральной точки зрения.

СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ОРУЖИЕ – оружие на-
правленной энергии, поражающим фактором которого яв-
ляется электромагнитное излучение СВЧ-диапазона. Пред-
назначается для поражения военной техники путем вывода 
из строя ее радиоэлектронных элементов, чувствительных 
к электромагнитным полям. Включает: источники излучения 
(мощные релятивистские СВЧ-генераторы, мазеры на цик-
лотронном резонансе) с апертурными антеннами (зеркаль-
ными, рупорными) или фазированными антенными решет-
ками, средства обнаружения цели и управления излучением. 
К данному оружию относятся и т.н. электромагнитные бом-
бы, действие которых основано на преобразовании энергии 
взрывчатого вещества в СВЧ-излучение (взрывомагнитные 
генераторы).

СВЕРХУРОЧНЫЕ РАБОТЫ – в трудовом праве – рабо-
ты, производимые работником по инициативе работодателя 
за пределами установленной продолжительности рабочего 
времени, ежедневной работы (смены), а также работы сверх 
нормального числа рабочих часов за учетный период. При-
влечение к С.р. производится работодателем с письменного 
согласия работника в следующих случаях: при производс-
тве работ, необходимых для обороны страны, а также для 
предотвращения производственной аварии либо устране-
ния последствий производственной аварии или стихийно-
го бедствия; при производстве общественно необходимых 
работ по водоснабжению, газоснабжению, отоплению, ос-
вещению, канализации, транспорту, связи – для устранения 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 
их функционирование; при необходимости выполнить (за-
кончить) начатую работу, которая вследствие непредвиден-
ной задержки по техническим условиям производства не 
могла быть выполнена (закончена) в течение нормального 
числа рабочих часов, если невыполнение (незавершение) 
этой работы может повлечь за собой порчу или гибель иму-
щества работодателя, государственного или муниципально-
го имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 
при производстве временных работ по ремонту и восста-
новлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда 
неисправность их может вызвать прекращение работ для 
значительного числа работников; для продолжения работы 
при неявке сменяющего работника, если работа не допуска-
ет перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедлен-
но принять меры по замене сменщика другим работником. 
В других случаях привлечение к С.р. допускается с пись-
менного согласия работника и с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа данной организации. Не допускается 
привлечение к С.р. беременных женщин, работников в воз-
расте до восемнадцати лет, других категорий работников в 
соответствии с федеральным законом. Привлечение инва-
лидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к 
С.р. допускается с их письменного согласия и при условии, 

если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья 
в соответствии с медицинским заключением. При этом ин-
валиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 
должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 
правом отказаться от С.р. С.р. не должны превышать для 
каждого работника четырех часов в течение двух дней под-
ряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точ-
ный учет С.р., выполненных каждым работником.

СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО – конституционно-правовая 
характеристика государства, означающая отделение церкви 
от государства, разграничение сфер их деятельности. Свет-
ский характер государства не препятствует ему в интересах 
обеспечения прав религиозных меньшинств оказывать их 
церквям и религиозным общинам материальную помощь из 
государственного бюджета. Ст. 24 Конституции РФ, провозг-
лашая светский характер Российской Федерации, запреща-
ет устанавливать какую бы то ни было религию в качестве 
государственной или обязательной.

СВИДЕТЕЛЬ – лицо, которому могут быть известны к.-
л. обстоятельства, подлежащие установлению по данному 
делу. С. обязан явиться по вызову лица, производящего доз-
нание, следователя, прокурора и суда и давать правдивые 
показания. В качестве С. не могут быть вызваны и допроше-
ны: 1) представители по гражданскому делу или защитники 
по уголовному делу – об обстоятельствах, которые стали им 
известны в связи с исполнением обязанностей представите-
ля или защитника; 2) лица, которые в силу своих физических 
или психических недостатков не способны правильно вос-
принимать факты или давать о них правильные показания. 
Участие в деле законных представителей потерпевшего, 
подозреваемого, обвиняемого не исключает возможности 
допроса этих лиц в качестве С. Лицо, ходатайствующее о 
вызове С., обязано указать, какие обстоятельства, имею-
щие значение для дела, может подтвердить С., и сообщить 
суду его имя, отчество, фамилию и место жительства. Лицо, 
вызванное в качестве С., обязано явиться в суд и дать прав-
дивые показания. С. может быть допрошен судом в месте 
своего пребывания, если он вследствие болезни, старости, 
инвалидности или других уважительных причин не в состоя-
нии явиться по вызову суда.

СВИДЕТЕЛЬСКИЙ ИММУНИТЕТ – право лица не да-
вать показания против себя, своего супруга и своих близких 
родственников.

СВИДЕТЕЛЬСТВО – 1) документ, подтверждающий ка-
кой-либо факт, имеющий юридическое значение, либо пра-
во лица; 2) титул, подтверждающий право владения частью 
капитала фирмы. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДЕПОЗИТНОЕ АМЕРИКАНСКОЕ – 
см. АМЕРИКАНСКОЕ ДЕПОЗИТНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО.

СВИДЕТЕЛЬСТВО КАПЕРСКОЕ – см. КАПЕРСКОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО.

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК – официаль-
ный документ, удостоверяющий приоритет зарегистриро-
ванного товарного знака, исключительное право владельца 
на товарный знак в отношении товаров, указанных в свиде-
тельстве.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТА – до-
кумент, выдаваемый уполномоченным органом РФ физи-
ческим и юридическим лицам, импортирующим в Россию в 
порядке внешнеторговой купли-продажи или мены (бартера) 
товары, подлежащие обязательному подтверждению их бе-
зопасности, вместо сертификата соответствия на основании 
зарубежного сертификата безопасности в соответствии с 
определенным международным, региональным, двусторон-
ним соглашением или другим документом.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОИСХОЖДЕНИИ – выданный 
компетентными органами документ, удостоверяющий стра-
ну происхождения изделия. См. тж. СЕРТИФИКАТ ПРОИС-
ХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ – документ уста-
новленного образца, выдаваемый организациям, зарегис-
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трированным в качестве юридических лиц, компетентным 
государственным органом.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СТРАХОВАНИИ ВРЕМЕННОЕ – 
см. ВРЕМЕННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СТРАХОВАНИИ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО СКЛАДСКОЕ – см. СКЛАДСКОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО; СКЛАДСКАЯ РАСПИСКА.

СВИДЕТЕЛЬСТВО СКЛАДСКОЕ ПРОСТОЕ – см. ПРО-
СТОЕ СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО.

СВИДЕТЕЛЬСТВО СУДОВОЕ – см. СУДОВОЕ СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО.

СВОБОДА АССОЦИАЦИЙ – см. ПРАВО НА ОБЪЕДИНЕ-
НИЕ.

СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ – в конституционном 
праве – одна из основных личных свобод человека, вклю-
чающая право индивидуально или совместно с другими 
исповедовать любую религию, свободно выбирать, иметь 
и распространять религиозные убеждения и действовать в 
соответствии с ними. С.в. признается конституциями даже 
тех стран, где существует институт государственный (офи-
циальной) религии. В РФ С.в. гарантируется ст. 28 Консти-
туции.

СВОБОДА ДОГОВОРА – см. ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДО-
ГОВОРА.

СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ – в конституционном пра-
ве – понятие, охватывающее целую группу прав и свобод: 
свободу слова (свободу выражения мнений), свободу печати 
и иных средств массовой информации, право на получение 
информации, имеющей общественное значение, свободу 
распространения информации любым законным способом. 
Примерно такой перечень прав и свобод содержит ст. 29 
Конституции РФ. В этой же статье содержится ряд гарантий 
и одновременно ограничений С.и. Наиболее важная гаран-
тия С.и. – запрет цензуры, запрет принуждения к выраже-
нию своих мнений и убеждений, а тж. к отказу от них. Глав-
ное ограничение С.и. состоит в запрете любой пропаганды 
и агитации, возбуждающих социальную, национальную, 
расовую, религиозную ненависть и вражду, а тж. пропаган-
ды социального, расового, национального, религиозного 
или языкового превосходства. Одновременно гарантия и 
ограничение С.и. закреплены положением п. 4 ст. 29 Кон-
ституции, согласно которой перечень сведений, составля-
ющих государственную тайну, определяется федеральным 
законом. С.и. не является абсолютным правом и может быть 
ограничена в период действия чрезвычайного или военного 
положения.

СВОБОДА МАНИФЕСТАЦИЙ – в конституционном пра-
ве – одна из основных конституционных политических сво-
бод граждан. Представляет собой возможность проводить 
демонстрации, шествия, митинги, пикеты и осуществлять 
любые другие выступления под открытым небом (все это 
охватывается термином «манифестация»). В демократичес-
ких государствах к манифестациям, кроме простых пикетов, 
обычно применяется уведомительный порядок, причем влас-
ти могут запретить манифестации в местах, имеющих важ-
ное значение для нормального функционирования городско-
го транспорта, и предложить проведение их в других местах. 
Ст. 31 Конституции РФ 1993 г. гарантирует право граждан 
РФ проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирования, если эти мероприятия носят мирный и не-
вооруженный характер. Однако порядок проведения этих 
мероприятий в РФ до сих пор регулируется подзаконными 
актами, не отвечающими общепринятым в демократических 
странах стандартам.

СВОБОДА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – см. СВОБО-
ДА ПЕЧАТИ.

СВОБОДА МЫСЛИ И СОВЕСТИ – в конституционном 
праве – одна из основных личных свобод человека, означа-
ет, прежде всего, свободу индивидуума от любого идеологи-
ческого контроля, право каждого самостоятельно выбирать 
для себя систему духовных ценностей. С.м. и с. значительно 
шире по объему, чем свобода вероисповедания, т.к., во-пер-

вых, включает свободу придерживаться в т.ч. и атеистичес-
ких убеждений, а во-вторых, охватывает все аспекты интел-
лектуальной и духовной жизни человека. С.м. и с. является 
абсолютным правом человека и не подлежит ограничениям 
ни при каких обстоятельствах. В Конституции РФ свобода 
мысли закреплена в ст. 29, а свобода совести в ст. 28.

СВОБОДА ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ – право и обя-
занность судьи, присяжных заседателей, а также прокуро-
ра, следователя, дознавателя оценивать доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основанному на совокуп-
ности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь при 
этом законом и совестью. Никакие доказательства не имеют 
заранее установленной силы. 

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПОСЕЛЕНИЯ – в кон-
ституционном праве – одна из основных личных свобод че-
ловека. Представляет собой возможность беспрепятственно 
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства в 
любой части территории государства, а тж. покидать терри-
торию государства и возвращаться на нее при соблюдении 
ряда требований закона. В таком объеме С.п. и п. пользу-
ются лица на территории государства, гражданами которо-
го они являются. С.п. и п. иностранных граждан и лиц без 
гражданства обычно имеет значительно более ограничен-
ный характер, но в любом случае должна включать в себя 
право покидать территорию соответствующего государства 
по своему усмотрению. Однако и в отношении граждан в де-
мократических государствах существует целый ряд ограни-
чений С.п. и п. Так, свобода передвижения ограничивается 
наличием в большинстве государств значительного коли-
чества территорий, закрытых по военным, экономическим, 
природоохранным и иным соображениям для свободного 
посещения, а тж. запретом вторгаться в частные владения. 
Право граждан на выезд из своей страны тж. может быть 
ограничено по мотивам обеспечения государственный безо-
пасности и сохранения государственный тайны. В РФ С.п. 
и п. гарантируется ст. 27 Конституции, а осуществление ее 
регулируется Законом РФ «О праве граждан РФ на свобо-
ду передвижения, выбора места пребывания и жительства в 
пределах РФ» от 25 июня 1993 г. С.п. и п. не является абсо-
лютным правом и может быть ограничена в период действия 
режима чрезвычайного положения.

СВОБОДА ПЕТИЦИЙ – см. ПРАВО ПЕТИЦИЙ.
СВОБОДА ПЕЧАТИ – в конституционном праве – одно 

из старейших конституционно закрепляемых личных прав 
человека и политических прав граждан, являющееся со-
ставной частью более общего права – свободы выражения. 
Впервые провозглашена во французской Декларации прав 
человека и гражданина 1789 г. С.п. подразумевает право 
свободно учреждать печатные средства массовой информа-
ции (газеты, журналы и т.п.), свободно издавать и распро-
странять любую печатную продукцию, а тж. запрет цензуры. 
В демократических государствах закон устанавливает ряд 
ограничений С.п. с целью предотвратить злоупотребления. 
Перечень этих ограничений тот же, что и у свободы слова. 
В связи с появлением в мире все новых видов средств мас-
совой информации (телевидения, радиовещания и др.) в но-
вейших конституциях понятие «С.п.» поглощается, как пра-
вило, понятием «свобода массовой информации». Именно 
таким образом этот вопрос сформулирован в Конституции 
РФ (п. 5 ст. 29).

СВОБОДА ПОЛЕТОВ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНС-
ТВЕ НАД ОТКРЫТЫМ МОРЕМ – одна из общепризнанных 
свобод открытого моря. Право пользоваться этой свободой 
принадлежит в равной степени как прибрежным государс-
твам, так и государствам, не имеющим выхода к морю. Как 
и другие свободы открытого моря, она осуществляется с 
разумным учетом заинтересованности других государств в 
пользовании свободой открытого моря. Находясь в воздуш-
ном пространстве над открытым морем, воздушные суда 
подчиняются исключительной юрисдикции государства их 
регистрации. Применительно к этому пространству действу-
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ют приложения к Конвенции о международной гражданской 
авиации 1944 г. и принимаемые Международной организа-
цией гражданской авиации регламенты, касающиеся правил 
полета воздушных судов, а тж. международные Конвенции, 
направленные на обеспечение безопасности международ-
ной гражданской авиации. Согласно Конвенции 1944 г. го-
сударства-участники обязаны обеспечивать наказуемость 
всех лиц, нарушающих правила, применимые к воздушному 
пространству над открытым морем. С.п. в в.п.н.о.м. регламен-
тирована тж. Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г.

СВОБОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – в конституци-
онном праве – одна из основных конституционных эконо-
мических свобод человека в демократическом обществе. 
Включает в себя право использовать свои способности и 
имущество для предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом хозяйственной деятельности, право создавать 
предприятия, владеть средствами производства, включая 
землю, право самостоятельно распоряжаться полученной 
прибылью. Конституция РФ, закрепляя С.п., ограничивает 
ее запретом экономической деятельности, направленной на 
монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

СВОБОДА РЫБОЛОВСТВА В ОТКРЫТОМ МОРЕ – 
одна из общепризнанных свобод открытого моря. Ее дейс-
твие ограничивается лишь в пределах 200-мильной эконо-
мической зоны, где прибрежные государства осуществляют 
суверенные права в отношении рыбных ресурсов. Государс-
тва обязаны сотрудничать друг с другом в сохранении живых 
ресурсов и в управлении ими в открытом море. Государства, 
граждане которых ведут промысел разных живых ресурсов 
в одном и том же районе или одних и тех же живых ресур-
сов, должны вступать в переговоры в целях сохранения этих 
ресурсов, в т.ч. путем создания субрегиональных или реги-
ональных организаций по рыболовству. Разрабатываемые 
такими организациями меры регулирования рыболовства 
могут касаться квот вылова, допустимых размеров вылав-
ливаемых рыб, типов применяемых орудий лова и т.п. До-
пускается международный контроль за соблюдением согла-
сованных правил лова рыбы. Однако привлечение к уголов-
ной или административной ответственности за нарушение 
правил рыболовства осуществляется только государством 
флага. При определении размера допустимого улова и уста-
новлении других мер по сохранению живых ресурсов откры-
того моря государства принимают на основе достоверных 
научных данных меры с целью поддержания или восста-
новления популяций вылавливаемых видов на уровнях, при 
которых может быть обеспечен максимальный устойчивый 
улов, включая особые потребности развивающихся стран. 
Меры по сохранению рыбных запасов открытого моря и их 
осуществление не должны быть дискриминационными в от-
ношении рыбаков какого-либо государства. Если один и тот 
же запас ассоциированных видов встречается как в эконо-
мической зоне, так и в районе открытого моря, находящемся 
за ее пределами и прилегающем к ней, прибрежное госу-
дарство и государства, ведущие промысел этого запаса в 
прилегающем районе, стремятся прямо или через соответс-
твующие субрегиональные или региональные организации 
согласовать меры, необходимые для сохранения запаса в 
таком районе.

СВОБОДА СЛОВА – в конституционном праве – одно 
из основных личных прав человека и политических прав 
граждан, составная часть более общего права, получив-
шего название «свобода информации». С.с. представляет 
собой возможность публично (устно, письменно, с исполь-
зованием средств массовой информации) выражать свое 
мнение (мысли). Законодательство и судебная практика в 
демократических странах выработали систему ограничений 
С.с. с целью не допустить злоупотреблений. В частности, в 
большинстве государств мира запрещается использовать 
С.с. для призывов к насильственному свержению законной 
государственной власти, разглашения государственной и 
иной охраняемой законом тайны, для подстрекательства к 

совершению преступлений, для разжигания национальной, 
расовой, религиозной и иной розни, оскорблений и клеве-
ты на других лиц, посягательства на общественную мораль 
и нравственность. Перечень ограничений С.с. может быть 
расширен в период действия режимов чрезвычайного или 
военного положения. В РФ С.с. гарантируется ст. 29 Конс-
титуции.

СВОБОДА СОБРАНИЙ – в конституционном праве – 
одно из основных политических прав граждан, представля-
ет собой неограниченную возможность собираться в за-
крытых помещениях, доступ в которые, в принципе, может 
быть ограничен устроителями собрания. Законодательство 
может предусматривать уведомительный порядок проведе-
ния собраний, при котором компетентные власти заранее 
извещаются о предстоящем собрании, его времени, месте 
проведения и тематике, но может и не требовать никакого 
уведомления (явочный порядок). В РФ С.с. гарантируется 
ст. 31 Конституции.

СВОБОДА СОВЕСТИ – см. СВОБОДА МЫСЛИ И СО-
ВЕСТИ.

СВОБОДА СОЮЗОВ – см. ПРАВО НА ОБЪЕДИНЕНИЕ.
СВОБОДА СУДОХОДСТВА В ОТКРЫТОМ МОРЕ – одна 

из общепризнанных свобод открытого моря. Каждое госу-
дарство независимо от того, является ли оно прибрежным 
или не располагающим выходом к морю, имеет право на то, 
чтобы суда под его флагом плавали в открытом море. Этот 
принцип применим не только к торговому судоходству, но и 
к военному мореплаванию, которое является правомерным 
видом использования открытого моря постольку, посколь-
ку военный корабль воздерживается от угрозы силой или 
ее применения в соответствии с Уставом ООН. Военный 
корабль не вправе подвергать досмотру в открытом море 
иностранное судно, за исключением случаев, когда имеют-
ся разумные основания подозревать, что судно занимается 
пиратством, работорговлей или несанкционированным ве-
щанием, не имеет национальности или имеет ту же наци-
ональность, что и военный корабль, хотя на таком судне и 
поднят иностранный флаг. Практические вопросы судоходс-
тва, осуществляемого в соответствии с принципом свободы 
открытого моря, регулируются многочисленными междуна-
родными соглашениями, в которых определяется правовой 
статус судов, решаются вопросы оказания помощи и спаса-
ния на море, обеспечения безопасности судов, предотвра-
щения загрязнения морской среды, определения ущерба и 
его возмещения при аварии на море, использования между-
народных морских путей и т.п. В целях обеспечения свобо-
ды судоходства международное право запрещает устанав-
ливать в открытом море искусственные острова, установки 
и сооружения, если они могут создать помехи для исполь-
зования признанных морских путей, имеющих существен-
ное значение для международного судоходства. В качестве 
противоправных акций следует рассматривать проведение 
военно-морских маневров или испытания оружия в районах 
прохождения важнейших международных морских комму-
никаций, а тж. осуществление облетов судов иностранными 
самолетами.

СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА – в конституционном праве – 
одно из основных культурных прав человека, разновидность 
свободы выражения. Стала закрепляться в конституциях 
сравнительно недавно. Охватывает свободу литературно-
го, художественного, научного, технического и иных видов 
творчества, а тж. свободу преподавания (т.н. академические 
свободы). В РФ С.т. гарантируется п. 1 ст. 44 Конституции.

СВОБОДА ТРУДА – в конституционном праве – одно из 
основных социально-экономических и культурных прав че-
ловека. Обычно включает в себя право свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, свободно выбирать 
род деятельности и профессию, а тж. запрет принудитель-
ного труда. Закон может предусматривать некоторые огра-
ничения С.т., в частности, требовать наличия определенного 
образовательного уровня или иных специальных квали-
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фикаций (например, медицинских показаний, достижения 
определенного возраста) для занятия отдельными видами 
деятельности. Ст. 37 Конституции РФ гарантирует С.т. на-
ряду с некоторыми другими трудовыми правами человека 
(на охрану труда, на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты труда, на 
защиту от безработицы, на индивидуальные и коллективные 
трудовые споры, на отдых).

СВОБОДА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ – см. 
СВОБОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

СВОБОДНАЯ ЗОНА – зона на территории государства, 
например, морской порт, аэропорт, пакгауз и др., в пределах 
которой осуществляется беспошлинный ввоз иностранных 
товаров. 

СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА – 1) таможенный 
режим, при котором иностранные товары размещаются в 
соответствующих территориальных границах без взимания 
таможенных пошлин, налогов, а тж. без применения к ука-
занным товарам мер экономической политики, а российские 
товары размещаются и используются на условиях, приме-
няемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом 
экспорта в порядке, определяемом Таможенным кодексом 
Российской Федерации; 2) территория, на которой действу-
ет таможенный режим С.т.з.; создается по решению Пра-
вительства РФ. См. тж. СВОБОДНЫЙ СКЛАД, ВОЗВРАТ 
СУММ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН.

СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА, ЗОНА СВО-
БОДНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – специально выде-
ленная часть территории страны с льготным таможенным, 
валютным, налоговым, визовым и трудовым режимами. В 
таких зонах поощряется приток иностранного капитала, раз-
личного рода совместная с иностранным капиталом деятель-
ность, развитие экспорта, вводятся льготные налоги, тамо-
женные сборы, устанавливаются «мягкие» режимы аренды, 
получения виз, валютного обмена, трудового найма. Все 
эти меры призваны служить привлечению иностранных ин-
вестиций. Создаются для решения внешнеторговых, обще-
экокномических, социальных, региональных и научно-техни-
ческих задач. Существуют следующие виды С.э.з.: 1) зоны 
свободной торговли, свободные порты, транзитные зоны, 
беспошлинные склады и таможенные зоны на отдельных 
предприятиях, которые базируются на отмене или смягче-
нии таможенных пошлин и экспортно-импортного контроля 
над товарами, поступающими в зону и реэкспортируемыми 
из нее; 2) зоны совместного предпринимательства, экспорт-
ные промышленные зоны, которые основываются не только 
на применении льготного торгового и таможенного режимов, 
но и на льготном финансировании и льготном налоговом ре-
жиме, в т.ч. и для иностранного капитала; 3) банковские и 
страховые зоны с льготным режимом осуществления этих 
операций; 4) технологические зоны (технологические парки, 
технополисы), обеспечивающие на основе различных льгот 
разработку и внедрение современной технологии с помо-
щью не только национальных, но и иностранных предпри-
ятий и организаций; 5) комплексные зоны («открытые» горо-
да, особые районы), ставящие перед собой широкие задачи 
использующие элементы разных видов зон. С точки зрения 
таможенно-правового регулирования С.э.з. представляют 
территориальный анклав, где ввезенный товар, рассматри-
вается как находящийся вне таможенной территории данной 
страны. В связи с этим различают три основных типа С.э.з. 
Первый из них предусматривает введение на определенной 
территории специального законодательства, обеспечиваю-
щего льготный режим хозяйствования для национальных и 
иностранных экономических субъектов в пределах границ 
области, района, города. Налоговый, таможенный, кредит-
ный, правовой и другие режимы в этом случае устанав-
ливаются исходя из конкретных условий и задач развития 
субрегиона. Второй тип предусматривает создание на не-
большой территории необходимых инфраструктур, отвеча-

ющих международным стандартам. Правовые нормы в этих 
С.э.з. гарантируют существенные льготы для иностранных 
инвесторов, а тж. возможность долгосрочной аренды земли. 
Третий тип предусматривает сдачу в аренду или концессию 
малоосвоенных территорий. Правовой режим в этом случае 
ограничивается, как правило, лишь экономическими норма-
тивами и международными соглашениями. Согласно утвер-
дившейся в последнее время трактовке в законодательстве 
РФ С.э.з. – это любая территория в рамках данного госу-
дарства, в пределах которой устанавливаются к.-л. льготные 
условия хозяйственной и предпринимательской деятельнос-
ти таможенного, валютного, налогового, визового характера 
(свободные банковские зоны, оффшоры, зоны экономичес-
кого благоприятствования, зоны свободной торговли, техно-
логические парки и др.). Четкого правового режима С.э.з. в 
России не существует, поскольку закон о С.э.з. до сих пор не 
принят. От С.э.з. в указанном выше смысле следует отличать 
свободную таможенную зону (см.) как один из таможенных 
режимов, предусмотренных ТК РФ. Последние предлагают 
наличие только таможенных льгот.

СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА, СКВ – ва-
люта стран, полностью отменивших валютные ограничения 
как для нерезидентов (иностранных физических и юриди-
ческих лиц), так и для резидентов (физических и юридичес-
ких лиц данной страны); является обратимой и может обме-
ниваться на любую иностранную валюту. В настоящее время 
к числу СКВ относятся доллары США и Канады, евро, а тж. 
валюты Швейцарии, Швеции и Японии. См. тж. КОНВЕРТИ-
РУЕМОСТЬ ВАЛЮТЫ. 

СВОБОДНО ОТ ЗАХВАТА И АРЕСТА (англ. free of 
capture and seizure FCS) – оговорка, исключающая из усло-
вий страхования морской военный риск. Содержится во всех 
стандартных формах морского полиса и сериях оговорок по 
морскому страхованию. Цель такой оговорки заключается 
в том, чтобы подчеркнуть, что страховщик не несет ответс-
твенности за убытки, причиненные войной, военными дейс-
твиями и враждебными актами. Если, однако, убыток причи-
нен в результате морских опасностей, покрытых страховани-
ем, он подлежит оплате, несмотря на то, что к несчастному 
случаю причастно судно, участвующее в военных действиях. 
Ответственность по военному риску по страхованию грузов 
восстанавливается по полису за дополнительную премию. 
Военный риск по каско судов страхуется по отдельному по-
лису.

СВОБОДНО ОТ ЧАСТИЧНОЙ ПОРЧИ (англ. free from 
particular average – FPA) – оговорка, исключающая из усло-
вий страхования риск ущерба в случае частичной гибели 
или частичного повреждения товара. Возмещение ущерба 
производится компанией только в случае «общего воздейс-
твия на груз или корабль», например, при столкновении, по-
жаре, посадке на мель и т.п. FPA полис не охватывает риски 
частичной потери или частичного повреждения. По услови-
ям FPA каждая коробка, ящик, баул грузятся отдельно с тем, 
чтобы обеспечить страховое покрытие. В случае, если одна 
коробка испорчена полностью, страховая компания возмес-
тит убыток, но если все коробки повреждены только частич-
но, то компенсация не будет выплачена.

СВОБОДНО ОТ ЧАСТНОЙ АВАРИИ (англ. free from 
particular average – FPA) – стандартное условие страхования 
судов и грузов. При страховании судов в этом случае не под-
лежат возмещению убытки, явившиеся следствием частной 
аварии, под которой понимается любое повреждение судна, 
не подпадающее под это понятие, т.е. любое повреждение, 
если оно не причинено намеренно и разумно в целях спасе-
ния. Наиболее распространенные формы частной аварии – 
это случаи выбрасывания товаров за борт во время шторма 
и плата за буксировку судна в случае крупной поломки. Под-
лежат возмещению убытки, относящиеся к общей аварии и 
только в случаях повреждения оборудования, механизмов, 
машин и котлов, но не корпуса судна и руля. Наряду с возме-
щением убытков от полной гибели судна, взносов и расходов 
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по общей аварии предусматривается возмещение убытков 
от пропажи судна без вести, убытков, которые страхователь 
обязан возместить владельцу другого судна вследствие 
столкновения судов, всех необходимых и целесообразно 
произведенных расходов по спасению судна.

СВОБОДНО ПРИСОЕДИНИВШЕЕСЯ ГОСУДАРСТВО – 
см. АССОЦИИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО.

СВОБОДНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗОНА – см. 
ЗОНА СВОБОДНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

СВОБОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ – в таможенном пра-
ве – оборот товаров на таможенной территории Российской 
Федерации без запретов и ограничений, предусмотренных 
таможенным законодательством Российской Федерации; 
распоряжение без таможенного контроля на таможенной 
территории Российской Федерации или за пределами этой 
территории товарами или иными предметами, пропущенны-
ми через таможенную границу РФ.

СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ЗОНА – см. ЗОНА СВОБОД-
НОЙ ТОРГОВЛИ.

СВОБОДНЫЙ МАНДАТ – правило, согласно которому 
депутат представительного органа власти не связан наказа-
ми избирателей и не ответственен в своей деятельности пе-
ред ними. Соответственно отсутствует возможность досроч-
ного отзыва депутата избирателями. Принцип С.м. приме-
няется практически во всех демократических государствах. 
Противоположность С.м. – императивный мандат.

СВОБОДНЫЙ РЫНОК – рынок с неограниченным чис-
лом участников, рынок, на котором цены устанавливают-
ся только согласно спросу и предложению, независимо от 
влияния каких-либо внешних факторов, т.е. предложение и 
спрос свободно выражается в условиях цены, в противопо-
ложность контролируемому рынку, на котором предложение, 
спрос и цена могут регулироваться. 

СВОБОДНЫЙ СКЛАД – в таможенном праве – 1) та-
моженный режим, при котором иностранные товары раз-
мещаются и используются в соответствующих помещениях 
(местах) без взимания таможенных пошлин, налогов, а тж. 
без применения к указанным товарам мер экономической 
политики, а российские товары размещаются и использу-
ются на условиях, применяемых к вывозу в соответствии с 
таможенным режимом экспорта, в порядке, определяемом 
Таможенным кодексом Российской Федерации; 2) помеще-
ние или иное место, где действует таможенный режим С.с.; 
учреждается при наличии соответствующей лицензии (ли-
цензии на учреждение свободного склада). Обустройство 
помещения (места), предназначенного для С.с., не должно 
препятствовать проведению таможенного контроля. При 
необходимости оно оборудуется двойным запорным уст-
ройством, одно из которых предается в ведение таможен-
ного органа РФ. Владелец С.с. обязан: соблюдать условия 
лицензии, выполнять требования таможенных органов РФ; 
исключить возможность изъятия помимо таможенного кон-
троля товаров, находящихся на складе; обеспечить долж-
ностным лицам таможенных органов РФ доступ к товарам, 
находящимся на С.с., предоставлять этим лицам безвозмез-
дно помещения, оборудование и средства связи для произ-
водства таможенного контроля и таможенного оформления. 
В отношении операций, производимых с товарами, сроков 
их нахождения на складе, обеспечения соблюдения законо-
дательства РФ о таможенном деле, учета товаров, взимания 
таможенных пошлин, налогов, применения мер экономичес-
кой политики и ответственности за уплату таможенных пла-
тежей, таможенный режим С.с идентичен режиму свободной 
таможенной зоны. При ликвидации С.с. по истечении срока 
действия лицензии, с момента (даты) принятия такого реше-
ния С.с. становится складом временного хранения, общий 
срок хранения товаров на котором не может превышать 6 
месяцев. См. тж. СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА; ВОЗ-
ВРАТ СУММ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН.

СВОБОДНЫЙ ТОВАР – товар, который не имеет спро-
са; товар, предложение которого превышает спрос.

СВОБОДНЫХ СПИСКОВ СИСТЕМА – см. СИСТЕМА 
СВОБОДНЫХ СПИСКОВ.

СВОБОДЫ АКАДЕМИЧЕСКИЕ – см. АКАДЕМИЧЕС-
КИЕ СВОБОДЫ.

СВОБОДЫ ВОЗДУХА – см. КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА 
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЛЕТАХ.

СВОБОДЫ ДОГОВОРА ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП 
СВОБОДЫ ДОГОВОРА.

СВОБОДЫ ЛИШЕНИЕ – см. ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ.
СВОБОДЫ ЛИШЕНИЕ ПОЖИЗНЕННОЕ – см. ПОЖИЗ-

НЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ.
СВОБОДЫ ОГРАНИЧЕНИЕ – см. ОГРАНИЧЕНИЕ СВО-

БОДЫ.
СВОБОДЫ ОТКРЫТОГО МОРЯ – один из основопола-

гающих принципов современного международного морского 
права, предполагающий право как для прибрежных госу-
дарств, так и для государств, не имеющих выхода к морю, 
на свободу судоходства, свободу полетов, свободу про-
кладывать подводные кабели и трубопроводы, сооружать 
искусственные острова и другие установки, допускаемые 
в соответствии с международным правом, на свободу ры-
боловства и на проведение научных исследований. С.о.м. 
должна осуществляться в соответствии с условиями, опре-
деленными в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., и 
другими нормами международного права. Все государства, 
пользуясь С.о.м., обязаны учитывать заинтересованность 
других государств в их использовании, а тж. права, предус-
мотренные конвенцией в отношении деятельности по раз-
ведке и разработке ресурсов дна морей и океанов и его недр 
за пределами национальной юрисдикции.

СВОБОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ – см. ЭКОНОМИЧЕС-
КИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА.

СВОД ЗАКОНОВ – сведенные в одно издание и рас-
положенные в определенном порядке (систематическом, 
хронологическом и др.) нормативные акты, сборники зако-
нодательства (например, С.з. Юстиниана, С.з. Российской 
Империи).

СВОДКА – сведение, объединение определенного рода 
сведений, данных, показателей в единый список, отчет.

СВОДКА БИРЖЕВАЯ – см. БИРЖЕВАЯ СВОДКА.
СВОДНИЧЕСТВО – содействие внебрачным половым 

сношениям или удовлетворению половой страсти в иной 
форме. По УК РСФСР 1960 г. уголовно наказуемым явля-
лось С. с корыстной целью (ст. 226). В новом УК РФ термин 
«С.» не упоминается.

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО – расчетный документ 
для депозитария, формируемый ММВБ по итогам опреде-
ления нетто-обязательств членов секции фондового рынка 
ММВБ.

СВОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – в бухгалтерском учете – до-
кументы, которые представляют собой сводку нескольких 
первичных документов. В них отражаются хозяйственные 
операции, ранее оформленные соответствующими первич-
ными документами. К С.д. относятся авансовые отчеты, кас-
совые отчеты и др.

СВОДНЫЕ СМЕТЫ – объединяют все индивидуальные 
сметы подведомственных министерствам, ведомствам, ис-
полнительным органам на местах учреждений и смету рас-
ходов на централизованные мероприятия. Формы сводных и 
индивидуальных смет устанавливаются в централизованном 
порядке Министерством финансов РФ.

СВОДЫ ЕВРЕЙСКОГО ПРАВА. Первым еврейским 
кодексом может считаться Тора (Пятикнижие), содержа-
щая законодательную часть Библии. С этим согласны как 
ученые-традиционалисты, так и исследователи, стоящие на 
историко-критических позициях, причем последние выделя-
ют в Пятикнижии несколько отдельных сводов. Среди них 
часть Книги Исхода, обозначенная как Книга завета (Исх 
21-23), Жреческий кодекс, содержащийся в книгах Исход, 
Левит и Числа, Кодекс святости в Книге Левит (17-26) и Де-
втерономический кодекс во Второзаконии (12-26). Ранний, 

СВО



- 753 -

не дошедший до нас свод жреческих установлений Сефер 
Галахот (Книга постановлений) относится к концу эпохи Вто-
рого храма (516 до н.э. – 70 н.э.). Саддукейский уголовный 
кодекс был введен в действие во время правления царицы 
Александры. Рабби Акива и рабби Меир в начале 2 в. н.э. 
предприняли попытки общей кодификации еврейского за-
кона, которые завершились составлением Мишны Иудой 
ха-Наси ок. 200. Формальная кодификация раввинского за-
конодательства началась в 8 в. с появлением Галахот Песу-
кот, написанных Иехудаем Гаоном в Вавилонии. Этот кодекс 
стал основой для гораздо более обширного свода Галахот 
Гедолот (Большие постановления). Его составление некото-
рые ученые приписывают Шимону Кайаре, а другие – Иеху-
даю Гаону. До нас дошли два варианта этого кодекса, одна 
сохранялась испанскими школами, а другая – германскими. 
Более краткие компиляции определенных законов составля-
лись некоторыми гаонами (авторитетными толкователями 
еврейского права) и учеными последующей эпохи. В этот 
период первым кодексом, включавшим все еврейские зако-
ны, основанные на Талмуде и респонсах (комментариях по 
проблемам еврейского права) гаонов, стали Галахот Исаа-
ка Алфаси (11 в.). В 12 в. Маймонид, испытавший большое 
влияние Алфаси, составил Мишне Тора, свод в 14 томах, 
охватывавший все аспекты и области еврейского законо-
дательства своего времени. После Маймонида несколько 
сводов было составлено во Франции. Самый значительный 
из них – Сефер Мицвот Гадол (Большая книга заповедей), 
основанный на 613 заповедях Торы. Его составил Моисей 
бен Яков из Куси. Наиболее важным кодексом, признанным 
в качестве эталона еврейского законодательства после Ми-
шне Тора Маймонида, стал свод Арбаа Турим (Четыре ряда), 
составленный Яковом бен Ашером (ум. ок. 1340). Этот ко-
декс включает четыре раздела: Йоре Деа (Наставляющий в 
знании) – обрядовые законы и запреты, касающиеся приня-
тия пищи; Орах Хайим (Образ жизни) – законы о синагоге и 
праздниках; Эвен Эзер (Камень помощи) – законы семей-
ной жизни; Хошен Мишпат (Нагрудник суда) – гражданское и 
уголовное законодательство. Арбаа Турим лег в основу сво-
да Шулхан Арух (Накрытый стол) Иосифа Каро (1488–1575). 
Этот свод стал авторитетным кодексом еврейского права, 
признанным во всех еврейских общинах, хотя многие его 
положения основывались на практике сефардских школ. 
Моисей Иссерлес снабдил Шулхан Арух комментарием Мап-
па (Скатерть), отражавшем некоторые отличия в практике 
германских школ. Свод Каро с исправлениями Иссерлеса 
остается стандартным кодексом традиционного иудаизма. 

СВОЕЗЕМЦЫ (земцы) – категория мелких непривиле-
гированных земельных собственников на Руси XII-XVI вв., 
составлявших в своем большинстве промежуточный слой 
между классом помещиков и крестьянством. В Пскове зем-
левладение С. было, видимо, связано с несением военной 
службы, а сами С. составляли низший слой господствующе-
го класса (такими же были С. и в Твери). Происхождение С. 
Новгорода было пестрым (младшие представители боярс-
ких родов, богатые крестьяне), различны были и размеры 
их земельных владений. С к. XV в. усилился процесс разде-
ления С.: верхушка превращалась в помещиков («служилых 
людей»), большая часть – в крестьян. Этот процесс завер-
шился в к. XVI – н. XVII в.

СВОЗ – в XV-XVII вв. сыск и возвращение беглых крес-
тьян органами феодального государства и вотчинной адми-
нистрацией. Первые известия о С. сохранились от 2-й пол. XV 
в. в связи с ограничением крестьянского выхода. В XVI-XVII 
вв. С. усиливался по мере роста закрепощения крестьянства 
и укрепления государственного аппарата. Введение заповед-
ных лет и закрепощение крестьянского выхода в 1592-1593 
осуществлялось на практике путём организации С.

СВОЙСТВЕННЫЙ ТОВАРУ ПОРОК – см. ПОРОК, 
СВОЙСТВЕННЫЙ ТОВАРУ.

СВОП (англ. swap) – 1) вид финансовых сделок, при 
которых покупатель (продавец) валюты, ценных бумаг в 

момент ее покупки (продажи) берет на себя обязательство 
через какое-то время продать (купить) эту валюту, ценные 
бумаги. Сделки такого рода удобны для банков в смысле 
поддержания ликвидности их баланса. Операции сопровож-
даются уплатой процентов, и каждая из сторон стремится 
удовлетворить свой коммерческий интерес, договариваясь 
об уровне процентных ставок за период пользования валю-
той, золотом или другим объектом сделок. Существует ряд 
видов своп-операций: С. с целью продления сроков дейс-
твия ценных бумаг представляет продажу ценных бумаг и 
одновременную покупку такого же вида ценных бумаг с бо-
лее длительным сроком действия; валютная своп-операция 
заключается в покупке иностранной валюты с немедленной 
оплатой в национальной валюте с условием последующе-
го обратного выкупа; своп-операция с золотом состоит в 
продаже золота на условиях наличной поставки с одновре-
менным заключением сделки на обратную покупку золота 
через определенный срок; своп-операция с процентами 
заключается в том, что одна сторона (кредитор) обязуется 
выплатить другой проценты, получаемые от заемщиков по 
ставке «ЛИБОР» в обмен на обратную выплату по фиксиро-
ванной в договоре ставке. Это игровой контракт, в котором 
выигрывает сторона, лучше спрогнозировавшая динамику 
ставок; своп-операция с долговыми требованиями состоит 
в том, что кредиторы обмениваются не только процентами, 
но и всей суммой долга своих клиентов согласно условиям 
заключенного между ними контракта. Указанные виды сде-
лок типа « С.» могут объединяться в одну комбинированную 
операцию; 2) одновременная обменная операция по ценным 
бумагам (продажа одной ценной бумаги и одновременная 
покупка подобной же по соображениям уплаты налогов). С. с 
целью продления срока – продажа ценной бумаги и покупка 
другой с более длительным сроком до погашения; 3) опера-
ция по обмену национальной валюты на иностранную с обя-
зательством обратного обмена через определенный срок; 
осуществляется обычно между центральными банками; 4) 
продажа наличной валюты (слот) с одновременной покупкой 
ее на срок (форвард) или наоборот; 5) разность в процент-
ных ставках по двум валютам на один и тот же срок. См. тж. 
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

СВОПИНГ – одновременная продажа и последующая 
покупка ценных бумаг, осуществляемая с целью ухода от 
налогов, которые приходится платить при длительном обла-
дании ценными бумагами.

СВР – см. СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ
СВЯЗАННЫЕ ЗАКУПКИ – в соответствии с лицензион-

ным соглашением обязательное приобретение получателем 
лицензии (лицензиатом) ряда дополнителбных технологи-
чески несложных товаров и услуг, сопровождающих пере-
дачу технологии. Осуществляются в течение всего срока 
действия лицензионного соглашения. Включают «ноу-хау», 
комплектующие, вспомогательные материалы, сырье, по-
луфабрикаты, оборудование и др. С.з. могут составлять до 
70% и более стоимости, уплачиваемой лицензиатом по ли-
цензионному соглашению. См. тж. ЛИЦЕНЗИОННАЯ ТОР-
ГОВЛЯ.

СВЯЗАННЫЕ КРЕДИТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТ-
РАННЫХ ГОСУДАРСТВ, БАНКОВ И ФИРМ – форма при-
влечения средств на возвратной и возмездной основах для 
закупок товаров, работ и услуг за счет средств правительств 
иностранных государств, банков и фирм в основном в стра-
не кредитора.

СВЯЗАННЫХ СПИСКОВ СИСТЕМА – см. СИСТЕМА 
СВЯЗАННЫХ СПИСКОВ.

СВЯЗЕЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СТАТИСТИКА – 
см. СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ.

СВЯЗИ ВЫДЕЛЕННЫЕ СЕТИ – см. ВЫДЕЛЕННЫЕ 
СЕТИ СВЯЗИ

СВЯЗИ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ – см. 
ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ.

СВЯЗИ ЛИНИИ – см. ЛИНИИ СВЯЗИ.

СВО-СВЯ
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СВЯЗИ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ – см. МИРОХОЗЯЙС-
ТВЕННЫЕ СВЯЗИ.

СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЬ – см. СЕТЬ 
СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

СВЯЗИ ОПЕРАТОР – см. ОПЕРАТОР СВЯЗИ.
СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ – см. ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ.
СВЯЗИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ – см. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СВЯ-

ЗИ.
СВЯЗИ ПОЧТОВОЙ ОБЪЕКТЫ – см. ОБЪЕКТЫ ПОЧ-

ТОВОЙ СВЯЗИ.
СВЯЗИ ПОЧТОВОЙ ОПЕРАТОРЫ – см. ОПЕРАТОРЫ 

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ.
СВЯЗИ ПОЧТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – см. ОРГАНИЗА-

ЦИИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ.
СВЯЗИ ПОЧТОВОЙ СЕТЬ – см. СЕТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯ-

ЗИ.
СВЯЗИ ПОЧТОВОЙ СРЕДСТВА – см. СРЕДСТВА ПОЧ-

ТОВОЙ СВЯЗИ.
СВЯЗИ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ – см. УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ 

СВЯЗИ.
СВЯЗИ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ – см. 

УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ.
СВЯЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ – см. ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ
СВЯЗИ РЕАЛЬНОЙ ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП РЕАЛЬ-

НОЙ СВЯЗИ В МОРСКОМ ПРАВЕ.
СВЯЗИ СЕТЬ – см. СЕТЬ СВЯЗИ.
СВЯЗИ СООРУЖЕНИЯ – см. СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ.
СВЯЗИ СРЕДСТВА – см. СРЕДСТВА СВЯЗИ
СВЯЗИ ТАЙНА – см. ТАЙНА СВЯЗИ.
СВЯЗИ УСЛУГА – см. УСЛУГА СВЯЗИ.
СВЯЗИ УСЛУГИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ – см. УНИВЕР-

САЛЬНЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ.
СВЯЗЬ ПОЧТОВАЯ – см. ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ.
СВЯЗЬ ПОЧТОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. МЕЖДУ-

НАРОДНАЯ ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ.
СВЯЗЬ ПРИЧИННАЯ – см. ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ.
СВЯЗЬ ФАКСИМИЛЬНАЯ – см. ФАКСИМИЛЬНАЯ 

СВЯЗЬ.
СВЯЗЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – см. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

СВЯЗЬ 
СВЯТЕЙШИЙ СИНОД (греч. synodos – собрание) – один 

из высших государственных органов в России в 1721-1917 
гг. Ведал делами Православной церкви (толкование рели-
гиозных догматов, соблюдение обрядов, вопросы духовной 
цензуры и просвещения, борьба с еретиками и раскольника-
ми). Возглавлял обер-прокурор, назначаемый царем. После 
1917 г. Священный С. – совещательный орган при патриархе 
Московском и всея Руси.

СГОВОР – предварительная, предшествующая соверше-
нию к.-л. действий, не оглашаемая договоренность несколь-
ких участников таких действий действовать определенным 
образом в собственных интересах и в ущерб интересам дру-
гих субъектов. Обычно С. носит противоправный, противо-
законный характер и ущемляет интересы государства либо 
третьей стороны. 

СГОВОР ТАЙНЫЙ – см. ТАЙНЫЙ СГОВОР.
СДАВАТЬ В ПРОКАТ (ВНАЕМ) – предоставлять экземп-

ляр произведения или фонограммы во временное пользова-
ние в целях извлечения прямой или косвенной коммерчес-
кой выгоды.

СДЕЛКА – в гражданском праве – действия граждан и 
юридических лиц, направленные на установление, измене-
ние или прекращение гражданских прав и обязанностей. 
Наука гражданского права и гражданское законодательство 
различают несколько видов С. Прежде всего, С. могут быть 
двух- или многосторонними (договоры) и односторонними. 
Сделки тж. могут быть условными (т.е. совершенными под 
отлагательным или отменительным условием), возмездны-
ми и безвозмездными, консенсуальными и реальными, ка-
узальными и абстрактными. Иногда в особую группу выде-
ляются доверительные или фидуциарные С. В соответствии 

со ст. 158 ГК РФ С. совершаются устно или в письменной 
форме (простой или нотариальной). В отдельных случаях 
закон требует обязательной регистрации С. Не отвечающая 
обязательным требованиям закона С. является недействи-
тельной в силу признания ее таковой судом (оспоримая 
сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная 
сделка). Недействительная С. недействительна с момента 
ее совершения и не влечет юридических последствий, за ис-
ключением тех, которые связаны с ее недействительностью. 
При недействительности сделки каждая из сторон обязана 
возвратить другой все полученное по С., а в случае невоз-
можности возвратить полученное в натуре (в т. ч. тогда, ког-
да полученное выражается в пользовании имуществом, вы-
полненной работе или предоставленной услуге) возместить 
его стоимость в деньгах, если иные последствия недействи-
тельности С. не предусмотрены законом. Чаще всего заклю-
чение соглашения о С. и ее проведение подразумевает, что 
она взаимовыгодна для всех участников. Предметом без-
возмездных и коммерческих С. могут быть разнообразные 
товары и услуги. Коммерческий обмен между двумя сторо-
нами предполагает, как минимум, наличие двух объектов 
ценностной значимости и согласованных условий, времени 
и места совершения обмена. Коммерческие С. обычно ре-
ализуются посредством ряда взаимосвязанных операций, 
обеспечивающих сортировку, упаковку, хранение, перевоз-
ку товара, оформление необходимой документации, произ-
водство расчетов, в некоторых случаях размещение заказов 
на производство необходимого товара, научные и проектно-
конструкторские работы и др.

СДЕЛКА АБСТРАКТНАЯ – см. АБСТРАКТНАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА БАРТЕРНАЯ – см. БАРТЕРНАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА БИРЖЕВАЯ – см. БИРЖЕВАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА ВНЕШНЕТОРГОВАЯ – см. ВНЕШНЕТОРГО-

ВАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА ВОЗМЕЗДНАЯ – см. ВОЗМЕЗДНАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА ДЕПОРТНАЯ – см. ДЕПОРТНАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА ИМПОРТНАЯ – см. ИМПОРТНАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА КАБАЛЬНАЯ – см. КАБАЛЬНАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА КАУЗАЛЬНАЯ – см. КАУЗАЛЬНАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА КОМПЕНСАЦИОННАЯ – см. КОМПЕНСАЦИ-

ОННАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА КОНСЕНСУАЛЬНАЯ – см. КОНСЕНСУАЛЬ-

НАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СДЕЛКА.
СДЕЛКА МНИМАЯ – см. МНИМАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА НА СРОК – в биржевой практике – сделка с 

поставкой товара в будущем (на срок до двух лет). Заклю-
чается обычно не с целью поставки товара, а в расчете на 
перепродажу (ликвидацию) биржевых контрактов до наступ-
ления срока поставки и извлечения прибыли за счет посто-
янного колебания цен на бирже.

СДЕЛКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ – см. НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА.

СДЕЛКА НИЧТОЖНАЯ – см. НИЧТОЖНАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА ОДНОСТОРОННЯЯ – см. ОДНОСТОРОННЯЯ 

СДЕЛКА.
СДЕЛКА ОНКОЛЬНАЯ – см. ОНКОЛЬНАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА ОПЦИОННАЯ – см. ОПЦИОННАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА ОСПОРИМАЯ – см. ОСПОРИМАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА ОФФСЕТ (англ. offset deal) – одна из форм 

встречной торговли, которая предполагает наряду с обме-
ном товарами и услугами предоставление возможности 
вкладывать капитал в обмен на различного рода услуги и 
льготы.

СДЕЛКА ПИСЬМЕННАЯ – см. ПИСЬМЕННАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА ПРИТВОРНАЯ – см. ПРИТВОРНАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА РЕАЛЬНАЯ – см. РЕАЛЬНАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА РЕПОРТНАЯ – см. РЕПОРТНАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА С ПРЕМИЕЙ – опцион – приобретаемое при 

уплате известной премии право купить (продать) ценные бу-

МВЯ-СДЕ
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маги или товары по установленной цене в течение опреде-
ленного времени. Сделка с предварительной премией дает 
право покупателю отказаться от предусмотренной сделкой 
покупки ценных бумаг, уплатив за отказ премию продавцу. 
Сделка с обратной премией дает право продавцу отказаться 
от предусмотренной сделкой продажи ценных бумаг, упла-
тив за это премию покупателю.

СДЕЛКА УСЛОВНАЯ – см. УСЛОВНАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА УСТНАЯ – см. УСТНАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА ФОРВАРДНАЯ – см. ФОРВАРДНАЯ СДЕЛКА.
СДЕЛКА ФЬЮЧЕРСНАЯ – см. ФЬЮЧЕРС.
СДЕЛКИ БАНКОВСКИЕ – см. БАНКОВСКИЕ СДЕЛКИ.
СДЕЛКИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ – см. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ.
СДЕЛКИ ПАСПОРТ – см. ПАСПОРТ СДЕЛКИ.
СДЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА – форма оплаты труда, при 

которой заработная плата работников устанавливается в со-
ответствии с количеством произведенной работником про-
дукции заданного качества. При этом за каждую единицу 
продукции выплачивается определенная сумма денег. Часто 
развитие такой формы оплаты труда состоит в увеличении 
расценок после некоторого количества продукции, такая оп-
лата носит название сдельно-прогрессивной. 

СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ СИСТЕМА – см. СИСТЕ-
МА СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ.

СДЕРЖИВАНИЕ – способность убедить потенциального 
агрессора в том, что последствия оказания давления и/или 
вооруженного конфликта перевесят возможные выгоды. Это 
требует поддержания достаточного военного потенциала, 
надежной стратегии, ясно выраженной политической воли 
и стремления к действиям. См. тж. ПОЛИТИКА СДЕРЖИ-
ВАНИЯ.

СДЕРЖИВАНИЯ СИЛЫ – см. СИЛЫ СДЕРЖИВАНИЯ
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ – совокупность мер в 

политической, экономической, военной и других сферах, 
предпринимаемых государством (коалицией государств) в 
целях предотвращения агрессии или иных нарушений норм 
международного права.

СДР (англ. SDR – special drawing rights – специальные 
права заимствования) – международные платежи и резер-
вные средства, выпускаемые Международным Валютным 
Фондом (МВФ). Используются для безналичных междуна-
родных расчетов путем записи на специальных счетах в 
качестве расчетной единицы МВФ. СДР выполняют функ-
ции мировых денег по регулированию платежных балансов, 
соизмерению стоимости национальных валют, пополнению 
официальных валютных резервов, но при этом не имеют 
собственной стоимости и реального обеспечения. Оценка 
СДР осуществляется на базе валютной корзины, включа-
ющей доллар США , денежные единицы стран Западной 
Европы и японскую иену. Решение о распределении и воз-
вращении СДР принимаются советом управляющих по пред-
ложению директора-распорядителя.

СЕБЕСТОИМОСТЬ – стоимостная оценка используемых 
в процессе производства продукции (работ, услуг), природ-
ных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основ-
ных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее 
производство и реализацию. С. является объектом планиро-
вания (сметы затрат, плановые калькуляции) и бухгалтерс-
кого учета затрат. Виды затрат, включаемых в С. продукции 
(работ, услуг) определяются законодательными актами.

СЕВЕРНЫЙ АЛЬЯНС (англ. Northern Alliance) – военное 
крыло правительства Афганистана до прихода к власти дви-
жения «Талибан». До сих пор признается многими страна-
ми и Организацией Объединенных Наций как единственная 
законная власть в Афганистане. Контролирует менее 10 % 
территории страны. Военная группировка насчитывает 10-
12 тыс. человек; на вооружении – небольшое количество 
танков, истребителей советского производства. Военный 
лидер движения – Ахмад Шах Масуд – ветеран сопротивле-
ния советской оккупации, был убит 9 сентября 2001. Альянс 
возглавляет бывший начальник разведки генерал Мохаммед 

Фахим. Считается, что Альянс получает военную помощь от 
Ирана и России.

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОД-
НОЙ ТОРГОВЛЕ (НАФТА) (North American Free Trade 
Agreement, NAFTA) – экономическое интеграционное объ-
единение, в которое входят США, Канада и Мексика. Явля-
ется одним из трех (наряду с ЕС и АТЭС) наиболее влиятель-
ных в современном мировом хозяйстве региональных интег-
рационных блоков. Ядром НАФТА является американо-ка-
надская экономическая интеграция. Развивающаяся с 19 в., 
она привела к подписанию в сентябре 1988 американско-ка-
надского соглашения о свободной торговле (Сanada-U.S. 
Free Trade Agreement – CUSFTA), вступившего в силу с 1989. 
КУФТА предусматривало создание в течение 10 лет зоны 
свободной торговли, объединяющей обе страны Северной 
Америки. С 1990 начались переговоры о присоединении к 
КУФТА Мексики. 17 декабря 1992 было подписано соглаше-
ние между США, Канадой и Мексикой о Североамериканс-
кой ассоциации свободной торговли (НАФТА), вступило в 
силу 1 января 1994. НАФТА стала первым в мире экономи-
ческим союзом, объединившим высокоразвитые государс-
тва (США, Канада) и развивающуюся (Мексика) страну. Как 
и другие региональные интеграционные блоки, НАФТА орга-
низовано с целью расширения экономических связей (пре-
жде всего, взаимной торговли) между странами-участника-
ми. Запрещая государствам-членам дискриминацию в отно-
шении взаимных товаропоставок и инвестиций, НАФТА ус-
танавливает протекционистские правила против внешних 
производителей (в частности, в текстильной промышлен-
ности и автомобилестроении). Основными целями НАФТА, 
официально заявленными в соглашении об его образова-
нии, являются: снятие барьеров в торговле и содействие 
свободному движению между странами товаров и услуг; ус-
тановление справедливых условий конкуренции в рамках 
зоны свободной торговли; значительное увеличение воз-
можностей для инвестирования в странах-членах соглаше-
ния; обеспечение эффективной защиты прав интеллекту-
альной собственности в каждой из стран; урегулирование 
экономических споров; создание перспектив будущего мно-
гостороннего регионального сотрудничества. Экономичес-
кая интеграция в Северной Америке отличается от интегра-
ции в Западной Европе и Азии, основанных на согласован-
ной регулирующей деятельности многих высокоразвитых 
государств. В других регионах интеграция осуществлялась 
«сверху вниз», когда межправительственные соглашения 
стимулировали контакты предпринимателей разных стран. 
В НАФТА, наоборот, процесс интеграции шел «снизу вверх»: 
сначала высокого уровня достигли межкорпоративные свя-
зи, а затем на их основе принимались межгосударственные 
соглашения. Внутри НАФТА, в отличие от ЕС и АТЭС, есть 
только один центр экономической силы – США, чья экономи-
ка в несколько раз превосходит Канаду и Мексику вместе 
взятые. Эта моноцентричность облегчает управление (стра-
на-лидер легко может навязать свои решения более слабым 
партнерам), но одновременно создает среду потенциальных 
конфликтов (партнеры США могут оказаться недовольными 
своим подчиненным положением). Кроме того, интеграция 
оказывается однобокой: Канада и Мексика тесно интегриро-
ваны с США, но не друг с другом. Из-за моноцентричности в 
НАФТА нет специальных надгосударственных институтов 
(как Европарламент в ЕС), поскольку они стали бы лишь 
придатком к администрации США. Центральным организа-
ционным институтом НАФТА является Комиссия по свобод-
ной торговле на уровне министров торговли, которая следит 
за выполнением соглашения и оказывает содействие разре-
шению споров, возникающих при его интерпретации. Она 
контролирует деятельность 30 комитетов и рабочих групп. 
Если какая-либо страна решится игнорировать решения Ко-
миссии, то она столкнется с торговыми и иными санкциями 
других партнеров по блоку. Хотя соглашение НАФТА направ-
лено главным образом на либерализацию торговли (сокра-
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щение и последующую отмену тарифных и нетарифных ба-
рьеров), оно охватывает также широкий круг сопутствующих 
вопросов. В НАФТА приняты, в частности, соглашения по 
экологическому и трудовому сотрудничеству – Североаме-
риканское соглашение по сотрудничеству в сфере окружаю-
щей среды (NAAEC – North American Agreement on Ecological 
Cooperation) и Североамериканское соглашение по трудово-
му сотрудничеству (NAALC – North American Agreement on 
Labour Cooperation). Участники НАФТА не намерены транс-
формировать его, как это было в ЕС, в таможенный союз. 
Это объясняется тем, что 70% внешней торговли США при-
ходится на страны за пределами НАФТА, поэтому Соединен-
ные Штаты хотят сохранить свободу своей внешнеэкономи-
ческой политики. НАФТА создает прецедент либерального 
урегулирования новых сфер, пока еще не регулируемых в 
рамках ГАТТ, – таких, например, как инвестиции, права на 
интеллектуальную собственность, торговля услугами. Поэ-
тому именно США выступили инициаторами заключения Со-
глашения. Поскольку НАФТА демонстрирует эффективность 
региональных кооперационных связей, другие страны Ла-
тинской Америки и существующие здесь региональные объ-
единения (МЕРКОСУР, Андский пакт и др.) ведут перегово-
ры о создании общеамериканского интеграционного союза 
ФТАА (Free Trade Agreement of the Americas – FTAA) на осно-
ве НАФТА. Эта идея также поддерживается США, стремя-
щихся укрепить общеамериканскую экономическую интег-
рацию для экономической конкуренции с Западной Европой 
(блоком ЕС) и восточно-азиатскими странами (блоком 
АТЭС). По инициативе Вашингтона в Майами в декабре 1994 
была организована первая после 1967 встреча глав госу-
дарств и правительств стран двух Америк (Северной и Юж-
ной). Именно в ходе этого саммита США была выдвинута 
идея создания единой американской зоны свободной тор-
говли с ориентиром на устранение к 2005 всех барьеров для 
развития торговли в западном полушарии. В 1995 заявку о 
присоединении к НАФТА подала еще одна развивающаяся 
латиноамериканская страна, Чили. Администрация США 
поддержала план присоединение Чили к НАФТА, однако в 
конце 1997 конгресс США заблокировал этот план, что осла-
било позиции США накануне второго «Саммита Америк», 
состоявшегося в апреле 1998 в Сантьяго (Чили). В ходе этой 
встречи лидерам 34 стран западного полушария не удалось 
добиться соглашения о каких-либо практических мероприя-
тиях, они договорились лишь о необходимости вести перего-
воры по проблеме создания ФТАА. Планы США расширять 
НАФТА на юг встречают среди латиноамериканских стран 
настороженное отношение. Бразилию, Аргентину и ряд дру-
гих «новых индустриальных» стран Латинской Америки не 
устраивает модель экономических отношений в рамках НА-
ФТА между развитыми (США, Канада) и развивающимися 
(Мексика) странами. Хотя экономическая либерализация в 
НАФТА дала сильный импульс развитию экономики Мекси-
ки, однако рост мексиканского экспорта происходит в значи-
тельной степени за счет «макиладорас», т.е. сборочных 
предприятий – филиалов американских компаний. В струк-
туре мексиканского импорта из США на комплектующие 
приходится примерно 75%. Такая зависимость не позволяет 
латиноамериканским партнерам США рассчитывать на су-
щественные конкурентные преимущества, развивать пол-
ные технологические производственные цепочки внутри 
страны и экспортировать конечную продукцию. В итоге сбо-
рочные экспортные производства относительно благополуч-
ны, однако это создает «анклавную экономику», не приводит 
к качественной модернизации хозяйства в целом. Соединен-
ные Штаты в результате заключения Соглашения получили 
значительные выгоды: в подавляющем большинстве отрас-
лей были постепенно сведены к минимуму барьеры против 
иностранных производителей из стран-партнеров по НАФТА, 
что позволяло закупать у них многие товары дешевле, чем в 
самих США; перед американскими компаниями открылись 
гораздо более широкие возможности доступа на рынки 

стран-соседей, что расширяло рынок сбыта. Участие США в 
региональном интеграционном процессе превратилось в 
мощный фактор долгосрочного положительного воздейс-
твия на внутриэкономическое развитие. Общий товарообо-
рот с Мексикой только за 1993–1997 вырос почти в 2,5 раза 
(с 80,5 млрд. долл. до 197 млрд.), с Канадой – почти в 2 раза 
(со 197 до 364 млрд.). На обе эти страны приходится треть 
внешней торговли США. В начале 2000-х средний ежегод-
ный прирост товарооборота с Мексикой составил более 20%, 
с Канадой – 10%. Статус беспошлинных товаров распро-
странился уже на две трети всего американского экспорта в 
регионе, и эти возможности продолжают расширяться. США 
нуждаются в такой региональной экономической интеграции 
для повышения своей конкурентоспособности по отноше-
нию к основным экономическим соперникам – ЕС и Японии. 
В то же время различные экологические и профсоюзные 
группы в США, как и многие члены американского Конгрес-
са, опасаются перемещения американской деловой актив-
ности в Мексику с ее низкими трудовыми и экологическими 
стандартами. Кроме того, американцы боятся усиливающе-
гося с 1990-х потока иммигрантов из Мексики, который в 
2000-е уже достиг 300 тыс. человек в год. Подобная «лати-
ноамериканизация» США кажется многим американцам уг-
розой их цивилизации, основанной на ценностях протестант-
ской европейской культуры. Для Мексики членство в НАФТА 
означает гарантированный доступ на американский рынок, 
поглощающий ок. 80% всего мексиканского экспорта, увели-
чение притока иностранных инвестиций. Стремление к эко-
номической интеграции с США стало стимулом неолибе-
ральных реформ, предпринятых мексиканским правительс-
твом еще в начале 1980-х, отказа от импортозамещающей 
стратегии развития. Через региональное объединение с 
США Мексика стала постепенно интегрироваться в глобаль-
ную экономику. Особое значение для нее имело также поло-
жительное решение вопроса о внешнем долге после значи-
тельных финансовых потерь, понесенных в 1980-е: мекси-
канское правительство добилось крупных кредитов от США 
для реализации соглашений по свободной торговле. Многие 
иностранные компании стали переносить свою деятельность 
на территорию Мексики с целью проникновения на амери-
канский и канадский рынки. Прямые иностранные инвести-
ции в Мексику только за 1993–1999 выросли вдвое. Критики 
мексиканского членства в НАФТА указывают на то, что вы-
годами от него пользуется почти исключительно элита, но не 
трудящиеся. Привлекательность Мексики для иностранных 
предпринимателей связана во многом с низким уровнем 
жизни (низкой оплатой труда) и низкими экологическими 
стандартами. Поэтому США не проявляют сильной заинте-
ресованности в улучшении жизненного уровня мексиканцев. 
Участие в НАФТА повернуло Мексику к такой программе 
торговой либерализации и реструктуризации экономики, ко-
торая в будущем делает отход от нее затруднительным, а 
возвращение к экономической самостоятельности – практи-
чески невозможным. Канада – это объективно более силь-
ный член НАФТА, чем Мексика, но более слабый, чем США. 
Потому Канада склонна блокироваться с Мексикой при от-
стаивании своих интересов для оказания давления на Ва-
шингтон. В начале 1990-х Канада опиралась на поддержку 
Мексики в противодействии протекционистским акциям Со-
единенных Штатов. В свою очередь, Мексика получила в 
1995 поддержку Канады при обращении к МВФ и МБРР, ког-
да возникла необходимость срочного вмешательства для 
спасения мексиканского песо. Канада активно выступает за 
расширение зоны свободной торговли, считая первоочеред-
ными кандидатами на вступление в блок прежде всего Чили, 
а также Колумбию и Аргентину. Демонстрируя свою само-
стоятельность и решительность, канадцы заявили, что не 
станут ждать американцев, и в 1996 заключили двусторон-
нее соглашение с Чили о свободной торговле по образцу 
НАФТА, а также два дополнительных – о регулировании тру-
довых отношений и об охране окружающей среды – по об-
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разцу соответствующих тройственных соглашений 1993 
между Канадой, США и Мексикой. Канада заключила со 
многими странами Латинской Америки различные двусто-
ронние соглашения по отдельным вопросам экономического 
сотрудничества, настойчиво пропагандирует идею об интег-
рации НАФТА с МЕРКОСУРом. Канада самым активным об-
разом включилась в осуществление плана создания ФТАА. 
В 1998 она стала председательствовать на переговорах по 
заключению этого соглашения, которое было объявлено 
приоритетом канадской политики в регионе. Таким образом, 
Канада в течение всего одного десятилетия превратилась из 
довольно пассивного наблюдателя в полноправного и актив-
ного участника многосторонних процессов и мероприятий 
стран региона. При этом канадцы выступают в традицион-
ной для себя роли посредника между странами с разными 
уровнями экономического развития и разной идеологичес-
кой ориентации. Участие в КУФТА и НАФТА дало сильный 
импульс канадской экономике: только за 1989–2000 объем 
канадского экспорта более чем удвоился, доля в нем машин 
и оборудования повысилась с 28% в 1980 до 45% в 1999. Это 
опровергает опасения тех противников соглашения о сво-
бодной торговле на североамериканском континенте, кото-
рые считали, что оно приведет к «деиндустриализации» ка-
надской экономики. С возникновением и развитием НАФТА 
усилилась конкурентная борьба между тремя мировыми ли-
дерами – Северной Америкой, Западной Европой и Японией 
– но уже в новой конфигурации этих центров, с новым соот-
ношением сил. Интеграция стран в общий рынок обычно 
происходит болезненно. Теоретически цена такого переуст-
ройства должна равно разделяться между всеми участника-
ми. На практике, однако, Мексика несет более тяжелое бре-
мя, чем США и Канада, поскольку она стартовала с более 
слабых экономических позиций. Если в ЕС существует ком-
пенсационный финансовый механизм, то в НАФТА он от-
сутствует. Критики обращают внимание на некоторые отри-
цательные последствия деятельности НАФТА и для высоко-
развитых стран-участниц – в частности, на сокращение ра-
бочих мест, особенно в промышленных районах. Потеря ра-
бочих мест в США связана с тем, что многие американские 
и транснациональные компании стали переносить произ-
водства в Мексику. Фактически самым крупным работодате-
лем в Мексике в настоящее время является американская 
корпорация «Дженерал Моторс». Другим примером являет-
ся крупнейший американский производитель джинсов 
«Гесс» (Guess), который в 1990-х переместил 2/3 своих про-
изводственных мощностей из США в Мексику. Приток деше-
вой рабочей силы из Мексики на североамериканский рынок 
труда оказывает отрицательное воздействие на рост зара-
ботной платы в США и Канаде. Из-за высокой зависимости 
от американского рынка возросла уязвимость экономик Ка-
нады и Мексики. Она проявляется в периоды экономических 
спадов в США, при колебаниях в их торгово-политическом 
режиме и в кризисных ситуациях, как это случилось, напри-
мер, после террористической атаки на США 11 сентября 
2001. Сторонники развития НАФТА указывают на значитель-
ный рост общего оборота торговли всех трех стран. Так, за 
период 1993–2000 взаимный товарооборот США и Канады 
увеличился со 197 млрд. долл. до 408 млрд. долл., товаро-
оборот между США и Мексикой – с 80,5 млрд. долл. до 247,6 
млрд. Заметно вырос объем прямых американских инвести-
ций в Канаде и Мексике, экспорт услуг из США (особенно 
финансовых). Снизился уровень нелегальной иммиграции. 
Американские компании получили преимущества перед за-
рубежными конкурентами в «обслуживании» канадского и 
мексиканского рынков. Хотя НАФТА стимулирует взаимную 
торговлю, однако ее недолгая история знает и примеры тор-
говых «войн», когда члены НАФТА не могли договориться о 
мерах регулирования торговли. Так, в 1996–1997 шли «лосо-
севая война» между Канадой и США, «яблочная война» 
Мексики против американских экспортеров, «помидорная 
война» Мексики с США. Несмотря на критику, преобладают 

положительные оценки перспектив развития НАФТА. Его 
рассматривают как основу для более широкой интеграции 
стран всего западного полушария. Условия НАФТА предо-
ставляют возможность вступления в эту организацию новых 
государств, не устанавливают каких-либо географических 
ограничений. В политическом плане предполагается созда-
ние в перспективе «сообщества демократий западного по-
лушария» – своего рода конфедерации американских стран 
с прозрачными границами и единой экономикой. 

СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ ДОГОВОР (англ. North 
Atlantic Treaty) – договор, подписанный 4 апреля 1949 г. в 
Вашингтоне, в соответствии с которым был создан союз, 
ставящий своей целью коллективную оборону, как это оп-
ределено в статье 51-ой Устава ООН. Договор является бес-
срочным и в настоящее время объединяет множество стран 
Европы и две североамериканские страны. Подписывая 
этот договор, государства-члены стремятся к развитию ста-
бильности и процветания в Североатлантическом регионе, а 
также к обеспечению гарантий свободы, общего наследия и 
цивилизации своих народов на основе принципов демокра-
тии, свободы личности и верховенства закона.

СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ СОВЕТ – главный полити-
ческий и самый важный руководящий орган НАТО, который 
является основой сотрудничества во всех областях деятель-
ности Североатлантического союза. Все правительства 
государств-членов НАТО принимают участие в разработке 
направлений политики в С.с. или под его эгидой, а также в 
принятии решений по принципу консенсуса, лежащего в их 
основе. С.с. играет большую общественную роль и издает 
декларации и коммюнике с разъяснением направлений по-
литики и решений Североатлантического союза для широ-
кой общественности и правительств стран, не входящих в 
НАТО.

СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ СОЮЗ – см. ОРГАНИЗА-
ЦИЯ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА

СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА ЗОНА – см. 
ЗОНА СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА – разделение рынка на отде-
льные части (сегменты) по признаку вида продаваемого 
товара, территориального расположения, типа наиболее 
представленных на данной части рынка покупателей, по со-
циальным признакам. Выделяют С.р. по географическому 
типу, когда в основу заложены географические факторы; 
сегментирование по демографическому принципу, в основе 
которого лежат демографические признаки; сегментирование 
рынка по поведенческому принципу, исходя из поведенческих 
особенностей покупателей. С.р. позволяет наиболее целенап-
равленно осуществлять маркетинговые мероприятия.

СЕГРЕГАЦИЯ – см. РАСОВАЯ СЕГРЕГАЦИЯ.
СЕГУН (сокр. от яп. сейи тай-сегун, дословно – великий 

полководец, покоряющий варваров) – первоначально – во-
инское звание, присваивавшееся командующим войсками, 
посылаемыми из древней японской столицы Киото (Хэйана) 
с 794 по 811 г. для покорения народности эбису в северо-
восточной части острова Хонсю. С переходом фактической 
власти от императора к феодальному дому Минамото в 1192 
г. звание С. было присвоено главе этого дома Минамото 
Еритомо. С тех пор С. стали называть управлявших страной 
от имени императора военно-феодальных правителей. Пос-
ледний С. был свергнут в результате пробуржуазной рево-
люции 1867-1868 гг.

СЕГУНАТ – правительство сегунов в Японии в 1192-
1867 гг.

СЕЗОННАЯ КВОТА – квота, которая устанавливается 
на ввоз сельскохозяйственной продукции в период пика ее 
производства внутри страны.

СЕЗОННАЯ ПОШЛИНА – см. СЕЗОННАЯ ТАМОЖЕН-
НАЯ ПОШЛИНА.

СЕЗОННАЯ СКИДКА – уменьшение цен для потреби-
телей, совершающих внесезонные покупки товаров или ус-
луг.

СЕВ-СЕЗ
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СЕЗОННАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА – таможенная 
пошлина, применяемая в целях оперативного регулирова-
ния ввоза и вывоза отдельных товаров. При этом ставки 
таможенных пошлин, предусмотренные таможенным тари-
фом, не применяются. В Российской Федерации С.п. уста-
навливаются Правительством РФ, причем срок их действия 
не может превышать шести месяцев в году.

СЕЗОННАЯ ЦЕНА – закупочная и розничная цена на не-
которые сельскохозяйственные продукты, например, овощи, 
фрукты, изменяющая в зависимости от времени года (сезо-
на).

СЕЙМ (польск. sejm, лит. saimas) – 1) сословно-предста-
вительное учреждение в сословных феодальных монархиях 
Польши и Литвы (и в объединенном Польско-Литовском го-
сударстве – Речи Посполитой), в Чехии XII-XIV вв. – начале 
XX в.; 2) русское название парламента в Великом княжестве 
Финляндском (в 1809 г. – 1917 гг.), входившем на правах ав-
тономии в состав Российской Империи; 3) парламенты в не-
зависимой Литве в 1922 -1940 гг. (по Конституции 1922 г.) и 
с 1990 г. и независимой Латвии в 1922 – 1934 гг. (по Консти-
туции 1922 г.) и с 1991; нижняя палата парламента Польши 
в 1921-1939 гг. и с 1989 г. (в 1952-1989 гг. – высший орган 
государственный власти и единственный законодательный 
орган ПНР).

СЕКВЕСТР (лат. seqvestro – ставлю вне, отделяю) – 
1) наложение ареста на имущество или временная передача 
спорного имущества, на которое претендуют две стороны, 
третьей стороне до решения спора о том, кому оно долж-
но принадлежать. В соответствии со ст. 926 ГК РФ по дого-
вору о С. двое или несколько лиц, между которыми возник 
спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу, 
принимающему на себя обязанность по разрешении спора 
возвратить вещь тому лицу, которому она будет присуждена 
по решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц 
(договорный С.). Вещь, являющаяся предметом спора меж-
ду двумя или несколькими лицами, может быть передана на 
хранение в порядке С. по решению суда (судебный С.). Хра-
нителем по судебному С. может быть как лицо, назначенное 
судом, так и лицо, определяемое по взаимному согласию 
спорящих сторон. В обоих случаях требуется согласие хра-
нителя, если законом не установлено иное. На хранение в 
порядке С. могут быть переданы как движимые, так и не-
движимые вещи. Хранитель, осуществляющий хранение 
вещи в порядке С., имеет право на вознаграждение за счет 
спорящих сторон, если договором или решением суда, кото-
рым установлен С., не предусмотрено иное; 2) в бюджетном 
праве – специальный механизм, который вводится в случа-
ях, когда при исполнении бюджета происходит превышение 
установленного уровня бюджетного дефицита либо сокра-
щаются поступления от доходных источников, а тж. в случае, 
если в ходе исполнения бюджета дефицит не уменьшается, 
в результате чего становится невозможным финансирова-
ние предусмотренных в бюджете мероприятий.

СЕКРЕТАРИАТ ООН – один из главных органов ООН, 
призванный обслуживать работу других органов ООН и осу-
ществлять их решения и рекомендации. Основополагающие 
нормы, регулирующие деятельность Секретариата ООН, 
содержатся в ст.ст. 97–101 Устава ООН. С. ООН выполня-
ет административно-технические функции ООН, в частнос-
ти, готовит некоторые материалы; переводит, печатает и 
распространяет доклады, резолюции и другие документы 
ООН; обеспечивает устный перевод речей, произносимых 
на заседаниях главных органов ООН и их вспомогательных 
органов; составляет, печатает и рассылает стенографичес-
кие и краткие отчеты заседаний; осуществляет хранение 
документов ООН в архивах; рассылает все документы Гене-
ральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН, дру-
гих органов членам ООН и выполняет иную работу, которая 
может быть возложена на него главными органами ООН. С. 
ООН состоит из Генерального секретаря ООН и такого пер-
сонала, который может потребоваться для ООН. Генераль-

ный секретарь назначается Генеральной Ассамблеей по ре-
комендации Совета Безопасности на срок 5 лет и является 
главным административным должностным лицом Организа-
ции. При исполнении своих обязанностей Генеральный сек-
ретарь и персонал С. ООН согласно Устану ООН не должны 
запрашивать или получать указаний от какого бы то ни было 
правительства или власти, посторонней для Организации. 
Они должны воздерживаться от любых действий, которые 
могли бы отразиться на их положении как международных 
должностных лиц, ответственных только перед ООН. Персо-
нал С. ООН назначается Генеральным секретарем, согласно 
правилам, устанавливаемым Генеральной Ассамблеей. При 
приеме на службу и определении условий службы следует 
согласно Уставу ООН руководствоваться необходимостью 
обеспечить высокий уровень работоспособности, компетен-
тности и добросовестности персонала, а тж. уделять долж-
ное внимание важности его подбора на возможно более ши-
рокой географической основе. В 1996 г. общая численность 
персонала С. ООН составляла более 50 тыс. человек из 170 
стран.

СЕКРЕТАРЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ.

СЕКРЕТНОСТИ ГРИФ – см. ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ.
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ (от позднелат. saecularis – мирской, 

светский) – 1) обращение государством церковной собс-
твенности (преимущественно, земли) в светскую. С. широко 
проводилась во время Реформации. С образованием Русс-
кого централизованного государства в кон. XV в. правитель-
ство Ивана III Васильевича пыталось ограничить церковное 
землевладение, чтобы ослабить политическое влияние 
церкви. Однако, нуждаясь в поддержке церкви для борьбы 
с феодальной раздробленностью и ересями, правительс-
тво было вынуждено временно отказаться от С. Во 2-й пол. 
XVI – XVII вв. правительство Ивана IV Васильевича сделало 
новые шаги по ограничению церковного землевладения. В 
1551, 1580 -1584 гг. были приняты решения, запрещавшие 
монастырям и церквям приобретать земли; 2) в Западной 
Европе – переход лица из духовного состояния в светское с 
разрешения церкви; 3) с конца XIX в. – обозначение всякой 
формы эмансипации от религии и церковных институтов.

СЕКУЛЯРИЗМ (от позднелат. saecularis – мирской, свет-
ский) – принцип «светскости» (см. СВЕТСКОЕ ГОСУДАРС-
ТВО; ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА).

СЕКЦИИ ФОНДОВОЙ ЧЛЕН – см. ЧЛЕН ФОНДОВОЙ 
СЕКЦИИ

СЕКЦИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА – организатор торговли 
на рынке ценных бумаг, в состав которого входят участники 
фондового рынка биржи. 

СЕЛЕКТИВНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ – см. ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ

СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИЖЕНИЯ ПРИОРИТЕТ – см. 
ПРИОРИТЕТ СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИЖЕНИЯ.

СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ОХРАНЯЕМОЕ – см. 
ОХРАНЯЕМОЕ СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ.

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ – сорта растений, 
породы животных, являющиеся особым объектом граждан-
ско-правовой охраны. Право на С.д. охраняется законом и 
подтверждается патентом на С.д. Патент удостоверяет ис-
ключительное право патентообладателя на использование 
С.д. Патент выдается на С.д., отвечающее критериям охра-
носпособности и относящееся к ботаническим и зоологи-
ческим родам и видам, перечень которых устанавливается 
Государственной комиссией РФ по испытанию и охране С.д. 
с учетом международных обязательств РФ. Критериями ох-
раноспособности С.д. являются: а) новизна; б) отличимость; 
в) однородность (растения – сорта, животные – породы 
должны быть достаточно однородны по своим признакам с 
учетом отдельных отклонений, которые могут иметь место в 
связи с особенностями размножения); г) стабильность (С.д. 
считается стабильным, если его основные признаки остают-
ся неизменными после неоднократного размножения или, в 
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случае особого цикла размножения, в конце каждого цикла 
размножения). Срок действия патента на С.д. составляет 30 
лет с даты регистрации указанного достижения в Государс-
твенном реестре охраняемых селекционных достижений. На 
сорта винограда, древесных декоративных, плодовых куль-
тур и лесных пород, в том числе их подвоев, срок действия 
патента составляет 35 лет. Исключительное право патенто-
обладателя состоит в том, что любое лицо должно получить 
от обладателя патента лицензию на осуществление с семе-
нами, племенным материалом охраняемого С.д. следующих 
действий: а) производство и воспроизводство; б) доведение 
до посевных кондиций для последующего размножения; в) 
предложение к продаже; г) продажа и иные виды сбыта; д) 
вывоз с территории РФ; е) ввоз на территорию РФ; ж) хране-
ние в перечисленных выше целях. Право патентообладателя 
распространяется тж. на растительный материал, товарных 
животных, которые были произведены из семян или от пле-
менных животных, введенных в хозяйственный оборот без 
разрешения обладателя патента. Автору С.д., не являюще-
муся патентообладателем, Государственной комиссией РФ 
по испытанию и охране С.д. выдается авторское свидетель-
ство. Автор С.д. имеет право на получение вознаграждения 
от патентообладателя за использование С.д.

СЕЛО – тип крестьянского поселения (наряду с дерев-
ней); древнейший славянский термин, обозначающий посе-
ление. В период феодализма С. было административным и 
хозяйственным центром феодального владения («село с де-
ревнями»); в нём находился господский («большой») двор. 
Наличие церкви было необязательно для определения раз-
личия между С. и деревней.

СЕЛЬСКИЙ СХОД – 1) орган управления сельского об-
щества в России 2-й половины XIX – начала XX вв. Состоял 
из домохозяев, избирал сельского старосту и других долж-
ностных лиц. Обладал судебно-полицейской властью; 2) В 
РФ общее собрание граждан, проживающих на территории 
сельской административно-территориальной единицы; одна 
из форм местного самоуправления.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – отрасль хозяйства страны, 
производящая сельскохозяйственную продукцию. Включает 
растениеводство и животноводство; обеспечивает потреб-
ности в большинстве продуктов питания и в сырье для текс-
тильной, обувной, парфюмерной, пищевой промышленности. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) – 
сельскохозяйственный кооператив, созданный гражданами 
на основе добровольного членства для совместной деятель-
ности по производству, переработке, сбыту сельскохозяйс-
твенной продукции, а тж. для иной не запрещенной законом 
деятельности путем добровольного объединения имущест-
венных паевых взносов в виде денежных средств, земель-
ных участков, земельных и имущественных долей и другого 
имущества граждан и передачи их в паевой фонд коопера-
тива. Для членов сельскохозяйственной и рыболовецкой ар-
телей (колхозов) обязательно личное трудовое участие в их 
деятельности, при этом их члены являются сельскохозяйс-
твенными товаропроизводителями независимо от выполня-
емых ими функций. Фирменное наименование сельскохо-
зяйственной либо рыболовецкой артели (колхоза) должно 
содержать ее наименование и слова «сельскохозяйственная 
артель (колхоз)» либо «рыболовецкая артель (колхоз)».

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОММУНА – форма 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
в первые годы советской власти. В С.к. обобществлялись 
все средства производства, землепользование, распре-
деление было уравнительное – по едокам. Создавались с 
конца 1917 г. бедняками, батраками и рабочими, главным 
образом на бывших помещичьих землях; советская власть 
предоставляла хозяйственные постройки, инвентарь, скот. В 
конце 20-х – начале 30-х гг. преобразованы в колхозы.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ – система 
различных сельскохозяйственных кооперативов и их сою-
зов, созданных сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями в целях удовлетворения своих экономических и иных 
потребностей.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЛИ – 
см. ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ – зерновые, 
зернобобовые, кормовые, масличные, эфирномасличные, 
технические, овощные, лекарственные, цветочные, плодо-
вые, ягодные растения, картофель, сахарная свекла, виног-
рад, используемые в сельскохозяйственном производстве.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛИ – организации, крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели, доля выручки которых 
от реализации произведенной, произведенной и перерабо-
танной ими сельскохозяйственной продукции в общей вы-
ручке от реализации продукции (выполнения работ, оказа-
ния услуг) за предшествующий год составила не менее 50 
процентов.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ – органи-
зация, созданная сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями на основе добровольного членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности, 
основанной на объединении их имущественных паевых 
взносов в целях удовлетворения материальных и иных пот-
ребностей членов кооператива. С.к. может быть создан в 
форме производственного или потребительского коопера-
тива. Сельскохозяйственным производственным кооперати-
вом признается С.к., созданный гражданами для совместной 
деятельности но производству, переработке и сбыту сель-
скохозяйственной продукции, а тж. для выполнения иной не 
запрещенной законом деятельности, основанной на личном 
трудовом участии членов кооператива. Производственный 
кооператив является коммерческой организацией. Виды 
производственных кооперативов: сельскохозяйственная ар-
тель (колхоз), рыболовецкая артель (колхоз) и кооператив-
ное хозяйство (коопхоз), а тж. иные кооперативы, созданные 
в соответствии с указанными выше требованиями.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЕЙ ПРОГРАММА ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ – 
см. ПРОГРАММА ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО – одна из традиционных отраслей 
права. Как и другие отрасли, включает собственно семейное 
законодательство, науку семейного права и соответствую-
щую учебную дисциплину. С.п. устанавливает условия и по-
рядок вступления в брак, прекращения брака и признания 
его недействительным, регулирует личные неимуществен-
ные и имущественные отношения между членами семьи: 
супругами, родителями и детьми (усыновителями и усы-
новленными), а в случаях и в пределах, предусмотренных 
семейным законодательством, между другими родствен-
никами и иными лицами, а тж. определяет формы и поря-
док устройства в семью детей, оставшихся без попечения 
родителей. В соответствии с Конституцией РФ семейное 
законодательство находится в совместном ведении РФ и 
субъектов РФ. Семейное законодательство РФ состоит из 
Семейного кодекса РФ и принимаемых в соответствии с ним 
других федеральных законов, а тж. законов субъектов РФ. В 
случаях, непосредственно предусмотренных Семенным ко-
дексом РФ, федеральными законами и указами Президен-
та РФ, Правительство РФ вправе принимать нормативные 
правовые акты, регулирующие семейные отношения. В ряде 
случаев к семейным отношениям могут применяться нормы 
гражданского права (в т.ч. по аналогии), поскольку это не 
противоречит основным началам семейного законодатель-
ства. Как и в других отраслях права, в С.п. действует при-
оритет норм международных договоров, имеющих силу для 
РФ, над внутренним законодательством. Отношения членов 
семьи, урегулированные правом, являются семейными пра-
воотношениями. Семейное право не регулирует, например, 
отношения симпатии или антипатии между членами семьи. 
Это сфера морали, семейной психологии.

СЕЛ-СЕМ
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СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ – врач, прошедший специальную 
многопрофильную подготовку по оказанию первичной меди-
ко-санитарной помощи членам семьи независимо от их пола 
и возраста. Порядок деятельности С.в. устанавливается Ми-
нистерством здравоохранения РФ и органами управления 
здравоохранением субъектов РФ в соответствии с Основа-
ми законодательства Российской Федерации об охране здо-
ровья граждан от 22 июля 1993 г.

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
систематизированный законодательный акт, объединяющий 
нормы, которые регулируют отношения, вытекающие из 
брака и принадлежности к семье.

СЕМЕНА – части растений (клубни, луковицы, плоды, 
саженцы, собственно семена, соплодия, части сложных пло-
дов и другие), применяемые для воспроизводства сортов 
сельскохозяйственных растений или для воспроизводства 
видов лесных растений.

СЕМЕНА ОХРАНЯЕМОГО СОРТА – семена сорта, за-
регистрированного в Государственном реестре охраняемых 
селекционных достижений.

СЕМЕННОЙ КОНТРОЛЬ – мероприятия по определению 
посевных качеств семян, контроль за соблюдением требова-
ний государственных стандартов и иных нормативных доку-
ментов в области семеноводства.

СЕМЕНОВОДСТВО – деятельность по производству, за-
готовке, обработке, хранению, реализации, транспортиров-
ке и использованию семян сельскохозяйственных и лесных 
растений, а также сортовой контроль и семенной контроль.

СЕМИОТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ – первая модель коммуни-
кации, которая была разработана представителями структу-
ралистской школы еще в первой половине прошлого века. 
Она включает шесть структурных элементов: источник со-
общения и код, с помощью которого он кодирует сообщение, 
канал коммуникации и шум, мешающий точной передаче ин-
формации, получателя сообщения и код, с помощью которо-
го он понимает сообщение. Набор черных значков на бума-
ге или акустических колебаний – это еще не сообщение. У 
любого человека есть набор правил (код), который ставит в 
соответствие комбинации знаков (информации) некоторые 
смыслы. А сами знаки передаются от человека человеку (от 
источника к получателю) с помощью определенных каналов 
(коммуникационные каналы или каналы коммуникации), 
будь то листовка, эфир телевизионного ролика или личная 
встреча кандидата с избирателями. В общем случае, лис-
товка, лежащая в ящике за пару недель до выборов, уже 
воспринимается как агитация за кандидата, и потому текст 
этой листовки воспринимается («расшифровывается» по-
лучателем) как агитационный. Это одна из причин того, что 
уровень доверия к листовке ниже, чем уровень доверия к га-
зете. Даже бесплатная газета не воспринимается однознач-
но как агитационный материал. При этом, конечно, уровень 
доверия к материалам, опубликованным в газете, повыша-
ется, но нет никаких оснований полагать, будто материалы 
будут расшифровываться избирателем как агитация за кан-
дидата (пусть и непрямая) и хоть как-то скажутся на росте 
его рейтинга. Несовпадение кодов мешает правильному 
пониманию смысла сообщения. К примеру, если листовку, 
обращенную к пенсионерам, оформить в продвинутом моло-
дежном стиле, с рваными шрифтами, с агрессивными кар-
тинками, с версткой в компьютерном стиле и т.п., то ее со-
держание может и не дойти до получателя-пенсионера. На-
лицо несовпадение кодов. Пенсионер примет такую листов-
ку за флайер, рекламирующий какой-нибудь компьютерный 
клуб. Поэтому всегда необходимо говорить на языке своего 
избирателя. Существуют различные виды коммуникаци-
онного шума. Первый из них – информационная избыточ-
ность канала. Простой пример. В среднем человек смотрит 
телевизор где-то от двух до четырех часов в день. И среди 
всей телеинформации ему попался тридцатисекундный ро-
лик кандидата. Даже количественно (сто восемьдесят минут 
эфира против полминуты агитации) слишком мала вероят-

ность того, что он заметит этот ролик. Поэтому необходима 
тотальная скупка времени на всех каналах, чтобы ролик хоть 
как-то остался в памяти избирателя. Другой вариант – бо-
лее яркое и привлекающее событие, чем выборы депутатов 
городской Думы. К примеру, в день проведения встречи с 
избирателями в город приехал президент. Кто придет на эту 
встречу? Третий важный момент – сам коммуникационный 
канал. Сообщение не дойдет, если канал заблокирован, в 
том числе и штабом соперника. Вариантов множество – ад-
министративный запрет на эфиры с неугодным кандидатом, 
цензура в СМИ, «зачистки» округа, труднодоступность тер-
ритории округа, отсутствие на территории радио- и телесиг-
нала и т.п.

СЕМЬИ ЧЛЕН – см. ЧЛЕН СЕМЬИ.
СЕМЬЯ – союз лиц, основанный на браке, родстве, 

принятии детей на воспитание и характеризующийся об-
щностью жизни, интересов, взаимной заботой. Это группа, 
которая призвана учредить или урегулировать сексуальную 
жизнь и деторождение; это юридическая единица, имеющая 
определенный социальный статус; это потребительская еди-
ница; иногда С. является религиозной или производствен-
ной группой.

СЕМЬЯ, НАХОДЯЩАЯСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ – семья, имеющая детей, находящихся в со-
циально опасном положении, а также семья, где родители 
или иные законные представители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению 
и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их пове-
дение либо жестоко обращаются с ними.

СЕМЬЯ ПРИЕМНАЯ – см. ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ.
СЕМЯН ПАРТИЯ – см. ПАРТИЯ СЕМЯН.
СЕМЯН ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА – см. ПОСЕВНЫЕ КА-

ЧЕСТВА СЕМЯН.
СЕМЯН СОРТОВЫЕ КАЧЕСТВА – см. СОРТОВЫЕ КА-

ЧЕСТВА СЕМЯН.
СЕНАТ (лат. senatus от senex – старый, старец) – 1) в 

Древнем Риме – один из высших государственных органов. 
Возник из совета старейшин патрицианских родов в конце 
царской эпохи (ок. VI в. до н.э.), являлся государственным 
советом при царе. С установлением республики С. наряду с 
магистратами стал существенной составной частью обще-
ственной жизни. В V-III вв. до н.э. в ходе сословной борьбы 
плебеев с патрициями власть С. была несколько ограничена 
в пользу комиций (народного собрания). В его состав пожиз-
ненно входили бывшие магистраты, и тем самым в С. кон-
центрировались политические силы и опыт Рима. Члены С. 
делились по рангам в соответствии с ранее занимаемыми 
должностями (консулы, преторы, эдилы, трибуны, квесторы). 
Во время дискуссий сенаторы получали слово согласно этим 
рангам. Во главе С. стоял наиболее заслуженный из сена-
торов (princeps senatus). С. утверждал законы и результаты 
выборов, контролировал деятельность магистратов и давал 
им советы, решал вопросы внешней политики, вел надзор 
за финансами и соблюдением священных ритуалов. Таким 
образом, С. фактически осуществлял руководство государс-
твом. Постановления С. – сенатус-консульты имели силу 
закона, так же как и постановления народного собрания и 
собрания плебеев – плебисциты. Во времена Империи зна-
чение С. уменьшилось (он стал собранием представителей 
знатных семейств, не имеющим большого политического 
влияния); 2) В Российской Империи в 1711-1917 гг. – прави-
тельствующий С., высший государственный орган, подчи-
ненный Императору. Учрежден Петром I как высший орган 
по делам законодательства и государственного управления. 
С 1-й пол. XIX в. как высший судебный орган осуществлял 
надзор за деятельностью государственных учреждений и чи-
новников. По судебным уставам 1864 г. С. являлся высшей 
кассационной инстанцией; 3) название верхней палаты 
парламента в США, Франции, Италии, Казахстане, Брази-
лии, Польше, Румынии, Чехии, Австралии, Бельгии, Канаде, 
Испании, Венесуэле, Колумбии, Доминиканской Республике 
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и некоторых других государствах; 4) в ряде государств – на-
звание высшего органа городского управления (например, 
С. Берлина); 5) в ряде государств – название отделений в 
составе высших (как правило) судов, например, С. феде-
рального конституционного суда ФРГ.

СЕНАТОР (лат. senator) – член сената. 
СЕНАТУС-КОНСУЛЬТ (лат. senatus consultum, сокращ. – 

S.c.) – 1) составная часть римского права, решение сената, 
принимаемое по запросу магистрата и носящее обязатель-
ный характер. Известными С.к. республиканского периода 
были: S. с. de Bacchanalibus – С.к. о вакханалиях (186 г. до 
н.э.), о запрещении вакханалий во время праздника Диониса, 
справлявшихся по иноземному ритуалу; S. с. de philosophis 
et rhetoribus – об изгнании греческих философов (161 г. до 
н.э.); S. с. ultimum – согласно которому в случае опасности 
для государства консулам предоставлялись чрезвычайные 
полномочия (впервые это имело место в 133 г. до н.э., затем 
в 121, в 100 и 63 гг. до н.э.). Решения сената времен Империи 
затрагивали прежде всего отдельные аспекты частноправо-
вого законодательства, как, например, вопросы о правах на-
следования (S. с. Trebellianum 56 г. н.э.; S. c. Neromanum 57 г. 
н.э.; S. с. Pegasianum ок. 73 г. н.э.; S.c.Tertullianum (при Адри-
ане); S. с. Orfitianum, 178 г. н.э.), а тж. вопросы фамильного и 
личного права (S. с. Claudianum, 47 и 52 гг. н.э.); 2) в период 
Консульства, первой и второй Империи во Франции – акты, 
изменяющие или дополняющие конституцию волей консу-
ла, императора и публикуемые от имени сената. Наиболее 
яркими примерами из ряда С.к., изданных Наполеоном I и 
Наполеоном III, были С.-к. Наполеона Бонапарта от 4 августа 
1802 г. (16 термидора 10 г.), изменивший конституцию 8 г. и 
установивший пожизненное консульство для Наполеона; его 
же С.-к. от 18 мая 1804 г. (28 февраля 12 г.), установивший 
наследственную империю во Франции с Наполеоном в ка-
честве императора; С.-к. Наполеона III от 7 ноября 1852 г., 
которым после декабрьского переворота 1851 г. во Франции 
была восстановлена империя.

СЕНЕШАЛ, СЕНЕШАЛЬ (фр. senechal, от позднелат. 
siniscalcus – старший слуга) – 1) во Франкском государстве 
в V-VIII вв. – главный управляющий королевским дворцом, 
с VIII в. выполнял судебные и военные функции. С. имели 
и крупные сеньоры; 2) на Юге и Западе Франции с XIII в. – 
королевский чиновник, глава судебно-административного 
округа (сенешальства) с широкими судебными, админист-
ративными, финансовыми и военными полномочиями, на-
значавшийся преимущественно из представителей мест-
ной феодальной знати. С XVI в. С. сохранил лишь военные 
функции. Должность С. была упразднена в период Великой 
французской революции. В северной части Франции С. со-
ответствовал бальи.

СЕНЬОР (лат. senior – старший) – в Западной Европе в 
средние века: 1) феодал, земельный собственник (собствен-
ник сеньории), в зависимости от которого находились крес-
тьяне (а часто и горожане); 2) феодал, в личной зависимости 
от которого находились более мелкие феодалы – вассалы.

СЕНЬОРАЖ (от лат. senior – старший) – доход от эмис-
сии денег. 

СЕПАРАТИЗМ (фр. separatisme, от лат. separatus – от-
деленный) – одна из опаснейших для любого государства 
тенденций в общественно-политической жизни страны. Суть 
С. состоит в стремлении расчленить единое государство на 
ряд нежизнеспособных псевдогосударственных образова-
ний (расчленение единого государства является обычной 
целью практически всех войн, ведущихся против данного 
государства враждебными державами). В результате терпят 
ущерб народы, ослабляются государства. В выигрыше ока-
зываются лишь представители национальных элит (несколь-
ко десятков тысяч человек, как правило, в значительной сте-
пени коррумпированных), для которых реализация принципа 
этнократии (т.е. главенства коллективных интересов нацио-
нальности над правами и интересами личности) – средство 
обеспечения личной власти и личного благополучия.

СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ РЕФОРМЫ – см. РЕФОРМЫ СЕРВИЯ 
ТУЛЛИЯ; ЦЕНТУРИЯ.

СЕРВИС (англ. service – служба, обслуживание) – обслу-
живание, как в широком смысле этого слова, так и примени-
тельно к ремонту и наладке технических средств, бытовой 
аппаратуры, коммунальной техники. 

СЕРВИСА ОРГАНИЗАЦИЯ – см. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕР-
ВИСА.

СЕРВИТУТ (от лат. servitus – обязанность, обязатель-
ство, повинность) – в гражданском праве – установленное 
законом или предусмотренное договором право ограни-
ченного пользования чужим объектом недвижимого иму-
щества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации 
необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут 
быть обеспечены без установления С. С. является правом 
лиц, не являющихся их собственниками, но вынужденных 
прибегать к такому пользованию вследствие объективных 
обстоятельств. С. как вещное право на здание, сооружение, 
помещение может существовать вне связи с пользованием 
земельным участком. Для собственника недвижимого иму-
щества, в отношении прав которого установлен С., послед-
ний выступает в качестве обременения. Административный 
С. проявляется в праве государственных органов прокла-
дывать общественные дороги, линии связи, электропере-
дачи, газопроводы на территориях, принадлежащих другим 
собственникам. В некоторых случаях С. могут обременять-
ся здания, сооружения и другое недвижимое имущество, 
ограниченное пользование которым необходимо вне связи 
с пользованием земельным участком. С. может устанавли-
ваться для обеспечения прохода и проезда через соседний 
земельный участок, прокладки и эксплуатации линий элек-
тропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водо-
снабжения и мелиорации, а тж. других нужд собственника 
недвижимого имущества, которые не могут быть обеспече-
ны без установления С. Обременение земельного участка 
С. не лишает собственника участка прав владения, пользо-
вания и распоряжения этим участком. С. не является само-
стоятельным вещным правом, поэтому не может быть само-
стоятельным предметом купли-продажи, залога и не может 
передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся 
собственниками недвижимого имущества, для обеспечения 
использования которого С. установлен; 2) ограничение тер-
риториального суверенитета одного государства в пользу 
другого государства или других государств.

СЕРВЫ (франк. serfs от лат. servi – раб) – рабы, наибо-
лее приниженные, феодально-зависимые крестьяне в сред-
невековой Европе. 

СЕРЕБРЯНАЯ ВАЛЮТА – полноценная серебряная мо-
нета в обращении или денежная единица, непосредственно 
разменная на серебро.

СЕРЖАНТ (фр. sergeant, от лат. serviens – служащий) – 
воинское звание в Вооруженных Силах РФ и многих иност-
ранных государств. В СССР с 1940 г. существовали звания 
младший С., С. и старший С.; сохранены в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации. В Русской Армии применялось 
с XVII в. по 1798 г.

СЕРИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ – издание, выходящее в тече-
ние времени, продолжительность которого заранее не уста-
новлена, как правило, нумерованными и (или) датированны-
ми выпусками (томами), имеющими одинаковое заглавие.

СЕРИАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ – электрон-
ное издание, выходящее в течение времени, продолжитель-
ность которого заранее не установлена, как правило, ну-
мерованными и (или) датированными выпусками (томами), 
имеющими одинаковое заглавие.

СЕРИЙНЫЕ ОБЛИГАЦИИ – облигации, выпускаемые 
сериями с разными сроками погашения; чаще всего – обли-
гации, выпускаемые муниципальными властями; облигации, 
которые гасятся сериями выпуска. 

СЕН-СЕР



- 762 -

СЕРИЯ (лат. series – ряд) – 1) группа однородных това-
ров, предметов; 2) совокупность ценных бумаг, банковских 
билетов, выпущенных под одним идентификатором.

СЕРТИОРАРИ (лат. certiorari) – в странах англосаксон-
ской системы права – судебный приказ, издаваемый в по-
рядке судебного надзора для истребования дела из произ-
водства суда низшей инстанции. Одно из процессуальных 
средств судебной защиты прав и свобод человека, имеющее 
конституционное значение.

СЕРТИФИКАТ (от лат. sertifico – удостоверяю; фр. 
certificat; англ. certificate) – 1) удостоверение, письменное 
свидетельство на право пользования, владения чем-либо 
или на совершение каких-либо операций; 2) письменный 
финансовый документ, свидетельство, удостоверяющее 
факт внесения его владельцем определенной суммы денеж-
ных средств и предоставляющее ему вытекающие из этого 
права; 3) финансовый документ, который удостоверяет, что 
обладатель его является собственником конкретных акций, 
облигаций, пая или других ценных бумаг. Выдается собс-
твеннику взамен самих ценных бумаг; 4) заемное финансо-
вое обязательство государственных органов, разновидность 
облигаций. Выпускается обычно небольшими купюрами, 
размещается среди мелких и средних держателей (напри-
мер, сберегательный С.); 5) документ, подтверждающий 
регистрацию акционерной компании в соответствующих 
государственных финансовых органах; 6) вкладное свиде-
тельство кредитного учреждения о депонировании в нем 
денежных средств, удостоверяющее право вкладчика на 
получение депозита (депозитный С.); 7) документ, удостове-
ряющий качество товара (С. качества, С. соответствия); 8) 
свидетельство, удостоверяющее пробу драгоценных метал-
лов; 9) во внешнеторговой практике – документ, подтверж-
дающий те или иные параметры товара, необходимые для 
акцепта (согласия на оплату); 10) страховой С. – содержит 
условия договора страхования и заменяет страховой полис; 
11) документ, свидетельствующий о наличии у его обладате-
ля определенных знаний и умений. 

СЕРТИФИКАТ АВАРИЙНЫЙ – см. АВАРИЙНЫЙ СЕР-
ТИФИКАТ.

СЕРТИФИКАТ АКЦИЙ – ценная бумага, являющаяся 
свидетельством владения поименованного в ней лица опре-
деленным числом акций общества. С.а. должен содержать 
следующие обязательные реквизиты: номер, количество 
акций, номинальная стоимость, наименование эмитента, 
статус эмитента, категория акций, наименование (имя) вла-
дельца, ставка дивиденда, подписи двух ответственных лиц 
общества, печать общества, условия обращения, наимено-
вание и местонахождение общества и регистратора.

СЕРТИФИКАТ ВЕСОВОЙ – см. ВЕСОВОЙ СЕРТИФИ-
КАТ.

СЕРТИФИКАТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ – см. ВЕТЕРИНАР-
НЫЙ СЕРТИФИКАТ.

СЕРТИФИКАТ ГЛОБАЛЬНЫЙ – см. СЕРТИФИКАТ 
ЦЕННОЙ БУМАГИ.

СЕРТИФИКАТ ЖИЛИЩНЫЙ – см. ЖИЛИЩНЫЙ СЕР-
ТИФИКАТ.

СЕРТИФИКАТ ЗАЛОГОВЫЙ – см. ЗАЛОГОВЫЙ СЕР-
ТИФИКАТ.

СЕРТИФИКАТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ – см. ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ.

СЕРТИФИКАТ ИПОТЕЧНЫЙ – см. ИПОТЕЧНЫЙ СЕР-
ТИФИКАТ УЧАСТИЯ.

СЕРТИФИКАТ КАРАНТИННЫЙ – см. КАРАНТИННЫЙ 
СЕРТИФИКАТ.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА – сопроводительный доку-
мент, свидетельство, удостоверяющее соответствие товара 
показателям качества, техническим характеристикам, тре-
бованиям безопасности для жизни и здоровья людей, при-
родной окружающей среды, предусмотренным условиями 
договора; обычно выдается предприятием-изготовителем 
либо экспортером. По требованию покупателя С.к. может 

быть выдан и нейтральной стороной: соответствующими 
компетентными организациями, государственными органа-
ми, торговыми палатами, специальными лабораториями, 
как в стране экспорта, так и импорта. Иногда стороны дого-
вариваются о предоставлении сертификатов различных кон-
трольных и поверочных учреждений, институтов, палат мер 
и весов и других организаций. С.к. составляется в несколь-
ких экземплярах, один из которых обычно следует вместе 
с грузом, а другой представляется вместе со счетом и др. 
документами, необходимыми для оплаты. С.к. является обя-
зательным условием импорта в Российскую Федерацию.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДС-
ТВА – документ, подтверждающий соответствие качества 
лекарственного средства государственному стандарту ка-
чества лекарственных средств.

СЕРТИФИКАТ КЛЮЧА ПОДПИСИ – документ на бу-
мажном носителе или электронный документ с электронной 
цифровой подписью уполномоченного лица удостоверяюще-
го центра, которые включают в себя открытый ключ элек-
тронной цифровой подписи и которые выдаются удостове-
ряющим центром участнику информационной системы для 
подтверждения подлинности электронной цифровой подпи-
си и идентификации владельца С.к.п.

СЕРТИФИКАТ ОБЛИГАЦИОННЫЙ – см. ОБЛИГАЦИ-
ОННЫЙ СЕРТИФИКАТ.

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ – см. СЕРТИФИКАТ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА.

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА (СЕРТИ-
ФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА) – выдаваемое 
торговыми палатами или аналогичными учреждениями сви-
детельство, удостоверяющее, что данный импортируемый 
товар изготовлен в данном месте. В удостоверение проис-
хождения товара из данной страны таможенный орган Рос-
сийской Федерации вправе требовать представления С.п.т. 
При вывозе товаров с таможенной территории РФ С.п.т., 
в тех случаях, когда он необходим, и это зафиксировано в 
соответствующих контрактах, в национальных правилах 
страны-импортера или предусмотрено международными 
обязательствами России, выдается уполномоченным на это 
органом. При ввозе на таможенную территорию РФ С.п.т. в 
обязательном порядке представляется: 1) на товары, проис-
ходящие из стран, которым Россия предоставляет префе-
ренции по таможенному тарифу; 2) на товары, ввоз которых 
из данной страны регулируется количественными ограни-
чениями (квотами) или иными методами регулирования 
международной торговли; 3) если это предусмотрено меж-
дународными соглашениями, участником которых является 
РФ, а тж. законодательством РФ в области охраны окружа-
ющей среды, здоровья населения и т.п.; 4) в случаях, когда 
в представляемых для таможенного оформления докумен-
тах сведения о происхождении товаров отсутствуют либо у 
таможенного органа РФ имеются основания полагать, что 
декларируются недостоверные сведения о происхождении 
товаров. С.п.т. должен однозначно свидетельствовать о том, 
что указанный товар происходит из соответствующей стра-
ны. Он должен содержать письменное заявление отправите-
ля о том, что товар удовлетворяет соответствующему крите-
рию происхождения, а тж. письменное удостоверение ком-
петентного органа страны вывоза, выдавшего сертификат, 
о том, что представленные в нем сведения соответствуют 
действительности. С.п.т. представляется вместе с таможен-
ной декларацией и другой документацией, необходимой при 
таможенном оформлении. См. тж. СТРАНА ПРОИСХОЖДЕ-
НИЯ ТОВАРА.

СЕРТИФИКАТ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ (ДЕПОЗИТНЫЙ) – 
см. СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ (ДЕПОЗИТНЫЙ) СЕРТИФИКАТ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ – документ, выдавае-
мый в РФ в установленном порядке уполномоченным на это 
федеральным органом исполнительной власти по стандар-
тизации, метрологии и сертификации для подтверждения 
соответствия объекта требованиям технических регламен-
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тов, положениям стандартов или условиям договоров. Пе-
речень товаров, подлежащих сертификации, с разбивкой по 
кодам ТН ВЭД, имеет следующие группы: товары для детей; 
продукты питания; товары народного потребления, контак-
тирующие с пищевыми продуктами и питьевой водой; това-
ры бытовой химии; парфюмерия и косметика, ядохимикаты, 
стимуляторы роста растений и животных, минеральные 
удобрения, реализуемые гражданам; продукция машино-
строения и приборостроения бытового назначения; товары 
народного потребления, при применении которых имеется 
контакт с незащищенными частями тела человека.

СЕРТИФИКАТ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ 
ПОДПИСИ – документ на бумажном носителе, выданный в 
соответствии с правилами системы сертификации для под-
тверждения соответствия средств электронной цифровой 
подписи установленным требованиям.

СЕРТИФИКАТ СТРАХОВОЙ – см. СТРАХОВОЙ СЕРТИ-
ФИКАТ.

СЕРТИФИКАТ ТОРГОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ СЕРТИФИКАТ.

СЕРТИФИКАТ УЧАСТИЯ – см. ИПОТЕЧНЫЙ СЕРТИ-
ФИКАТ УЧАСТИЯ.

СЕРТИФИКАТ ЦЕННОЙ БУМАГИ – см. СЕРТИФИКАТ 
ЭМИССИОННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ.

СЕРТИФИКАТ ЭМИССИОННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ – 
документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий сово-
купность прав на указанное в сертификате количество цен-
ных бумаг. Бездокументарные ценные бумаги сертификатов 
не имеют. Для документарных ценных бумаг с обязательным 
централизованным хранением изготавливается т.н. глобаль-
ный сертификат, который помещается на хранение в уполно-
моченный депозитарий. Глобальный сертификат удостове-
ряет право на все ценные бумаги с одним государственным 
регистрационным номером. Владелец ценных бумаг имеет 
право требовать от эмитента исполнения его обязательств 
на основании такого сертификата. С.э.ц.б. должен содер-
жать следующие обязательные реквизиты: полное наимено-
вание эмитента и его юридический адрес; вид ценных бумаг; 
государственный регистрационный номер эмиссионных цен-
ных бумаг; порядок размещения эмиссионных ценных бумаг; 
обязательство эмитента обеспечить права владельца при 
соблюдении владельцем требований законодательства Рос-
сийской Федерации; указание количества эмиссионных цен-
ных бумаг, удостоверенных этим сертификатом; указание 
общего количества выпущенных эмиссионных ценных бумаг 
с данным государственным регистрационным номером; ука-
зание на то, выпущены ли эмиссионные ценные бумаги в 
документарной форме с обязательным централизованным 
хранением или в документарной форме без обязательного 
централизованного хранения; указание на то, являются ли 
эмиссионные ценные бумаги именными или на предъяви-
теля; печать эмитента; подписи руководителей эмитента и 
подпись лица, выдавшего сертификат; другие реквизиты, 
предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации для конкретного вида ценных бумаг. Обязательным 
реквизитом сертификата именной эмиссионной ценной бу-
маги является имя (наименование) ее владельца. В случае 
расхождений между текстом решения о выпуске ценных бу-
маг и данными, приведенными в сертификате эмиссионной 
ценной бумаги, владелец имеет право требовать осущест-
вления прав, закрепленных этой ценной бумагой, в объеме, 
установленном сертификатом. Эмитент несет ответствен-
ность за несовпадение данных, содержащихся в сертифика-
те эмиссионной ценной бумаги, с данными, содержащимися 
в решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМА – см. СИСТЕМА СЕРТИ-
ФИКАЦИИ

СЕРТИФИКАЦИЯ (от лат. sertifico – удостоверяю) – 
1) форма осуществляемого органом по сертификации под-
тверждения соответствия объектов требованиям техничес-

ких регламентов, положениям стандартов или условиям до-
говоров; 2) процедура получения сертификата. 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ – деятельность по под-
тверждению соответствия продукции установленным тре-
бованиям. С.п. осуществляется в целях создания условий 
для деятельности предприятий, учреждений, организаций и 
предпринимателей на едином товарном рынке РФ, а тж. для 
участия в международном экономическом, научно-техничес-
ком сотрудничестве и международной торговле; содействия 
потребителям в компетентном выборе продукции; защиты 
потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, 
исполнителя); контроля безопасности продукции для окружа-
ющей среды, жизни, здоровья и имущества; подтверждения 
показателей качества продукции, заявленных изготовителем. 
С.п. может иметь обязательный и добровольный характер.

СЕРЬЕЗНОСТЬ КРИЗИСА – в международном пра-
ве – значимость кризиса с точки зрения вовлеченных в него 
сторон, характеризуемая масштабом и близостью угрозы их 
первостепенным ценностям, интересам и целям.

СЕССИЯ БИРЖЕВАЯ – см. БИРЖЕВАЯ СЕССИЯ.
СЕССИЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ – см. ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

СЕССИЯ.
СЕССИЯ ТОРГОВАЯ – см. ТОРГОВАЯ СЕССИЯ
СЕССИЯ УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ – см. УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ 

СЕССИЯ.
СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ – см. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.
СЕТЕВОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ – электронное 

издание, доступное потенциально неограниченному кругу 
пользователей через телекоммуникационные сети.

СЕТИ СВЯЗИ ВЫДЕЛЕННЫЕ – см. ВЫДЕЛЕННЫЕ 
СЕТИ СВЯЗИ

СЕТИ СВЯЗИ СОВРЕМЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЭКВИВАЛЕНТ – см. СОВРЕМЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЭКВИВАЛЕНТ СЕТИ СВЯЗИ.

СЕТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ – технологические системы, 
обеспечивающие один или несколько видов передач: теле-
фонную, телеграфную, факсимильную, передачу данных и 
других видов документальных сообщений, включая обмен 
информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и иные 
виды радио- и проводного вещания.

СЕТКА ВЕЩАНИЯ – перечень, последовательность, 
наименования, время вещания теле- или радиопрограмм, 
теле- или радиопередач или дополнительной информации, 
определяющие основные направления вещательной полити-
ки вещателя на определенный период времени без подроб-
ной детализации.

СЕТКА ТАРИФНАЯ – см. ТАРИФНАЯ СЕТКА.
СЕТЛМЕНТ (англ. settlement – поселение) – в период ко-

лониализма – особый район города (обычно в полуколони-
альной стране, такой, например, как Китай), не подлежащий 
юрисдикции местных властей, в котором проживали иност-
ранные граждане.

СЕТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – совокупность объектов поч-
товой связи и почтовых маршрутов.

СЕТЬ СВЯЗИ – технологическая система, включающая 
в себя средства и линии связи и предназначенная для элек-
тросвязи или почтовой связи.

СЕТЬ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – составная 
часть взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, 
открытая для пользования всем физическим и юридическим 
лицам, в услугах которой этим лицам не может быть отка-
зано.

СЕТЬ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕ-
ЩАНИЯ – совокупность радиочастот, каналов кабельных и 
проводных сетей, используемых вещателем для целей теле-
визионного вещания или радиовещания.

СЕТЬ ТЕЛЕКСНАЯ – см. ТЕЛЕКСНАЯ СЕТЬ.
СЕТЬ ТЕЛЕТАЙПНАЯ – см. ТЕЛЕТАЙПНАЯ СЕТЬ.
СЕТЬ ТОРГОВАЯ НЕСТАЦИОНАРНАЯ – см. НЕСТАЦИ-

ОНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ.

СЕР-СЕТ



- 764 -

СЕТЬ ЭВМ – совокупность взаимодействующих ЭВМ, со-
единённых линиями передачи данных в целях наиболее эф-
фективного выполнения информационно-вычислительных 
работ, например, путём использования более мощных ЭВМ 
в качестве обрабатывающих центров (серверов), выполняю-
щих заказы менее производительных ЭВМ (клиентов).

СЕТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – см. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ
СЕТЬЮ СВЯЗИ УПРАВЛЕНИЕ – см. УПРАВЛЕНИЕ СЕ-

ТЬЮ СВЯЗИ.
СЕЦЕССИЯ (лат. secessio) – выход из состава государс-

тва к.-л. его части. Ни одна конституция в мире в настоящее 
время не допускает С., однако на практике С. неоднократно 
имела место в последние годы (выход республик из состава 
Югославской федерации, отделение провинции Эритрея от 
Эфиопии и др.).

СИГНАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – оружие, конструктивно пред-
назначенное только для подачи световых, дымовых или зву-
ковых сигналов.

СИЛА НЕПРЕОДОЛИМАЯ – см. НЕПРЕОДОЛИМАЯ 
СИЛА.

СИЛЫ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ – многонацио-
нальные силы реагирования, включающие сухопутный, воз-
душный и морской компоненты и состоящие из частей высо-
кой боевой готовности.

СИЛЫ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ИФОР (англ. 
Implementation Force, IFOR) – многонациональные силы, 
действовавшие в соответствии с главой VII Устава ООН и 
имевшие по резолюции Совета Безопасности 1031 полно-
мочия на обеспечение соблюдения Дейтонского соглашения 
всеми сторонами, а также на выполнение военных аспектов 
мирного урегулирования в Боснии и Герцеговине посредс-
твом проведения всех требуемых действий, включая, при 
необходимости, применение силы. Эти силы, в состав кото-
рых входили сухопутные, воздушные и морские части и под-
разделения из стран НАТО и не входящих в нее государств, 
действовали под эгидой Североатлантического совета, осу-
ществлявшего руководство и политический контроль в рам-
ках системы подчиненности НАТО. Силы выполнения согла-
шения были исходно созданы на срок около одного года, и 
затем их сменили Силы стабилизации. 

СИЛЫ НЕМЕДЛЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ – силы, от-
бор и развертывание которых проводится на основе частей, 
выделяемых странами НАТО и находящихся в высокой сте-
пени боевой готовности. Состоят из сухопутного, воздуш-
ного и морского компонентов. Сухопутные С.н.р. заменили 
Мобильные сухопутные силы Союзного командования в 
Европе. Отбор и развертывание военно-воздушных С.н.р. 
производятся на основе эскадрилий, выделяемых странами 
НАТО и находящихся в высокой степени боевой готовности. 
Морские С.н.р. состоят из: a. постоянного оперативного со-
единения ВМС на Атлантике; b. сил по противоминной борь-
бе в Средиземноморье; c. сил по противоминной борьбе в 
Северо-Западной Европе.

СИЛЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ – часть вооруженных 
сил, предназначенная для ведения ограниченной войны без 
применения и с применением тактического ядерного оружия, 
а также для ведения военных действий на континентальных 
и морских театрах военных действий во всеобщей ядерной 
войне, совместно со стратегическими силами. С.о.н. состоят 
из сухопутных войск, тактической авиации и военно-морс-
ких сил, исключая подводные лодки, оснащенные атомными 
баллистическими ракетами.

СИЛЫ ПРИМЕНЕНИЕ – см. ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ.
СИЛЫ СДЕРЖИВАНИЯ – внушительные обычные и 

ядерные силы и средства, выражающие твердую политичес-
кую волю к действию в целях убеждения любого потенци-
ального агрессора в том, что последствия давления или во-
оруженного конфликта с его стороны перевесят возможные 
выгоды. Эти силы поддерживаются на минимальном уровне, 
достаточном для сохранения мира и стабильности.

СИЛЫ СТАБИЛИЗАЦИИ, СФОР (англ. Stabilisation 
Force) – многонациональные миротворческие силы, ко-
торым поручено проведение операции под руководством 
НАТО для оказания поддержки дальнейшему выполнению 
Мирного соглашения по Боснии. Их задачами являются: a. 
содействие в создании обстановки безопасности, необходи-
мой для укрепления мира посредством сдерживания и, при 
необходимости, пресечения возобновления боевых дейс-
твий или предотвращения новых угроз миру; b. укрепление 
достигнутого ИФОР и создание климата, необходимого для 
развития мирного процесса; c. содействие в создании обста-
новки, при которой политические и гражданские органы уп-
равления смогут принять на себя обязанности по поддержа-
нию мира, выполняемые органами военного принуждения; d. 
обеспечение постепенного уменьшения роли и значимости 
военного присутствия.

СИЛЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ – см. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
СИЛЫ

СИЛЫ УГРОЗА ПРИМЕНЕНИЯ – см. УГРОЗА ПРИМЕ-
НЕНИЯ СИЛЫ.

СИЛЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИМЕНЕНИЕ – см. ПРИМЕНЕ-
НИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ.

СИЛЫ ЯДЕРНЫЕ – см. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ
СИМВОЛ – элемент согласованного набора материаль-

ных предметов, используемых для представления знаков.
СИМВОЛИЧЕСКИЕ ДЕНЬГИ – средства платежа, сто-

имость или покупательная способность которых в качестве 
денег намного превосходит издержки их производства или 
эффект их альтернативного использования не в качестве 
денег. Примером С.д. являются разменные монеты, бумаж-
ные деньги. Стоимость их изготовления существенно ниже 
их стоимости как денежных знаков. 

СИМВОЛЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ – см. ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ.

СИМОНИЯ – распространенная в средневековой Европе 
покупка-продажа церковных должностей, практиковавшая-
ся королями, крупными феодалами, князьями церкви. На-
звание произошло от волхва (чародея) Симона из Самарии, 
который, согласно Евангелию, предлагал апостолам Свято-
му Петру и Святому Иоанну купить у них дар распоряжаться 
«Святым Духом». 

СИНГРАФА (греч. syngrapho – письменный документ) – 
в Древнем Риме – название долговой расписки, составлен-
ной в двух экземплярах. Являлась своего рода векселем. По 
своему назначению С. была безусловным платежным доку-
ментом, разрешенным не только римлянам, но и перегринам 
(включая их отношения с римлянами). С. подписывал долж-
ник, а вслед за ним – свидетели сделки.

СИНДИК (гр. syndikos) – в ряде зарубежных государств 
(Италия, Мексика и др.) – глава городского или общинного 
самоуправления. Является исполнительным органом муни-
ципального совета.

СИНДИКАТ (нем. Syndikat от лат. sindicatus, sindicus – 
поверенный, представитель) – 1) объединение предприятий, 
выпускающих однородную продукцию, созданное в интере-
сах организации коллективного сбыта такой продукции че-
рез единую торговую сеть, а тж. коллективных закупок для 
участников С. С. учреждает общее торговое товарищество, 
заключающее договор о продаже с каждым из членов С. С. 
также могут создаваться банками. Члены банковского С. 
приобретают ценные бумаги, выпускаемые любым участ-
ником группы; 2) группа инвестиционных дилеров, совмес-
тно гарантирующих покупку и размещение новых выпусков 
ценных бумаг, согласившаяся купить новый выпуск ценных 
бумаг для распространения между инвесторами; 3) объеди-
нение, в которое входят предприятия, производящие массо-
вую однотипную продукцию; 4) название профессиональных 
союзов в некоторых странах, например, во Франции.

СИНДИКАТ БАНКОВСКИЙ – см. БАНКОВСКИЙ КОН-
СОРЦИУМ.

СЕТ-СИН
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СИНЕКУРА (от лат. sine cura – без забот) – хорошо оп-
лачиваемая должность, не требующая особо напряженной 
работы. 

СИНОД – см. СВЯТЕЙШИЙ СИНОД.
СИНТЕТИЧЕСКИЕ СЧЕТА – счета бухгалтерского уче-

та, которые группируются по определенным признакам и 
предназначены для обобщения информации об отдельных 
видах имущества, обязательств, капитала, финансовых ре-
зультатах (например, счета основных средств, нематериаль-
ных активов, материалов, расчетов с персоналом по оплате 
труда, расчетов с бюджетом, счета фондов накопления, пот-
ребления, прибылей и убытков и др.).

СИНТЕТИЧЕСКИЙ СЧЕТ ДЕПО – счет депо, предназна-
ченный для включения в баланс депо, на котором отражают-
ся общей суммой без разбивки по конкретным владельцам 
или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на ана-
литических счетах депо. 

СИНТОИЗМ – комплекс верований, культов японцев, ко-
торый часто называют исконной японской религией. Термин 
«синто» появился в средневековье (6-7 вв.) и обозначает 
«путь богов». Син, или ками, – это боги, духи, которые по 
представлениям древних японцев населяют весь окружаю-
щий человека мир небо, светила, землю, горы, реки и дере-
вья. Любой предмет может быть воплощением ками, наибо-
лее распространенным воплощением «божественной силы» 
является камень. Эти предметы – «синтай» (тело бога) обыч-
но представляют собой символ святости и объект Поклоне-
ния. Верховное божество – богиня Аматэрасу (Ама-тарасу-
о-миками), «сотворившая» японский архипелаг и положив-
шая начало «божественной» императорской династии. В С. 
множество ками, но первостепенное значение для древних 
японцев имели родовые божества удзигами («удзи» – род, 
«ками» – божество). Деятельность удзигами носила охра-
нительный характер-, они покровительствовали жизни и де-
ятельности членов рода. Почитались также божества – пове-
лители разнообразных природных стихий – ураганов, земле-
трясений, тайфунов и снежных бурь, многочисленные боги 
локального значения (бог конкретной горы, леса, озера), 
охранительная сила которых распространялась на окружа-
ющую местность и, как правило, превышала возможности 
главных божеств синтоистского пантеона. С. отличается от-
сутствием как реального либо мифологического основателя, 
так и догматической базы. Каноны и строгая система обряд-
ности не существовали и на начальном этапе формирова-
ния С., когда произошло объединение разнородных культов 
природы, культов родовых и племенных божеств. Возникно-
вение японского государства способствовало объединению 
разных культов и созданию единой религиозной системы. 
Хотя чёткой системы, исключающей неоднородность, созда-
но не было, воздействие других проникших в Японию рели-
гий привело к появлению некоторых общих внешних черт в 
деятельности разнородных храмовых объектов и в системе 
обрядности. В центре синтоистского религиозного покло-
нения – культ предков с родословной до солнечной богини 
Аматэрасу. Поскольку мир человека не отделяется от мира 
ками, человек в некотором смысле тоже ками, и для него 
отсутствует задача поиска спасения в потустороннем мире. 
Спасение в вознесении благодарности ками и своим пред-
кам и жизни в гармонии с природой, в постоянной духовной 
связи с божеством. В известной мере предельная простота 
приобщения японца к С., не требующая особой умственной 
работы в понимании догматов религии, в усвоении сложной 
религиозной этики, стала основой необычайной стойкости 
этой религии, дошедшей из глубокой древности и сохраня-
ющей свои позиции в современной Японии. Будды и бодхи-
сатвы, вошедшие в пантеон С. как новые боги, наделялись 
японцами такими же магическими свойствами, что и ками, 
к ним обращались с конкретными просьбами – защитить от 
болезней, послать богатый урожай, уберечь от зла и т.д. С. 
возник как религия земледельческой общины, был отраже-
нием её коллективных воззрений и нужд, буддизм же имел 

в виду отдельного человека, апеллировал непосредствен-
но к личности. Местные культы и буддизм как бы подели-
ли жизненную практику японца: светлые, радостные собы-
тия – рождение, вступление в брак – оказались в ведении 
родовых богов, возглавляемых богиней Аматэрасу, а смерть, 
трактуемая С. как скверна, в ведении буддизма с учением о 
возрождении, спасении в раю Будды. Постепенное слияние 
двух религий – синкретизм, в японской терминологии «рёбу-
синто» – «путь буддизма и синто» – развивался при широкой 
правительственной поддержке. Синтоистский культ относи-
тельно прост. Для помещения «синтай» и поклонения ему с 
самых древних времён строились синтоистские святилища – 
«дзинд-зя», или «дзингу», посвященные разнообразным бо-
жествам. В марте 1868 был опубликован указ о возвраще-
нии к единству системы религиозного ритуала и управления 
государственными делами (т.е. к единству религии и поли-
тики). Культ императора – тэнноизм – стал центром госу-
дарственного С., фактически заменившего множество богов 
одним «живым богом». Теоретическим обоснованием тэнно-
изма стал комплекс представлений «кокутай» (в вольном 
переводе – «национальная сущность», в дословном – «тело 
государства»). Компоненты «кокутай» – это божественное 
происхождение японского народа и его государства, непре-
рывность в веках императорской династии, национальная 
самобытность японцев, воплощающаяся в таких их чертах, 
как высокая нравственность, верноподданность и сыновняя 
почтительность. Идеологи тэнноизма, проповедуя традици-
онную концепцию «гармоничного государства», содейство-
вали усилению националистических тенденций, а затем и 
освящению милитаризма (пропаганда «божественной мис-
сии» японцев, а также разработка концепции «хакко ити у» – 
«весь мир под одной крышей»). После поражения Японии 
во Второй Мировой войне, хотя С. перестал быть государс-
твенной религией страны, его положение изменилось мало. 
Неоднократно предпринимались попытки восстановить С. 
в статусе государственной религии. Уже в 1952 обрядность 
императорского двора приобрела характер официальных 
государственных церемоний. Не менее важным этапом ук-
репления позиций С. стало возрождение обараи – обряда 
великого очищения всей японской нации. Символическое 
участие в обряде высшего религиозного лица государства 
подчёркивает единство национальной религии и импера-
торской власти. В 1969 на основе Ассоциации синтоистских 
святилищ (осн. в 1946) была создана Синтоистская полити-
ческая лига – организация, которая впервые после ликвида-
ции государственного статуса С. открыто поставила вопрос 
о своём участии в управлении государством. У синтоистов 
нет единого управляющего центра. Вместе с тем Ассоциация 
синтоистских святилищ сохранила централизованную систе-
му управления святилищами и добилась передачи в их собс-
твенность занимаемых ими обширных земельных участков, 
которые ранее, как правило, принадлежали государству.

СИРОТСКИЙ СУД – в России в 1775-1917 гг. – учрежде-
ние, заведовавшее опекунскими и сиротскими делами лиц 
городских сословий. Учреждался при городовых магистра-
тах, а после введения судебных уставов (1864 г.) – при ок-
ружных судах, в составе председателя – городского головы 
или другого лица и определенного числа членов, избирае-
мых собраниями купеческого, мещанского и ремесленного 
сословий на 3 года. В тех городах, где не было введено го-
родовое положение, С. с. состоял из городского старосты и 
двух членов, избираемых городскими обществами.

СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЛАДЕЛЕЦ – см. ВЛА-
ДЕЛЕЦ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ИХ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ.

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММА КОМП-
ЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ – см. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНО-
ГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
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СИСТЕМА АККОРДНАЯ – см. АККОРДНАЯ СИСТЕМА.
СИСТЕМА БАНКОВСКАЯ – см. БАНКОВСКАЯ СИСТЕ-

МА.
СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДВОЙНАЯ – см. 

ДВОЙНАЯ СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.
СИСТЕМА БЮДЖЕТНАЯ – см. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕ-

МА.
СИСТЕМА ВАЛЮТНАЯ – см. ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА.
СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕН-

НЫХ БУМАГ – совокупность данных, зафиксированных на 
бумажном носителе и (или) с использованием электронной 
базы данных, обеспечивающая идентификацию зарегис-
трированных в системе номинальных держателей и вла-
дельцев ценных бумаг и учет их прав в отношении ценных 
бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая полу-
чать и направлять информацию указанным лицам и состав-
лять реестр владельцев ценных бумаг. С.в.р.в.ц.б. должна 
обеспечивать сбор и хранение в течение установленных за-
конодательством РФ сроков информации о всех фактах и 
документах, влекущих необходимость внесения изменений 
в систему ведения реестра, и о всех действиях держателя 
реестра по внесению этих изменений. Владельцы и номи-
нальные держатели ценных бумаг обязаны соблюдать пра-
вила представления информации в систему ведения реес-
тра. Для ценных бумаг на предъявителя система ведения 
реестра владельцев ценных бумаг не ведется.

СИСТЕМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ – см. ГАЗО-
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.

СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ – имущественный произ-
водственный комплекс, состоящий из технологически, орга-
низационно и экономически взаимосвязанных и централи-
зованно управляемых производственных и иных объектов, 
предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, 
поставок газа.

СИСТЕМА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ – 
основные принципы гражданского права, начала, характе-
ризующие систему гражданско-правовых отношений и опре-
деляющие основу их строения и развития. Назначение при-
нципов, прямо сформулированных в законодательстве (ст. 1 
Гражданского Кодекса РФ) либо вытекающих из отдельных 
правовых норм, состоит в обеспечении правильного приме-
нения гражданско-правовых норм и содействии более глубо-
кому пониманию содержания и целей гражданско-правового 
регулирования. В соответствии со ст. 1 ГК РФ гражданское 
законодательство основывается на признании равенства 
участников регулируемых им отношений, неприкосновен-
ности собственности, свободы договора, недопустимости 
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 
необходимости беспрепятственного осуществления граж-
данских прав, обеспечения восстановления нарушенных 
прав, их судебной защиты. Признавая равенство участников 
гражданско-правовых отношений, законодательство уста-
навливает между ними связь не субординационного, а коор-
динационного характера, при которой субъективные права 
участников могут быть неравными по содержанию, но усло-
вия их осуществления обязательно должны быть равными. 
Принцип неприкосновенности собственности, закрепленный 
в ст. 35 Конституции РФ, признает, что право частной собс-
твенности охраняется законом. Никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как по решению суда. Принуди-
тельное отчуждение имущества для государственных нужд 
может быть произведено только при условии предваритель-
ного и равноценного возмещения. Гражданское законода-
тельство допускает принудительное отчуждение имущества 
лишь по очень ограниченному кругу оснований: реквизиция, 
конфискация, выкуп бесхозяйственно содержимых культур-
ных ценностей, прекращение права собственности лица на 
имущество, которое не может ему принадлежать, выкуп до-
машних животных при ненадлежащем обращении с ними, 
отчуждение недвижимости в связи с отчуждением участка 
и пр. Отчуждение, осуществленное принудительно, должно 

быть произведено на строго законных основаниях и в соот-
ветствии с законом. Принцип свободы договора закреплен 
в ст.ст. 1 и 421 Гражданского Кодекса РФ. Граждане (физи-
ческие лица) и юридические лица приобретают и осущест-
вляют гражданские права своей волей и в своем интересе. 
Они свободны в установлении своих прав и обязанностей 
на основе договора и в определении любых не противоре-
чащих законодательству условий договора. Этот принцип 
пронизывает всю систему договорного права и выражает-
ся в признании договора основной формой опосредования 
экономических и хозяйственных связей самостоятельных 
участников гражданско-правовых отношений. Свобода до-
говора позволяет им по собственному усмотрению выбирать 
или создавать собственную модель договорных отношений 
и самостоятельно решать вопрос о вступлении в договор. 
Ограничение свободы договора допустимо лишь в порядке 
исключения и лишь в той мере, в которой подобное огра-
ничение вообще допустимо по отношению к гражданским 
правам, т.е., и на это прямо указано в ст. 1 ГК РФ и в Кон-
ституции, в целях защиты конституционного строя, нравс-
твенности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
Принцип невмешательства в частные дела закреплен в ст. 
23 Конституции РФ и в ст. 1 ГК РФ. Каждый имеет право 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый имеет 
право на тайну переписки, телефонных переговоров, поч-
товых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого 
права допускается только на основании судебного решения. 
Принцип беспрепятственного осуществления гражданских 
прав закреплен в ст. 34 Конституции РФ. Основная цель это-
го, по существу, ведущего принципа гражданско-правовых 
отношений состоит в обеспечении ничем и никем, кроме за-
кона, не ограниченной инициативы участников гражданского 
оборота. Каждый имеет право на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской 
или иной не запрещенной законом экономической деятель-
ности. Само осуществление гражданских прав неразрывно 
связано с данным принципом и зависит от его неукоснитель-
ного соблюдения. Поэтому в гражданском праве закреплена 
норма, в соответствии с которой граждане и юридические 
лица осуществляют принадлежащие им гражданские права 
по своему усмотрению. Более того, отказ от осуществления 
принадлежащих прав не влечет, как правило, прекращения 
этих прав. В соответствии со ст. 9 ГК РФ граждане и юриди-
ческие лица по своему усмотрению осуществляют принадле-
жащие им гражданские права. Вместе с тем осуществление 
гражданских прав может быть ограничено, если того требу-
ет действующий правопорядок. В соответствии со ст. 10 ГК 
РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, 
осуществляемые исключительно с намерением причинить 
вред другому лицу, а тж. злоупотребление правом в иных 
формах. Не допускается использование гражданских прав 
в целях ограничения конкуренции, а тж. злоупотребление 
доминирующим положением на рынке. Принцип восстанов-
ления нарушенных прав. Вводя этот принцип в гражданское 
законодательство, государство обеспечивает тем самым 
условия для решения одной из важнейших задач в области 
гражданско-правовых отношений: восстановить положение, 
существовавшее до нарушения права, а при невозможнос-
ти этого – компенсировать причиненный вред. Восстанов-
ление нарушенных прав обеспечивается системой защиты 
гражданских прав. В соответствии со ст. 12 ГК РФ защита 
гражданских прав осуществляется путем: признания права; 
восстановления положения, существовавшего до наруше-
ния права, и пресечения действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой 
сделки недействительной и применения последствий ее 
недействительности, применения последствий недействи-
тельности ничтожной сделки; признания недействительным 
акта государственного органа или органа местного самоуп-
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равления; самозащиты права; присуждения к исполнению 
обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания 
неустойки; компенсации морального вреда; прекращения 
или изменения правоотношения; неприменения судом акта 
государственною органа или органа местного самоуправ-
ления, противоречащего закону; иными способами, предус-
мотренными законом. Защиту и восстановление нарушен-
ных прав осуществляют либо в административном порядке, 
либо судом, арбитражным или третейским судом. Принцип 
судебной защиты нарушенного права предусматривает за-
щиту нарушенных или оспоренных гражданских прав судом 
в соответствии с нормами о подведомственности. В соот-
ветствии со ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или 
бездействие) органов государственной власти, органов мес-
тного самоуправления, общественных объединений и долж-
ностных лиц могут быть обжалованы в суд. В определенных 
случаях нарушенные гражданские права могут защищаться и 
иными способами: либо в административном порядке, либо в 
виде внесудебной защиты (самозащиты гражданских прав).

СИСТЕМА ДВУХПАЛАТНАЯ – см. ДВУХПАЛАТНАЯ 
СИСТЕМА.

СИСТЕМА ДЕНЕЖНАЯ – см. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА.
СИСТЕМА ДЕПОЗИТАРНАЯ – см. ДЕПОЗИТАРНАЯ 

СИСТЕМА
СИСТЕМА ЕДИНОГО ПЕРЕДАВАЕМОГО ГОЛОСА – см. 

СИСТЕМА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ГОЛОСОВ.
СИСТЕМА ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННО-

СЛУЖАЩИХ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНАЯ – см. НАКО-
ПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ЖИЛИЩНОГО ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ – 
совокупность органов защиты государственной тайны, ис-
пользуемых ими средств и методов защиты сведений, со-
ставляющих государственную тайну, и их носителей, а также 
мероприятий, проводимых в этих целях.

СИСТЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА.

СИСТЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ МАЖОРИТАРНАЯ – см. 
МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.

СИСТЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ – 
см. ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.

СИСТЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНААЯ СМЕШАННАЯ – см. 
СМЕШАННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНААЯ СИСТЕМА.

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННАЯ – см. ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ СИСТЕМА.

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ НГС – основной эле-
мент структуры Номенклатуры Гармонизированной сис-
темы. Согласно НГС классификация товаров производит-
ся по совокупности их признаков. Так, при формировании 
разделов учитывается происхождение и вид материалов, 
из которых изготовлен товар, его назначение и химический 
состав. Группы формируются исходя из принципа последо-
вательности обработки товара: от сырья и полуфабрикатов 
до готовых изделий. При построении товарных позиций и 
субпозиций в каждой группе применяется своя последова-
тельность признаков, которая обязательно включает сте-
пень обработки, назначение, вид материала, из которого 
изготовлен товар, и его значение в мировой торговле. Почти 
все разделы и другие уровни квалификации снабжены под-
робными примечаниями, уточняющими объем и пределы 
каждого из них. Примечания значительно облегчают единое 
толкование и определение терминов и классификационных 
группировок, что необходимо при сопоставлении данных по 
внешней торговле различных стран и проведении экономи-
ко-статистического анализа. Все они имеют юридическую 
силу и являются составной частью Гармонизированной сис-
темы описания и кодирования товаров. См. тж. СИСТЕМА 
КОДИРОВАНИЯ НГС.

СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ НГС – основной элемент 
структуры Номенклатуры Гармонизированной Системы. 

Кодовая система классификатора позволяет осуществлять 
сбор, обработку, передачу и хранение основной информа-
ции и его месте в НГС. В С.к. НГС применяется цифровое 
обозначение, причем разделы и подгруппы обозначаются 
римскими цифрами, а товарные группы, позиции и субпози-
ции – арабскими. Исключение составляют товарные подпо-
зиции, которые обозначаются дефисом (-), проставляемым 
перед их наименованием в НГС. Коды разделов и подгрупп 
не взаимосвязаны друг с другом, так же как и с кодами 
групп, товарных позиций и субпозиций. Последние три об-
разуют структуру шестизначного кодового обозначения, 
построенного по десятичной системе. С.к. НГС допускает 
и более глубокую детализацию номенклатуры товаров, что 
широко используется в мировой практике при разработке 
таможенных и статистических классификаторов для отде-
льных стран или их союзов. К примеру, в странах ЕС она 
доводится до 14, в США – до 11, в Японии 0 до 9 знаков. 
Однако страны, подписавшие и ратифицировавшие Между-
народную конвенцию о Гармонизированной системе описа-
ния и кодирования товаров, приняли на себя обязательство 
не изменять классификацию товаров и их код в пределах 
первых шести знаков. Тем самым обеспечивается сопоста-
вимость внешнеторговой статистики, повышается уровень 
унифицированности коммерческой документации, достига-
ется более точное описание товаров с использованием та-
кого рода объективных характеристик, которые могут легко 
учитываться и фиксироваться при таможенном контроле. 
См. тж. СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ НГС.

СИСТЕМА КОМИССИОНАЛЬНАЯ – см. КОМИССИО-
НАЛЬНАЯ СИСТЕМА.

СИСТЕМА КОММУНИКАЦИИ – система, предназначен-
ная для управления процессами передачи информации.

СИСТЕМА КОНСТИТУЦИОННАЯ – см. КОНСТИТУЦИ-
ОННАЯ СИСТЕМА.

СИСТЕМА КРЕДИТНАЯ – см. КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА.
СИСТЕМА КУРИАЛЬНАЯ – см. КУРИАЛЬНАЯ СИСТЕ-

МА.
СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – совокупность 

взаимосвязанных отраслей международного права, имею-
щих свои принципы и подразделяющихся на институты и по-
дотрасли, состоящие из действующих норм международного 
права. Эти нормы как первичные элементы С.м.п. неодина-
ковы по кругу субъектов (универсальные, обязательные для 
всех государств, и локальные, обязательные для ограничен-
ного круга государств) и по их юридической силе (диспози-
тивные и императивные). Поскольку нормы международного 
права взаимосвязаны, содержание каждой из них должно 
рассматриваться в контексте всей С.м.п. Виды отраслей, их 
место в С.м.п. и взаимодействие между ними определяются 
как объективными, так и субъективными факторами. С.м.п. 
в определенной степени обусловливает систему науки меж-
дународного права, но не совпадает с ней. С.м.п., имеющая 
объективный характер, включает в себя основные принципы 
международного права и его отрасли: право международ-
ных договоров; принципы и нормы, регулирующие статус 
населения; принципы и нормы, устанавливающие режим го-
сударственной и иных территорий, международное морское 
право, международное воздушное право; международное 
космическое право; дипломатическое право, консульское 
право; право международных организаций; мирные средс-
тва разрешения международных споров; международно-
правовые средства обеспечения мира и предотвращения 
войны; законы и обычаи войны; международно-правовую 
ответственность. С.м.п. характеризуется динамизмом, для 
нее одновременно свойственны относительная стабиль-
ность и непрерывное развитие. С.м.п. – система открытого 
типа. Поскольку сфера действия международного права 
как по кругу субъектов, так и по объекту регулируемых им 
вопросов постоянно расширяется, постольку развивается и 
сама С.м.п. Это происходит и в результате развития сущес-
твующих отраслей международного права, и путем форми-
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рования новых. Среди новых отраслей можно назвать право 
международной безопасности, международное гуманитар-
ное право, международную защиту прав человека, между-
народное экономическое право, международное трудовое 
право, право охраны окружающей среды, международное 
атомное право и др.

СИСТЕМА МЕЛИОРАТИВНАЯ – см. МЕЛИОРАТИВНАЯ 
СИСТЕМА.

СИСТЕМА МНОГОПАРТИЙНАЯ – см. ПАРТИЙНАЯ 
СИСТЕМА.

СИСТЕМА НАЛОГОВАЯ – см. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА.
СИСТЕМА НАУКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – со-

вокупность взаимосвязанных научных взглядов и представ-
лений о происхождении и развитии, сущности, источниках, 
объектах, субъектах, основных принципах, отдельных от-
раслях, институтах, нормах и назначении международного 
права в современных исторических условиях. С.н.м.п. в оп-
ределенной степени обусловлена системой международно-
го права, но не совпадает с ней полностью. В отличие от об-
щего международного права, функционирующего как еди-
ная, целостная совокупность принципов и норм, соблюдать 
которые обязаны все государства, С.н.м.п. определяется 
господствующими (преобладающими) в данном государс-
тве научными и политико-правовыми воззрениями. С.н.м.п. 
находится в непрерывном развитии: ее новыми компонен-
тами становятся складывающиеся взгляды и представления 
о формирующихся отраслях и институтах международного 
права.

СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА – сово-
купность видов обязательных экземпляров, а также уста-
новленный порядок их собирания, распределения и исполь-
зования.

СИСТЕМА ОДНОПАЛАТНАЯ – см. ОДНОПАЛАТНАЯ 
СИСТЕМА.

СИСТЕМА ОДНОПАРТИЙНАЯ – см. ПАРТИЙНЫЕ СИС-
ТЕМЫ.

СИСТЕМА ООН – совокупность международных орга-
низаций, включающая в себя Организацию Объединенных 
Наций и специализированные учреждения ООН.

СИСТЕМА ОПОЗНАВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – комплекс технических средств и 
способов для установления на расстоянии государственной 
принадлежности наблюдаемых объектов – летательных ап-
паратов, кораблей. Наиболее распространенная радиолока-
ционная система опознавания состоит из запросчика и от-
ветчика. Помехоустойчивость и невосприимчивость к ими-
тируемым сигналам системы опознавания обеспечивается 
относительно высоким уровнем энергетических потенциалов 
запросного и ответного сигналов, а также их периодическим 
кодированием с помощью ЭВМ. Помимо радиоволн (обыч-
но дециметрового диапазона) в системе опознавания могут 
использоваться сигналы лазерного излучения. Средством 
опознавания государственной принадлежности являются и 
опознавательные знаки.

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСО-
ВАНИЯ МАЖОРИТАРНАЯ – см. МАЖОРИТАРНАЯ СИСТЕ-
МА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ.

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСО-
ВАНИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ – см. ПРОПОРЦИОНАЛЬ-
НАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСО-
ВАНИЯ.

СИСТЕМА ПАРТИЙНАЯ – см. ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА.
СИСТЕМА ПАТЕНТНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ – см. ЕВРО-

ПЕЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА.
СИСТЕМА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ГОЛОСОВ (СИСТЕМА 

ЕДИНОГО ПЕРЕДАВАЕМОГО ГОЛОСА) – разновидность 
пропорциональной избирательной системы (в Австралии 
на выборах в сенат, в Ирландии, на Мальте). По конеч-
ным результатам напоминает пропорциональную систему 
с панашированием и преференциальным голосованием. 
Предложена в середине XIX в. датчанином К. Андрое и ан-

гличанином Т. Хэром. С.п.г. может применяться только в 
многомандатных избирательных округах: избиратель имеет 
один голос, который он отдает к.-л. кандидату, проставляя в 
бюллетене преференции (предпочтения) 1, 2, 3... и указывая 
тем самым последовательность, в какой он хотел бы видеть 
их избранными. Если по первой преференции голос избира-
теля не будет использован, то он должен быть использован 
по второй. С.п.г. дает возможность высказаться за партийно 
неорганизованных кандидатов, а тж. предоставляет изби-
рателю большую свободу выбора по кандидатам от одной 
партии, за которую он голосует.

СИСТЕМА ПЛАТЕЖНАЯ – см. ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА.
СИСТЕМА ПОЛИТИЧЕСКАЯ – см. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА.
СИСТЕМА ПОЛУЖЕСТКИХ СПИСКОВ – см. СИСТЕМА 

ПОЛУСВЯЗАННЫХ СПИСКОВ.
СИСТЕМА ПОЛУСВЯЗАННЫХ СПИСКОВ – один из 

способов распределения депутатских мест между канди-
датами одного и того же списка при пропорциональной из-
бирательной системе. При С.п.с. первостепенное значение 
имеет место, занимаемое кандидатами в списке, но кан-
дидат, собравший известный минимум преференциальных 
(поданных персонально за него) голосов, передвигается 
на более высокое место в списке; при этой системе закон 
разрешает избирателю голосовать либо за список в целом, 
либо за отдельных кандидатов (Австрия, Бельгия, Дания) 
или даже обязывает его голосовать за отдельных кандида-
тов (Нидерланды).

СИСТЕМА ПОСЕЛЕНИЙ – пространственная организа-
ция взаимосвязанных городов и других поселений, обеспе-
чивающих удовлетворение производственно-хозяйственных, 
социальных, трудовых и духовных потребностей человека, 
а тж. осуществление эффективных мероприятий по охране 
окружающей среды.

СИСТЕМА ПРАВА – строение национального права, за-
ключающееся в разделении единых по назначению в обще-
стве внутренне согласованных норм на определенные части, 
называемые отраслями и институтами права. С.п. охваты-
вает все правовые нормы, действующие в государстве в их 
единстве и согласованности и представляет собой сложный 
многоуровневый комплекс, состоящий из норм права, пра-
вовых институтов и отраслей права. Примерами отраслей 
права являются конституционное право, административное 
право, международное право и др. Отрасли права делятся 
на институты права. Примерами институтов права являются 
институты гражданства, права собственности, обязательс-
твенного права, авторского права, права наследования и др. 
С.п. как философское понятие – это некоторое целостное 
образование, состоящее из частей (элементов), взаимосвя-
занных и взаимодействующих между собой. 

СИСТЕМА ПРАВИЛ ТАМОЖЕННОЙ ОЦЕНКИ – см. МЕ-
ТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТО-
ВАРА И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.

СИСТЕМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРОПОРЦИО-
НАЛЬНАЯ – см. ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА.

СИСТЕМА ПРЕМИЙ (НА ВЫБОРАХ) – избирательная 
система, при которой партия или блок партий, вышедшие 
на первое место по числу собранных ими голосов, получа-
ют согласно закону непропорционально большее и притом 
заранее фиксированное количество депутатских мест. С.п. 
является одним из средств прямой фальсификации выбо-
ров. Впервые установлена в Италии в 1923 г. после прихода 
фашистов к власти.

СИСТЕМА ПРЕФЕРЕНЦИЙ ВСЕОБЩАЯ – см. ВСЕОБ-
ЩАЯ СИСТЕМА ПРЕФЕРЕНЦИЙ.

СИСТЕМА РАСЧЕТНАЯ – см. РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА
СИСТЕМА СВОБОДНЫХ СПИСКОВ – один из способов 

распределения депутатских мест между кандидатами одно-
го и того же списка при пропорциональной избирательной 
системе. С.с.с. означает, что избирателям предоставляется 
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право голосовать за отдельных кандидатов, изменяя поря-
док расположения их в списке или указывая к.-л. иным пу-
тем предпочтение некоторым кандидатам перед другими. 
Избранными при С.с.с. всегда считаются кандидаты, соб-
равшие наибольшее число голосов; им засчитываются и те 
голоса, которые поданы за кандидатов того же партийного 
списка, занявших последние места по числу собранных го-
лосов. Официальное расположение кандидатов в списке при 
С.с.с. может приниматься во внимание только в тех случаях, 
когда за нескольких кандидатов подано одинаковое число 
голосов. Применяется в Италии, Швейцарии и ряде других 
стран.

СИСТЕМА СВЯЗАННЫХ СПИСКОВ – один из способов 
распределения депутатских мест между кандидатами одно-
го и того же списка при пропорциональной избирательной 
системе. С.с.с. означает, что избирателю разрешается го-
лосовать лишь за список той или иной партии в целом; от-
метки, производимые избирателем в пользу отдельных кан-
дидатов списка, не принимаются во внимание. Кандидаты 
считаются избранными в той последовательности, в какой 
они расположены в списке. Так, например, если партия по 
числу собранных ею голосов имеет право на два места, то 
избранными считаются первый и второй кандидат ее списка. 
Применяется в Израиле, Испании, Коста-Рике и ряде других 
стран.

СИСТЕМА СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ – существу-
ющая в США особая модель системы разделения властей. 
В соответствии с этой моделью законодательная, исполни-
тельная и судебная власти не только разделены организаци-
онно, но формально и полностью независимы друг от друга, 
каждая из властей обладает полномочиями, позволяющими 
ей контролировать и ограничивать другие власти. Ни одна 
из властей не имеет ни формального, ни фактического вер-
ховенства, что обеспечивает особую устойчивость конститу-
ционной системы США на протяжении уже более 200 лет.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ – совокупность правил вы-
полнения работ по сертификации, ее участников и правил 
функционирования С.с. в целом.

СИСТЕМА СУДЕБНАЯ – см. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА.
СИСТЕМА СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ РФ – включает Консти-

туционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитраж-
ный Суд РФ, республиканский суд, областной суд, краевой 
суд, городской суд, районный суд. Создание чрезвычайных 
судов не допускается.

СИСТЕМА ТАМОЖЕННАЯ – см. ТАМОЖЕННАЯ СИСТЕ-
МА.

СИСТЕМА ТАРИФНАЯ – см. ТАРИФНАЯ СИСТЕМА.
СИСТЕМА ТОРГОВ – совокупность программно-техни-

ческих средств, предназначенных для регистрации сделок 
членов секции фондового рынка ММВБ с ценными бумагами и 
расчета обязательств членов секции по денежным средствам 
и ценным бумагам по результатам совершенных сделок. 

СИСТЕМА ТОРГОВАЯ – см. ТОРГОВАЯ СИСТЕМА
СИСТЕМА ТОРГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ГЛОБАЛЬ-

НАЯ – см. ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ТОРГОВЫХ ПРЕФЕ-
РЕНЦИЙ.

СИСТЕМА УЧАСТИЯ – одна из основных форм контро-
ля деятельности предприятий, банков и других юридических 
лиц, представляющих собой акционерное общество, обще-
ство с ограниченной ответственностью или организацию 
без цели извлечения прибыли, путем инвестирования в их 
акции и уставный капитал. Осуществляется посредством 
приобретения одной (головной, материнской) компанией, 
организацией определенной доли (контрольного пакета ак-
ций) в уставном капитале других создаваемых вновь или 
действующих компаний и организаций (дочерних), которые, 
в свою очередь, выступают как головные по отношению к 
новому слою компаний и организаций (внучатых), и т.д. С.у. 
– важнейшая форма инвестирования в новые высокотехно-
логичные отрасли и сферы экономики в ходе периодически 
происходящей структурной перестройки. Развитие совре-

менных средств коммуникаций, электронно-аналитической 
техники позволило перейти к формализации и моделирова-
нию деятельности материнских компаний, оптимизировать в 
международных масштабах их научно-исследовательскую, 
производственную, сбытовую маркетинговую деятельность, 
отраслевую и размерную структуру, территориальное раз-
мещение в различных странах, регионах, свободных зонах, 
технопарках и т.д. всего комплекса юридически независи-
мых, но фактически строго соподчиненных С.у. филиалов, 
отделений, входящих в сферу контроля. Широкое распро-
странение в практике внутрифирменного трансферта техно-
логии, договоров о передаче технологии, лицензионных со-
глашений позволило материнским компаниям значительно 
сократить объем контрольного пакета акций (до примерно 
5%), необходимых для приобретения и сохранения с помо-
щью С.у. соподчиненности своих дочерних и внучатых фирм 
и организаций.

СИСТЕМА УЧЕТНАЯ – см. УЧЕТНАЯ СИСТЕМА
СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА – со-

вокупность государственных и общественных организаций, 
осуществляющих деятельность в целях физического воспита-
ния населения и развития спорта в Российской Федерации.

СИСТЕМА ФИНАНСОВАЯ – см. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕ-
МА РФ.

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. ЭКОСИСТЕМА.
СИСТЕМА ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ – совокупность 

мер по реализации федеральными органами исполнитель-
ной власти установленного Федеральным законом РФ «О 
государственном регулировании внешнеторговой деятель-
ности» от 7 июля 1995 г., другими федеральными законами 
и иными правовыми актами Российской Федерации порядка 
вывоза за пределы Российской Федерации вооружений и 
военной техники, а тж. отдельных видов сырья, материалов, 
оборудования, технологий и научно-технической информа-
ции, которые могут быть использованы при создании воору-
жений и военной техники, по недопущению вывоза оружия 
массового уничтожения и иных наиболее опасных видов 
оружия и технологий их создания, а тж. мер по выявлению, 
предупреждению и пресечению нарушений этого порядка.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ АВТОМАТИ-
ЗИРОВАННАЯ – см. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – см. СИС-
ТЕМАТИЗАЦИЯ ПРАВА.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРАВА – деятельность, направлен-
ная на упорядочение и совершенствование правовых норм. 
К систематизации относятся учет, кодификация, инкорпора-
ция и консолидация. Учет как разновидность систематиза-
ции представляет собой деятельность по сбору, хранению 
и поддержанию в контрольном состоянии нормативно-пра-
вовых актов, а тж. создание поисковой системы, обеспечи-
вающей нахождение необходимой правовой информации в 
массиве актов, взятых на учет. Учет осуществляется прак-
тически всеми государственными органами и юридически-
ми лицами для удовлетворения собственных потребностей 
в правовой информации либо в коммерческих целях для 
обеспечения правовой информацией иных субъектов. Сбор 
подлежащих учету актов осуществляется различными спо-
собами. Их значительную часть можно получить из офици-
ально публикуемых сборников нормативно-правовых актов. 
Совокупность нормативных актов, взятых на учет, состав-
ляет информационный фонд, в котором нормативные акты 
хранятся в определенном порядке. Для быстрого нахожде-
ния нормативно-правового предписания, принятого по тому 
или иному вопросу (теме), создаются информационно-по-
исковые системы. С мая 1992 г. в Российской Федерации 
введена государственная регистрация ведомственных нор-
мативных актов Министерством юстиции.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНОПО-
ЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – осуществление хозяйс-
твующим субъектом монополистической деятельности, вы-
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явленное в установленном Федеральным законом «О защи-
те конкуренции» порядке более двух раз в течение трех лет.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ – раскрытие 
смысла нормы права путем выявления ее места в системе 
соответствующего нормативно-правового акта. Система 
нормативно-правовых актов определяется законодателем 
в строгом соответствии с определенным основанием ее со-
здания, а значит, по расположению нормы права в системе 
можно в определенных случаях раскрыть ее подлинное со-
держание.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР – специалист, обеспе-
чивающий эксплуатацию комплекса средств автоматизации 
в организации, в соответствующей избирательной комис-
сии, комиссии референдума. 

СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ОХРАННАЯ ЗОНА – см. 
ОХРАННАЯ ЗОНА ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕ-
НИЯ.

СИСТЕМЫ ГАРМОНИЗИРОВАННОЙ НОМЕНКЛАТУ-
РА – см. НОМЕНКЛАТУРА ГАРМОНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕ-
МЫ.

СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – 
совокупность производственных и имущественных объек-
тов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и 
иных объектов, используемых в сфере электро-, тепло-, во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, распо-
ложенных (полностью или частично) в границах территорий 
муниципальных образований и предназначенных для нужд 
потребителей этих муниципальных образований.

СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РАЗВИТИЕ – см. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОРГА-
НИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО РАЗВИ-
ТИЮ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ .

СИСТЕМЫ МЕЛИОРАТИВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ – 
см. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ.

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА – в РФ наиболее широкое 
применение нашли повременная (учитывается количество 
проработанного времени – подразделяется на почасовую и 
помесячную); сдельная (оплата производится по расценкам 
за единицу выработанной продукции); сдельно-премиальная 
(оплата производится по расценкам за единицу выработан-
ной продукции и по повышенным расценкам за единицу про-
дукции, выработанной сверх установленной нормы); допол-
нительная (премиальная и вознаграждение по итогам года).

СИТУАЦИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ЛИКВИДАЦИЯ ПОС-
ЛЕДСТВИЙ – см. ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

СИТУАЦИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – 
см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

СИТУАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ – см. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ

СИФ (англ. CIF – cost, insurance and freight – стоимость 
страхование, фрахт) – условие в международных торговых 
договорах. Согласно условию СИФ продавец обязан доста-
вить груз в порт отправления, погрузить его на борт судна, 
зафрахтовать в тоннах и оплатить фрахт, застраховать груз 
от морских рисков на все время перевозки до сдачи его пе-
ревозчиком покупателю. Преимущественной особенностью 
сделок «СИФ» является то, что для выполнения их условий 
требуется не физическая передача товара покупателю, а 
только вручение ему всех предусмотренных в условиях 
сделки товарораспорядительных документов. Имея на руках 
эти документы, покупатель может распорядиться товаром 
до его получения, реализовать его и ускорить тем самым 
оборот.

СКВОЗНОЙ КОНОСАМЕНТ – договор морской перевоз-
ки, который выписывается в тех случаях, когда груз следует 
в порт назначения с перегрузкой в промежуточном порту 
или с перевалкой на другой вид транспорта. Осуществля-
ется по договоренности разных перевозчиков о совместной 
перевозке или одним перевозчиком, который обслуживает 
несколько пересекающихся между собой линий. Обычно 

применяется в контейнерных перевозках. С.к. освобождает 
отправителя и получателя от забот по перевозке груза, т.к. 
перевозчик, передающий груз другому перевозчику, высту-
пает в качестве экспедитора.

СКЕЛЕТНЫЙ ЗАКОН – см. ЗАКОН-РАМКА.
СКИДКА – условие сделки, определяющее размер воз-

можного уменьшения базисной цены товара, указанной 
в договоре о сделке. Величина С. зависит от вида сделки, 
объема продаж. 

СКИДКА ЗА ПЛАТЕЖ НАЛИЧНЫМИ – разновидность 
скидки с цены, уменьшение базисной цены в случаях опла-
ты товара наличными деньгами. Стимулирует покупателей, 
которые оперативно оплачивают счета.

СКИДКА СЕЗОННАЯ – см. СЕЗОННАЯ СКИДКА.
СКИДКА «СКОНТО» – скидка с цены, которая предо-

ставляется за оплату наличными или за досрочное осущест-
вление платежей по сравнению с условиями контракта. Мо-
гут составлять 3-5% от стоимости сделки.

СКИДКА СПЕЦИАЛЬНАЯ – см. СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИД-
КА.

СКИДКА ЦЕНОВАЯ – см. ЦЕНОВАЯ СКИДКА.
СКИДКИ ЗАКРЫТЫЕ – см. ЗАКРЫТЫЕ СКИДКИ.
СКИПЕТР (от греч. skeptron) – жезл, один из знаков мо-

нархической власти.
СКЛАД ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ – в таможенном пра-

ве РФ – специально выделенное и обустроенное помещение 
или иное место, где осуществляется временное хранение 
товаров и транспортных средств; учреждается таможен-
ным органом Российской Федерации либо российским ли-
цом, включенным в Реестр владельцев С.в.х. Таможенные 
органы РФ могут устанавливать обязательные требования 
к конструкции, обустройству и месту расположения С.в.х. 
С.в.х. могут быть открытого типа (доступными для исполь-
зования любыми лицами) и закрытого типа (предназначен-
ными для хранения товаров определенных лиц). На С.в.х. 
могут помещаться любые товары. Те из них, которые могут 
причинить вред другим товарам или требуют особых усло-
вий хранения, должны храниться в специально приспособ-
ленных помещениях С.в.х. Федеральная таможенная служ-
ба РФ вправе определять перечень товаров, которые могут 
храниться только на С.в.х., владельцем которого является 
таможенный орган РФ. Взаимоотношения владельца С.в.х. 
с лицами, помещающими товары и транспортные средства 
на склад, строятся на договорной основе. Взаимоотношения 
таможенного органа РФ, являющегося владельцем С.в.х., с 
лицами, помещающими товары и транспортные средства на 
склад, осуществляются в соответствии с Таможенным кодек-
сом РФ и нормативными актами Федеральной таможенной 
службы РФ. Общий срок нахождения товаров и транспорт-
ных средств на С.в.х. не может превышать 2 месяцев, а в 
случаях, предусмотренных другими статьями ТК РФ, – ука-
занных в них сроков. См. тж. СВОБОДНЫЙ СКЛАД, ТАМО-
ЖЕННЫЙ СКЛАД.

СКЛАД СВОБОДНЫЙ – см. СВОБОДНЫЙ СКЛАД.
СКЛАД ТАМОЖЕННЫЙ – см. ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД.
СКЛАД ТАМОЖЕННЫЙ ЗАКРЫТЫЙ – см. ЗАКРЫТЫЙ 

ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД.
СКЛАДНИЧЕСТВО – в Древней Руси одна из форм объ-

единения людей для совместного ведения сельского хозяйс-
тва, промысла и торговли. С. среди купечества, связанного с 
внешним рынком, упоминается в источниках с ХШ в. Купцы-
складники (часто ими были родственники) организационно 
выступали как единое торговое предприятие, но доход они 
делили из расчета внесенных каждым из них паев (товаров). 
Они заменяли друг друга в поездках, неся материальную от-
ветственность за доверенный чужой товар.

СКЛАДСКАЯ КВИТАНЦИЯ – см. СКЛАДСКАЯ РАСПИС-
КА.

СКЛАДСКАЯ РАСПИСКА – 1) документ, подтверждаю-
щий принятие товара на склад для хранения, варрант; 2) до-
кумент, вручаемый таможенным складом владельцу товара 
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и подтверждающий принятие на хранение на определенный 
срок и за установленную плату указанных в нем предметов; 
подлежит выдаче либо самому владельцу, либо лицу. дейс-
твующему по надлежаще оформленной доверенности.

СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР 
СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ.

СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – документ, свиде-
тельствующий о том, что определенное количество товара 
было получено складом биржи (чаще – любым складом). Эта 
расписка становится документом, который может служить 
предметом сделки и используется для передачи права собс-
твенности на товар продавцом покупателю. См. тж. СКЛАД-
СКАЯ РАСПИСКА; ДВОЙНОЕ СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬС-
ТВО; ПРОСТОЕ СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО.

СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ДВОЙНОЕ – см. 
ДВОЙНОЕ СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО.

СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРОСТОЕ – см. ПРО-
СТОЕ СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО.

СКЛАДСКОЕ ХРАНЕНИЕ – см. ДОГОВОР СКЛАДСКО-
ГО ХРАНЕНИЯ.

СКЛАДСКОЙ ВАРРАНТ – см. СКЛАДСКОЕ СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО.

СКОНТО – скидка с цены товара при его оплате до на-
ступления срока платежа. 

СКРЫТАЯ РЕКЛАМА – реклама, которая оказывает не 
осознаваемое потребителем воздействие на его восприятие, 
в том числе путем использования специальных видеовста-
вок (двойной звукозаписи) и иными способами. С.р. являет-
ся одним из видов ненадлежащей рекламы. Использование 
С.р. в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции, а тж. 
в иной продукции и распространение иными способами не 
допускается. 

СКРЫТЫЙ НАЛОГ – налог, непосредственно не выпла-
чиваемый потребителем, но включенный в установленную 
для него цену (зачастую без ведома потребителя). Характер-
ным примером С.н. может служить таможенная пошлина.

СКУПЩИНА – название выборных представительных 
органов государственный власти в Союзной республике 
Югославия, в Сербии и Черногории.

СЛАБОУМИЕ – глубокий малообратимый дефект пси-
хики, проявляющийся слабостью интеллекта, утратой ранее 
приобретенных знаний и (или) затруднением в приобретении 
новых, бедностью психики в целом, изменением поведения. 
Различают С. врожденное (олигофрения) и приобретенное 
(деменция) – результат изменений мозга при различных за-
болеваниях (атеросклероз сосудов мозга, эпилепсия и др.). 
Наиболее легкая форма С. – дебильность. Среди преступ-
ников дебилы составляют высокий процент. Дебильность 
переходит в имбицильность, четкой границы между ними 
нет. Наиболее тяжелая форма С. – идиотизм. Идиоты явля-
ются полностью невменяемыми с уголовно-правовой точки 
зрения. Слабоумный свои моральные суждения и правовые 
представления лишь в редких случаях черпает из собствен-
ного опыта. Легкая внушаемость может вести к переоценке 
собственной личности. В частности, слабоумный не в состо-
янии противодействовать аффектам, он действует импуль-
сивно и под воздействием влечения. Нередко наблюдают-
ся случаи половых извращений (содомия, изнасилование). 
Чаще всего С. ведет к таким формам преступности, как мел-
кие кражи, проституция и бродяжничество.

СЛАВЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ – первое 
высшее учебное заведение России, основанное в Москве 
в 1687 г. под названием Славяно-греко-латинского учили-
ща или Эллино-греческой академии. Возникла на основе 
школы при Богоявленском монастыре. Инициатива в орга-
низации академии принадлежит Симеону Полоцкому и его 
ученику Сильвестру Медведеву. Согласно привилегии, по-
жалованной в 1682 г., академия ставила целью подготовку 
образованных людей для государственного и церковного 
аппарата; ей поручались цензура книг духовного содержа-
ния, суд над отступниками от Православия. На государс-

твенные должности назначались только лица, окончившие 
школу (это ограничение не касалось детей «благородных»). 
Новому учебному заведению был пожалован иммунитет: 
изъятие из-под суда приказов, исключая дела уголовного 
характера; преподаватели и ученики подчинялись училищ-
ной юрисдикции, а «блюститель» (ректор) – суду Патриарха. 
В Славяно-греко-латинской академии, соединявшей черты 
высшей и средней школы, преподавались предметы сред-
невековой схоластической школы: славянский, греческий 
и латинский языки, грамматика, пиитика, риторика, пси-
хология, физика и др., а также богословие. Главное место 
занимал греческий язык. После преобразования Славяно-
греко-латинской академии Стефаном Яворским (к. XVIII в.) 
гл. место в преподавании занял латинский язык. В 1687 г. 
в ней занималось 28 учеников, в следующем году – 32, поз-
днее – больше. Академия содействовала распространению 
общего образования в России. В ней учились многие пред-
ставители столичной знати, приказного дьячества, а также 
дети купцов, церковнослужителей и даже кабальных людей. 
Помимо русских, в ней учились греки, македонцы, грузины 
и т. д. Академию окончили М.В. Ломоносов, В.К. Тредиаков-
ский и др. С открытием в 1755 г. Московского университета 
значение Славяно-греко-латинской академии упало, а в ее 
преподавании большое место стало занимать богословие. 
В 1814 г. Славяно-греко-латинская академия была преобра-
зована в Московскую духовную академию и переведена в 
Свято-Троицкую Сергиеву лавру. 

СЛЕД ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИЙ – см. ДАКТИЛОСКО-
ПИЧЕСКИЙ СЛЕД.

СЛЕДОВАНИЯ ПРАВО – см. ПРАВО СЛЕДОВАНИЯ
СЛЕДОВАТЕЛЬ – должностное лицо органов прокура-

туры, внутренних дел, федеральной службы безопасности и 
др., уполномоченное осуществлять предварительное следс-
твие по уголовному делу, назначенное в установленном 
законом порядке. В задачу С. входит производство предва-
рительного следствия. С. каждого органа имеет определен-
ную законом подследственность – территориальную и фун-
кциональную (по категориям преступлений). Постановления 
С. обязательны для всех должностных лиц и граждан. С. 
уполномочен: 1) возбуждать уголовное дело в порядке, уста-
новленном УПК РФ; 2) принимать уголовное дело к своему 
производству или передавать его прокурору для направле-
ния по подследственности; 3) самостоятельно направлять 
ход расследования, принимать решения о производстве 
следственных и иных процессуальных действий, за исклю-
чением случаев, когда в соответствии с УПК требуется по-
лучение судебного решения и (или) санкции прокурора; 4) 
давать органу дознания в случаях и порядке, установленных 
УПК, обязательные для исполнения письменные поручения 
о проведении оперативно – розыскных мероприятий, произ-
водстве отдельных следственных действий, об исполнении 
постановлений о задержании, приводе, об аресте, о произ-
водстве иных процессуальных действий, а также получать 
содействие при их осуществлении; 5) осуществлять иные 
полномочия, предусмотренные УПК РФ. В случае несогла-
сия с действиями (бездействием) и решениями прокурора 
С. вправе представить уголовное дело вышестоящему про-
курору с письменным изложением своих возражений. Их об-
жалование прокурору не приостанавливает их исполнения, 
за исключением случаев несогласия со следующими реше-
ниями или указаниями прокурора: 1) о привлечении лица 
в качестве обвиняемого; 2) о квалификации преступления; 
3) об объеме обвинения; 4) об избрании меры пресечения 
либо отмене или изменении меры пресечения, избранной 
следователем в отношении подозреваемого или обвиняемо-
го; 5) об отказе в даче согласия на возбуждение перед судом 
ходатайства об избрании меры пресечения или о производс-
тве иных процессуальных действий, предусмотренных УПК; 
6) о направлении уголовного дела в суд или его прекраще-
нии; 7) об отводе С. или отстранении его от дальнейшего ве-
дения следствия; 8) о передаче уголовного дела другому С. 
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СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – см. ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ.

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ – действия по собиранию 
и проверке доказательств, осуществляемые следователем, 
органом дознания, прокурором, судом в установленном за-
коном порядке. С.д. являются: допрос, очная ставка, обыск 
и выемка, арест имущества, осмотр и освидетельствование, 
предъявление для опознания людей и предметов, следствен-
ный эксперимент и т.д. С.д. осуществляются следователем, 
лицом, производящим дознание, прокурором.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР – в РФ – место для со-
держания подозреваемых и обвиняемых, в отношении кото-
рых в качестве меры пресечения применено заключение под 
стражу. С.и. обладают правами юридического лица. Сущес-
твуют С.и. уголовно-исполнительной системы МВД РФ и С.и. 
Федеральной службы безопасности РФ.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ – в ряде республик в со-
ставе РФ (Татарстан, Башкортостан, Тува и др.) – особый 
автономный орган государственной власти, на который Кон-
ституцией возлагается осуществление предварительного 
следствия. Председатель С.к. назначается, как правило, 
законодательным органом соответствующей республики в 
составе РФ по представлению президента (высшего долж-
ностного лица) этой республики.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОСМОТР – в уголовном процес-
се – следственное действие, осуществляемое с целью об-
наружения следов преступления и других вещественных 
доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных 
обстоятельств, имеющих значение для дела (ст. 176 УПК 
РФ). Производятся: осмотр места происшествия, осмотр 
трупа, осмотр предметов, документов, животных, местности 
и помещений, не являющихся местом происшествия. Разно-
видностью О. с. является освидетельствование обвиняемого 
(подозреваемого), свидетеля, потерпевшего. Каждый из ви-
дов С.о. имеет особенности, определяющие тактику его про-
ведения, однако существует ряд положений процессуаль-
ного и тактического характера, общих для всех видов С.о. 
Так, при С.о. обязательно присутствие понятых; следователь 
вправе привлечь к участию в С.о. обвиняемого, потерпев-
шего, подозреваемого, свидетеля, а в необходимых случаях 
может (иногда и обязан) пригласить специалиста (судебно-
го медика, криминалиста, товароведа и др.). С.о. объектов 
производится по месту их обнаружения и только в исклю-
чительных случаях – по месту производства следствия. Ход 
и результаты С.о. должны быть зафиксированы в установ-
ленном законом порядке. К общим положениям тактики С.о. 
относятся тж. своевременность осмотра, его объективность 
и полнота, активность, методичность и последовательность 
его производства.

СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ – в ряде государств – судья, 
который принимает решение об ограничительных мерах на 
стадии предварительного расследования (ордер на арест, 
на обыск, постановление об изъятии, временное лишение 
водительских прав). С.с. проводят тж. обеспечительные до-
просы обвиняемого и свидетелей.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ – следственное 
действие в ходе предварительного или судебного следствия, 
заключающееся в проведении специальных опытов с целью 
проверки собранных и получения новых доказательств, про-
верки следственных версий о возможности тех или иных 
фактов, имеющих значение для расследования уголовного 
дела. путем воспроизведения действий, а также обстановки 
или иных обстоятельств определенного события. При этом 
проверяется возможность восприятия каких-либо фактов, 
совершения определенных действий, наступления какого-
либо события, а также выявляются последовательность про-
исшедшего события и механизм образования следов. При 
этом следователь в необходимых случаях производит изме-
рения, фотографирование, киносъемку, составляет планы и 
схемы. Производство С.э. допускается при условии, что при 
этом не унижается достоинство и честь участвующих в нем 

лиц и окружающих и не создается опасности для их здоро-
вья. При производстве С.э. должны присутствовать понятые. 
В случае необходимости в производстве С.э. могут участво-
вать подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель. 
Следователь вправе пригласить для участия в производстве 
С.э. и специалиста. О производстве С.э. составляется прото-
кол, в котором подробно излагаются условия, ход и резуль-
таты произведенного С.э.

СЛЕДСТВИЕ – в уголовном процессе – собирание и 
проверка доказательств для выявления обстоятельств пре-
ступления. Различают предварительное С. (начинающееся 
вслед за возбуждением уголовного дела) и судебное С.– со-
ставную часть судебного разбирательства в суде первой 
инстанции (на основе обвинительного заключения). В ходе 
судебного С. суд с участием подсудимого, защитника, за-
конного представителя, потерпевшего, гражданского истца 
и гражданского ответчика (их представителей) осуществля-
ет и судебном заседании непосредственное исследование 
доказательств по делу. При этом производится проверка до-
казательств, собранных предварительным С. (дознанием), 
собирание и проверка новых доказательств в целях полного, 
всестороннего, объективного выяснения всех существенных 
обстоятельств дела. В РФ судебное С. производится в усло-
виях устности, гласности, равенства прав участников судеб-
ного разбирательства. Пределы судебного С. определяются 
обвинительным заключением, но суд не связан его вывода-
ми ни по существу дела, ни относительно полноты и досто-
верности доказательств. В основу приговора, определения 
могут быть положены только доказательства, исследован-
ные в судебном С. Следственные и судебные действия по 
собиранию и проверке доказательств могут производиться 
только на предварительном или соответственно судебном 
С. Поэтому обнаружение неполноты доказательственного 
материала влечет его возобновление (дополнительное С.) в 
установленном процессуальным законом порядке.

СЛЕДСТВИЕ СУДЕБНОЕ – см. СУДЕБНОЕ СЛЕДС-
ТВИЕ.

СЛЕДЫ ВДАВЛЕННЫЕ – см. ВДАВЛЕННЫЕ СЛЕДЫ.
СЛЕДЫ ИНСЦЕНИРОВАННЫЕ – см. ИНСЦЕНИРОВАН-

НЫЕ СЛЕДЫ.
СЛЕДЫ ОБЪЕМНЫЕ – см. ВДАВЛЕННЫЕ СЛЕДЫ.
СЛЕДЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ – см. ПОВЕРХНОСТНЫЕ 

СЛЕДЫ.
СЛИП (англ. slip – квитанция) – высылаемый перестра-

хователем потенциальным перестраховщикам документ-
предложение, который обычно содержит: наименование 
передающей компании (цедента), характеристику подле-
жащего перестрахованию риска, страховую сумму, условия 
страхования и перестрахования, ставку премии, собствен-
ное удержание цедента. За перестраховщиком остается 
право запросить любую другую информацию, которую он 
считает необходимой для решения вопроса о принятии или 
отклонении предлагаемого в перестрахование риска. Если 
перестраховщик согласен принять риск в перестрахование, 
он проставляет на слипе долю или сумму своей ответствен-
ности, дату и инициалы. С. не имеет юридической силы, но 
при последующем оформлении перестрахования может слу-
жить доказательством времени вступления перестраховщи-
ка в сделку.

СЛИП ОТКРЫТЫЙ – см. ОТКРЫТЫЙ СЛИП.
СЛИП ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ – см. ПЕРЕСТРАХОВОЧ-

НЫЙ СЛИП.
СЛИЯНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – см. РЕОРГАНИЗА-

ЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.
СЛОБОДА – вид поселений в России. Первые упомина-

ния о С. относятся к XI в. В XII – 1-й пол. XVI в. С. – отде-
льные поселения, в т.ч. около города-крепости, или группа 
поселений, иногда целая округа, жители которых освобож-
дались от налогов и повинностей, ложившихся на тяглое 
население (отсюда название «С.» – «свобода»). В период 
организации С. они получали и другие временные льготы. 
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Их представление было одним из способов привлечения в С. 
непосредственных производителей, в частности из соседних 
княжеств. С. организовывали великие и удельные князья, а 
также отдельные светские и церковные землевладельцы, на 
владения которых были получены иммунитетные грамоты. 
Население С. несло повинности в пользу владельца земли, 
на которой она находилась. В это время возникли С. кня-
жеских ремесленников Москвы (Барашская, Басманная, 
Бронная, Кадашевская, Сыромятная и пр.) и других горо-
дов, промысловые и земледельческие великокняжеские 
и частновладельческие С. в уездах (несколько рыбных С., 
Новая Соль, или Холуй, Александровская, Решемская и т. 
д.) и частновладельческие С. на белых землях в городах. В 
XVI в. в городах начали формироваться С. служилых людей 
по прибору (стрельцы, пушкари и т.п.), ямщиков и казенных 
ремесленников (кузнецов, оружейников, кирпичников и пр.), 
а также иностранцев. Их население, освобожденное от тяг-
ла, было обязано исполнять определенный вид службы. Со 
2-й пол. XVI в. с лишением иммунитетных прав происходит 
включение населения части государственных и частнов-
ладельческих С. в разряд тяглого населения. В 1649-52 гг. 
были ликвидированы частновладельческие С. в городах. В 
1-й пол. XVIII в. в связи с созданием регулярной армии в раз-
ряд тяглого населения были включены и служилые люди по 
прибору. Сохранив свое название «С.», уездные С. превра-
тились в обычные села и деревни или в поселения городс-
кого типа Борисоглебская, Вязниковская (совр. г. Вязники), 
Рыбная (г. Рыбинск), а С. городов в городские кварталы.

СЛОВА СВОБОДА – см. СВОБОДА СЛОВА.
СЛОЖНАЯ ВЕЩЬ – вещь, состоящая из разнородных 

частей, образующих единое целое, предполагающее ис-
пользование их по общему назначению. См. тж. ВЕЩИ.

СЛУЖАЩИЕ – категория работников, осуществляющих 
в отличие от рабочих административно-хозяйственные, уп-
равленческие функции: подготовку и оформление доку-
ментации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание, 
в частности, агенты, архивариусы, дежурные, делопроиз-
водители, кассиры, корректоры, коменданты, контролеры 
(не относимые к рабочим), копировщики технической доку-
ментации, секретари-машинистки, смотрители, статистики, 
стенографистки, табельщики, учетчики, чертежники. Опре-
деленными особенностями статуса обладают только госу-
дарственные и муниципальные С.

СЛУЖАЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. МЕЖДУНА-
РОДНЫЕ СЛУЖАЩИЕ.

СЛУЖАЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ.

СЛУЖБА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ – см. АВАРИЙ-
НО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА.

СЛУЖБА АУДИТОРСКАЯ – см. АУДИТОРСКАЯ СЛУЖ-
БА.

СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ – в Российской Феде-
рации – федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий разведывательную деятельность в интересах 
обеспечения безопасности личности, общества и государс-
тва от внешних угроз. Включает: добывающий аппарат, 
аналитические и оперативно-технические подразделения, 
систему подготовки кадров, научно-исследовательские уч-
реждения, обеспечивающие и вспомогательные службы.

СЛУЖБА ВОЕННАЯ – см. ВОЕННАЯ СЛУЖБА
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННАЯ – см. ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ СЛУЖБА.
СЛУЖБА ГРАЖДАНСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ – см. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА.
СЛУЖБА МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ – см. МЕТРОЛОГИ-

ЧЕСКАЯ СЛУЖБА
СЛУЖБА МУНИЦИПАЛЬНАЯ – см. МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА.
СЛУЖБА НАЛОГОВАЯ – см. ГОСУДАРСТВЕННАЯ НА-

ЛОГОВАЯ СЛУЖБА.

СЛУЖБА ПОГРАНИЧНАЯ – см. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОГ-
РАНИЧНАЯ СЛУЖБА РФ.

СЛУЖБА ТАМОЖЕННАЯ – см. ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖ-
БА.

СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАЖ – см. СТАЖ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНЫЕ – см. СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖ-
БЫ.

СЛУЖЕБНАЯ КОМАНДИРОВКА – в трудовом пра-
ве – поездка работника по распоряжению работодателя на 
определенный срок для выполнения служебного поручения 
вне места постоянной работы. Служебные поездки работ-
ников, постоянная работа которых осуществляется в пути 
или имеет разъездной характер, С.к. не признаются. При 
направлении работника в командировку ему гарантируют-
ся сохранение места работы (должности) и среднего зара-
ботка, а также возмещение расходов, связанных со С.к. В 
случае направления в С.к. работодатель обязан возмещать 
работнику: расходы по проезду; расходы по найму жилого 
помещения; дополнительные расходы, связанные с про-
живанием вне места постоянного жительства (суточные); 
иные расходы, произведенные работником с разрешения 
или ведома работодателя. Расходы по проезду к месту К. 
и обратно компенсируются при предъявлении соответству-
ющих проездных документов. В целом порядок и размеры 
возмещения расходов, связанных со С.к., определяются кол-
лективным договором или локальным нормативным актом 
организации.

СЛУЖЕБНАЯ ТАЙНА – по гражданскому законодатель-
ству РФ – один из объектов гражданских прав. Режим защи-
ты С.т. аналогичен режиму защиты коммерческой тайны.

СЛУЖЕБНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ – изобретение, созданное 
в связи с выполнением автором своих служебных обязан-
ностей или служебного задания, полученного от работодате-
ля по трудовому договору (контракту). Специальный режим 
С.и. устанавливается Патентным законом Российской Феде-
рации от 23 сентября 1992 г. Право на получение патента на 
С.и. принадлежит работодателю, если договором между ним 
и автором не предусмотрено иное. Автор изобретения впра-
ве при этом получить вознаграждение в размере и на усло-
виях, определенных соглашением с работодателем. Однако 
если работодатель не подаст заявку в патентное ведомство, 
не переуступит право на подачу заявки иному лицу или не 
сообщит автору о сохранении С.и. в тайне в течение четырех 
месяцев со дня уведомления автором о создании С.и., право 
подачи заявки и получения патента на свое имя переходит к 
автору (с сохранением за работодателем права на использо-
вание С.и. в собственном производстве за плату).

СЛУЖЕБНОЕ ОРУЖИЕ – ствольное огнестрельное ору-
жие, предназначенное для использования предприятиями, 
организациями (за исключением общественных) и учрежде-
ниями при осуществлении возложенных на них законом за-
дач по охране природы, природных ресурсов, собственности, 
защиты жизни и здоровья людей, другими государственны-
ми организациями, работникам которых законодательными 
актами Российской Федерации разрешено ношение огне-
стрельного оружия. С.о. должно исключать ведение огня 
очередями, иметь характеристики по дальности эффектив-
ной стрельбы и поражающему действию не менее чем на 
20% ниже соответствующих характеристик аналогичных об-
разцов боевого оружия и калибр не более 25 мм.

СЛУЖЕБНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – в ряде государств 
(например, в Болгарии) – название правительства, назнача-
емого главой государства на внепартийной основе и без ут-
верждения парламентом в случае досрочного роспуска пос-
леднего. С.п. исполняет свои обязанности до тех пор, пока 
парламент нового созыва не сформирует новое правительс-
тво в соответствии с обычной конституционной процедурой.

СЛУЖЕБНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ – произведение лите-
ратуры, науки и искусства, созданное автором в рамках сво-
их служебных обязанностей (служебного задания) по трудо-
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вому договору (контракту). К С.п. не относятся произведе-
ния, созданные хотя бы и при наличии трудового договора, 
но сверх установленных служебных обязанностей. Особый 
правовой режим охраны С.п. установлен Законом Россий-
ской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» 
от 9 июля 1993 г. Все исключительные права на использо-
вание С.п. в течение всего срока их действия принадлежат 
работодателю при отсутствии соглашения сторон об ином. 
Даже при наличии подобного соглашения с автором работо-
датель вправе требовать, чтобы его наименование указыва-
лось при любом использовании произведения автором или 
третьими лицами. За использование С.п. работодателем 
автору может выплачиваться вознаграждение в размере и в 
порядке, установленном в договоре, заключенном автором 
с работодателем. В любом случае моральные права сохра-
няются за автором С.п. В качестве С.п. могут быть созданы 
энциклопедии, энциклопедические словари, периодические 
и продолжающиеся сборники научных трудов, газеты, жур-
налы и другие периодические издания. Они подчиняются 
специальным положениям об использовании, установлен-
ным ст. 11 Закона об авторском праве и смежных правах. 
Исключительные права на использование таких произведе-
ний принадлежат их издателю во всех случаях. При этом ав-
торы отдельных произведений, вошедших в энциклопедии и 
иные перечисленные выше составные произведения, впра-
ве самостоятельно использовать каждый свое произведе-
ние независимо от использования составного произведения 
в целом.

СЛУЖЕБНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ НАДЕЛЫ – в РФ – особый 
вид землепользования. С.з.н. предоставляются для сель-
скохозяйственного использования отдельным категориям 
работников предприятий, учреждений и организаций транс-
порта, лесного хозяйства, лесной промышленности, водно-
го, рыбного, охотничьего хозяйства на время работы, в связи 
с которой они выделены. В случае, когда на служебном на-
деле произведен посев сельскохозяйственных культур, пра-
во пользования уволенного работника служебным наделом 
прекращается после снятия урожая. 

СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ – преступление против госу-
дарственной власти и интересов государственной (муници-
пальной) службы, предусмотренное ст. 292 УК РФ, заклю-
чающееся во внесении должностным лицом, а тж. государс-
твенным служащим или служащим органа местного само-
управления, не являющимся должностным лицом, в офици-
альные документы заведомо ложных сведений, а равно вне-
сение в указанные документы исправлений, искажающих их 
действительное содержание, если эти деяния совершены из 
корыстной или иной личной заинтересованности. 

СЛУЖЕБНЫЙ ЦЕНЗ – см. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНЗ.

СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕ-
НИЕ – см. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ ИЛИ СЛУЖЕБ-
НЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ.

СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ (ПОСЛУЖИЛЬЦЫ) – до XV в. лица, 
лично несвободные, несшие в пользу своих владельцев во-
енную или штатскую службу и на это время получавшие от 
господ землю; в XV-XVII вв. С.л. называли всех лично сво-
бодных, но обязанных военной или штатской службой в 
пользу государства. 

СЛУЧАЙ – в гражданском праве – обстоятельство, на-
ступившее без вины должника и кредитора и отрицательно 
отразившееся на исполнении обязательства. С. освобожда-
ет должника от имущественной ответственности.

СЛУЧАЙ СТРАХОВОЙ – см. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.
СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИМУЩЕСТВА РИСК – см. РИСК 

СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИМУЩЕСТВА.
СЛУШАНИЯ ПАРЛАМЕНТСКИЕ – см. ПАРЛАМЕНТ-

СКИЕ СЛУШАНИЯ.
СМЕЖНЫЕ ПРАВА – разновидность исключительных 

прав, являющихся производными от авторских прав, но пол-
ностью с ними не совпадающих. Нормы о С.п. содержатся 

в Законе РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 
9 июля 1993 г. Необходимость правовой охраны С.п. обус-
ловлена тем, что развитие научно-технического прогрес-
са затрагивает не только авторов и других обладателей 
авторского права, но и тех лиц, чья деятельность связана 
с использованием охраняемых авторским правом произве-
дений. После того, как возможность репродуцирования про-
изведения перестала быть связанной с повторением всего 
процесса производства, и стало возможным изготовлять 
высококачественные копии с существующих записей, воз-
никла необходимость в особой охране интересов субъектов 
С.п.: исполнителей (в отношении их исполнения), произво-
дителей фонограмм (в отношении их звуковых программ), 
вещательных организаций (в отношении транслированных 
ими программ). Предоставленные им права получили на-
звания смежных, что отражает их природу: они производны 
от авторских, сходны с ними, однако полностью с ними не 
совпадают. Их основное содержание сводится к тому, что 
использование третьими лицами фонограмм, радио- и теле-
программ, а тж. творческих результатов исполнителей тре-
бует согласия либо артиста, осуществляющего исполнение, 
либо организаций, сделавших звукозапись, либо радио- и 
телеорганизаций. По своей природе права указанных субъ-
ектов являются исключительными. Только сам субъект С.п. 
может осуществлять или разрешать осуществление опреде-
ленных действий (прямо указанных в законе) в отношении 
объектов правовой охраны (фонограмм, передач кабельного 
и эфирного вещания). Для возникновения и реализации ка-
ких-либо С.п. не требуется соблюдения формальностей. Од-
нако производитель фонограммы и исполнитель для опове-
щения о своих правах вправе использовать знак охраны С.п., 
который помещается на каждом экземпляре фонограммы и 
(или) на каждом содержащем ее футляре и состоит из трех 
элементов: латинской буквы «Р» в окружности (аббревиату-
ра английского слова Phono-record); имени (наименования) 
обладателя исключительных смежных прав; года первого 
опубликования фонограммы. С.п. исполнителя возникает с 
момента первого исполнения. Оно истекает через 50 лет, 
считая с 1 января года, следующего за годом возникновения 
права, т.е. после первого исполнения или постановки (это не 
распространяется на право на имя и на защиту исполнения 
или постановки от всякого искажения или посягательства, 
которые действуют бессрочно). Права производителя фо-
нограммы действуют в течение 50 лет после первого опуб-
ликования фонограммы либо в течение 50 лет после ее пер-
вой записи, если фонограмма не была опубликована в тече-
ние этого срока. Исключительные права, предоставляемые 
исполнителям, производителям фонограмм и организациям 
эфирного или кабельного вещания, в некоторых случаях 
могут быть ограничены. Например, без согласия исполни-
теля и выплаты ему гонорара отрывок и исполнение могут 
быть включены в обзор текущих событий. Исключительные 
права, предусмотренные законом для субъектов С.п., могут 
передаваться другим лицам. Для этого необходимо заклю-
чение соответствующего договора.

СМЕРД – в Древней Руси крестьянин-земледелец; поз-
же человек незнатного происхождения и социальный слой 
славянского общества раннего средневековья. Разные ис-
следователи называют С. всю массу сельского населения: 
крестьян, сидевших на государственных землях и обложен-
ных данью, особую группу зависимого полусвободного на-
селения. Юридический статус С. подробно описывается в 
Русской Правде.

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ – по уголовному праву РФ (ст. 59 
УК РФ) – один из видов наказания (назначается только как 
основное). С.к. как исключительная мера наказания может 
быть установлена только за особо тяжкие преступления, по-
сягающие на жизнь. С.к. не назначается женщинам, а тж. 
лицам, совершившим преступления в возрасте до восем-
надцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения 
судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. С.к. в 
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порядке помилования может быть заменена пожизненным 
лишением свободы или лишением свободы на срок двад-
цать пять лет. Осуществляется в РФ путем расстрела. Рос-
сийское государство стремится к полной отмене С.к. как 
вида наказания. Применение С.к. прямо противоречит ст. 
3 Всеобщей декларации прав человека ООН. В России об-
щепринятой является точка зрения, что пока нам, на нашем 
уровне нравственной и правовой культуры, без этой исклю-
чительной меры наказания не обойтись. Этой точки зрения 
придерживается более 80 % населения России.

СМЕРТЬ – одно из центральных понятий судебной ме-
дицины; представляет собой ступенчатый процесс, прости-
рающийся от жизни до биологической С. Под первой фазой 
умирания понимают переход от жизни к агонии. В этой фазе 
жизненные процессы почти прекращены, при поверхност-
ном обследовании можно не распознать состояния мнимой 
С. Фаза агонии переходит в индивидуальную С. Ранее под 
этим понимали необратимую остановку сердца и кровообра-
щения. Сегодня индивидуальная С. понимается как отмира-
ние клеток мозга. Фазу умирания между индивидуальной и 
биологической С. называют промежуточной жизнью. Здесь 
наблюдаются реакции переживания (суправитальные ре-
акции); примером является электрическая и механическая 
раздражимость мускулатуры. После С. клеток недостовер-
ные признаки переходят в достоверные. К недостоверным 
признакам С. относятся охлаждение, отсутствие рефлексов, 
пульса, остановка дыхания, «смертельная» бледность и вы-
сыхание (например, слизистых оболочек). Из-за возможнос-
ти оживления признаки С. необходимо точно регистрировать 
на месте происшествия.

СМЕРТЬ НЕЕСТЕСТВЕННАЯ – см. НЕЕСТЕСТВЕННАЯ 
СМЕРТЬ.

СМЕРШ – «Смерть шпионам» (ГУКР СМЕРШ) – 4-й от-
дел ГРУ, специальное подразделение для борьбы с вражес-
кой агентурой (1943-1946 гг.).

СМЕТА – 1) документ по исчислению предстоящих рас-
ходов и доходов, отражающий бухгалтерский план поступ-
ления и расходования денежных средств, используемых для 
финансирования хозяйственной деятельности предприятий, 
организаций, учреждений. Иногда составляются отдельные 
С. затрат на производство, строительство объектов. С. яв-
ляется простейшей формой финансового плана; 2) в бюд-
жетном праве – финансово-плановый акт, определяющий 
объем, целевое направление и поквартальное распреде-
ление ассигнований, предусмотренных на содержание уч-
реждений и организаций; является планом финансирования 
учреждений и расходования бюджетных средств. Правовое 
значение С. состоит в том, что она определяет права и обя-
занности руководителя бюджетного учреждения по целево-
му использованию средств, отпускаемых из соответствую-
щего бюджета, а тж. обязанности финансовых органов по 
отпуску этих средств и их права на осуществление контроля 
за целевым использованием бюджетных ресурсов. На осно-
вании соответствующим образом утвержденной С. у учас-
тников правоотношений по исполнению расходной части 
бюджета – руководителей бюджетных учреждений, с одной 
стороны, и финансовых органов, представляющих интересы 
государства, – с другой, возникают права и обязанности. По 
кругу охватываемых учреждений и мероприятий С. делятся 
на индивидуальные, сметы централизованных мероприятий 
и сводные.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕННОГО ПУН-
КТА, ДРУГОЙ ТЕРРИТОРИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ – утвержденный органом 
местного самоуправления поселения план доходов и расхо-
дов распорядителя (главного распорядителя) средств мес-
тного бюджета, уполномоченного местной администрацией 
поселения осуществлять в данном населенном пункте (дру-
гой территории), входящем (входящей) в состав территории 
поселения, отдельные функции местной администрации.

СМЕТА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ – см. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
СМЕТА.

СМЕТА НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – 
смета, которая составляются министерствами, ведомства-
ми, управлениями и отделами органов местного самоуправ-
ления на расходы, связанные с проведением централизован-
ных мероприятий, например, с проведением конференций, 
августовских чтений учителей и т.п.

СМЕТНО-БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – в фи-
нансовом праве – безвозвратный и безвозмездный отпуск 
денежных средств на основе общих принципов финансиро-
вания. Однако ему свойственны и специальные принципы, 
такие, как отпуск средств на обеспечение деятельности 
учреждений и организаций из бюджета, соответствующего 
их подчиненности; отпуск средств в соответствии с програм-
мами и планами экономического и социального развития на 
каждый бюджетный год и в меру их выполнения; планирова-
ние и финансирование на основе экономических нормати-
вов, научно обоснованных с применением технических норм 
либо на конкурсной основе с выбором приоритетных на-
правлений (наука и научные исследования) и контрактного 
выполнения при соблюдении режима экономии. На С.-б.ф. 
находятся учреждения социальной сферы; образовательные 
учреждения; учреждения охраны здоровья и физической 
культуры; учреждения культуры. См. тж. СМЕТА.

СМЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – предоставление де-
нежных средств из государственного бюджета для покрытия 
расходов согласно предоставленным сметам. 

СМЕТЫ СВОДНЫЕ – см. СВОДНЫЕ СМЕТЫ.
СМЕШАННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – в ряде 

государств (РФ, ФРГ, Литва и др.) – избирательная система, 
основанная на сочетании двух систем представительства: 
пропорциональной и мажоритарной (см. соотв. ПРОПОР-
ЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА; МАЖОРИ-
ТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА). В РФ, например, 
на всеобщих парламентских выборах 1993 г. 1/2 состава 
Государственной Думы избиралась по пропорциональной 
системе представительства, а другая половина состава Го-
сударственной Думы и весь состав Совета Федерации – по 
мажоритарной системе. В последнее время С.и.с. стали ис-
пользоваться значительно чаще (прежде всего в странах 
Центральной и Восточной Европы), т.к. они позволяют со-
четать преимущества основных избирательных систем: про-
порциональной и мажоритарной.

СМЕШАННАЯ РЕСПУБЛИКА – см. РЕСПУБЛИКА СМЕ-
ШАННОГО ТИПА.

СМЕШАННОЕ ОБЩЕСТВО – 1) предприятие, в котором 
сочетаются частный и государственный капитал; 2) предпри-
ятие, капитал которого принадлежит предпринимателям или 
государственным учреждениям двух и более стран. 

СМЕШАННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ – перевозки грузов, пасса-
жиров с использованием нескольких видов транспорта (су-
хопутного, морского, воздушного). 

СМЕШАННЫЙ БАНК – 1) банк с участием иностранно-
го капитала; 2) полугосударственный банк с участием госу-
дарственного и частного капиталов. В законодательстве РФ 
данное понятие не используется.

СМЕШАННЫЙ КРЕДИТ – метод кредитования, который 
включает в себя как льготные долгосрочные государствен-
ные кредиты из фондов государственной помощи, так и экс-
портные кредиты на обычных коммерческих условиях. При-
меняется в условиях острой межгосударственной конкурен-
ции – тогда, когда выигрыш сделки важен в национальных 
интересах, т.е. гарантирует сбыт продукции предприятий 
ключевых отраслей экономики страны.

СМЕШАННЫЙ ПОЛИС – полис по страхованию судов, 
по которому страхование действует не только на определен-
ный рейс, но и в течение определенного периода времени.

СМИТ, АДАМ (Smith, Adam) (1723–1790) – шотландский 
экономист и философ, основатель классической школы по-
литической экономии. Родился в Керколди (близ Эдинбур-
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га, Шотландия), был крещен 5 июня 1723. Учился в мест-
ных школах и в университете Глазго, где испытал влияния 
Ф.Хатчесона, затем в Бейллиол-колледже Оксфордского 
университета (1740–1746). В 1748 читал лекции в Эдинбур-
ге. В 1750 познакомился с Д.Юмом. В 1751 получил кафедру 
логики в университете Глазго, на следующий год – кафедру 
моральной философии, которую занимал до 1764. Став на-
ставником юного герцога Баклея (приемного сына канцлера 
казначейства Чарлза Таунзенда), много путешествовал с ним 
по Франции, где, по-видимому, встречался с Кенэ, Тюрго и 
Неккером, а также с Вольтером, Гельвецием и Д’Аламбером 
и начал работу над «Богатством народов». В 1759 Смит опуб-
ликовал труд «Теория нравственных чувств» (The Theory of 
Moral Sentiments), в котором доказывал, что нравственные 
чувства возникают из чувства симпатии и направляются ра-
зумом, несмотря на то, что главной движущей силой являют-
ся страсти, прежде всего направленные на самосохранение 
и преследующие эгоистические интересы. Внутри каждого 
человека имеется своего рода «внутренний человек», «бес-
пристрастный наблюдатель», судящий все его поступки и 
вынуждающий индивида к самосовершенствованию; на со-
циальном уровне эти же функции выполняют общественные 
институты. (В «Богатстве народов» Смит рисует картину 
эволюции общественных институтов и излагает принципы 
современного устройства, при котором они обусловлены 
рыночной экономикой – или действием закона laissez-faire; 
предложенную им концепцию общества – последней, ком-
мерческой стадии общественного развития – Смит называл 
«системой совершенной свободы».) После возвращения из 
Франции (1766) Смит жил в Лондоне, тесно сотрудничая с 
лордом Таунзендом, был избран членом Королевского об-
щества, познакомился с Бёрком, Сэмюэлом Джонсоном, 
Эдуардом Гиббоном и Бенджамином Франклином, а затем 
поселился в своем доме в Керколди, чтобы вплотную занять-
ся написанием своего главного труда. В 1773 он вернулся 
в Лондон. 9 марта 1776 вышло в свет его знаменитое «Ис-
следование о природе и причинах богатства народов» (An 
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations), 
состоявшее из пяти разделов: 1) разделение труда и рента, 
заработная плата и прибыль; 2) капитал; 3) исторический 
обзор развития Европы, анализ и критика меркантилизма 
как системы привилегий; 4) свобода торговли; 5) доходы и 
расходы государства. Труд содержал также известный тезис 
Смита о «невидимой руке» конкуренции как движущей силе 
развития экономики и важнейшем общественном институте, 
представляющем на социальном уровне «внутреннего че-
ловека». Вскоре после выхода в свет «Богатства народов» 
Смит получил должность таможенного комиссара Шотлан-
дии и поселился в Эдинбурге. В ноябре 1787 стал почетным 
ректором университета Глазго. Умер в Эдинбурге 17 июля 
1790. Незадолго перед смертью Смит, по-видимому, уничто-
жил почти все свои рукописи. Сохранившееся было опубли-
ковано в посмертных «Опытах о философских предметах» 
(Essays on Philosophical Subjects, 1795). 

СМОЛА – один из продуктов сгорания табака, возникаю-
щий в процессе курения и способствующий возникновению 
заболеваний.

СМЯГЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ – назначение виновному 
наказания ниже низшего предела, предусмотренного зако-
ном за данное преступление. По российскому праву С.н. до-
пускается, если обстоятельства дела и личность виновного 
свидетельствуют о незначительной степени общественной 
опасности, о наличии фактов, особо смягчающих ответс-
твенность.

СНАБЖЕНЧЕСКИЙ КООПЕРАТИВ – разновидность 
сельскохозяйственного потребительского кооператива. С.к. 
образуются в целях закупки и продажи средств производс-
тва, удобрений, известковых материалов, кормов, нефтеп-
родуктов, оборудования, запасных частей, пестицидов, гер-
бицидов и других химикатов, а тж. в целях закупки любых 
других товаров, необходимых для производства сельскохо-

зяйственной продукции; тестирования и контроля качества 
закупаемой продукции; поставки семян, молодняка скота 
и птицы; производства сырья и материалов и поставки их 
сельскохозяйственным товаропроизводителям; закупки и 
поставки сельскохозяйственным товаропроизводителям не-
обходимых им потребительских товаров (продовольствия, 
одежды, топлива, медицинских и ветеринарных препаратов, 
книг и др.).

СНГ ПЛАТЕЖНЫЙ СОЮЗ – см. ПЛАТЕЖНЫЙ СОЮЗ 
СНГ.

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПОШЛИНЫ – вид тарифных 
льгот, преференций; устанавливается на условиях взаим-
ности или в одностороннем порядке в отношении товаров: 
1) происходящих из развивающихся стран, пользующихся 
национальной системой преференций Российской Федера-
ции; 2) происходящих из государств, образующих с РФ зону 
свободной торговли или таможенный союз; 3) ввозимых на 
таможенную территорию РФ и (или) вывозимых с этой тер-
ритории временно под таможенным контролем в рамках со-
ответствующих таможенных режимов, установленных Тамо-
женным кодексом РФ; 4) ввозимых на таможенную террито-
рию РФ в качестве вклада в уставные фонды предприятий с 
иностранными инвестициями и иностранные предприятия, а 
тж. вывозимых этими предприятиями отдельных видов това-
ров собственного производства в случаях, предусмотренных 
соглашениями о разделе продукции, заключенными Прави-
тельством РФ или уполномоченным им государственными 
органом в соответствии с законами РФ, или в течение пери-
ода окупаемости иностранных инвестиций; 5) вывозимых в 
составе комплектных поставок для сооружения объектов ин-
вестиционного сотрудничества за рубежом в соответствии 
с межправительственными соглашениями, участником кото-
рых является РФ; 6) вывозимых с таможенной территории 
РФ в пределах объемов поставок на экспорт для федераль-
ных государственных нужд, определяемых в соответствии с 
законодательными актами РФ.

СОАВТОРСТВО – совместное авторство двух и более 
лиц на одно и то же произведение, изобретение или про-
мышленный образец, являющееся объектом авторского 
права. В соответствии с Законом РФ «Об авторском праве и 
смежных правах» от 9 июля 1993 г. авторское право на про-
изведение, созданное совместным творческим трудом двух 
или более лиц (соавторство), принадлежит соавторам сов-
местно независимо от того, образует ли такое произведение 
одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из 
которых имеет самостоятельное значение. Часть произведе-
ния признается имеющей самостоятельное значение, если 
она может быть использована независимо от других частей 
этого произведения. Каждый из соавторов вправе исполь-
зовать созданную им часть произведения, имеющую само-
стоятельное значение, по своему усмотрению, если иное 
не предусмотрено соглашением между ними. Право на ис-
пользование произведения в целом принадлежит соавторам 
совместно. Взаимоотношения соавторов могут определять-
ся соглашением между ними. Если произведение соавторов 
образует одно неразрывное целое, то ни один из соавторов 
не вправе без достаточных к тому оснований запретить ис-
пользование произведения.

СОБОР – 1) особый статус христианского храма, при-
сваиваемый обычно по причине к.-л. особенного его поло-
жения. Например, собором считается храм кафедральный, 
т. е. главный в округе или регионе, где имеется епископская 
кафедра и где обычно служит епископ; 2) в значении «собра-
ние» – собрание выборных или должностных лиц, созванное 
для решения каких-либо организационных и прочих вопро-
сов. Церковные С. – собрания представителей церкви для 
разрешения вопросов и дел вероучения, религиозной нравс-
твенной жизни, устройства, управления и дисциплины веро-
исповедания христианского общества. Различают: вселенс-
кие С. – собрания представителей всех поместных самосто-
ятельных церквей; такие С. имеют верховный авторитет по 
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вопросам вероучения и церковного устройства и поместные 
С. – (иногда называемые «частными») собрания епископов 
и других иерархов местной церкви или определенной ее об-
ласти. Земские С. – собрания представителей городского и 
областного, торгового и служилого класса, являвшиеся по 
призыву московского правительства для разрешения важ-
ных административных и политических дел.; действовали с 
середины XVI века в течение 150 лет; 3) название двухпа-
латного парламента Хорватии.

СОБОР НИКЕЙСКИЙ – см. ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СО-
БОР 

СОБОР ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ – см. ПЕРВЫЙ ВСЕ-
ЛЕНСКИЙ СОБОР 

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г. – свод законов Русс-
кого государства; принят Земским собором 1648-1649 гг. 
Включало почти тысячу статей. Воспроизводило Судебник 
Ивана IV с включением заимствований из литовского и ви-
зантийского законодательств. Крестьяне окончательно при-
креплялись к земле, привилегии иностранцев отменялись, 
церковь теснее подчинялась государству. В нем впервые 
выделены государственные преступления, окончательно 
оформлено крепостное право. В России до 1-й половины XIX 
в. С.у. являлось Основным законом.

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ – высший орган управле-
ния акционерным обществом. Различают учредительные, 
чрезвычайные, специальные и очередные собрания. Право 
голоса на С.а. имеют обладатели обыкновенных, непривиле-
гированных акций по принципу «одна акция – один голос». 
См. тж. СРОКИ СОЗЫВА ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ АКЦИ-
ОНЕРОВ.

СОБРАНИЕ БИРЖЕВОЕ – см. БИРЖЕВОЕ СОБРАНИЕ.
СОБРАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ – см. ГОСУДАРС-

ТВЕННОЕ СОБРАНИЕ.
СОБРАНИЕ ГРАЖДАН (СХОД) – в конституционном 

праве – форма непосредственного участия граждан в осу-
ществлении местного самоуправления. Порядок созыва и 
проведения собрания (схода) граждан, принятия и измене-
ния его решений установлен ФЗ РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». Пределы компетенции С.г. устанавливаются уста-
вом муниципального образования в соответствии с закона-
ми субъектов РФ.

СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ – см. ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ.

СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ – официальное 
периодическое издание (информационный бюллетень), в 
котором в соответствии с Федеральным законом «О поряд-
ке опубликования и вступления в силу федеральных конс-
титуционных законов, федеральных законов, актов палат 
Федерального Собрания» от 25 мая 1994 г. публикуются фе-
деральные конституционные законы, федеральные законы, 
акты палат Федерального Собрания, указы и распоряжения 
Президента РФ, постановления и распоряжения Правитель-
ства РФ, решения Конституционного Суда РФ о толковании 
Конституции РФ и о соответствии Конституции РФ законов, 
нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Го-
сударственной Думы, Правительства РФ или отдельных по-
ложений перечисленных актов. «С.З. РФ» учреждено в со-
ответствии с Указом Президента РФ от 5 апреля 1994 г. «О 
порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
законов» вместо информационного бюллетеня «Собрание 
актов Президента и Правительства РФ».

СОБРАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ – см. КОНСТИТУЦИ-
ОННОЕ СОБРАНИЕ.

СОБРАНИЕ НАРОДНОЕ – см. НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ.
СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ – см. НАЦИОНАЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ.
СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ – название однопалатного 

парламента Португалии.
СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ – см. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ.

СОБРАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ – см. ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ.

СОБРАНИЙ СВОБОДА – см. СВОБОДА СОБРАНИЙ.
СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – см. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ.
СОБСТВЕННАЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТ-

ВА КАНЦЕЛЯРИЯ – высшее государственное учреждение 
Российской империи, находившееся в прямом подчинении 
Императора. В конце XVIII в. оформилась как личная кан-
целярия Павла I, при Александре I получила общегосударс-
твенные функции, при Николае I превратилась в важнейшее 
учреждение Империи. Канцелярия состояла из шести отде-
лений: I отделение, собственно канцелярия, занималось рас-
смотрением отчетности министров, составлением указов, 
местной администрацией, подбором чиновников централь-
ного аппарата, пенсионными делами высших должностных 
лиц; II отделение занималось кодификацией; III отделение 
производило политический сыск; IV отделение ведало бла-
готворительными учреждениями; V отделение разрабатыва-
ло реформы о государственных крестьянах и надзирало за 
их реализацией; VI отделение занималось реформой управ-
ления Кавказом. Отделения создавались и расформировы-
вались, к 1882 г. в составе канцелярии осталось всего одно 
I отделение, и ему присвоили название Собственной его им-
ператорского величества канцелярии.

СОБСТВЕННИК – субъект права собственности, физи-
ческое или юридическое лицо, обладающее правом собс-
твенности, выступающее в роли владельца, распорядителя, 
пользователя объекта собственности. 

СОБСТВЕННИК ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ ПРОДУКТОВ И (ИЛИ) СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНО-
ГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА – субъект, реализую-
щий полномочия владения, пользования, распоряжения ука-
занными объектами в объеме, устанавливаемом законом.

СОБСТВЕННИКА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬ – см. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОБСТВЕННИКА 
ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА-УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

СОБСТВЕННИКА ПРАВОМОЧИЯ – см. ПРАВОМОЧИЯ 
СОБСТВЕННИКА.

СОБСТВЕННОСТИ ПРАВО – см. ПРАВО СОБСТВЕН-
НОСТИ.

СОБСТВЕННОСТИ ТИТУЛЫ – см. ТИТУЛЫ СОБСТВЕН-
НОСТИ.

СОБСТВЕННОСТЬ – принадлежность материальных 
и духовных ценностей определенным лицам, юридическое 
право на такую принадлежность и экономические отношения 
между людьми по поводу принадлежности, раздела, переде-
ла объектов собственности. В соответствии с Конституцией 
1993 г. в Российской Федерации признаются и защищаются 
равным образом частная, государственная, муниципальная 
и иные формы С. Право С. на вещь, имущество означает на-
личие у гражданина (или юридического лица) правомочий по 
владению, пользованию и распоряжению этим имуществом. 
Правомочия по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом – это только юридические (т.е. предоставлен-
ные законом) возможности. Поэтому их необходимо отли-
чать от владения – фактического нахождения вещи у лица, 
пользования – реальной эксплуатации вещи, извлечения ее 
полезных свойств, распоряжения – конкретных действий по 
определению юридической судьбы вещи. Право владения 
чаще всего осуществляется самим собственником. Однако 
фактически обладать имуществом может и несобственник. 
Владение несобственником может быть законным и неза-
конным. Законным владением признается владение, опира-
ющееся на правовое основание (титул). Без наличия право-
вого основания владелец не признается законным, у него не 
возникает правомочий владения и, следовательно, права на 
восстановление нарушенного владения (например, собствен-
ник велосипеда одолжил его на несколько дней приятелю. 
Значит, на это время у последнего возникло право владения 
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и пользования велосипедом. В этой ситуации несобственник 
владеет и пользуется велосипедом, но делает это с согласия 
собственника, т.е. по его воле законно). К числу законных 
владельцев, помимо собственника вещи, относятся лица, 
получившие от собственника владельческое правомочие по 
договору – наниматели, доверительные управляющие и др. 
Если же несобственник вещи фактически обладает ею без 
наличия права на владение, основанного на договоре или 
законе, то такое владение является незаконным. Незакон-
ное владение, в свою очередь, может быть добросовестным 
и недобросовестным. Для оценки незаконного владения как 
добросовестного и недобросовестного существуют строгие 
юридические правила. Во многом это связано с характером 
приобретения имущества во владение. Добросовестными 
приобретателями признают лиц, приобретших вещи во вла-
дение при обстоятельствах, когда они не зияли и не могли 
знать о том, что приобретают их от неуправомоченного на то 
лица. Те же, кто знал или должен был знать о приобретении 
имущества от неуправомоченного на то лица, признаются 
недобросовестными приобретателями. Право пользования 
можно определить как опирающуюся на дозволение закона 
возможность извлечения из вещи ее полезных свойств и до-
ходов. Как и в случаях с владением, различают пользование 
законное и незаконное в зависимости от того, основано оно 
на правовом титуле или нет. Право распоряжения. В ходе 
осуществления своего права собственности лицо может от-
чуждать принадлежащее ему имущество, производить в нем 
различные изменения, обременять его залогом, сдавать в 
наем и т.д. Совершение подобных действий составляет со-
держание важнейшего из полномочий собственника – пра-
ва распоряжения, осуществляя которое собственник может 
принимать решения о постоянном (продажа) или временном 
(сдача в наем) выбытии вещи из состава своего имущества 
либо изменять юридический статус вещи без изъятия ее из 
хозяйственного использования (залог, ипотека). Распоря-
дительные правомочия проявляются, таким образом, в со-
вершении собственником различных сделок, посредством 
которых осуществляется передача имущества во владение, 
в собственность, в хозяйственное ведение, оперативное или 
доверительное управление другого лица. Передача своего 
имущества в доверительное управление другому лицу в 
свое содержание включает все элементы права С. – права 
владения, пользования и распоряжения. Однако акт переда-
чи доверительному управляющему права доверительного 
управления не ведет к лишению собственника принадлежа-
щего ему титула С.

СОБСТВЕННОСТЬ БОНИТАРНАЯ – см. БОНИТАРНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ.

СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – см. ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.

СОБСТВЕННОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ – см. ТРАСТ.
СОБСТВЕННОСТЬ ДОЛЕВАЯ – см. ДОЛЕВАЯ СОБС-

ТВЕННОСТЬ.
СОБСТВЕННОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ – см. ИН-

ТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.
СОБСТВЕННОСТЬ КОММУНАЛЬНАЯ – см. КОММУ-

НАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.
СОБСТВЕННОСТЬ КОНТРАКТНАЯ – см. КОНТРАКТ-

НАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.
СОБСТВЕННОСТЬ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКО-

ГО) ХОЗЯЙСТВА – условное понятие, подразумевающее 
совместную собственность членов крестьянского (фермерс-
кого) хозяйства, которая предполагается, если специальным 
законом или договором между ними не установлено иное. 
Ст.ст. 257-259 ГК РФ устанавливают некоторые особеннос-
ти правового режима С.к.(ф.)х., что и обусловливает выде-
ление ее в особую категорию. В совместной собственности 
членов крестьянского (фермерского) хозяйства находятся 
предоставленный в собственность этому хозяйству или при-
обретенный земельный участок, насаждения, хозяйствен-
ные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, 

продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная 
и иная техника и оборудование, транспортные средства, ин-
вентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства 
на общие средства его членов. Плоды, продукция и доходы, 
полученные в результате деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, являются общим имуществом членов 
крестьянского (фермерского) хозяйства и используются по 
соглашению между ними. При прекращении крестьянского 
(фермерского) хозяйства в связи с выходом из него всех 
его членов или по иным основаниям общее имущество под-
лежит разделу по правилам, установленным для раздела 
общей собственности. Земельный участок и средства про-
изводства, принадлежащие крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, при выходе одного из его членов из хозяйства 
разделу не подлежат. Вышедший из хозяйства имеет пра-
во на получение денежной компенсации, соразмерной его 
доле в общей собственности на это имущество. Членами 
крестьянского (фермерского) хозяйства на базе имущества 
хозяйства может быть создано хозяйственное товарищест-
во или производственный кооператив. Такое хозяйственное 
товарищество или кооператив как юридическое лицо обла-
дает правом собственности на имущество, переданное ему 
в форме вкладов и других взносов членами фермерского 
хозяйства, а тж. на имущество, полученное в результате его 
деятельности и приобретенное по иным основаниям, допус-
каемым законом. Размер вкладов участников товарищест-
ва или членов кооператива, созданного на базе имущества 
крестьянского (фермерского) хозяйства, устанавливается 
исходя из их долей в праве общей собственности на иму-
щество хозяйства.

СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНАЯ – см. МУНИЦИ-
ПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.

СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩАЯ – см. ОБЩАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ.

СОБСТВЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННАЯ – см. ПРОМЫШ-
ЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.

СОБСТВЕННОСТЬ СОВМЕСТНАЯ – см. СОВМЕСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ.

СОБСТВЕННОСТЬ ЧАСТНАЯ – см. ЧАСТНАЯ СОБС-
ТВЕННОСТЬ.

СОБЫТИЕ – один из видов юридических фактов, с кото-
рыми закон связывает возникновение правоотношений. К С. 
относятся естественные, природные явления, протекающие 
помимо воли людей (наводнение, землетрясение, рождение, 
смерть и т.п.). Когда речь идет о неволевом характере С., 
имеется в виду не причина, вызвавшая его, а процесс воз-
действия С. на конкретные правоотношения.

СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВРЕМЯ – см. ВРЕМЯ 
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГИПОТЕЗА – см. ГИ-
ПОТЕЗА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ – установленный законом воз-
раст, с достижением которого гражданин становится пол-
ностью дееспособным (см. ДЕЕСПОСОБНОСТЬ). В РФ воз-
раст С. установлен в 18 лет.

СОВЕСТИ СВОБОДА – см. СВОБОДА МЫСЛИ И СО-
ВЕСТИ.

СОВЕТ БАНКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ – см. НАЦИ-
ОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ СОВЕТ.

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН – главный постоянно 
действующий политический орган ООН, на который, соглас-
но Уставу ООН, возложена главная ответственность за под-
держание международного мира и безопасности. Состоит 
из 15 членов: 5 постоянных членов Совета (РФ, США, Ве-
ликобритания, Франция, Китай) и 10 непостоянных членов, 
избираемых в Совет на двухлетний срок в соответствии с 
процедурой, предусмотренной в Уставе. Совет наделен 
широкими полномочиями в деле мирного урегулирования 
международных споров, недопущения военных столкно-
вений между государствами, пресечения актов агрессии и 
других нарушений мира и восстановления международного 
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мира. В соответствии с Уставом ООН только Совет и ника-
кой другой орган или должностное лицо ООН имеет право 
принимать решения о проведении операций с использова-
нием Вооруженных сил ООН, а равно решать вопросы, свя-
занные с созданием и использованием Вооруженных сил 
ООН, в частности, такие, как определение задач и функций 
вооруженных сил, их состава и численности, структуры ко-
мандования, сроков пребывания в районах операций, а тж. 
вопросы руководства операциями и определение порядка 
их финансирования. Для оказания давления на государство, 
действия которого создают угрозу международному миру 
или представляют собой нарушение мира, Совет может 
решить и потребовать от членов ООН применения мер, не 
связанных с использованием вооруженных сил, например, 
таких, как полный или частичный перерыв экономических 
отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почто-
вых, телеграфных, радио- или других средств сообщения, а 
тж. разрыв дипломатических отношений. Если такие меры 
будут сочтены Советом недостаточными или уже оказались 
недостаточными, он уполномочен предпринимать действия, 
связанные с использованием воздушных, морских и сухо-
путных вооруженных сил. Эти действия могут включать де-
монстрацию, блокаду, операции вооруженных сил членов 
ООН и др. Совет вносит рекомендации о приеме государств 
в члены ООН, об исключении членов ООН, систематичес-
ки нарушающих принципы Устава ООН, о приостановлении 
осуществления прав и привилегий, принадлежащих члену 
ООН, если против этого члена он предпринимает действия 
превентивного или принудительного характера. Совет де-
лает рекомендации Генеральной Ассамблее ООН относи-
тельно назначения Генерального секретаря ООН, выбирает 
вместе с ней членов Международного Суда ООН и может 
принять меры для исполнения решения этого Суда, которое 
то или иное государство отказалось выполнить. Согласно 
Уставу, Совет может принимать помимо рекомендации юри-
дически обязательные решения, выполнение которых обес-
печивается принудительной силой всех государств – членов 
ООН. Каждый член Совета имеет один голос. Решения по 
процедурным вопросам принимаются Советом, если за них 
поданы голоса не менее чем 9 любых его членов. Решения 
по вопросам существа считаются принятыми, если за них го-
лосовали не менее 9 членов, включая совпадающие голоса 
всех 5 постоянных членов. Если хотя бы один постоянный 
член проголосует против, решение считается отклоненным. 
Основой деятельности Совета и всей ООН является принцип 
единогласия постоянных членов Совета. Согласно Уставу 
ООН СБ должен функционировать непрерывно и осущест-
влять быстрые и эффективные действия от имени членов 
ООН. С этой целью каждый член Совета обязан постоянно 
находиться в месте пребывания ООН. Согласно Уставу СБ 
несет главную ответственность за поддержание междуна-
родного мира и безопасности. Он организуется таким обра-
зом, чтобы он мог функционировать непрерывно, для этой 
цели каждый из его членов должен быть всегда представ-
лен в Центральных учреждениях Организации Объединен-
ных Наций. 31 января 1992 года в Центральных учреждениях 
было впервые созвано заседание Совета на высшем уровне 
с участием глав государств и правительств 13 из его 15 чле-
нов и министров иностранных дел остальных двух членов. 
За все время существования ООН не было практически ни 
одного важного международного события, ставившего под 
угрозу мир и безопасность народов или вызывавшего спо-
ры и разногласия между государствами, на которые бы не 
обращалось внимание Совета, причем значительное число 
их стало предметом рассмотрения на заседаниях Совета 
Безопасности.

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РФ – главный совещательный 
орган при Президенте РФ. В соответствии с Конституцией 
РФ СБ РФ формируется и возглавляется Президентом РФ. 
Основным документом, определяющим статус СБ РФ, яв-
ляется Положение о Совете Безопасности Российской Фе-

дерации, утвержденное указом Президента РФ № 949 от 2 
августа 1999 г. СБ РФ является конституционным органом, 
осуществляющим подготовку проектов решений Президен-
та РФ по основным направлениям внутренней, внешней и 
военной политики в области обеспечения безопасности 
России. В состав СБ РФ входят Председатель, Секретарь, 
постоянные члены и члены СБ РФ. Решения СБ РФ имеют 
для Президента РФ рекомендательный характер и оформля-
ются указами Президента.

СОВЕТ БИРЖЕВОЙ – см. БИРЖЕВОЙ КОМИТЕТ.
СОВЕТ ВОЕННЫЙ – см. ВОЕННЫЙ СОВЕТ
СОВЕТ ГОСУДАРСТВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ – осно-

ван в 1991 г. по инициативе Германии и Дании в качестве ко-
ординирующего органа Балтийского региона. Целями СГБМ 
являются содействие региональному сотрудничеству стран, 
прилегающих к Балтийскому морю, в самых различных об-
ластях (политика, экономика, товарообмен, энергетика, 
окружающая среда, транспорт и связь, туризм, культура), 
поддержание тесных отношений с другими государствами и 
международными организациями. Членами СГБМ являются 
10 государств: Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, 
Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, а также Ев-
ропейская Комиссия – исполнительный орган Европейско-
го Союза. СГБМ проводит свою работу в форме ежегодных 
сессий на уровне министров иностранных дел, которые со-
зываются по очереди в странах-участницах, также практи-
кует и организацию встреч глав правительств стран-участ-
ниц, на которых принимаются наиболее важные решения по 
направлениям развития региона Балтийского моря. СГБМ 
не имеет специального бюджета. Постоянными органами 
СГБМ являются: Комитет старших должностных лиц (КСДЛ) 
и 3 Рабочие группы: по содействию демократическим инсти-
тутам и правам человека, по экономическому сотрудничест-
ву, по ядерной безопасности, СГБМ также назначает Комис-
сара по Демократическим институтам и правам человека, 
включающим права национальных меньшинств, и отвечает 
за работу сети Еврофакультета. Сотрудничество в СГБМ 
сконцентрировано в основном на следующих направлениях: 
международная безопасность, права человека, поддержка 
новых демократических институтов, экономическая и тех-
ническая помощь, гуманитарные проблемы и здравоохра-
нение, охрана окружающей среды и энергетика, культура и 
образование, туризм и информация, транспорт и связь. 

СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ – особый колле-
гиальный орган Государственной Думы РФ, созданный для 
предварительной подготовки организационных решений, ка-
сающихся распорядка деятельности палаты. В состав С.Г.Д. 
входят Председатель Государственной Думы, руководители 
фракций и депутатских групп.

СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ СОВЕТ.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ – 1) избираемый акционерами ру-
ководящий исполнительный орган акционерного общества, 
корпорации, решающий принципиальные вопросы управле-
ния обществом (за исключением решения вопросов, отне-
сенных законом к исключительной компетенции общего соб-
рания акционеров) в период между собраниями акционеров 
и создающий правление для оперативного управления дела-
ми общества. С.д. – коллегиальный орган, осуществляющий 
общее руководство деятельностью акционерного общества. 
Члены С.д. (наблюдательного совета) избираются годовым 
общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном 
ФЗ РФ «Об акционерных обществах» от 24 ноября 1995 г. и 
уставом общества, сроком на один год. В обществе с числом 
акционеров – владельцев голосующих акций менее пятиде-
сяти устав общества может предусматривать, что функции 
С.д. (наблюдательного совета) осуществляет общее собра-
ние акционеров. В этом случае устав общества должен со-
держать указание об определенном лице или органе обще-
ства, к компетенции которого относится решение вопроса о 
проведении общего собрания акционеров и об утверждении 
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его повестки дня; 2) высший орган Банка России – колле-
гиальный орган, определяющий основные направления де-
ятельности Банка России и осуществляющий руководство 
и управление Банком России. В С.д. входят Председатель 
Банка России и 12 членов С.д.

СОВЕТ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ – см. СЕВЕРОАТ-
ЛАНТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

СОВЕТ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
(Euro-Atlantic Partnership Council) – многосторонний совеща-
тельный орган по вопросам проведения регулярных консуль-
таций и сотрудничества между всеми членами НАТО и двад-
цатью шестью другими государствами-участниками. Его 
деятельность основана на двухгодичном плане действий, в 
котором особое внимание уделяется сотрудничеству по ши-
рокому кругу вопросов политики и безопасности, включая 
региональные вопросы, контроль над вооружениями, меж-
дународный терроризм, миротворчество, военно-экономи-
ческие вопросы, гражданское чрезвычайное планирование, 
готовность к бедствиям, научные и природоохранные воп-
росы.

СОВЕТ ЕВРОПЫ – один из главных органов Европейс-
кого Союза (Европейских Сообществ). Членами С.е. явля-
ются главы государств и правительств государств-членов и 
председатель Европейской комиссии, их заместителями – 
министры иностранных дел и один из членов Комиссии. С.е. 
заседает не менее двух раз в год под председательством 
представителя государства-члена, председательствующего 
в данное время в Совете Европейского Союза. Состав Со-
вета может меняться в зависимости от рассматриваемого 
вопроса. В последнее время обычными стали заседания 
отраслевых министров. Председательствующий, уполномо-
ченный определять основные принципы совместной полити-
ки в различных отраслях, сменяется каждые шесть месяцев. 
Совет опирается на Комитет постоянных представителей, 
готовящий заседания Совета и координирующий предвари-
тельную работу рабочих групп, на рабочие группы и гене-
ральный секретариат. Помимо случаев, предусмотренных в 
Договоре об образовании Европейского Сообщества, Совет 
принимает решения простым большинством голосов. При 
требовании квалифицированного большинства Германия, 
Франция, Италия и Великобритания располагают десятью 
голосами каждая, Испания – восемью, Бельгия, Греция, Ни-
дерланды и Португалия имеют по пять голосов, Австрия и 
Швеция – четыре, Дания, Финляндия и Ирландия – по три и 
Люксембург – два. С.Е. – первая европейская межправитель-
ственная организация, созданная после Второй Мировой 
войны. Его Устав был подписан и ратифицирован в 1949 г. 
Целями С.Е. являются обеспечение все более тесных связей 
между государствами-членами для защиты и реализации 
их идеалов и принципов, содействие превращению Европы 
в демократическое и безопасное пространство, защита и 
укрепление плюралистической демократии и прав челове-
ка, развитие и укрепление европейского самосознания для 
формирования европейской культурной идентичности. Усло-
виями приема в С. Е. являются гарантия свободы выраже-
ния мнения, особенно свобода средств массовой информа-
ции, защита национальных меньшинств, соблюдение основ 
международного права, а тж. обязательство подписать Ев-
ропейскую конвенцию по правам человека и признать всю 
совокупность ее контрольных механизмов. Россия принята в 
С.Е. в начале 1996 г. Структуру С.Е. образуют: Комитет ми-
нистров; Парламентская ассамблея; Совещания отраслевых 
министров; Секретариат. Комитет министров, состоящий 
из министров иностранных дел государств-членов, являет-
ся высшим органом С.Е. Он принимает решения по поводу 
программы работы С.Е., рекомендаций Парламентской ас-
самблеи, предложений различных межправительственных 
специализированных комитетов и совещаний отраслевых 
министров, принимает бюджет С.Е. и назначает членов Ев-
ропейской комиссии по правам человека. На уровне минис-
тров он собирается обычно два раза в год, предусмотрены 

тж. ежемесячные встречи на уровне «постоянных предста-
вителей» (делегатов). Парламентская ассамблея проводит 
четыре сессии в год и состоит из депутатов и их заместите-
лей, избираемых из числа членов национальных парламен-
тов. Количество представителей от каждой страны (от 2 до 
18) зависит от численности ее населения. В ассамблее име-
ется пять фракций (либерал-демократы и реформаторы, ев-
ропейские демократы, европейская народная партия, социа-
листы, фракция за единый европейский левый блок). Совет 
ассамблеи состоит из председателя и 17 его заместителей. 
Ассамблея рассматривает вопросы, стоящие в повестке дня, 
формулирует рекомендации, организует конференции, кол-
локвиумы и открытые парламентские слушания, избирает 
генерального секретаря и его заместителя, руководителя 
аппарата ассамблеи и судей Европейского суда по правам 
человека. Работа ассамблеи готовится специализирован-
ными комитетами. Для предоставления странам Централь-
ной и Восточной Европы временного доступа в С.Е. до их 
приема в полноправные члены Консультативной ассамбле-
ей был учрежден статус т.н. «специально приглашенного» 
(наблюдатель с расширенными правами). Организуя сове-
щания отраслевых министров (совещания министров юс-
тиции, культуры, окружающей среды и др.), С.Е. стремится 
активизировать диалог в межгосударственной сфере. Сек-
ретариат возглавляет избираемый на пять лет генеральный 
секретарь, которому помогает заместитель. Генеральный 
секретарь отвечает за деятельность секретариата перед Ко-
митетом министров и предоставляет необходимые админис-
тративные услуги Консультативной ассамблее.

СОВЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ – см. КОНСТИТУЦИОН-
НЫЙ СОВЕТ.

СОВЕТ КОНТРОЛЬНЫЙ – см. КОНТРОЛЬНЫЙ СОВЕТ 
В ГЕРМАНИИ.

СОВЕТ МИНИСТРОВ – 1) название правительства в 
Болгарии, Венгрии, Греции, Италии, Перу, Польше, Порту-
галии, Турции и ряде других государств. Во Франции пра-
вительство именуется «С.м.», когда оно заседает под пред-
седательством Президента Франции; 2) высшее государс-
твенное учреждение Российской империи, создан в 1857 г. 
как неофициальный орган, с 1861 г. существовал официаль-
но. В его состав входили министры и приравненные к ним 
главноуправляющие ведомств, председатель Комитета ми-
нистров и председатель Государственного совета, а также 
высшие чиновники по назначению монарха. Председателем 
С.м. был Император. С.м. рассматривал важнейшие дела 
общегосударственного характера. На его заседаниях обсуж-
дались все важнейшие реформы 1860-х гг. Прекратил свое 
существование в 1882 г. и возобновился в 1905 г., а в 1906 г. 
к С.м. перешли все дела Комитета министров.

СОВЕТ МИНИСТРОВ ЕС (СОВЕТ) – руководящий орган 
ЕС, наделенный правом принимать решения по основным 
вопросам деятельности ЕС. Постановления Совета разли-
чаются по своему характеру, обязательной силе и способам 
применения. См. тж. ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ – см. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ.

СОВЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ – см. СОВЕТ ДИРЕКТО-
РОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ – в государствах 
советского типа (см. СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА) – пол-
новластный на своей территории государственный орган, 
выполняющий одновременно представительные (законода-
тельные), исполнительно-распорядительные и контрольные 
функции (непосредственно или через создаваемые ими ор-
ганы). С.н.д. составляют единую систему представительных 
органов власти, т.е. отсутствует принципиальная разница 
между С.н.д. низшего и высшего уровней. Депутаты С.н.д. 
работали, как правило, на непрофессиональной основе; в 
соответствии с принципом императивного мандата, фор-
мально были связаны наказами избирателей и могли быть 
отозваны последними в любое время. Все административ-
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ные и судебные органы в государстве были подотчетны и 
подконтрольны соответствующим С.н.д., а нижестоящие 
С.н.д. подконтрольны вышестоящим. Принципы организа-
ции и деятельности С.н.д. несовместимы с демократией и 
конституционализмом в их общепринятом в современном 
мире понимании, т.к. система С.н.д. отрицает, прежде всего, 
принцип разделения властей. Поэтому в ходе конституци-
онной реформы в РФ С.н.д. в их прежнем виде были почти 
повсеместно ликвидированы. В 1995-1996 гг. завершился в 
основном процесс демонтажа системы С.н.д. и в других го-
сударствах СНГ. В то же время органы, аналогичные С.н.д., 
сохраняются в ряде т.н. «социалистических» стран.

СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ – 1) по Конституции СССР 
1924 г. – одна из палат Центрального Исполнительного Ко-
митета СССР; 2) в 1936-1991 гг. – одна из палат Верховного 
Совета СССР; 3) в 1990-1993 гг. – одна из палат Верховного 
Совета Российской Федерации.

СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ – см. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СО-
ВЕТ.

СОВЕТ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – пос-
тоянно действующий совещательный орган, осуществляю-
щий подготовку решений Президента РФ в области военно-
го строительства, реализации важнейших решений Совета 
Безопасности РФ по стратегическим вопросам оборонной 
политики. Совет обороны вырабатывает решения по таким 
важным вопросам, как меры по подготовке к защите РФ от 
вооруженного нападения либо непосредственной защите РФ 
от вооруженного нападения, выработка общей концепции 
военного строительства, координация и контроль деятель-
ности Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских фор-
мирований, определение их задач, состава и численности 
в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 
«Об обороне» от 24 апреля 1996 г., иными законодательны-
ми актами и международными договорами Российской Фе-
дерации, а тж. Положением о Совете Обороны Российской 
Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 25 
июля 1996 г.

СОВЕТ ПО ОПЕКЕ – один из главных органов ООН, ко-
торый контролирует осуществление международной опеки. 
Согласно Уставу ООН состоит из: а) государств – членов 
ООН, которые управляют территориями под опекой; б) пос-
тоянных членов Совета Безопасности ООН, которые не уп-
равляют территориями под опекой; в) такого числа других 
членов ООН, избранных Генеральной Ассамблеей ООН на 
3-годичный срок, какое может оказаться необходимым для 
обеспечения того, чтобы общее число членов Совета рас-
пределялось поровну между членами ООН, управляющими 
и не управляющими территориями под опекой. Совет под 
руководством Генеральной Ассамблеи уполномочен рас-
сматривать отчеты, представляемые властью, управляющей 
соответствующей территорией; принимать петиции и рас-
сматривать их, консультируясь с управляющей властью; уст-
раивать периодические посещения соответствующих терри-
торий под опекой в согласованные с управляющей властью 
сроки и предпринимать упомянутые и другие действия в со-
ответствии с условиями соглашений об опеке. Он разраба-
тывает анкету относительно политического, экономического 
и социального прогресса населения каждой территории под 
опекой, а тж. его прогресса в области образования, а управ-
ляющая власть каждой территории под опекой, входящей 
в компетенцию Генеральной Ассамблеи, представляет пос-
ледней ежегодные доклады на основе этой анкеты. В состав 
Совета входят Россия, США (управляющие подопечной тер-
риторией), Великобритания, Франция и Китай, который фак-
тически в его работе не участвует. В результате националь-
но-освободительной борьбы все 11 подопечных территорий 
обрели независимость. Совет по Опеке приостановил свою 
работу 1 ноября 1994 года после того, как последняя остав-
шаяся подопечная территория Организации Объединенных 
Наций, Палау, обрела 1 октября 1994 года независимость. 
Посредством резолюции, принятой 25 мая 1994 года, Совет 

внес в свои правила процедуры поправки, предусматрива-
ющие отмену обязательства о проведении ежегодных засе-
даний, и согласился собираться по мере необходимости по 
своему решению или решению своего Председателя, или по 
просьбе большинства своих членов или Генеральной Ассам-
блеи, или Совета Безопасности.

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ООН – вспомогатель-
ный орган Генеральной Ассамблеи ООН. 15 марта 2006 года 
Генеральная Ассамблея ООН 170 голосами одобрила резо-
люцию о создании Совета по правам человека. Против про-
голосовали четыре делегации – США, Маршалловы остро-
ва, Палау и Израиль. Три государства – Беларусь, Венесуэла 
и Иран воздержались. Совет заменит Комиссию по правам 
человека. В его составе будет 47 государств- членов. Группа 
восточноевропейских государств будет иметь в новом орга-
не 6 мест. Азия и Африка – по 13, Латинская Америка – 8 и 
группа ападноевропейских государств, США, Канада и Изра-
иль – 7 мест. Члены Совета будут избираться большинством 
государств-членов Генеральной Ассамблеи прямым тай-
ным голосованием. Совет будет уделять равное внимание 
гражданским, политическим, экономическим, социальным и 
культурным правам, праву на развитие, а также оказывать 
государствам техническую помощь. Он будет рассматривать 
ситуацию с правами человека в любой стране, не прибегая 
к избирательному подходу. Совет будет располагаться в 
Женеве, что позволит ему продолжать работать в тесном 
сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара по 
правам человека. Совет будет собираться не меньше трех 
раз в год. Одна из этих встреч будет продолжительностью в 
десять недель. Совет сможет проводить специальные чрез-
вычайные сессии по требованию одной трети его членов, в 
том числе для рассмотрения тревожных ситуаций с правами 
человека в отдельных странах. Резолюция предусматривает, 
что Комиссия по правам человека должна завершить свою 
62-ю сессию и ее существование должно быть прекращено 
16 июня 2006 года. Первые выборы членов Совета пройдут 9 
мая 2006 года, а первое заседание нового органа – 19 июня 
2006 года.

СОВЕТ ПЯТИ – см. ДИРЕКТОРИЯ.
СОВЕТ ПЯТИСОТ – одна из двух палат французского 

Законодательного корпуса (другая – Совет старейшин), со-
зданного в 1795 г. Конституцией III года (1795 г.). Избирался 
на основе цензового и двухстепенного избирательного пра-
ва. Состав Совета пятисот каждый год обновлялся на 1/3. 
С.п. имел право лишь предлагать проекты законов; его зако-
нопроекты становились законом лишь по одобрении их Со-
ветом старейшин. С.п. просуществовал с 25 октября 1795 г. 
по 10 ноября 1799 г. и был распущен после переворота 18 
брюмера, совершенного Наполеоном Бонапартом.

СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ – 1) в 1990-1993 гг. – название 
одной из палат Верховного Совета РФ; 2) название высшего 
консультативного органа государства в Бразилии и Греции.

СОВЕТ СОЮЗА – по конституциям СССР 1936 г. и 
1977 г. – одна из двух равноправных палат Верховного Со-
вета СССР. С.С. формально являлся верховным органом 
государственной власти СССР, представлявшим общие 
интересы «всех трудящихся Советского Союза независимо 
от их национальности и расы». Избирался (тж. формально) 
по избирательным округам на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании сро-
ком на 4 года.

СОВЕТ СТАРЕЙШИН – одна из двух палат французско-
го Законодательного корпуса, созданного Конституцией III 
года (1795 г.). Избирался на основе цензового и двухстепен-
ного избирательного права из лиц не моложе 40 лет. С.с. со-
стоял из 250 человек, переизбираемых на 1/3 через каждый 
год. С.с. мог лишь одобрить или отвергнуть законопроект, 
внесенный Советом пятисот, сам же он был лишен законо-
дательной инициативы. Предложения, вносимые Советом 
пятисот, обсуждались С.с. в трех чтениях с промежутками 
между ними не менее чем в пять дней. С.с. просуществовал 
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с 25 октября 1795 г. по 10 ноября 1799 г. и был распущен 
после переворота 18 брюмера, совершенного Наполеоном 
Бонапартом.

СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (СТС) – 
международная неправительственная постоянно действу-
ющая организация, учрежденная на основе Конвенции об 
учреждении СТС. Создан в 1953 г. в Брюсселе семнадца-
тью европейскими государствами. В настоящее время в нем 
участвует более 130 государств. Рабочие языки – французс-
кий, английский. Задачи СТС в общем виде сформулирова-
ны в Конвенции о создании СТС (вступила в силу 4 ноября 
1952 г.): изучение вопросов, касающихся сотрудничества 
по таможенным делам между сторонами-участниками, под-
готовка проектов конвенций (соглашений), подготовка ре-
комендаций примирительного характера для разрешения 
споров, обеспечение обмена информацией о таможенном 
регулировании и процедурах, согласование и унификация 
таможенной деятельности сотрудничества в области тамо-
женных процедур и т.п. Вступая в СТС, страна обязуется 
строго соблюдать разработанные Советом правила. СТС 
подготовил проекты 18 международных таможенных кон-
венций, около 60 рекомендательных документов. В октябре 
1990 г. Верховный Совет СССР согласился с предложением 
Совета Министров СССР о присоединении к Конвенции о 
создании Совета таможенного сотрудничества, т.е. о вступ-
лении в данный Совет. Россия подтвердила свое членство в 
СТС в январе 1992 г. как государство – продолжатель СССР. 
В рамках СТС действуют специальные комитеты: Комитет 
по номенклатуре, Комитет по Гармонизированной системе 
описания и кодирования товаров, Комитет по вопросам та-
моженного дела.

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ – высший орган управления 
финансово-промышленной группой, включающий предста-
вителей всех ее участников. Направление участником фи-
нансово-промышленной группы представителя в состав С.у. 
финансово-промышленной группы осуществляется решени-
ем компетентного органа управления участника финансово-
промышленной группы. Компетенция С.у. финансово-про-
мышленной группы устанавливается договором о создании 
финансово-промышленной группы.

СОВЕТ УЧЕНЫЙ – см. УЧЕНЫЙ СОВЕТ.
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ – верхняя палата Федерального 

Собрания – парламента РФ. В соответствии с Конституцией 
РФ в С.Ф. входят по два представителя от каждого субъекта 
РФ: по одному от представительного и исполнительного ор-
ганов государственной власти. Порядок формирования С.Ф. 
установлен ФЗ РФ «О порядке формирования Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации». 
С.Ф. участвует в законодательной деятельности путем рас-
смотрения (с последующим одобрением или отклонением) 
федеральных законов, принятых Государственной Думой, а 
тж. путем совместного с Государственной Думой принятия 
федеральных конституционных законов. Кроме того, к ве-
дению С.Ф. относятся: утверждение границ между субъек-
тами РФ, утверждение указов Президента РФ о введении 
военного или чрезвычайного положения, решение вопроса 
о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пре-
делами территории РФ, назначение выборов Президента 
РФ, отрешение Президента РФ от должности, назначение на 
должность судей Конституционного, Верховного и Высшего 
Арбитражного Судов РФ, назначение на должность и осво-
бождение от должности Генерального прокурора РФ, замес-
тителя Председателя Счетной палаты и половины состава 
ее аудиторов.

СОВЕТ ШТАТОВ – название верхней палаты парламен-
та Индии.

СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН РЕШЕНИЯ – см. РЕ-
ШЕНИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН.

СОВЕТНИК ВОЕННЫЙ – см. ВОЕННЫЙ СОВЕТНИК
СОВЕТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ – квали-

фикационный разряд, который может быть присвоен госу-

дарственным служащим, замещающим старшие государс-
твенные должности государственной службы. Существуют 
разряды С.г.с. 1, 2 и 3-го класса.

СОВЕТНИК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ – см. МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ СОВЕТНИК.

СОВЕТНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – квалифи-
кационный разряд, который может быть присвоен государс-
твенным служащим, замещающим ведущие государствен-
ные должности государственной службы. Существуют раз-
ряды С. РФ 1, 2 и 3-го класса.

СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА – особая разновидность 
республиканской формы правления (см. РЕСПУБЛИКА), 
формально характеризующаяся следующими признаками. 
Единую систему органов государственной власти составля-
ют особые представительные органы – советы (см. СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ), действующие на непрофессио-
нальной основе. Отсутствует различие между государствен-
ными органами и органами местного самоуправления (как, 
впрочем, и само понятие «местное самоуправление»). Не 
признается принцип разделения властей: советы осущест-
вляют как представительную (законодательную), так и ис-
полнительную власть (непосредственно или через свои ис-
полнительно-распорядительные органы – исполнительные 
комитеты, советы министров). Все государственные органы 
подконтрольны и подотчетны соответствующим советам. 
Как правило, отсутствуют единоличный глава государства и 
органы конституционного надзора. Депутаты советов фор-
мально ответственны перед своими избирателями, связаны 
их наказами и могут быть отозваны в случае «потери дове-
рия избирателей». С.р. впервые возникла в России в 1917 г. 
и была впоследствии утверждена еще в ряде государств.

СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ – в 1936-1977 гг. 
представительные органы государственной власти в СССР. 
См. тж. СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

СОВЕТЫ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ – выборные 
политические организации, которые возникли в ряде мест 
России в ходе революции 1905-1907 гг. В ходе Февральской 
революции созданы вновь. После Октябрьского переворота 
1917 г.слились с Советами рабочих и солдатских депутатов.

СОВЕТЫ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАР-
МЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ – выборные органы государствен-
ной власти в Советской России и СССР в январе 1918 г. – 
декабре 1936 г.

СОВЕЩАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ – см. КОНСТИТУ-
ЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ.

СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМНАТА – в РФ – помещение, в 
котором состав суда постановляет приговор, выносит реше-
ние, определение по делу. Присутствие в С.к. лиц, не входя-
щих в данный состав суда, не допускается. Нарушение этого 
положения является основанием для отмены судебного ре-
шения.

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ГОЛОС – право участвовать в ра-
боте выборных органов или международных организаций 
без права голосовать.

СОВЛАДЕЛЕЦ – владелец части общего имущества, 
ценностей, другой частью которого владеют иные владель-
цы. 

СОВМЕСТИМОСТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ – см. ЭЛЕК-
ТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ.

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО – занятие работником помимо 
основной другой оплачиваемой должности. Регулируется 
нормами Трудового кодекса РФ и подзаконными актами. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – в соответствии с 
гражданским законодательством совместная деятельность 
без создания для этой цели юридического лица осуществля-
ется на основе договора между ее участниками. По догово-
ру о С.д. стороны (участники) обязуются путем объединения 
имущества и усилий совместно действовать для достижения 
общей хозяйственной или другой цели, не противоречащей 
законодательным актам Российской Федерации. Денежные 
или иные имущественные взносы участников договора, а 
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также имущество, созданное или приобретенное в резуль-
тате их С.д., являются их общей долевой собственностью. 
Участник договора о С.д. не вправе распоряжаться долей в 
общем имуществе без согласия остальных участников до-
говора, за исключением той части продукции и доходов от 
этой деятельности, которая поступает в распоряжение каж-
дого участника. Участник, которому поручено ведение об-
щих дел, действует на основании доверенности, выданной 
остальными участниками договора. Имущество, объединен-
ное участниками договора для С.д., учитывается на отде-
льном (обособленном) балансе у того ее участника, которо-
му в соответствии с договором поручено ведение общих дел 
участников договора. Данные отдельного (обособленного) 
баланса в баланс предприятия-участника, ведущего общие 
дела, не включаются. Распределение прибыли, убытков и 
других результатов С.д. между участниками договора о С.д. 
осуществляется в порядке, предусмотренном договором. 
Каждый участник свою долю прибыли, полученную в ре-
зультате С.д., при формировании финансовых результатов 
включает в состав внереализационных доходов. См. тж. ДО-
ГОВОР ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА.

СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – в гражданском пра-
ве РФ – разновидность общей собственности, при которой 
участники обладают долями, не определенными заранее в 
массе общего имущества. Разделение такого имущества на 
доли производится лишь при выделе участника или в случае 
прекращения общей собственности. Участник общей доле-
вой собственности имеет право на выдел своей доли, а учас-
тник общей собственности – на определение и выдел доли 
(это право принадлежит тж. кредитору участника общей 
собственности). Режим С.с. распространяется на: имущест-
во супругов, нажитое в браке, общую собственность членов 
крестьянскою (фермерского) хозяйства, собственность лиц, 
проживающих в приватизированных квартирах. Владение, 
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
С.с., подчиняется нескольким правилам: владение и поль-
зование таким имуществом осуществляется участниками 
сообща по их согласию; сделки по распоряжению этим иму-
ществом, каким бы из участников они не были совершены, 
предполагаются совершенными по взаимному согласию 
всех участников. Оспорить такую сделку по мотивам отсутс-
твия взаимного согласия остальные участники (собственни-
ки) могут только в том случае, если докажут, что другая сто-
рона знала или заведомо должна была знать об отсутствии 
всеобщего согласия (ст. 253 ГК РФ).

СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ – в се-
мейном праве РФ (ст. 34 Семейного кодекса РФ) – имущес-
тво, нажитое супругами во время брака. К имуществу, на-
житому супругами во время брака (общему имуществу суп-
ругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой 
деятельности, предпринимательской деятельности и резуль-
татов интеллектуальной деятельности, полученные ими пен-
сии, пособия, а тж. иные денежные выплаты, не имеющие 
специального целевого назначения (суммы материальной 
помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в свя-
зи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо ино-
го повреждения здоровья и др.). Общим имуществом супру-
гов являются тж. приобретенные за счет общих доходов суп-
ругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, 
вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учрежде-
ния или в иные коммерческие организации, и любое другое 
нажитое супругами в период брака имущество независимо 
от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя 
кого или кем из супругов внесены денежные средства. Пра-
во на общее имущество супругов принадлежит тж. супругу, 
который в период брака осуществлял ведение домашнего 
хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным при-
чинам не имел самостоятельного дохода. В соответствии со 
ст. 33 Семейного кодекса РФ законным режимом имущества 
супругов является режим их совместной собственности. Он 
действует, если брачным договором не установлено иное. 

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 
супругов осуществляются по их обоюдному согласию. При 
совершении одним из супругов сделки по распоряжению об-
щим имуществом супругов предполагается, что он действу-
ет с согласия другого супруга. Сделка, совершенная одним 
их супругов по распоряжению общим имуществом супругов, 
может быть признана судом недействительной по мотивам 
отсутствия согласия другого супруга только по его требова-
нию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в 
сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии 
другого супруга на совершение данной сделки.

СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗОНА – 
см. ЗОНА СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТ – одна из форм 
работы парламентов, имеющих двухпалатную структуру. В 
ряде государств С.з.п. парламента предусмотрены для ре-
шения наиболее важных вопросов, входящих в компетен-
цию парламента: объявление состояния войны или мобили-
зации, утверждение государственного бюджета, избрание 
президента республики и т.д., в других странах – только для 
заслушивания посланий главы государства и других торжес-
твенных случаев. В соответствии с п. 3 ст. 100 Конституции 
РФ палаты Федерального Собрания РФ могут собираться 
совместно для заслушивания послания Президента РФ, пос-
ланий Конституционного Суда РФ, выступлений руководите-
лей иностранных государств.

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – общая 
предпринимательская деятельность нескольких экономи-
ческих субъектов, в том числе субъектов разных стран. 

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (СП) – форма хозяйс-
твенной организации, учрежденной двумя или большим 
числом юридических лиц. СП создаются национальными 
предприятиями или с зарубежными партнерами. Одним из 
учредителей СП может выступать физическое лицо. Осо-
бенностью СП является наличие совместной собственности, 
которая функционирует на территории одной из стран (об-
ластей, регионов) учредителей СП. СП может иметь форму 
полного товарищества, общества с ограниченной ответс-
твенностью или акционерного общества. Наиболее типична 
форма общества с ограниченной ответственностью. 

СОВМЕСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – 1) кредитование 
развивающихся стран в форме объединения кредитов не-
скольких кредиторов из одной или разных стран, финанси-
рующих один крупный проект; 2) участие нескольких органи-
заций в финансировании одного проекта, объекта. 

СОВМЕСТНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ СОВЕТ РОССИЯ-
НАТО – совет, созданный в соответствии с Основополага-
ющим актом НАТО-Россия, с целью укрепления доверия 
между сторонами. Является механизмом для проведения 
консультаций между НАТО и Россией, координации и, при 
необходимости, совместных действий по вопросам обеспе-
чения безопасности, вызывающим общую озабоченность.

СОВОКУПНАЯ НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА – расчетный 
суммарный объем денежных средств, подлежащих уплате в 
виде ввозных таможенных пошлин (за исключением тамо-
женных пошлин, вызванных применением мер по защите 
экономических интересов Российской Федерации при осу-
ществлении внешней торговли товарами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), федеральных 
налогов (за исключением акцизов, налога на добавленную 
стоимость на товары, производимые на территории Россий-
ской Федерации) и взносов в государственные внебюджет-
ные фонды (за исключением взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации) иностранным инвестором и ком-
мерческой организацией с иностранными инвестициями, 
осуществляющими инвестиционный проект за счет иност-
ранных инвестиций, на момент начала финансирования ин-
вестиционного проекта.

СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ – по российскому 
уголовному праву (ст. 17 УК РФ) – совершение двух или бо-
лее преступлений, предусмотренных различными статьями 
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или частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не 
было осуждено. При С.п. лицо несет уголовную ответствен-
ность за каждое совершенное преступление по соответству-
ющей статье или части статьи УК. С.п. признается тж. одно 
действие (бездействие), содержащее признаки преступле-
ний, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ. 
Если преступление предусмотрено общей и специальной 
нормами, С.п. отсутствует, и уголовная ответственность на-
ступает по специальной норме. Окончательное наказание по 
С.п. в виде лишения свободы не может превышать 25 лет.

СОВОКУПНОСТЬ ПРИГОВОРОВ – в уголовном законо-
дательстве РФ – вынесение двух или нескольких приговоров 
в отношении одного лица. Наказание по С.п. назначается в 
случае совершения осужденным нового преступления до 
полного отбытия наказания за первое преступление. Если 
новое преступление совершено до вынесения обвинитель-
ного приговора за первое преступление, то наказание на-
значается по совокупности преступлений. В соответствии со 
ст. 70 УК РФ при назначении наказания по С.п. к наказа-
нию, назначенному по последнему приговору суда, частично 
или полностью присоединяется неотбытая часть наказания. 
Окончательное наказание по С.п. в виде лишения свободы 
не может превышать 30 лет.

СОВОКУПНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ – в 
соответствии с Федеральным законом «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной части трудовой 
пенсии в Российской Федерации» – совокупность денежных 
средств и ценных бумаг, находящихся в доверительном уп-
равлении управляющих компаний.

СОВРЕМЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ 
СЕТИ СВЯЗИ – минимальный набор современных средств 
связи, обеспечивающий качество и существующий объем 
услуг, оказываемых в сети связи.

СОВХОЗ (советское хозяйство) – сельскохозяйственное 
государственное предприятие. В СССР первые С. были со-
зданы в 1918 г. По российскому законодательству имущест-
во С. является государственной собственностью (федераль-
ной или субъектов федерации), оно закрепляется за С. и 
принадлежит ему на праве хозяйственного ведения.

СОГЛАСИЕ МОЛЧАЛИВОЕ – см. МОЛЧАЛИВОЕ СО-
ГЛАСИЕ.

СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ – в парламентской 
практике ряда государств – особый орган, создаваемый сов-
местно палатами двухпалатного парламента для преодоле-
ния возникших разногласий между палатами по поводу к.-л. 
законопроекта (закона). Создание С.к. – один из методов 
т.н. примирительной процедуры. С.к. создается палатами 
на паритетных началах, ее решения носят для палат реко-
мендательный характер. В РФ возможность создания С.к. в 
федеральном парламенте предусмотрена п. 4 ст. 105 Конс-
титуции РФ 1993 г.

СОГЛАСОВАНИЕ – 1) достижение предварительной 
договоренности, общего согласия между группой заинтере-
сованных ответственных лиц по поводу выпуска документа 
определенного содержания, протокола, договора, принятия 
общего решения, осуществления общей сделки, проведения 
совместных действий; 2) реквизит некоторых документов, 
виза руководителя или должностного лица, без которой до-
кумент не может быть утвержден, принят к исполнению. 

СОГЛАШЕНИЕ – 1) в праве – синоним понятий «дого-
вор», «контракт», «международный договор», «конвенция» 
и т.п.; договоренность в письменной форме, содержащаяся 
в документе или нескольких документах, а также догово-
ренность в устной форме; 2) правовой акт, регулирующий 
социально-трудовые отношения между работниками и рабо-
тодателями и заключаемый на уровне Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации, территории, отрасли, 
профессии. В зависимости от сферы регулируемых соци-
ально-трудовых отношений могут заключаться генеральное, 
региональное, отраслевое (межотраслевое) тарифное, про-
фессиональное тарифное, территориальное и иные С. См. 

тж. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ; 3) в со-
ответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции 
на рынке финансовых услуг» – договор между финансовыми 
организациями или между финансовой (финансовыми) ор-
ганизацией (организациями), с одной стороны, и федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, с другой стороны, в том числе 
влекущий ограничение конкуренции на рынке финансовых 
услуг. С. не являются сделки, опосредующие непосредс-
твенное предоставление финансовой услуги.

СОГЛАШЕНИЕ АГЕНТСКОЕ – см. АГЕНТСКОЕ СОГЛА-
ШЕНИЕ.

СОГЛАШЕНИЕ АГТ – международное соглашение о 
таможенном оформлении автомобильного грузового транс-
порта, принятое в Праге в 1965 г.

СОГЛАШЕНИЕ АРБИТРАЖНОЕ – см. АРБИТРАЖНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ.

СОГЛАШЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ – см. ВЕРТИКАЛЬ-
НОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

СОГЛАШЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЕ – см. ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ.

СОГЛАШЕНИЕ ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕ – см. ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

СОГЛАШЕНИЕ КЛИРИНГОВОЕ – см. КЛИРИНГОВОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ.

СОГЛАШЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОЕ – см. КОМПЕН-
САЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

СОГЛАШЕНИЕ КОНСОРЦИАЛЬНОЕ – см. КОНСОРЦИ-
УМ.

СОГЛАШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ – см. КОНСТИ-
ТУЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

СОГЛАШЕНИЕ КРЕДИТНОЕ – см. КРЕДИТНОЕ СОГЛА-
ШЕНИЕ.

СОГЛАШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ – см. ЛИЦЕНЗИОН-
НОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

СОГЛАШЕНИЕ МИРОВОЕ – см. МИРОВОЕ СОГЛАШЕ-
НИЕ.

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРВОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ – соглаше-
ние, устанавливающее договоренность между постоянными 
партнерами о том, что продавец будет предлагать каждую 
партию товара сначала только данному покупателю, и что в 
случае отказа последнего купить товар на предложенных ус-
ловиях он вправе будет предложить его другим покупателям.

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ – договор, 
в соответствии с которым Российская Федерация предо-
ставляет субъекту предпринимательской деятельности (ин-
вестору) на возмездной основе и на определенный срок 
исключительные права на поиски, разведку, добычу мине-
рального сырья на участке недр, указанном в соглашении, 
и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязует-
ся осуществить проведение указанных работ за свой счет 
и на свой риск. Соглашение определяет все необходимые 
условия, связанные с пользованием недрами, в том числе 
условия и порядок раздела произведенной продукции меж-
ду сторонами соглашения. Правовой основой С. о р.п. явля-
ется Федеральный закон РФ «О соглашениях о разделе про-
дукции». Условия пользования недрами, установленные в 
соглашении, не должны противоречить требованиям Закона 
РФ «О недрах». Перечни участков недр, право пользования 
которыми на условиях раздела продукции может быть пре-
доставлено в соответствии с положениями Федерального 
закона «О соглашениях о разделе продукции», устанавли-
ваются федеральными законами.

СОГЛАШЕНИЕ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ – со-
глашение между кредиторами и должником, устанавливаю-
щее порядок и условия проведения реструктуризации дол-
гов.

СОГЛАШЕНИЕ О СТАТУСЕ ВОЙСК – международное 
соглашение, в котором определяется юридический статус 
военнослужащих вооруженных сил государства при их на-
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хождении на территории другого государства.
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАТНОМ ВЫКУПЕ (РЕПО) – дого-

воренность фирмы или частного лица о покупке у финансо-
вых учреждений ценных бумаг с последующей их продажей 
обратно финансовому учреждению по заранее оговоренной 
более высокой цене. Сроки репо колеблются от нескольких 
часов до нескольких месяцев; наиболее распространены 
однодневные. Форма выплаты процентов по сделке зави-
сит от условий соглашения. При ссуде на один день сумма 
выкупа обычно включает начисленный за это время про-
центный доход. В сделках на более длительный срок цена 
выкупа часто устанавливается равной цене первоначальной 
продажи, а получаемые покупателем (кредитором) процен-
тные платежи оформляются отдельной суммой. Широкое 
распространение соглашений репо обусловлено тем, что 
они надежно обеспечиваются (обычно государственными 
ценными бумагами), а условия соглашения являются весьма 
гибкими. В качестве кредитора по операциям репо нередко 
выступают нефинансовые корпорации, а заемщика – банки 
и дилерские фирмы. Такая сделка позволяет получить ком-
пании-кредитору процентный доход на те средства, которые 
самое непродолжительное время хранятся на ее текущем 
счету. При проведении репо сроком более нескольких дней 
происходит перемещение ценных бумаг с баланса фирмы 
на баланс банка. При однодневных репо ценные бумаги по 
балансам не перемещаются и служат исключительно как за-
логовое обеспечение. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ – в семейном 
праве РФ – соглашение о размере, условиях и порядке вы-
платы алиментов, заключаемое между лицом, обязанным 
уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспо-
собности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) 
получателя алиментов – между законными представителя-
ми этих лиц. Неполностью дееспособные лица заключают 
соглашение об уплате алиментов с согласия их законных 
представителей. С. об у.а. заключается в письменной форме 
и подлежит нотариальному удостоверению. Односторонний 
отказ от исполнения С. об у.а. или одностороннее измене-
ние его условий не допускаются. В случае существенного 
изменения материального или семейного положения сторон 
и при недостижении соглашения об изменении или о растор-
жении соглашения об уплате алиментов заинтересованная 
сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или 
о расторжении этого соглашения. При решении вопроса об 
изменении или о расторжении С. об у.а. суд вправе учесть 
любой заслуживающий внимания интерес сторон.

СОГЛАШЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЕ – см. ПЛАТЕЖНОЕ СО-
ГЛАШЕНИЕ.

СОГЛАШЕНИЕ РАМОЧНОЕ – см. РАМОЧНОЕ СОГЛА-
ШЕНИЕ.

СОГЛАШЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ – см. РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

СОГЛАШЕНИЕ ТАРИФНОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ – см. 
ОТРАСЛЕВОЕ (МЕЖОТРАСЛЕВОЕ) ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕ-
НИЕ.

СОГЛАШЕНИЕ ТАРИФНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ – см. ОТРАС-
ЛЕВОЕ (МЕЖОТРАСЛЕВОЕ) ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

СОГЛАШЕНИЕ ТАРИФНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ – 
см. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

СОГЛАШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ – см. ТЕРРИТО-
РИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

СОГЛАШЕНИЯ ЛАТЕРАНСКИЕ – см. ЛАТЕРАНСКИЕ 
СОГЛАШЕНИЯ.

СОГЛАШЕНИЯ О ТОРГОВЛЕ И ПЛАТЕЖАХ – во вне-
шней торговле – соглашения о товарообороте и платежах, 
регулирующие вопросы товарооборота, условия и способы 
платежей. Условия платежа – это договорно-правовое рек-
визиты внешнеторгового контракта, которые определяют, 
будет продаваться товар на условиях наличного платежа 
или в кредит, т.е. с предоставлением покупателю рассрочки 
платежа; составляют основу финансовых условий внешне-

торгового контракта. См. тж. ТОРГОВЫЕ ДОГОВОРЫ И СО-
ГЛАШЕНИЯ.

СОГЛАШЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫЕ – см. ПЛАТЕЖНЫЕ СО-
ГЛАШЕНИЯ

СОГЛАШЕНИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕС-
КИХ ВООРУЖЕНИЙ – подписанные в ходе советско-рос-
сийско-американских переговоров соглашения и догово-
ры. К ним относятся: 1. ОСВ-1 соглашения: a. Договор об 
ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) 1972 
г. Заключен на неограниченный срок, с правом каждой из 
сторон выйти из договора при исключительных обстоятель-
ствах. СССР и США обязались не развертывать системы 
ПРО территории своих стран и не создавать основу для та-
кой обороны. 24.5.1976 принят дополнительный протокол к 
договору. b. Временное соглашение о некоторых мерах в 
области ограничения стратегических наступательных воо-
ружений. Вступило в силу в 1972 году. Заключено на 5 лет, 
с правом каждой из сторон выйти из соглашения при исклю-
чительных обстоятельствах. СССР и США обязались не уве-
личивать число стационарных ПУ МБР. Установлены преде-
лы количества ПУ баллистических ракет подводных лодок 
(БРПЛ) и подводных лодок с баллистическими ракетами. 2. 
Договор об ограничении стратегических наступательных во-
оружений 1979 г. – ОСВ-2 договор. Подписан в 1979 году. 
Договор устанавливал снижение каждой из сторон – СССР 
и США – количества стратегических носителей ядерного 
оружия до 2400 единиц, вводил ограничение на число но-
сителей с разделяющимися головными частями, налагал 
существенные ограничения на модернизацию имеющихся и 
создание новых стратегических наступательных систем. 3. 
СНВ соглашение: a. Договор о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооружений 1991 г. – СНВ-
1 договор. Вступил в силу в 1994 г. РФ и США обязались в 
течение 7 лет сократить свои стратегические наступатель-
ные вооружения до 6000 единиц, в том числе до 1540 МБР с 
разделяющимися головными частями. После распада СССР 
(1991г.) участниками процесса СНВ наряду с РФ стали Бе-
лоруссия, Казахстан и Украина. b. Договор о дальнейшем 
сокращении и ограничении стратегических наступательных 
вооружений, 1993 г. – СНВ-2 договор. Подписан США и РФ 
в 1993 г., ратифицирован РФ в 2000 г. РФ и США к 2003 г. 
должны сократить количество своих стратегических насту-
пательных вооружений до 3000-3500 единиц, в том числе 
БРПЛ – до 1700-1750, ликвидировать к этому сроку все МБР 
с разделяющимися головными частями.

СОГЛАШЕНИЯ ПРОРОГАЦИОННЫЕ – см. ПРОРОГА-
ЦИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ.

СОГЛАШЕНИЯ ТОВАРНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОВАРНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ.

СОГЛАШЕНИЯ ТОРГОВЫЕ – см. ТОРГОВЫЕ ДОГОВО-
РЫ И СОГЛАШЕНИЯ.

СОГЛАШЕНИЯ ТРАНСФЕРТНЫЕ – см. ТРАНСФЕРТ-
НЫЕ СОГЛАШЕНИЯ.

СОДЕРЖАНИЕ В ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВОИНСКОЙ 
ЧАСТИ – по российскому уголовному праву (ст. 55 УК РФ) 
– один из видов наказания (назначается только как основ-
ное). Назначается военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву, а тж. военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту на должностях рядового и сер-
жантского состава, если они на момент вынесения судом при-
говора не отслужили установленного законом срока службы 
по призыву. Устанавливается на срок от трех месяцев до двух 
лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части УК РФ за совершение преступлений против 
военной службы, а тж. в случаях, когда характер преступле-
ния и личность виновного свидетельствуют о возможности 
замены лишения свободы на срок не свыше двух лет содер-
жанием осужденного в дисциплинарной воинской части на 
тот же срок.

СОДЕРЖАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА – де-
позитарный договор должен содержать следующие сущес-
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твенные условия: а) однозначное определение предмета 
договора: предоставление услуг по хранению сертифика-
тов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги; б) 
порядок передачи депонентом депозитарию информации о 
распоряжении депонированными в депозитарии ценными 
бумагами депонента; в) срок действия договора; г) размер 
и порядок оплаты услуг депозитария, предусмотренных до-
говором; д) форму и периодичность отчетности депозитария 
перед депонентом; е) обязанности депозитария. 

СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ – пребывание лица, 
задержанного по подозрению в совершении преступления, 
либо обвиняемого, к которому применена мера пресечения 
в виде заключения под стражу, в следственном изоляторе 
либо ином месте, определяемом федеральным законом.

СОДЕРЖАНИЕ ПОЖИЗНЕННОЕ – см. ДОГОВОР ПО-
ЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ.

СОДЕРЖАНИЯ ВРЕМЕННОГО МЕСТО – см. МЕСТО 
ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ.

СОДРУЖЕСТВО – своеобразная форма ассоциирован-
ного объединения государств. Такое объединение показало 
свою жизнеспособность и конструктивность в Западной Ев-
ропе в виде Европейского сообщества. После развала СССР 
ряд его бывших республик предпринимают попытки создать 
Содружество независимых государств (СНГ). Договорно-
правовая природа СНГ весьма неопределенна и находится 
лишь в стадии формирования. В современных условиях 
столкновения двух противоположных тенденций – стремле-
ния к суверенитету бывших союзных республик СССР и их 
зависимости друг от друга, являющейся результатом много-
летнего совместного развития – С. может являться хотя и не-
прочным, зыбким, однако первым важным шагом и основой 
последующего объединенного процесса.

СОДРУЖЕСТВО НАЦИЙ – объединение независимых 
суверенных государств, возникших в результате распада 
колониальной Британской империи, проводящих самосто-
ятельную политику и сотрудничающих на почве ранее сло-
жившихся общих интересов и в целях содействия междуна-
родному взаимопониманию. Взаимоотношения государств-
членов между собой и с Великобританией определены в 
Вестминстерском статуте 1931 г. в качестве независимых и 
равноправных как во внутренней, так и во внешней полити-
ке. Декларация о принципах Содружества (Сингапур, 1971 
г.) подтвердила добровольный характер Содружества, дейс-
твующего на принципах консенсуса. Содружество состоит 
из республик и монархий. Часть монархий признают в ка-
честве главы государства британского короля, представлен-
ного в этих странах генерал-губернатором; часть монархий 
имеют собственных королей. Ежегодно в марте празднуется 
День Содружества. Принципами С.н. (Декларация о принци-
пах Содружества Наций, Сингапур, 1971 г.) являются: обя-
зательность мира и международного порядка для безопас-
ности и благосостояния человека; обеспечение свободы и 
равноправия каждого, без расовых различий, а тж. свободы 
выражения мнений по политическим и другим вопросам. 
Предусмотрено тж. право каждого гражданина на участие 
в политическом и демократическом развитии своего обще-
ства и борьбу с колониализмом и расизмом; предотвраще-
ние войны и ее причин; борьба против несправедливости, 
содействие взаимоуважению и терпимости; достижение 
прогресса через сотрудничество народов. Целью С.н. яв-
ляется содействие благополучию народов посредством не-
устанного воздействия на международное сообщество при 
строгом соблюдении этих принципов. К 2006 г. в С.н. вхо-
дило 54 государства. Науру и Тувалу имеют статус «особых 
членов». Эта форма членства, предназначенная для неболь-
ших стран, предусматривает освобождение от обязательных 
взносов при сохранении возможности добровольных взносов 
и участие в программах технической помощи при неучастии 
во встречах глав государств и правительств. Структуру С.н. 
составляют: 1. Глава Содружества – британский монарх. 2. 
Конференция Содружества. 3. Встречи на уровне минист-

ров. 4. Комитет высших должностных лиц. 5. Руководящие 
органы: Совет представителей Фонда технического сотруд-
ничества Содружества, Научный совет Содружества, Совет 
Содружества по делам молодежи, Консультативная группа 
Содружества по управлению технологией. 6. Финансовый 
комитет, финансовый подкомитет. 7. Комитеты. 8. Секре-
тариат. Главой С.н. и его символом является британский 
монарх, признанный в этом качестве главой Содружества. 
Конференция Содружества, состоящая из премьер-минист-
ров государств-членов, собирается раз в два года. На встре-
чах обсуждаются международное положение, вопросы реги-
онального развития, социально-экономическое положение, 
вопросы культуры, а тж. специальные программы Содру-
жества. Главы государств и правительств могут учреждать 
специальные комитеты из представителей избранных госу-
дарств для консультаций по отдельным вопросам, большей 
частью политического характера. Генеральному секретарю 
часто даются поручения по организации специальных рабо-
чих групп для выработки рекомендаций по определенным 
комплексным проблемам или вопросам международной по-
литики. Регулярно проходят встречи министров (финансов, 
образования, здравоохранения, труда, торговли и др.). Обра-
зованный в 1965 г. Секретариат возглавляется генеральным 
секретарем. Он координирует деятельность Содружества. 
Секретариат готовит встречи на высшем уровне и на уровне 
министров и информирует государства-члены. Секретариат 
разделен на 13 департаментов. Некоторым департаментам 
подчинены отдельные органы С.н., например, департаменту 
науки и технологии – Научный совет Содружества и Консуль-
тативная группа по управлению технологией. Секретариат 
разрабатывает программы, организует конференции, сове-
щания, семинары, посылку миссий наблюдателей и другие 
мероприятия, в т.ч. в сотрудничестве с государствами-чле-
нами с учетом их географических особенностей, по всем 
сферам интересов государств – членов Содружества: права 
человека, демократия, экономическое развитие и социаль-
ные вопросы, технология, наука, образование, женская и 
молодежная политика, здравоохранение (СПИД, борьба с 
наркоманией и др.). 

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
(СНГ) – межгосударственное объединение, созданное на 
основе Соглашения об образовании Содружества Незави-
симых Государств, подписанного в Минске 8 декабря 1991 г. 
представителями трех республик бывшего СССР – Респуб-
лики Беларусь, РСФСР и Украины. Соглашение ратифициро-
вано 12 декабря 1991 г. постановлением ВС РСФСР. Устав 
СНГ принят в Минске 22 января 1993 г., ратифицирован ВС 
РСФСР 12 апреля 1993 г. В соответствии с указанным Со-
глашением и Уставом СНГ целями Содружества являются: 
развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества 
народов и государств в области политики, экономики, куль-
туры, образования, здравоохранения, охраны окружающей 
среды, науки, торговли, в гуманитарной и иных областях, 
содействие широкому информационному обмену, добросо-
вестное и неукоснительное соблюдение взаимных обяза-
тельств. В алма-атинской декларации, подписанной 21 дека-
бря 1991 г. главами 11 государств – основателей СНГ, про-
возглашалось, что «взаимодействие участников Содружес-
тва будет осуществляться на принципе равноправия через 
координирующие институты, формируемые на паритетной 
основе и действующие в порядке, определяемом соглашени-
ями между участниками Содружества, которое не является 
ни государством, ни надгосударственным образованием. В 
целях сохранения международной стратегической стабиль-
ности и безопасности будут сохранены объединенное коман-
дование военно-стратегическими силами и единый контроль 
над ядерным оружием; стороны будут уважать стремление 
друг друга к достижению безъядерного и (или) нейтрального 
государства. Содружество Независимых Государств откры-
то с согласия всех его участников для присоединения к нему 
государств – членов бывшего СССР, а тж. иных государств, 
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разделяющих цели и принципы Содружества». Государс-
тва–участники Содружества гарантировали в соответствии 
со своими конституционными процедурами выполнение 
международных обязательств, вытекающих из договоров и 
соглашении бывшего Союза ССР. В СНГ входят 12 бывших 
республик СССР – Российская Федерация, Украина, Рес-
публика Узбекистан, Республика Казахстан, Республика Бе-
ларусь, Азербайджанская Республика, Республика Грузия, 
Республика Таджикистан, Киргизская Республика, Респуб-
лика Армения, Республика Молдова, Туркменистан. Офици-
альным местом пребывания межгосударственных органов 
СНГ является г. Минск. Основными институтами (консульта-
тивными и координирующими органами) СНГ являются: Со-
вет глав государств Содружества, Совет глав правительств. 
Исполнительный секретариат СНГ, Межгосударственный 
экономический комитет, Экономический Суд СНГ, Межпар-
ламентская ассамблея государств – участников СНГ, Совет 
министров обороны, Совет министров иностранных дел, 
Межгосударственный совет по космосу, Консультативный 
совет по труду, миграции и социальной защите населения, 
Совет по культурному сотрудничеству, Совет руководителей 
государственных информационных агентств СНГ, Межго-
сударственный Совет по вопросам охраны промышленной 
собственности, Правовой консультативный совет, Совет по 
сотрудничеству в области здравоохранения, Статистический 
комитет СНГ, Межгосударственная комиссия по военно-эко-
номическому сотрудничеству и др. В связи с расхождениями 
в оценке перспектив дальнейшего развития СНГ некоторые 
государства – участники Содружества пошли по пути созда-
ния в рамках СНГ более узких союзов: так, например, Рос-
сия и Белоруссия подписали 2 апреля 1996 г. Соглашение о 
создании Сообщества Суверенных Республик; учрежден тж. 
Таможенный союз в составе России, Беларуси, Казахстана 
и Кыргызстана. Договорно-правовая природа СНГ весьма 
неопределенна и находится лишь в стадии формирования. В 
современных условиях столкновения двух противоположных 
тенденций – стремления к суверенитету бывших союзных 
республик СССР и их зависимости друг от друга, являющей-
ся результатом многолетнего совместного развития, может 
являться хотя и непрочным, зыбким, однако первым важным 
шагом и основой последующего объединенного процесса.

СОЕДИНЕНИЕ – воинское формирование, состоящее 
из нескольких однородных частей или С. меньшего соста-
ва, обычно различных родов войск (сил), специальных войск 
(служб), а также частей (подразделений) обеспечения и об-
служивания. В зависимости от состава и решаемых задач 
различают оперативные, оперативно-тактические и такти-
ческие С. К оперативным С. относятся авианосные ударные 
соединения (группы), к оперативно-тактическим – корпуса и 
иногда эскадры надводных кораблей (подводных лодок), к 
тактическим – различные дивизии, бригады и др. Сущест-
вуют С. постоянной или непостоянной (временной) органи-
зации.

СОЕДИНЕНИЕ ИСКОВ – объединение для совместного 
рассмотрения в одном производстве нескольких исковых 
требований в случае участия в исках одних и тех же лиц или 
предъявления исков к одному и тому же лицу. С.и. бывает 
субъективным и объективным. При субъективном С.и. – в 
процессуальном соучастии – объединяется несколько исков 
одного истца к нескольким ответчикам или нескольких ис-
тцов к одному или нескольким ответчикам. Объективное 
С.и. означает объединение для совместного рассмотрения 
нескольких требований одного истца к одному ответчику. В 
гражданском судопроизводстве объективное С.и. возможно, 
если объединяемые иски связаны между собой (например, 
требования о расторжении брака и взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, о признании права собственнос-
ти на жилой дом и выселении из него ответчика). Вопрос о 
совместном рассмотрении нескольких требований решается 
судьей при принятии искового заявления. Судья может объ-
единить находящиеся в производстве суда дела, в которых 

участвуют одни и те же стороны, для совместного рассмот-
рения, если это приведет к более быстрому и правильному 
рассмотрению спора. В арбитражном производстве истец 
вправе соединить в одном исковом заявлении несколько 
требований, если они связаны между собой по основаниям 
возникновения или представленным доказательствам, на-
пример, требования о возврате стоимости забракованной 
продукции и штрафа за поставку недоброкачественной про-
дукции; об уплате штрафа за нарушение сроков перевозки 
грузов и возмещения стоимости испорченной продукции из-
за просрочки доставки. С.и. может иметь место и по ини-
циативе арбитражного суда, который вправе объединить в 
одно производство несколько подведомственных данному 
арбитражному суду однородных дел, в которых участвуют 
одни и те же стороны.

СОЕДИНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ – в уголовном праве РФ – 
полное или частичное сложение наказаний при совершении 
одним лицом нескольких преступлений. С.н. может иметь 
место при совершении нескольких преступлений (по сово-
купности преступлений) и при наличии нескольких приго-
воров (по совокупности приговоров). Закон устанавливает 
предел, который не может превышать сумма слагаемых на-
казаний.

СОЕДИНЕНИЕ СПИСКОВ – особая форма создания 
избирательных блоков на выборах, правило избирательной 
системы, согласно которому в том случае, когда блокиру-
ющиеся партии заявляют о соединении ими своих списков 
кандидатов, голоса, поданные за списки этих партий, долж-
ны рассматриваться как поданные за их общий список. При 
этом в действительности не составляется общего списка 
кандидатов блокирующихся партий. Голоса, полученные 
«соединенными списками», затем распределяются между 
ними по правилу внутренней пропорции, т.е. в соответствии 
с числом голосов, полученных каждым из этих списков. 
Смысл правила «С.с.» заключается в том, чтобы искусст-
венно увеличить шансы блокирующихся партий.

СОЕДИНЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ – в уголовном про-
цессе РФ – возможное объединение в одном следственном 
(судебном) производстве дел в отношении: нескольких лиц, 
совершивших одно или несколько преступлений в соучас-
тии; одного лица, совершившего несколько преступлений; 
лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательс-
тве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам. 
С.у.д. допускается также в случаях, когда лицо, подлежащее 
привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но 
имеются достаточные основания полагать, что несколько 
преступлений совершены одним лицом или группой лиц. 
Производится на основании постановления прокурора. При 
С.у.д. срок производства по ним определяется по уголовно-
му делу, имеющему наиболее длительный срок предвари-
тельного расследования. При этом срок производства по ос-
тальным уголовным делам поглощается наиболее длитель-
ным сроком и дополнительно не учитывается. При решении 
вопроса о С.у.д. в случаях, указанных в законе, должно учи-
тываться, будет ли это способствовать обеспечению требо-
вания быстроты, всесторонности, полноты и объективности 
расследования и правильного разрешения дела.

СОЗНАНИЯ РАССТРОЙСТВО – см. РАССТРОЙСТВО 
СОЗНАНИЯ.

СОЗЫВ ПАРЛАМЕНТСКИЙ – см. ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
СОЗЫВ.

СОИСКАТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИИ – юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель, обратившиеся в лицензи-
рующий орган с заявлением о предоставлении лицензии на 
осуществление конкретного вида деятельности.

СОКОЛЬНИЧИЙ – должность в великокняжеском двор-
цовом хозяйстве, во 2-й пол. XVI-XVII вв. – придворный чин в 
России. «Сокольничий путь» известен с сер. XIV в. За свою 
службу С. получал кормление с сокольничьего пути. Стоял 
во главе Сокольничьего приказа.

СОЕ-СОК
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СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ – проводимое администрацией 
уменьшение численности работников в одном или во многих 
предприятиях, организациях. Этот процесс имеет место при 
снижении спроса на продукцию, уменьшении финансирова-
ния работ (в случае госзаказа), а также при комплексной ме-
ханизации, автоматизации производства. В последнем слу-
чае такое сокращение вызвано позитивными факторами. В 
соответствии с Трудовым кодексом РФ С.ш. является одним 
из оснований прекращения трудового договора (контракта) 
по инициативе администрации. 

СОКРАЩЕННОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ – в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ – норма рабочего времени продолжи-
тельностью менее 40 ч в неделю, установленная в целях охра-
ны труда работников отдельных категорий. См. тж. РАБОЧЕЕ 
ВРЕМЯ; ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ.

СОЛИДАРНАЯ (КОЛЛЕКТИВНАЯ) ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА – в парламентарных государс-
твах – правило (писаное или неписаное), согласно которому 
члены правительства несут совместную и равную ответс-
твенность за проводимую правительством политику. Не 
согласный с политикой правительства член правительства 
должен немедленно подать в отставку. Выражение парла-
ментом вотума недоверия одному из членов правительства, 
как правило, влечет отставку всего правительства.

СОЛИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – в гражданском 
праве РФ – разновидность гражданско-правовой ответс-
твенности по обязательству, в котором имеется несколько 
должников. В соответствии со ст. 322 ГК РФ солидарная 
обязанность (ответственность) или солидарное требование 
возникает, если солидарность обязанности или требования 
предусмотрена договором или установлена законом, в час-
тности, при неделимости предмета обязательства. Обязан-
ности нескольких должников по обязательству, связанному 
с предпринимательской деятельностью, равно как и требо-
вания нескольких кредиторов в таком обязательстве, явля-
ются солидарными, если законом, иными правовыми актами 
или условиями обязательства не предусмотрено иное (см. 
тж. ДИСПОЗИТИВНАЯ НОРМА ПРАВА). При С.о. кредитор 
вправе требовать исполнения как от всех должников сов-
местно, так и от любого из них в отдельности, притом как 
полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший 
полного удовлетворения от одного из солидарных должни-
ков, имеет право требовать недополученное от остальных 
солидарных должников. Солидарные должники остаются 
обязанными до тех пор, пока обязательство не будет испол-
нено полностью. В случае солидарной обязанности должник 
не вправе выдвигать против требования кредитора возра-
жения, основанные на таких отношениях других должников 
с кредитором, в которых данный должник не участвует. 
Исполнение солидарной обязанности полностью одним из 
должников освобождает остальных должников от исполне-
ния кредитору. Если иное не вытекает из отношений между 
солидарными должниками, то должник, исполнивший соли-
дарную обязанность, имеет право регрессного требования 
к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, 
падающей на него самого, а неуплаченное одним из соли-
дарных должников должнику, исполнившему солидарную 
обязанность, падает в равной доле на этого должника и на 
остальных должников. Эти правила применяются соответс-
твенно при прекращении С.о. зачетом встречного требова-
ния одного из должников.

СОЛИДАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – в гражданском праве 
РФ (ст. 326 ГК РФ) – разновидность требования, по кото-
рому любой из солидарных кредиторов вправе предъявить 
к должнику требование в полном объеме. До предъявле-
ния требования одним из солидарных кредиторов должник 
вправе исполнять обязательство любому из них по своему ус-
мотрению. Должник не вправе выдвигать против требования 
одного из солидарных кредиторов возражения, основанные 
на таких отношениях должника с другим солидарным креди-
тором, в которых данный кредитор не участвует. Исполнение 

обязательства полностью одному из солидарных кредиторов 
освобождает должника от исполнения остальным кредито-
рам. Солидарный кредитор, получивший исполнение от долж-
ника, обязан возместить причитающееся другим кредиторам 
в равных долях, если иное не вытекает из отношений между 
ними.

СОЛИДАРНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ – см. СОЦИАЛЬНАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ

СОЛИСИТОР (англ. solicitor) – в Великобритании – пред-
ставитель одной из адвокатских профессий: адвокат, веду-
щий дела в судах графств и подготавливающий материалы 
для барристеров. С. выполняет тж. функции юрисконсульта.

СОЛО-ВЕКСЕЛЬ (от лат. solo – один, единственный) – 1) 
см. ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ; 2) вексель, на котором имеется 
только одна подпись (лица, обязанного совершить платеж).

СОЛОНА РЕФОРМЫ – см. РЕФОРМЫ СОЛОНА.
СООБЩАТЬ – показывать, исполнять, передавать в 

эфир или совершать иное действие (за исключением рас-
пространения экземпляров произведения или фонограм-
мы), посредством которого произведения, фонограммы, ис-
полнения, постановки, передачи организаций эфирного или 
кабельного вещания становятся доступными для слухового 
и (или) зрительного восприятия, независимо от их фактичес-
кого восприятия публикой.

СООБЩАТЬ ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ ПО КАБЕ-
ЛЮ – сообщать произведения, фонограммы, исполнения, 
постановки, передачи организаций эфирного или кабельно-
го вещания для всеобщего сведения посредством кабеля, 
провода, оптического волокна или с помощью аналогичных 
средств.

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ – см. 
ПУБЛИЧНЫЙ ПОКАЗ, ПУБЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ 
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ

СООБЩЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МЕЖДУНАРОД-
НОЕ – см. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СО-
ОБЩЕНИЕ.

СООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ – заявление о пре-
ступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении пре-
ступления.

СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА ЗАВЕДОМО 
ЛОЖНОЕ – см. ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ 
АКТЕ ТЕРРОРИЗМА.

СООБЩЕНИЕ ПРЯМОЕ СМЕШАННОЕ – см. ПРЯМОЕ 
СМЕШАННОЕ СООБЩЕНИЕ.

СООБЩЕСТВА – название субъектов бельгийской фе-
дерации, построенных на принципах культурно-лингвисти-
ческой автономии. Всего в Бельгии существуют три С.: фла-
мандо-, франко- и германоязычное.

СООБЩЕСТВА ЕВРОПЕЙСКИЕ – см. ЕВРОПЕЙСКИЕ 
СООБЩЕСТВА.

СООБЩЕСТВО ПРЕСТУПНОЕ – см. ПРЕСТУПНАЯ ОР-
ГАНИЗАЦИЯ.

СООРУЖЕНИЕ – объект недвижимого имущества: груп-
па в классификации основных средств, представляющих 
собой инженерно-строительные объекты, предназначенные 
для выполнения общих функций процесса производства 
(скважины, дороги, мосты и т.п.) 

СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ – объекты инженерной инфра-
структуры, в том числе здания, строения, созданные или 
приспособленные для размещения средств связи и кабелей 
электросвязи.

СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ – см. 
ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ.

СООТВЕТСТВИЯ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ – см. ДЕКЛАРИ-
РОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ.

СООТВЕТСТВИЯ ЗНАК – см. ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ.
СООТВЕТСТВИЯ ОЦЕНКА – см. ОЦЕНКА СООТВЕТС-

ТВИЯ.
СООТВЕТСТВИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ – см. ПОДТВЕРЖ-

ДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ.
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СООТВЕТСТВИЯ СЕРТИФИКАТ – см. СЕРТИФИКАТ 
СООТВЕТСТВИЯ.

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ – документ, удос-
товеряющий законность перевозки груза, его принадлеж-
ность, количество и наименование грузополучателя и грузо-
отправителя. 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ТАМОЖЕННЫЙ – 
см. ТАМОЖЕННЫЙ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ.

СОПУТСТВУЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – лицензия, связанная 
с продажей или приобретением комплектного оборудования 
или выполнением сопутствующих услуг.

СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ – ве-
дение в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами денежных счетов клиен-
тов (депонентов), связанных с проведением операций с цен-
ными бумагами и получением доходов по ценным бумагам; 
ведение в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами валютных и мультивалют-
ных счетов клиентов (депонентов), связанных с проведени-
ем операций с ценными бумагами и получением доходов по 
ценным бумагам; проверка сертификатов ценных бумаг на 
подлинность и платежность; инкассация и перевозка серти-
фикатов ценных бумаг; изъятие из обращения, погашение и 
уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и по-
гашение купонов в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами; по поручению 
владельца представление его интересов на общих собра-
ниях акционеров; предоставление клиентам (депонентам) 
сведений о ценных бумагах, объявленных недействитель-
ными и (или) похищенными, находящимися в розыске или 
по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, 
правоохранительными органами или органами государс-
твенного регулирования рынка ценных бумаг; отслеживание 
корпоративных действий эмитента, информирование кли-
ента (депонента) об этих действиях и возможных для него 
негативных последствиях; при наличии соответствующих 
положений в договоре выполнение действий, позволяющих 
минимизировать ущерб клиенту (депоненту) в связи с вы-
полнением эмитентом корпоративных действий; предостав-
ление клиентам (депонентам) имеющихся у депозитария 
сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии 
эмитента; предоставление клиентам (депонентам) сведений 
о состоянии рынка ценных бумаг; содействие в оптимизации 
налогообложения доходов по ценным бумагам; организация 
инвестиционного и налогового консультирования, предо-
ставление клиентам (депонентам) сведений о российской и 
международной системах регистрации прав собственности 
на ценные бумаги и консультаций по правилам работы этих 
систем; оказание иных не запрещенных федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами услуг, 
связанных с ведением счетов депо депонентов и содействи-
ем в реализации прав по ценным бумагам. 

СОРТ (фр. sorte) – 1) группы товаров, разделенные по ка-
честву; 2) группа растений, которая независимо от охранос-
пособности определяется по признакам, характеризующим 
данный генотип или комбинацию генотипов, и отличается от 
других групп растений того же ботанического таксона одним 
или несколькими признаками (Закон РФ «О селекционных 
достижениях» от 6 августа 1993 г.). С. может быть пред-
ставлен одним или несколькими растениями, частью или 
несколькими частями растения при условии, что такая часть 
или части могут быть использованы для воспроизводства 
целых растений С. Охраняемыми категориями С. являются 
клон, линия, гибрид первого поколения, популяция.

СОРТ БАЗИСНЫЙ – см. БАЗИСНЫЙ СОРТ.
СОРТАМЕНТ (искаж. фр. assortiment) – совокупность, 

подбор различных сортов, марок, видов, типов, профилей и 
размеров каких-либо однородных изделий или материалов 
(преимущественно в металлургической промышленности).

СОРТИМЕНТ (искаж. фр. assortiment) – совокупность, 
подбор различных сортов, видов, типов и размеров каких-

либо однородных изделий или материалов (преимуществен-
но в деревообрабатывающей промышленности).

СОРТИРОВКА И ПЕРВИЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ – завершающая часть процес-
са обогащения, позволяющая на основании утвержденных 
коллекций типовых образцов и классификаторов выделить 
из извлеченного минерального сырья драгоценные камни, 
а также разделить их на отдельные сорта, соответствующие 
принятым на мировом рынке.

СОРТОВАЯ ТИПИЧНОСТЬ – показатель сортовой чис-
тоты перекрестноопыляющихся растений.

СОРТОВАЯ ЧИСТОТА – отношение числа стеблей сель-
скохозяйственных растений основного сорта к числу всех 
развитых стеблей сельскохозяйственных растений данной 
культуры.

СОРТОВОЙ КОНТРОЛЬ – мероприятия по определению 
сортовой чистоты и установлению принадлежности сельско-
хозяйственных растений и семян к определенному сорту 
посредством проведения апробации посевов, грунтового 
контроля и лабораторного сортового контроля.

СОРТОВОЙ КОНТРОЛЬ ЛАБОРАТОРНЫЙ – см. ЛАБО-
РАТОРНЫЙ СОРТОВОЙ КОНТРОЛЬ.

СОРТОВЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН – совокупность призна-
ков, характеризующих принадлежность семян к определен-
ному сорту сельскохозяйственных растений.

СОСЛОВИЕ – социальная группа, обладающая закреп-
ленными в законе или обычае и передаваемыми по наследс-
тву правами и обязанностями. Для сословной организации, 
обычно включающей несколько С., характерна иерархия, 
выраженная в неравенстве положения С. и их привилегий. 
Классическим образцом сословной организации является 
феодальная Франция, где с XIV-XV вв. общество делилось 
на высшие С. (дворянство и духовенство) и непривилеги-
рованное третье С. (ремесленники, купцы, крестьяне). В 
России со 2-й пол. XVIII в. утвердилось сословное деление 
на дворянство, духовенство, крестьянство, купечество, ме-
щанство. С развитием капиталистических отношений проис-
ходит разрушение С., однако сословные традиции сохраня-
ются и в некоторых современных обществах.

СОСЛОВИЕ ТРЕТЬЕ – см. ТРЕТЬЕ СОСЛОВИЕ.
СОСЛОВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – принцип орга-

низации представительной власти, в соответствии с кото-
рым депутаты представительных учреждений представляют 
не все население страны или ее отдельных территориаль-
ных частей, а закрытые социальные группы – сословия, от 
которых эти депутаты непосредственно избираются (или 
назначаются). С.п. было исторически первой системой пред-
ставительства (в Западной Европе первые сословно-пред-
ставительные монархии появились еще в XII в.) и просущес-
твовало во многих государствах Европы вплоть до начала 
XX в., когда окончательно уступило место национальному 
представительству. До недавнего времени рудиментом С.п. 
была Палата Лордов парламента Великобритании, где засе-
дали наследственные и личные духовные и светские лорды, 
т.е. представители духовенства и дворянства.

СОСТАВ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙ – см. ВОСПЛАМЕНЯЮ-
ЩИЙ СОСТАВ.

СОСТАВ ПЕРЕМЕННЫЙ – см. ПЕРЕМЕННЫЙ СОСТАВ
СОСТАВ ПОСТОЯННЫЙ – см. ПОСТОЯННЫЙ СОСТАВ
СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – в уголовном праве РФ – со-

вокупность предусмотренных законом объективных и субъ-
ективных признаков, характеризующих совершенное обще-
ственно опасное деяние как конкретный вид преступления; 
необходимое основание уголовной ответственности. С.п. об-
разуют четыре группы признаков, характеризующих: объект 
преступления, его объективную сторону, субъект преступ-
ления и субъективную сторону. С.п. описаны в диспозициях 
(см. НОРМА ПРАВА) статей Особенной части УК. Вместе 
с тем признаки и положения, общие для всех (или многих) 
С.п., указаны в статьях Общей части УК. Объект преступ-
ления определяется главным образом местом данной ста-
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тьи в системе Особенной части УК (например, преступле-
ния против личности, преступления против собственности 
и т.д.). Общие признаки субъекта преступления – возраст, 
с которого наступает уголовная ответственность, вменяе-
мость – предусмотрены в соответствующих статьях Общей 
части УК, а в диспозиции, описывающей состав конкретного 
преступления, указываются специальные признаки субъек-
та (например, должностное лицо, следователь, прокурор, су-
дья, свидетель, потерпевший). Признаки, характеризующие 
объективную сторону преступления, – само действие (без-
действие) и его последствия, а тж. субъективную сторону 
преступления (форму вины, мотив, цель), – указаны в дис-
позиции статьи, предусматривающей данное преступление. 
Отсутствие хотя бы одного из этих признаков свидетельс-
твует об отсутствии в действиях лица С.п. в целом и исклю-
чает уголовную ответственность за данное преступление. 
С.п. имеет место и в случаях неоконченной преступной де-
ятельности (приготовления к преступлению и покушения на 
преступление), а тж. в случаях соучастия. Однако даже при 
наличии признаков приготовления и покушения С.п. исклю-
чается, если имел место добровольный отказ от совершения 
преступления. С.п. различаются: по степени общественной 
опасности данного деяния – основной С.п., с отягчающими 
обстоятельствами, со смягчающими обстоятельствами; по 
способу описания преступления – простой и сложный С.п.; 
состав с двумя объектами (например, разбой), с двумя дейс-
твиями, с альтернативными действиями или последствиями, 
с альтернативной формой вины и т.д.; по способу описания 
и особенностям конструкции – формальный состав, ограни-
ченный самим действием (бездействием) и не требующий 
наступления конкретных последствий (вымогательство, де-
зертирство), и материальный состав, предусматривающий 
помимо действия (бездействия) наступление конкретных 
последствий. 

СОСТАВ ПРИПИСНОЙ – см. ПРИПИСНОЙ СОСТАВ
СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – в соответствии 

с Конституцией РФ Российская Федерация состоит из 21 
республики, 7 краев, 48 областей, 2 городов федерального 
значения (Москва, Санкт-Петербург), 1 автономной области, 
9 автономных округов. Итого – 88 субъектов РФ. Республи-
ка имеет свою конституцию и законодательство. Остальные 
субъекты Федерации имеют свой устав и законодательство. 
Во взаимоотношениях с федеральными органами государс-
твенной власти все субъекты РФ между собой равноправ-
ны.

СОСТОЯНИЕ ВОЙНЫ – отношения государств с момен-
та объявления войны между ними (или фактического начала 
военных действий) до ее окончания. В соответствии с ФЗ РФ 
«Об обороне» от 24 апреля 1996 г. С.в. объявляется феде-
ральным законом в случае вооруженного нападения на РФ 
другого государства или группы государств, а тж. в случае 
необходимости выполнения международных договоров РФ. 
С момента объявления С.в. или фактического начала воен-
ных действий наступает военное время, которое истекает с 
момента объявления о прекращении военных действий, но 
не ранее их фактического прекращения.

СОСТОЯНИЕ РЕАКТИВНОЕ – см. РЕАКТИВНОЕ СО-
СТОЯНИЕ.

СОСТОЯНИЕ УГРОЗЫ – в Испании – одна из разновид-
ностей режима чрезвычайного положения (в широком смыс-
ле). Режим С.у. вводится в случае катастроф, крупных сти-
хийных бедствий, эпидемий и массовых отравлений, прекра-
щения функционирования основных коммунальных служб, 
прекращения обеспечения населения продуктами первой 
необходимости. С.у. существенно отличается от режима 
чрезвычайного положения в собственном смысле, который 
вводится в случае крупных беспорядков, угрозы конститу-
ционному строю и т.п., как по процедуре введения, так и по 
правовым последствиям.

СОСТРАХОВАНИЕ – страхование одного объекта по од-
ному договору несколькими страховщиками. В договоре С. 

должны содержаться условия, определяющие права и обя-
занности каждого страховщика. Применяется для обеспече-
ния страхования крупных и опасных рисков для выравнива-
ния и распределения крупных рисков между страховщика-
ми. В соответствии со ст. 953 ГК РФ, если в договоре С. не 
определены права и обязанности каждого из страховщиков, 
они солидарно отвечают перед страхователем (выгодопри-
обретателем) за выплату страхового возмещения по дого-
вору имущественного страхования или страховой суммы по 
договору личного страхования.

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ – принцип судопроизводства, 
согласно которому разбирательство дела происходит в 
форме спора сторон в судебном заседании. Все участники 
процесса наделены равными процессуальными правами; 
суд обязан принимать все предусмотренные законом меры 
для всестороннего, полного и объективного исследования 
обстоятельств дела, установления истины, с тем чтобы вы-
нести законное и обоснованное решение (приговор). Так, в 
уголовном судопроизводстве функции обвинения, защиты и 
разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не 
могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то 
же должностное лицо. Суд не является органом уголовно-
го преследования, не выступает на стороне обвинения или 
стороне защиты. Суд создает необходимые условия для ис-
полнения сторонами их процессуальных обязанностей и осу-
ществления предоставленных им прав. Стороны обвинения 
и защиты равноправны перед судом. 

СОТНИ КУПЕЧЕСКИЕ – см. КУПЕЧЕСКИЕ СОТНИ 
СОТНИ ПОСАДСКИЕ – см. ПОСАДСКИЕ СОТНИ
СОТНЯ – 1) войсковая единица в древнерусском войс-

ке, первоначально равнявшаяся 100 чел; 2) средневековая 
корпоративная организация на Руси (см.: КУПЕЧЕСКИЕ 
СОТНИ, ПОСАДСКИЕ СОТНИ); 3) военная и администра-
тивно-территориальная единица в Малороссии в XVI-XVIII 
вв., составная часть полка; 4) войсковое подразделение в 
казачьих войсках, соответствовавшее эскадрону в регуляр-
ной кавалерии.

СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ ПРИ-
НЦИП – см. ПРИНЦИП СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ГОСУ-
ДАРСТВАМИ.

СОТРУДНИЧЕСТВО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ – см. 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ – по российскому 
уголовному праву (ст. 32 УК РФ) – умышленное совмес-
тное участие двух или более лиц в совершении умышлен-
ного преступления. Соучастниками преступления наряду 
с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и 
пособник. Исполнитель – лицо, непосредственно совершив-
шее преступление (в одиночку, или вместе с другими лица-
ми, или посредством использования других лиц, например 
несовершеннолетних, в силу закона не подлежащих уголов-
ной ответственности). Организатор – лицо, организовавшее 
совершение преступления или руководившее его исполне-
нием, а равно лицо, создавшее организованную группу или 
преступное сообщество либо руководившее ими. Подстре-
катель – лицо, склонившее к совершению преступления 
путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. По-
собник – лицо, содействовавшее совершению преступле-
ния советами, указаниями, предоставлением информации 
или средств совершения преступления, а тж. лицо, заранее 
обещавшее скрыть преступника, оружие или иные средства 
совершения преступления, следы преступления, и т.д. Пре-
ступление, совершенное в соучастии, имеет большую обще-
ственную опасность, чем преступление, совершенное одним 
лицом. Для С. в п. требуется, чтобы деятельность соучаст-
ников была совместной. Эта совместность выражается как 
в объективной, так и в субъективной форме. Объективные 
признаки С. в п. заключаются: а) в том, что в преступлении 
должны участвовать два или более лица; б) в том, что дейс-
твия каждого из соучастников являются необходимым усло-
вием для совершения действий других соучастников; в) в 
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том, что действия каждого из соучастников находятся в при-
чинной связи с общим преступным результатом, наступив-
шим от деятельности всех соучастников. Субъективная сто-
рона С. в п. предполагает только умышленную вину, причем 
умысел на присоединение лица к преступной деятельности 
других может быть только прямым. Умыслом охватывается 
как само участие в совместно совершенном преступлении, 
так и наступление преступных последствий этого совместно 
совершенного преступления. Соучастие возможно не только 
в оконченном преступлении, но и в приготовлении к преступ-
лению и в покушении на преступление.

СОУЧАСТНИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – по российскому 
уголовному праву (ст. 33 УК РФ) – исполнитель преступле-
ния, организатор преступления, подстрекатель к преступ-
лению и пособник. Исполнитель – лицо, непосредственно 
совершившее преступление (в одиночку, или вместе с дру-
гими лицами, или посредством использования других лиц, 
например несовершеннолетних, в силу закона не подлежа-
щих уголовной ответственности). Организатор – лицо, орга-
низовавшее совершение преступления или руководившее 
его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную 
группу или преступное сообщество либо руководившее ими. 
Подстрекатель – лицо, склонившее к совершению преступ-
ления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 
Пособник – лицо, содействовавшее совершению преступле-
ния советами, указаниями, предоставлением информации 
или средств совершения преступления, а тж. лицо, заранее 
обещавшее скрыть преступника, оружие или иные средства 
совершения преступления, следы преступления, и т.д. От-
ветственность соучастников преступления определяется ха-
рактером и степенью фактического участия каждого из них 
в совершении преступления. 

СОФТВЕР (англ. software) – совокупность программ, 
собранных или разработанных для решения определённой 
задачи. Термин «мягкие» (soft) свидетельствует о возмож-
ности модификации этих средств, в отличие от «жёстких» 
(hardware) аппаратных средств компьютера.

СОХА – 1) одно из древнейших в России орудий обра-
ботки земли. С. не переворачивала почву, а дробила и рых-
лила ее. Часто употреблялась для заделки семян. С. состо-
яла из колодки, в которую спереди врезались наглухо обжи 
(оглобли), а сзади рукоятка; под колодкой помещался полоз, 
подошва или рассоха с двумя рогами; на эти рога насажива-
лись сошники (лемехи), а под ними помещалась палица, т.е. 
железная лопата, играющая роль отвала; палица перестав-
лялась в стороны благодаря подтужинам (веревкам, привя-
зывающим ее к сохе). Пахота с С. требовала большой ско-
рости и физической силы. В XIX в. постепенно заменяется 
плугом; 2) единица податного обложения в России XIII–XVII 
вв. До сер. XVI в. С. измерялась количеством рабочей силы, 
тяглоспособностью. В XIII–XV вв. округ из 2 – 3 крестьян-ра-
ботников составлял С. К ней могла быть приравнена и дру-
гая производящая или дающая доход единица: чан кожевни-
чий, невод, лавка, кузница и т. п. В к. XV в. новгородская С. 
равнялась трем обжам (обжа обрабатывалась работником с 
одной лошадью), а московская С. – 10 новгородским сохам 
и являлась податным округом разных размеров в разных 
местностях государства: в нее в каждом конкретном слу-
чае входило разное количество деревень, дворов, людей и 
пашни. С сер. XVI в. в центре государства все эти С., кото-
рые впоследствии стали рассматриваться как малые С., или 
сошки, были заменены большой С., представлявшей собой 
уже геометрическую величину, состоявшую из того или ино-
го количества четвертей земли (четверть – 1/2 десятины). 
Маленькая сошка в три обжи сохранилась только в Новго-
родском, Двинском, Каргопольском и Турчасовском уездах. 
В Каргопольском и Турчасовском уездах, наряду с ней, была 
распространена 10-сошечная (30-обежная) сошка, заимс-
твованная из Новгородского уезда, где она называлась 
«московская С. ». В к. XVI-XVII вв. на посадах повсеместно 
существовала большая С., состоявшая из определенного 

количества дворов. В 1679 г. сошное обложение было заме-
нено подворным.

СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ – поддержа-
ние водных биоресурсов или их восстановление до уровней, 
при которых могут быть обеспечены максимальная устойчи-
вая добыча (вылов) водных биоресурсов и их биологическое 
разнообразие, посредством осуществления на основе науч-
ных данных мер по изучению, охране, воспроизводству, ра-
циональному использованию водных биоресурсов и охране 
среды их обитания.

СОХРАННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – свидетельство, вы-
даваемое учреждениями Сбербанка при приеме на хране-
ние облигаций граждан. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ – в криминологии – понятие, озна-
чающее процесс принятия индивидом к.-л. норм и ценнос-
тей, взглядов и образа действий, а тж. интеграцию систе-
мы общественных ролей. С. начинается в раннем возрасте 
и протекает в нескольких фазах. Различают первичную С. 
в родительском доме, вторичную – в детском саду и школе 
и третичную – в профессиональной деятельности. Процесс 
повторного вживания (бывшего преступника) в систему 
представлений о ценностях, существующих в обществе, на-
зывается ресоциализацией.

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА – совокупность индивидов, 
объединенных по какому-либо признаку. Деление общества 
на С.г. или выделение в обществе какой-либо группы про-
извольно, и осуществляется на усмотрение социолога или 
любого другого эксперта в зависимости от целей, которые 
преследует эксперт. Принято различать два типа групп – ла-
тентные (скрытые) и активные. Латентные группы, несмот-
ря на наличие объединяющих признаков у их членов, не 
осознают себя в качестве групп, не ведут себя как группы, 
и наличие общих признаков с другими членами никак не 
влияет на поведение и мышление членов этих групп. Уни-
версальные С.г. проявляют активность практически по всем 
вопросам. К таким группам можно отнести политические 
партии и общественные движения. Другой универсальной 
группой, правда, в отличие от партий, не имеющих своей 
формальной организации, являются руководители крупных 
предприятий. Их социальная активность объясняется двумя 
факторами – статусом и компетентностью, частью которых 
является ответственность за деятельность предприятия и 
его сотрудников. Для апатичных С.г., наоборот, характерно 
безразличие практически к любой проблематике. Объеди-
нение в данные группы в значительной степени проходит 
по психологическим признакам. Один из примеров таких 
групп – люди (как правило, женщины) старшего поколения с 
низким уровнем образования. Апатичность этой группы про-
текает из-за феномена «делегирования компетентности». 
Эта группа признает за собой полную некомпетентность в 
формулировании и разрешении проблем и делегирует свои 
полномочия другим группам. Специализированные группы 
проявляют свою активность лишь по ряду проблем, иными 
словами в проявлении своей активности у этих групп есть 
своя специализация. Примерами могут служить различные 
«зеленые» и экстремистские (что, иногда, одно и то же) 
движения. Другим полюсом специализированных групп яв-
ляются профсоюзы, изначально ограничивающие сферу 
своей активности. Конъюнктурные группы реагируют лишь 
на актуальные, «модные» темы. Их активность может быть 
и регулярной, просто вопросы, по которым они проявляют 
активность, всегда находятся «в топе», в «повестке дня». 
Существуют также различные подходы к определению С.г. 
и их членов. Некоторая сложность заключается в определе-
нии латентных групп. Если в случае активных групп ясно, что 
их объединяет, то объединяющие признаки латентных групп 
существуют лишь в потенции, и всегда есть риск неправиль-
но определить то, что может превратить латентную группу в 
активную, и наоборот – не заметить того, что способствует 
такому превращению.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ – рост цен под влиянием 
роста издержек, связанных с новыми общественными требо-
ваниями к качеству продукции, охране окружающей среды. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ – государственная пенсия, ус-
танавливаемая гражданам, не имеющим по к.-л. причинам 
права на трудовую пенсию. С.п. устанавливается: инвали-
дам I и II групп, в том числе инвалидам с детства, а тж. ин-
валидам III группы; детям-инвалидам в возрасте до 16 лет; 
детям в возрасте до 18 лет, потерявшим одного или обоих 
родителей; мужчинам, достигшим 65 и женщинам, достиг-
шим 60 лет.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ – забота государства, обще-
ства о гражданах, нуждающихся в помощи, содействии в 
связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным по-
ложением, недостаточной обеспеченностью средствами су-
ществования. С.п. (социальная защита, социальное обеспе-
чение) проявляется в виде пенсий, пособий, предоставления 
материальной помощи, обслуживания больных и престаре-
лых, заботы о детях. Твердо гарантированную систему мате-
риального обеспечения нетрудоспособных называют соци-
альным страхованием. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – см. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА – информация, распростра-
ненная любым способом, в любой форме и с использова-
нием любых средств, адресованная неопределенному кругу 
лиц и направленная на достижение благотворительных и 
иных общественно полезных целей, а также обеспечение 
интересов государства.

СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ – один из социально-
политических индикаторов, отражающий степень согласия 
избирателей в отношении того или иного вопроса. Таким 
вопросом может быть и какое-либо событие, и отношение 
(как позитивное, так и негативное) к какой-либо персоне, и 
осознание избирателями своей общности как социальной 
группы, и согласованное мнение по поводу перспектив раз-
вития региона, территории или страны. Поиск точек соли-
дарности, в которых избиратели ощущают свою общность – 
одна из главных задач политтехнолога. Одна из наиболее 
излюбленных политконсультантами групп – это пенсионеры. 
Пенсии, геронтологические особенности поведения, об-
щность социального статуса делают эту группу хорошо со-
лидаризированной.

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДО-
ГОВОР – см. ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ.

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ – го-
сударственная система наблюдений за состоянием здоровья 
населения и среды обитания, их анализа, оценки и прогноза, 
а также определения причинно-следственных связей между 
состоянием здоровья населения и воздействием факторов 
среды обитания.

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – характеристика конс-
титуционно-правового статуса государства, принцип, пред-
полагающий закрепление в конституции гарантий экономи-
ческих и социальных прав и свобод человека и гражданина 
и соответствующих обязанностей государства. Данная ха-
рактеристика означает, что государство служит обществу и 
стремится исключить или свести к минимуму неоправданные 
социальные различия. Впервые социальный характер госу-
дарства был провозглашен в Основном Законе ФРГ 1949 г. 
Ст. 7 Конституции РФ гласит: «Российская Федерация – со-
циальное государство, политика которого направлена на со-
здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека. В Российской Федерации охра-
няются труд и здоровье людей, устанавливается гарантиро-
ванный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства 
и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается сис-
тема социальных служб, устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты». 

СОЦИАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – совокупность 
норм права, регулирующих положение работающих по най-
му, а тж. вопросы социального обеспечения.

СОЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ЕГО 
ФУНКЦИИ – социальное назначение и сущность государс-
тва находят наиболее полное выражение в его функциях. 
Под функциями государства понимаются главные направ-
ления его деятельности по решению важнейших задач, 
стоящих перед ним на различных этапах развития, включая 
механизм государственного воздействия на развитие об-
щественных процессов. Поскольку государство – категория 
историческая, его функции меняются в процессе развития 
самого государства – одни возникают, другие отмирают.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – установленная, конт-
ролируемая и гарантированная государством система обес-
печения, поддержки престарелых, нетрудоспособных граж-
дан, а тж. семей, имеющих детей, за счет государственного 
страхового фонда, а также коллективных и частных страхо-
вых фондов. В РФ система С.о. включает: пенсии, пособия 
работающим (по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам и т.д.), многодетным и одиноким матерям 
и малообеспеченным семьям, в которых есть дети; содер-
жание и обслуживание престарелых и инвалидов в специ-
альных учреждениях (домах-интернатах для престарелых 
и инвалидов, для детей-инвалидов и т.д.); протезирование; 
профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов; 
льготы инвалидам и многодетным матерям.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – деятельность со-
циальных служб по социальной поддержке, оказанию со-
циально-бытовых, социально-медицинских, психолого-пе-
дагогических, социально-правовых услуг и материальной 
помощи, проведению социальной адаптации и реабилита-
ции граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
С.о. основывается на принципах адресности, доступности, 
добровольности, гуманности, приоритетности предоставле-
ния социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, конфиденциальности, профи-
лактической направленности.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – система взаимоотно-
шений между работниками (представителями работников), 
работодателями (представителями работодателей), органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, направленная на обеспечение согласования интере-
сов работников и работодателей по вопросам регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений. Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления являются сторонами С.п. в тех 
случаях, когда они выступают в качестве работодателей или 
их представителей, уполномоченных на представительство 
законодательством или работодателями, а также в других 
случаях, предусмотренных федеральными законами. Основ-
ными принципами С.п. являются: равноправие сторон; ува-
жение и учет интересов сторон; заинтересованность сторон 
в участии в договорных отношениях; содействие государс-
тва в укреплении и развитии социального партнерства на 
демократической основе; соблюдение сторонами и их пред-
ставителями законов и иных нормативных правовых актов; 
полномочность представителей сторон; свобода выбора при 
обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; доброволь-
ность принятия сторонами на себя обязательств; реальность 
обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязатель-
ность выполнения коллективных договоров, соглашений; 
контроль за выполнением принятых коллективных догово-
ров, соглашений; ответственность сторон, их представите-
лей за невыполнение по их вине коллективных договоров, 
соглашений. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ – безвозмездное предостав-
ление гражданам определенной денежной суммы за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.
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СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕОРИЯ – см. ТЕОРИЯ СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ КЛИЕНТ – см. КЛИЕНТ СО-
ЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ – ин-
дикаторы, описывающие особенности электорального пове-
дения. Особенности могут быть характерны для данного ис-
торического момента (очевидно, что поведение избирателя 
в ельцинский период митинговой демократии отличается от 
поведения избирателя в путинский период административно 
управляемой демократии) и для каждого округа (сельские 
округа отличаются от городских, а поведение избирателя 
Приморья отличается от поведения избирателя Брянской 
области). Также имеет смысл выделять внутри одного округа 
группы со специфическими конфигурациями социально-по-
литических индикаторов: электоральное поведение студен-
тов вузов отличается от поведения пенсионеров с неполным 
средним образованием и т.д.

СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГИ – группа целевых налогов, 
уплачиваемых работодателями, работниками и предпри-
нимателями в специализированные социальные фонды: 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 
Фонд обязательного медицинского страхования РФ, Фонд 
занятости населения РФ. Общее между этими платежами в 
том, что они рассчитываются на основе единой базы. Для 
работодателей основой для расчета налога является сумма 
начисленной заработной платы, для работников – сумма за-
работка, для предпринимателей – доход.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ – отличные от норм права, не 
закрепленные законодательно общие правила поведения, 
регулирующие общественные отношения между людьми, 
коллективами, социальными группами, государственными и 
общественными организациями, предприятиями и другими 
хозяйственными структурами. Эти нормы обеспечивают на-
иболее гармоничное и целесообразное функционирование 
общества в соответствии с потребностями его развития. 
Они активно воздействуют на поведение людей и определя-
ют его направление в различных жизненных ситуациях.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – обязательства 
ликвидируемых организаций по добыче (переработке) угля 
(горючих сланцев) перед работниками, уволенными в пери-
од реструктуризации угольной промышленности, другими 
категориями лиц в части обеспечения мер по социальным 
гарантиям, предусмотренным Федеральным законом «О го-
сударственном регулировании в области добычи и исполь-
зования угля, об особенностях социальной защиты работ-
ников организаций угольной промышленности», Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – совокупность кон-
ституционных прав человека, дающих ему возможность пре-
тендовать на получение от государства при определенных 
условиях определенных материальных благ. Обычно к С.п.ч. 
относятся право на социальное обеспечение, право на обра-
зование, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
право на жилище, особые права детей и права инвалидов. 
С.п.ч. закрепляются на конституционном уровне далеко не 
во всех странах мира. В наиболее полном объеме они про-
возглашаются в конституциях социалистических и т.н. пост-
социалистических государств. В некоторых развитых демок-
ратических, а тж. развивающихся странах С.п.ч. стали про-
возглашаться на конституционном уровне в послевоенный 
период, однако, как правило, без признания возможности их 
судебной защиты. В этих государствах С.п.ч. нередко поме-
щаются в отдельные разделы конституций, посвященные ос-
новным принципам социальной и экономической политики 
государства. В России С.п.ч. закреплены в Конституции РФ 
1993 г. К ним относятся право на свободное распоряжение 
своими способностями к труду (ст. 37), на охрану материнс-
тва и детства (ст. 38), на социальное обеспечение по воз-
расту (ст. 39), на жилище (ст. 40), на охрану здоровья и ме-

дицинскую помощь (ст. 41), на благоприятную окружающую 
среду (ст.42), на образование (ст. 43).

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ – предприятия и учреждения 
независимо от форм собственности, предоставляющие со-
циальные услуги, а тж. граждане, занимающиеся предпри-
нимательской деятельностью по социальному обслужива-
нию населения без образования юридического лица.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ – выполнение интеллектуаль-
ной работы, например, в области искусства, культуры, с уче-
том идеологической направленности официальной политики 
государства. 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСЕНСУС – достижение согласия 
по определенным темам между несколькими индивидами. 
Полярность наличия или отсутствия согласия изменяется 
от диссенсуса, когда согласие не достигнуто, до монолитно-
го консенсуса, когда согласие достигнуто по всем пунктам. 
С.к. характеризуется следующими показателями: а) глубина 
консенсуса, трактуемая как степень соответствия межлич-
ностной ориентации и оценки ситуации. Глубина отражает 
ощущения согласия в ориентации, восприятии и релевант-
ности суждений; б) точность консенсуса, показывающая, 
насколько точно одна сторона оценивает взгляды другой. 
Ощущение согласия возможно не только при его фактичес-
ком достижении. Непонимание может иметь и позитивный 
смысл, если при наличии расхождения все же достигается 
ощущение согласия. Наиболее актуальны данные исследо-
вания в США, где само существование нации поставлено 
в зависимость от достижения согласия между различными 
этническими, экономическими, социальными группами. Пос-
кольку общество децентрализовано, задача правительства 
не в усилении центра, не в укреплении «вертикали влас-
ти», а в обеспечении условий для жизнедеятельности всех 
групп.

СОЦИАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ РИСК – предполагаемое 
событие, влекущее изменение материального и (или) соци-
ального положения работающих граждан и иных категорий 
граждан, в случае наступления которого осуществляется 
обязательное социальное страхование.

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ – путешествия, субсидируе-
мые из средств, выделяемых государством на социальные 
нужды. 

СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП ОПРЕДЕЛЕНИЕ – см. ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ ВИДЫ – см. ВИДЫ СОЦИАЛЬ-
НЫХ НОРМ.

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАБОР – см. НАБОР СОЦИ-
АЛЬНЫХ УСЛУГ.

СОЦИЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОММУНИКАЦИИ – в от-
личие от социально ориентированной, другие модели ком-
муникации не учитывают того факта, что в агитационной или 
рекламной деятельности речь идет о массовой коммуника-
ции. То есть сообщение доставляется не одному получате-
лю, а сообществу получателей, социуму. Социально ориен-
тированная модель коммуникации делает акцент не на се-
миотических или психологических особенностях восприятия 
и декодирования сообщения, а на социальных особенностях 
его восприятия и его дальнейшего функционирования. Од-
ной из С.м.к. является двухуровневая модель. Сообщение 
воспринимается лидерами общественного мнения, а уже 
потом в автономном режиме (то есть без дополнительных 
усилий со стороны штаба) распространяется лидерами сре-
ди своих референтных групп. В данном случае происходит 
усиление эффекта воздействия сообщения на избирателя. 
Другим эффектом в С.м.к. может быть назван эффект поля-
ризации мнений. Сообщение, активно обсуждаемое избира-
телями в своих референтных группах, способно усиливать 
убежденность как сторонников, так и противников канди-
дата или тезиса. В ходе дискуссий, как сторонники, так и 
противники подыскивают аргументы «pro et contra», причем 
убежденность каждой группы только возрастает. Еще одним 
социентальным эффектом является эффект восполнения 
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информации. Общественное мнение может самостоятельно 
«додумывать» недостающие факты из жизни кандидата или 
какие-нибудь другие подробности. Известен случай, когда 
была опубликована елейная статья о кандидате, много рас-
сказывается о его дочери и внучке, но – ни слова о зяте. 
После статьи поползли слухи о том, что его дочь – мать-оди-
ночка. Благодаря эффекту восполнения информации появ-
ляются слухи. Другое следствие эффекта – «ложь без лжи». 
Намек истолковывается избирателем в нужном направле-
нии. Так, вопрос Карлсона Домоправительнице: «Когда Вы 
перестали пить шампанское по утрам?» – будет истолкован 
общественным мнением как: «она пьет».

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА – одно из на-
правлений правовой науки ХХ в. Сторонники С.ш.п. счита-
ли, что действующие правовые акты не всегда адекватны 
экономическим и социальным условиям. В этой связи они 
придавали большое значение свободе судейского усмотре-
ния, т.е. меньшей связанности суда правовыми нормами для 
защиты интересов личности.

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРА-
ВА – направление в науке уголовного права. Возникло в 
конце XIX – начале XX вв. Представители школы – Ф. Лист 
(Австрия), Э. Ферри (Италия), российские ученые И. Я. Фой-
ницкий, С. В. Познышев, признавая социальную обуслов-
ленность преступною поведения человека, в то же время 
считали, что на него влияют и биологические (в т. ч. наследс-
твенность), физические (время года, климат, время суток и 
т.п.) и иные факторы. Современные сторонники С.ш.у.п. вы-
двинули теорию множественности факторов преступности, 
как биологических, так и социальных (например, связанных 
с урбанизацией). Криминалисты-социологи считали, что на-
ука уголовного права объединяет уголовное право в узком 
значении (уголовная догматика), криминологию или этио-
логию преступлений и уголовную политику (разработка мер 
борьбы с преступностью); некоторые из них считали, что в 
ее состав входит тж. пенология (наука об исполнении нака-
зания).

СОЦИОЛОГИЯ – наука, изучающая общество, обще-
ственные отношения, закономерности общественного раз-
вития, социальные группы и их взаимодействие. Создате-
лем С. считают греческого философа Аристотеля. С. тесно 
граничит с наукой права и экономической наукой. 

СОЦИОЛОГИЯ УГОЛОВНАЯ – см. УГОЛОВНАЯ СОЦИ-
ОЛОГИЯ.

СОЮЗ – 1) государственное образование с единой вер-
ховной (центральной) властью, состоящее из нескольких 
объединившихся государств (например, Союзная Респуб-
лика Югославия) или самоуправляющихся колоний (напри-
мер, Австралийский Союз); 2) общественное объединение, 
организация (в этом смысле используется понятие «свобода 
союзов»; объединение нескольких независимых государств 
с к.-л. целью (экономический, таможенный, военный С.).

СОЮЗ БЛАГОДЕНСТВИЯ – тайная организация дека-
бристов, существовала в 1818-1821 г. В 1820 г. по предло-
жению П.И. Пестеля Союз принял программу подготовки 
военной революции и установления республики. В целях 
создания более гибкой организации Союз был распущен и 
созданы Северное и Южное общества. 

СОЮЗ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ – см. ВОЕННО-ПО-
ЛИТИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СОЮЗ МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЙ – см. МЕЖПАРЛА-
МЕНТСКИЙ СОЮЗ.

СОЮЗ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА («РУССКИЙ НАРОД-
НЫЙ СОЮЗ ИМЕНИ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА») – русская 
монархическая организация, возникшая в начале 1908 в 
результате выхода из «Союза русского народа» ряда обще-
ственных деятелей во главе с В.М. Пуришкевичем. Основ-
ным органом «Союза» была избираемая на съездах на три 
года Главная палата из 14 членов. «Союз» имел свои ячейки 
во многих городах России (особенно крупные организации – 
в Москве, Одессе, Киеве). «Союз» выступал за сохранение 

исторических устоев России – Православия и Самодержа-
вия, боролся за лишение избирательных прав иудеев и ог-
раничение представительства Польши и Кавказа. Вместе с 
тем «Союз» поддерживал существование Государственной 
Думы и одобрял Столыпинскую реформу, направленную на 
уничтожение крестьянской общины. «Союз» выпускал газе-
ту «Колокол», еженедельники «Прямой путь» и «Зверобой», 
распространял книги и брошюры, проводил собрания, чте-
ния, беседы, массовые общественные кампании.

СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ – см. РАЙОН-
НЫЙ, ОБЛАСТНОЙ, КРАЕВОЙ, РЕСПУБЛИКАНСКИЙ, ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ.

СОЮЗ РЕВИЗИОННЫЙ – см. РЕВИЗИОННЫЙ СОЮЗ.
СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА – массовая патриотичес-

кая организация, созданная в ноябре 1905 г., центр в Санкт-
Петербурге, имела свыше 500 отделов в ряде городов. В 
патриотической деятельности «Союза» принимали участие 
выдающиеся общественные и государственные деятели, 
ученые, писатели, люди искусства. Членами «Союза» могли 
быть только природные русские вне зависимости от пола, 
возраста, сословий и состояния, но обязательно христиа-
не – православные, единоверцы, старообрядцы. Вступление 
в члены «Союза» лиц некоренного русского происхождения 
и инородцев могло быть разрешено по единогласному пос-
тановлению членов руководящего «Союзом» Совета. Кате-
горически запрещался прием в «Союз» евреев, даже в том 
случае, если они принимали христианство. Верховной целью 
«Союза» было развитие национального русского самосозна-
ния и прочное объединение русских людей всех сословий и 
состояний для общей работы на благо Отечества – России 
единой и неделимой. В программе «Союза» провозглаша-
лось, что благо Родины – в незыблемом сохранении Право-
славия, русского неограниченного Самодержавия и Народ-
ности. Русский народ, говорилось в программных докумен-
тах «Союза», – народ православный, а потому Православной 
Христианской Церкви, которая, по мнению членов «Союза», 
должна быть восстановлена на началах соборности и состо-
ять из православных, единоверцев и воссоединенных с ними 
на одинаковых началах старообрядцев, должно быть предо-
ставлено первенствующее и господствующее в государс-
тве положение. Самодержавие русское создано народным 
разумом, благословлено Церковью и оправдано историей; 
самодержавие – в единении царя с народом. В документах 
«Союза» специально подчеркивалось, что члены «Союза» 
не отождествляют царскую власть и современный бюрокра-
тический строй, который заслонил светлую личность русс-
кого царя от народа и присвоил себе часть прав, составля-
ющих исконную принадлежность Русской самодержавной 
власти. Именно этот бюрократический строй привел Рос-
сию к тяжелым бедствиям и потому подлежит коренному 
изменению. При этом члены «Союза» стояли на той точке 
зрения, что изменения действующего строя должны совер-
шаться не путем ограничения прав царской власти в форме 
каких бы то ни было конституционных или учредительных 
собраний, а посредством создания Государственной Думы 
как органа, осуществляющего связь между державной во-
лей царя и национальным сознанием народа. Причем Госу-
дарственная Дума не должна пытаться ограничить верхов-
ную царскую власть, а обязана правдивым осведомлением 
о действительных нуждах народа и государства помогать 
царю – верховному законодателю – осуществлять назрев-
шие преобразования во благо русскому народу. Для этого 
Государственная Дума должна быть чисто совещательной и 
национально русской. По земельному вопросу «Союз Русс-
кого Народа» стоял на позиции расширения крестьянского 
землевладения на началах неприкосновенности земельной 
собственности. «Союз» предлагал целый ряд мероприятий 
для улучшения положения крестьян. По рабочему вопросу 
«Союз» стремился всеми мерами способствовать облегче-
нию труда и улучшению быта рабочих, сокращению рабо-
чего дня, страхованию рабочих на случай смерти, увечий, 
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болезни и старости. «Союз» настаивал на необходимости 
организации Русского государственного промышленного 
банка с целью облегчения образования рабочих и промыш-
ленных артелей и товариществ и снабжения их дешевыми 
продуктами. Свою программу деятельности «Союз Русского 
Народа» имел в области народного хозяйства. Здесь он ста-
вил своими задачами всеми мерами способствовать разви-
тию русской торговли и промышленности, освобождению их 
от иностранной зависимости и засилья евреев и переводу в 
русские руки. «Союз Русского Народа» требовал введения 
бесплатного всеобщего народного образования, и прежде 
всего земледельческого и ремесленного. Школа в России 
должна быть национально русской и воспитывать юношест-
во в духе православных христианских начал: любви к Царю, 
Отечеству и преданности долгу. В части осуществления рус-
ского порядка «Союз» ставил себе задачу добиваться всеми 
возможными методами устранения служебного произвола, 
судебной волокиты и восстановления правосудия. «Союз» 
настаивал на введении смертной казни за преступления 
против государства и человеческой жизни, а также за гра-
беж; недозволенное приготовление, хранение, перевозку, 
ношение и употребление взрывчатых веществ и снарядов 
революционерами; укрывательство террористов-боевиков; 
насильственное снятие с работ и закрытие промышленных 
и торговых заведений; порчу мостов, путей и машин с целью 
прекращения движения или остановки работы; вооруженное 
сопротивление властям и революционную пропаганду в вой-
сках. «Союз» настаивал на том, чтобы в судебном ведомстве 
прекратились случаи покровительства революции. Поэтому 
члены «Союза» настаивали на устранении от должности тех 
чинов судебного ведомства, которые принимали участие в 
политических партиях, враждебных Православию, Само-
державию и Русской народности. Особое значение «Союз 
Русского Народа» придавал решению так называемого ев-
рейского вопроса, предлагая способствовать организации 
еврейского государства в Палестине и всячески помогать 
евреям переселиться в «свое государство». «Союз» даже 
предлагал еврейским организациям оказать материальную 
поддержку, чтобы ускорить процесс переселения евреев в 
Палестину. Представители «Союза» обращались к прави-
тельству с просьбой – войти в сношение с иностранными 
правительствами о всяческом содействии евреям в пере-
селении. Идеи «Союза Русского Народа» приобрели ши-
рокую популярность. В короткий срок «Союз» превратился 
в самую большую партию в России с собственной газетой 
«Русское знамя» (выходила с ноября 1905). Делая упор на 
массовую просветительскую работу путем открытия школ, 
устройства чтения, собраний, бесед, распространения книг и 
брошюр, издания своих газет и журналов, «Союз» вместе с 
тем превратился в активную, наступательную политическую 
силу. Для борьбы с революционерами члены «Союза» объ-
единяются в вооруженные дружины, участвуют в подготовке 
выборов в Государственную Думу и органы местного само-
управления. «Союз» участвует в строительстве церквей, 
открывает больницы и приюты, дома трудолюбия, учрежда-
ет кассы взаимопомощи и промышленно-сберегательные 
товарищества для материальной поддержки своих членов. 
Число членов «Союза» доходило до 400 тыс. человек, но 
это был только патриотический актив. Общее число русских 
людей, связанных с деятельностью «Союза Русского Наро-
да», составляло не менее 2 млн. человек. В 1908 из «Союза 
Русского Народа» выделился «Союз Михаила Архангела», а 
в 1910-1912 «Союз» распался на две самостоятельные орга-
низации: «Союз русского народа» и Всероссийский дубро-
винский союз русского народа. После Февральской револю-
ции деятельность союзов запрещена.

СОЮЗ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ – см. ОРГАНИЗА-
ЦИЯ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА

СОЮЗ ТАМОЖЕННЫЙ – см. ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ.
СОЮЗ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ – см. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ.

СОЮЗНЫЕ ТЕРРИТОРИИ – название шести несамо-
управляемых субъектов индийской федерации (кроме С.т. 
в нее входят 25 штатов). В соответствии с Конституцией 
Индии С.т. управляются президентом (фактически – пра-
вительством) страны, действующим через назначенных им 
лиц. В настоящее время частью С.т. единолично управляют 
назначенные федеральным правительством администрато-
ры (главные комиссары), а в других при назначенных лей-
тенант-губернаторах имеются выборные собрания и образо-
ванные ими права.

СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР – 1) в международном праве – 
договор между двумя или нескольких государствами, участ-
ники которого обязуются действовать сообща в определен-
ных договором ситуациях (например, оказание взаимной 
помощи на случай войны); 2) договор о создании союзного 
(федеративного) государства (например, Договор об обра-
зовании Союза ССР от 30 декабря 1922 г.).

СОЮЗЫ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ – см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СО-
ЮЗЫ.

СОЮЗЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЕ – см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СО-
ЮЗЫ.

СОЮЗЫ ПЛАТЕЖНЫЕ – см. ПЛАТЕЖНЫЕ СОЮЗЫ.
СОЮЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ – см. ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ.
СПАРТА (ЛАКЕДЕМОН) – древнегреческий полис в Ла-

конике (Пелопоннес), превратившийся после завоевания в 
VIII-VI вв. до н. э. южной части Пелопоннеса в крупное го-
сударство. По преданию, государственный строй в С. был 
установлен Ликургом (IX-VIII вв.). Спартиаты владели рав-
ными участками государственной земли с прикрепленными 
к ним илотами, сами занимались главным образом воен-
ным делом. Ремесло и торговля находились в руках пери-
эков. С. – классический образец полиса с олигархическим 
государственным строем; государственные дела решала 
герусия, затем коллегия эфоров. Соперничество между 
Афинами и С. привело к Пелопоннесской войне 431-404 гг.; 
победив в ней, С. утвердила свою гегемонию над Грецией. 
После поражения в войне с Фивами в 371 г. при Левктрах и 
в 362 г. при Мантинее С. превратилась во второстепенное 
государство. В 146 г. С. подчинена Римом, в 27 г. до н. э. 
вошла в римскую провинцию Ахайя. Современная С. – город 
в Греции, на юге полуострова Пелопоннес, административ-
ный центр нома Лакония в долине р. Эвротас, основанная в 
1834 г. Близ нее – руины древнего г. Спарта (остатки акро-
поля с храмом Афины, VI в. до н. э., святилищ, VII-V вв. до н. 
э., театра, I-II вв. н. э.

СПАСАТЕЛЕЙ СТАТУС – см. СТАТУС СПАСАТЕЛЕЙ.
СПАСАТЕЛЬ – гражданин, подготовленный и аттесто-

ванный на проведение аварийно-спасательных работ. В 
соответствии с ФЗ РФ «Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей» от 14 июля 1995 г. особенности 
правового статуса С. определяются возложенными на них 
обязанностями по участию в проведении работ по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и связанной с этим угрозой их 
жизни и здоровью.

СПАСАТЕЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ – денежная сум-
ма, подлежащая уплате за оказание помощи и спасение на-
ходящихся в опасности морских судов на море или в иных 
водах. В страховании вознаграждение обычно именуется 
«salvage charges» (расходы по спасанию). Поскольку эти 
расходы связаны с предотвращением опасности, грозящей 
застрахованному имуществу, покрытой страхованием, они 
подлежат возмещению по полису, как если бы они произош-
ли непосредственно в результате указанной опасности. 
Размер С.в. определяется соглашением сторон, а при от-
сутствии его – судом или арбитражем. Всякое соглашение 
о спасании, состоявшееся в момент и под влиянием опас-
ности, по требованию одной из сторон может быть признано 
недействительным или пересмотрено, если будет доказано, 
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что условия соглашения несправедливы. Размер С.в. не мо-
жет превышать стоимости спасенного имущества.

СПАСЕНИЯ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР СПАСЕНИЯ.
СПЕКТОРСКИЙ, ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1875–1951), 

русский правовед, социальный философ. Родился в г.Острог 
Волынской губернии в 1875. В 1898 окончил юридический 
факультет Варшавского университета. Ученик профессора 
А.Л.Блока (отца поэта А.А.Блока). После окончания универ-
ситета был оставлен при кафедре госудаственного права 
для подготовки к профессорскому званию. Степень канди-
дата права получил за работу «Жан Жак Руссо как полити-
ческий писатель». В 1901–1903 был в научной командировке 
за границей. После защиты магистерской диссертации стал 
в 1913 профессором Киевского университета. В 1918 был 
избран деканом юридического факультета, а позднее ректо-
ром Киевского университета. В 1920 эмигрировал. Был про-
фессором Белградского университета и Русского универси-
тета в Праге. С 1947 – профессор Св. Владимирской право-
славной духовной академии в Нью-Йорке. Умер в Нью-Йорке 
3 марта 1951. Основная теоретическая работа Спекторско-
го – «Проблема социальной физики в 17 веке» (т. 1, 1910; т. 
2, 1917). В этом фундаментальном исследовании (два тома 
которого составили его магистерская и докторская диссер-
тации) Спекторский рассматривал разнообразные мировоз-
зренческие аспекты функционирования научного знания той 
эпохи, опыт приложения основоположниками новоевропейс-
кой науки «физических» теорий к решению социальных про-
блем и влияние этих проектов на философское творчество 
Спинозы, Гоббса, Гуго Гроция и др. Спекторский был авто-
ром ряда работ по истории социальной мысли: «Начала на-
уки о государстве и обществе» (1927), «История социальной 
философии» (1932) и др. Теоретическому (можно сказать, 
культурологическому) осмыслению исторической роли хрис-
тианства была посвящена книга Спекторского «Христианс-
тво и культура» (1925). 

СПЕКТР РАДИОЧАСТОТНЫЙ – см. РАДИОЧАСТОТ-
НЫЙ СПЕКТР.

СПЕКУЛЯНТ – лицо, занимающееся спекуляцией на 
бирже, законный участник сделок на большинстве рынков.

СПЕКУЛЯЦИИ ВАЛЮТНЫЕ – см. ВАЛЮТНЫЕ СПЕКУ-
ЛЯЦИИ.

СПЕКУЛЯЦИЯ (позднелат. speculatio – высматривание) – 
1) в советском уголовном праве – преступление, заключаю-
щееся в скупке и перепродаже товаров и иных предметов с 
целью наживы. Относилось к числу т.н. «хозяйственных пре-
ступлений», посягающих на интересы советской торговли и 
причиняющих ущерб потребителям. Из УК РСФСР ответс-
твенность за С. исключена в декабре 1991 г.; 2) купля-прода-
жа акций, облигаций, валюты с целью получения прибыли. 
Прибыль возникает в связи с разницей между ценой покуп-
ки и ценой продажи. В условиях рыночной экономики С. не 
рассматривается как противозаконная, преступная деятель-
ность: это обычная форма биржевой игры.

СПЕКУЛЯЦИЯ БИРЖЕВАЯ – см. БИРЖЕВАЯ СПЕКУ-
ЛЯЦИЯ.

СПЕНСЕР, ГЕРБЕРТ (Spencer, Herbert) (1820–1903) – ан-
глийский философ и социолог, идеолог социал-дарвинизма. 
Родился в семье учителя 27 апреля 1820 в Дерби. До 13 лет 
из-за слабого здоровья не посещал школы. В 1833 начал 
учиться в Кембриджском университете, однако после окон-
чания трехлетнего подготовительного курса уехал домой и 
занялся самообразованием. В дальнейшем он никогда не 
получал никакой научной степени и не занимал академичес-
ких постов, о чем нисколько не сожалел. В юности Спенсер 
больше интересовался математикой и естествознанием, 
чем гуманитарными науками. С 1837 начал работать инже-
нером на строительстве железной дороги. Его незаурядные 
способности проявились уже тогда: он изобрел инструмент 
для измерения скоростей локомотивов. Вскоре осознал, что 
выбранная им профессия не дает ему прочного материаль-
ного положения и не удовлетворяет духовных запросов. В 

1841 Спенсер сделал перерыв в своей инженерной карьере 
и в течение двух лет занимался самообразованием. В 1843 
он снова вернулся к прежней профессии, возглавив инже-
нерное бюро. Получив в 1846 патент на изобретенную им пи-
лильно-строгальную машину, Спенсер неожиданно оборвал 
успешно складывающуюся техническую карьеру и ушел в 
научную журналистику, параллельно работая над собствен-
ными трудами. В 1848 стал помощником редактора журнала 
«Экономист», а в 1850 завершил свой основной труд «Со-
циальная статика». Эта работа далась автору очень тяжело 
– он начал страдать бессонницей. В дальнейшем проблемы 
со здоровьем только умножились и вылились в ряд нервных 
срывов. В 1853 получил наследство от своего дяди, что 
сделало его материально независимым и позволило стать 
свободным ученым. Покинув журналистский пост, он все-
цело занялся разработкой и публикацией своих работ. Его 
проект заключался в том, чтобы написать и издать по под-
писке многотомную «Синтетическую философию» – энцик-
лопедическую систему всех научных знаний. Первый опыт 
оказался неудачным: издание серии пришлось остановить 
из-за переутомления философа и отсутствия интереса у 
читателей. Он оказался на грани нищеты. Его спасло зна-
комство с американским издателем, который взялся издать 
его труды в Соединенных Штатах, где Спенсер приобрел ши-
рокую популярность раньше, чем в Англии. Постепенно его 
имя стало известным, спрос на его книги возрос, и к 1875 
он полностью покрыл убытки и начал получать прибыль от 
издания своих трудов. В этот период вышли такие его рабо-
ты, как двухтомная «Принципы биологии» (The Principles of 
Biology, 2 vol., 1864–1867), три книги «Основания психоло-
гии» (The Principles of Psychology 1855, 1870–1872) и трех-
томная «Основания социологии» (The Principles of Sociology, 
3 vol., 1876-1896). Его многочисленные работы вскоре стали 
пользоваться огромной популярностью и издаваться боль-
шими тиражами во всех странах мира (в том числе в Рос-
сии). Центральной идеей всего его творчества была идея 
эволюции. Под эволюцией он понимал переход от неопреде-
ленной, бессвязной однородности к определенной, связной 
разнородности. Спенсер показал, что эволюция есть неотъ-
емлемая черта всего окружающего нас мира и наблюдается 
не только во всех областях природы, но и в науке, искусстве, 
религии и философии. У Спенсера выделено три вида эво-
люции: неорганическая, органическая и надорганическая. 
Надорганическая эволюция – это предмет социологии, ко-
торая занимается как описанием процесса развития обще-
ства, так и формулировкой основных законов, по которым 
эта эволюция протекает. Строение общества он сравнивал 
с биологическим организмом: отдельные части являются 
аналогом отдельных частей организма, каждая из которых 
выполняет свою функцию. Он выделил три системы органов 
(социальных институтов) – поддерживающую (производс-
тво), распределительную (коммуникация) и регулятивную 
(управленческая). Любое общество, чтобы выжить, должно 
приспосабливаться к новым условиям окружающей сре-
ды – так происходит естественный отбор. В ходе такого при-
способления происходит все более сильная специализация 
отдельных частей общества. В результате, как и организм, 
общество эволюционирует от более простых форм к более 
сложным. Используя для исследования социального разви-
тия понятия биологической эволюции (это получило назва-
ние социал-дарвинизма), Спенсер во многом способствовал 
популяризации идей «естественного отбора» в обществе и 
«борьбы за существование», которые стали почвой для «на-
учного» расизма. Другой важной его идеей было выделение 
двух исторических типов общества – военного и промыш-
ленного. Тем самым он продолжил традицию формационно-
го анализа общественной эволюции, заложенную Анри Сен-
Симоном и Карлом Марксом. Для обществ военного типа, 
по Спенсеру, характерна борьба за существование в форме 
вооруженных столкновений, заканчивающихся порабощени-
ем или уничтожением противника. Кооперация в таком об-
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ществе является принудительной. Здесь каждый работник 
занимается своим ремеслом и сам же доставляет произве-
денный продукт потребителю. Постепенно общество растет 
и происходит переход от домашнего производства к фабрич-
ному. Так возникает новый тип общества – промышленное. 
Здесь тоже существует борьба за существование, но уже в 
форме конкуренции. Этот вид борьбы связан со способнос-
тями и интеллектуальным развитием индивидов и приносит 
в итоге выгоду не только победителям, но и всему обществу 
в целом. Данное общество базируется на добровольной коо-
перации. Большой заслугой Спенсера стало признание того, 
что процесс эволюции не прямолинеен. Он указывал, что 
промышленный тип общества может снова регрессировать 
в военный. Критикуя популярные социалистические идеи, он 
называл социализм возвращением к принципам военного 
общества с характерными для него чертами рабства. Еще 
при жизни Спенсер был признан одним из наиболее выда-
ющихся мыслителей 19 в. В наши дни его вклад в развитие 
науки, в пропаганду эволюционистских идей, продолжают 
оценивать довольно высоко, хотя в глазах современных со-
циологов он проигрывает в популярности, например, Эмилю 
Дюркгейму или Максу Веберу, чьи труды при жизни Спенсе-
ра имели гораздо меньшую известность. 

СПЕРАНСКИЙ, МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1772–1839), 
русский государственный деятель и политический мысли-
тель. Родился 1 (12) января 1772 в селе Черкутино Вла-
димирской губернии, в семье священника. Окончил Пе-
тербургскую духовную академию. С 1797 – на службе в 
государственных учреждениях: директор департамента 
Министерства внутренних дел (1803–1807); статс-секретарь 
Александра I (с 1807); государственный секретарь (с 1810); 
с 1819 – генерал-губернатор Сибири; с 1838 – председатель 
департамента законов Государственного совета. С 1826 под 
руководством Сперанского проводилась кодификация зако-
нов, итогом которой стало многотомное Полное собрание 
законов Российской империи (1830). В своей деятельности 
Сперанский ориентировался на идеи европейского Просве-
щения. Сохранение и упрочнение монархической государс-
твенности, по его убеждению, требовало определенных 
правовых реформ: введения принципа разделения властей, 
конституции («правление доселе самодержавное, постано-
вить и учредить на непеременяемом законе»), гражданского 
общества. Сперанский считал, что эти политические меры 
будут способствовать возникновению в России «правильной 
монархии», исключающей любую форму деспотизма. «Ис-
тинная монархия – это не что иное, как представительная 
форма правления, а не самодержавие». Высшие слои рус-
ского общества восприняли проекты Сперанского как че-
ресчур радикальные, и, в конечном счете, предложенные им 
реформы не были осуществлены. Умер в Петербурге 11 (23) 
ноября 1839. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – 1) сосредоточение деятельности 
на относительно узких направлениях, отдельных техноло-
гических операциях или видах выпускаемой продукции; 2) 
приобретение специальных знаний и навыков в определен-
ной области; 3) разделение труда по его отдельным видам, 
формам.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕЖГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ – см. МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИА-
ЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ – такое средство массовой информации, 
для регистрации или распространения продукции которого 
законом «О средствах массовой информации» установлены 
специальные правила.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ – специализированный государствен-
ный орган, обеспечивающий исправление несовершеннолет-
них и созданный в соответствии с федеральным законом.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ООН – меж-
дународные межправительственные организации, осущест-

вляющие деятельность в экономической, социальной, куль-
турной и других областях. Согласно ст. 63 Устава ООН С.у. 
ООН связаны с ООН, что практически выражается в нали-
чии соглашений между ООН и специализированными уч-
реждениями, а тж. в определенных установленных формах 
их связи с другими органами ООН. Связь С.у. ООН с ООН 
следует рассматривать как фактор, призванный определять 
такое направление деятельности данного учреждения, кото-
рое соответствует основополагающим целям и принципам 
ООН. Тем не менее, С.у. ООН являются самостоятельными 
международными организациями. Структура, компетенция 
и другие вопросы организации С.у. ООН определены в меж-
дународно-правовом порядке договорами, соглашениями 
или учредительными актами, регламентами деятельности 
их органов. Существенное значение для деятельности С.у. 
ООН имеет Конвенция о привилегиях и иммунитетах С.у. 
ООН, утвержденная Генеральной Ассамблеей ООН 21 мая 
1947 г. К С.у. ООН полностью применимы положения Устава 
ООН о суверенном равенстве государств-членов, об их глав-
нейшей обязанности «развивать дружественные отношения 
между нациями на основе уважения принципа равноправия 
и самоопределения народов» (п. 2 ст. 1 Устава ООН). К на-
стоящему времени существуют 14 С.у. ООН: Всемирный 
почтовый союз (ВПС), Международный союз электросвязи 
(МСЭ), Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО), Организация объединенных наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирная ор-
ганизация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная метеорологи-
ческая организация (ВМО), Международная морская орга-
низация (ИМО), Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС), Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация (ФАО), Группа Всемирного банка 
(включает: Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР), Международную ассоциацию развития (MAP), фи-
нансовую корпорацию (МФК), Многостороннее агенство по 
инвестиционным гарантиям (МИГА), Международный центр 
по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС)), Меж-
дународный валютный фонд (МВФ), Международный фонд 
сельскохозяйственного развития (ИФАД), Международную 
организацию труда (МОТ), Организацию объединенных на-
ций по промышленному развитию (ЮНИДО).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ – в соот-
ветствии с Федеральными законами «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной части трудовой 
пенсии в Российской Федерации», «О негосударственных 
пенсионных фондах» – акционерное общество, общество с 
ограниченной (дополнительной) ответственностью, создан-
ное в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, имеющее лицензии на осуществление депозитарной 
деятельности и деятельности специализированного депо-
зитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов.

СПЕЦИАЛИСТ – в праве – любое физическое лицо, об-
ладающее специальными знаниями и навыками и привлека-
емое в необходимых случаях должностным лицом таможен-
ного, налогового и т.п. органа Российской Федерации для 
оказания содействия в проведении таможенного, налогового 
и т.п. контроля, а тж. для участия в проведении конкретных 
процессуальных действий по делу или в его рассмотрении. 
В последних случаях С. не должен быть заинтересован в ис-
ходе дела. 

СПЕЦИАЛИСТ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – см. ИНЖЕ-
НЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ – 
физическое лицо, обладающее правом совершать действия 
по таможенному оформлению от имени таможенного броке-
ра и имеющее соответствующий квалификационный аттес-
тат. Таможенный брокер не может ограничить обязанности 
С. по т.о. по отношению к таможенным органам РФ. В случае 
существенного изменения правового регулирования тамо-
женного дела С. по т.о. должен в месячный срок подтвер-
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дить соответствие своих знаний новым требованиям к таким 
специалистам.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В 
МИРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Ad Hoc Group on 
Cooperation in Peacekeeping) – основная структура партнерс-
тва для проведения консультаций по политическим и концеп-
туальным вопросам, связанным с миротворчеством, а также 
обмена опытом при разработке общих подходов к практичес-
кому сотрудничеству в этой области. Страны, участвующие 
в заседаниях и других мероприятиях Специальной группы, 
могут обмениваться опытом в целях достижения взаимопо-
нимания и разработки общих практических подходов и раз-
вития сотрудничества в поддержку миротворчества. Группа 
также расширяет контакты с Организацией Объединенных 
Наций и Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе по концептуальным и практическим вопросам миро-
творчества, раннего оповещения и предотвращения конф-
ликтов.

СПЕЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ – временный зарубежный 
орган внешних сношений, называется тж. дипломатичес-
кой миссией (временной). В ст. 1 Конвенции о специальных 
миссиях 1969 г. С.м. определяется как миссия, имеющая 
представительный и временный характер и посылаемая 
одним государством в другое с согласия последнего для 
рассмотрения определенных вопросов или выполнения в 
этом государстве определенной задачи. Функции С.м. опре-
деляются по взаимному согласию принимающего и направ-
ляющего государства и носят более ограниченный характер, 
чем постоянное дипломатическое представительство, ибо с 
их помощью не осуществляется общее представительство 
государства, направившего С.м. Правовой статус С.м. в зна-
чительной мере сходен со статусом дипломатического пред-
ставительства. С.м. могут направляться и приниматься без 
наличия дипломатических или консульских отношений между 
государствами, а разрыв этих отношений не прекращает де-
ятельности С.м. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОШЛИНА – см. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТА-
МОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА – ценовые скидки, предостав-
ляемые тем покупателям, с которыми фирма имеет длитель-
ные связи и формы особых отношений. Размеры этих скидок 
являются коммерческой тайной.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА – пошли-
на, которая применяется в качестве защитной меры, если 
товары ввозятся на таможенную территорию данной страны 
в количествах и на условиях, наносящих или могущих на-
нести ущерб отечественным производителям подобных или 
непосредственно конкурирующих товаров. Данный вид пош-
лин может тж. использоваться в качестве ответной меры на 
дискриминационные или иные негативные действия других 
государств или их союзов.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА – све-
дения таможенных органов Российской Федерации, исполь-
зуемые в целях обеспечения решения специальных задач, 
возложенных на эти органы, и собранные в порядке, опреде-
ляемом Федеральной таможенной службой РФ.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕ-
ВОГО СЧЕТА – составная часть индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица, в которой учитываются сведе-
ния о поступивших за данное застрахованное лицо страхо-
вых взносах, направляемых на обязательное накопительное 
финансирование трудовых пенсий, доходе от инвестирова-
ния и выплатах, произведенных за счет средств пенсионных 
накоплений в соответствии с Федеральным законом «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации».

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА – см. СВО-
БОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИМПОРТНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ – разре-
шение на ввоз определенных товаров (необходимое в силу 
специфики этих товаров, государственной монополии, уста-
новленной на них страной-импортером, других причин), вы-

даваемое соответствующим отраслевым государственным 
ведомством до заключения контракта; служит основанием 
для получения обычной лицензии.

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ – разовое дополни-
тельное разрешение на проезд конкретного транспортного 
средства с крупногабаритным или тяжеловесным либо опас-
ным грузом по территории государства, а также разовое 
разрешение на проезд конкретного транспортного средства, 
принадлежащего перевозчику одного из договаривающихся 
государств, по территориям таких государств в третьи госу-
дарства или из третьих государств.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКА – виды риска, не вклю-
чаемые в обычный страховой полис транспортных перево-
зок и оговариваемые в специальных пунктах. К ним отно-
сятся забастовки, проявления гражданского неповиновения, 
военные действия и др. Кроме того, между продавцом и по-
купателем должно быть оговорено страхование таких специ-
фических видов риска, как хищение, утечка, поломка, недо-
пустимое соприкосновение перевозимого товара с другими 
товарами, и т.п.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЙСКА – воинские части и подраз-
деления, предназначенные для выполнения специальных 
задач по обеспечению боевой и повседневной деятельности 
вооруженных сил (например, по инженерному, химическому, 
радиотехническому обеспечению, устройству связи и ее ис-
пользованию и др.). В Вооруженных силах РФ имеются С.в., 
непосредственно подчиненные Министерству обороны и вхо-
дящие в состав видов вооруженных сил и тыла. Наименова-
ние, состав, организация, вооружение и техника, оснащение 
формирований С.в. определяются их предназначением. В 
большинстве видов вооруженных сил к С.в. относятся: инже-
нерные войска, войска связи, войска радиационной, хими-
ческой и биологической защиты, радиотехнические части и 
топогеодезические подразделения. Некоторые виды воору-
женных сил имеют свойственные только им С.в., например, 
инженерно-аэродромные части в военно-воздушных силах. 
В состав Тыла вооруженных сил входят автомобильные и 
дорожные войска, трубопроводные части и др.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗ-
КИ – железнодорожные перевозки, предназначенные для 
удовлетворения особо важных государственных и оборон-
ных нужд, а также железнодорожные перевозки осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ НАЛОГИ – налоги, взи-
маемые только с иностранных товаров с целью прямого со-
кращения их ввоза в данную страну. По существу не отлича-
ются от специальных пошлин.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРАВА – нормы права, дейс-
твующие лишь в отношении определенной категории лиц 
(военнослужащих, студентов, работников правоохранитель-
ных органов и т.п.).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ – военные мероприятия, 
проводимые специально назначенными, организованными, 
подготовленными и оснащенными силами, применяющими 
методы и способы боевых действий, не характерные для 
обычных сил. Такие мероприятия проводятся с применени-
ем всех видов военных действий и на всех уровнях, само-
стоятельно или в координации с действиями обычных сил, 
для достижения политических, военных, психологических и 
экономических целей. Военно-политические соображения 
могут требовать использования скрытых, тайных или не-
гласных методов и принятия некоторой степени физичес-
кого или политического риска, не связанного с обычными 
операциями.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ – отдельный вид пере-
возок, обеспечивающий транспортирование специальных 
грузов для удовлетворения особо важных государственных 
и оборонных нужд.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ (СДР) – 
международные платежные и резервные средства, эмитиру-
емые Международным валютным фондом (МВФ) и исполь-
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зуемые для безналичных международных расчетов посредс-
твом записей на специальных счетах и в качестве расчетной 
единицы МВФ. СДР выполняет ряд функций мировых денег 
по регулированию сальдо платежных балансов, расчетов с 
МВФ, использованию официальных валютных резервов, со-
измерению стоимости национальных валют, но не имеют ре-
ального обеспечения. Стоимость СДР вначале определялась 
золотым паритетом доллара США (35 долларов за унцию). В 
1976 г. она была определена на основе корзины валют 16 
стран. В 1981 г. произошло новое определение стоимости 
СДР на основе пяти основных валют, С тех пор состав кор-
зины пересматривается раз в пять лет. В настоящее время в 
нее входят евро, японская йена, фунт стерлингов и доллара 
США. Долларовая цена СДР определяется ежедневно.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, СПЕЦСРЕДСТВА – наруч-
ники, резиновые палки, слезоточивые вещества, устройства 
для вскрытия помещений, средства для принудительной ос-
тановки транспорта, другие С.с., которые должностные лица 
правоохранительных органов Российской Федерации право-
мочны применять в строго определенных законом случаях.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ – банковский счет в уполномо-
ченном банке, либо специальный раздел счета депо, либо 
открываемый реестродержателями в реестре владельцев 
ценных бумаг специальный раздел лицевого счета по учету 
прав на ценные бумаги, используемый для осуществления 
по нему валютных операций в случаях, установленных в со-
ответствии с Федеральным законом «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле». В случае установления в соот-
ветствии с названным Федеральным законом требования об 
осуществлении валютной операции с использованием С.с. 
такая валютная операция может осуществляться только с 
использованием указанного С.с.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ – суммарная про-
должительность трудовой и иной общественно полезной 
деятельности, но выделенная из общего стажа либо по ее 
содержанию, либо по условиям труда, в т.ч. климатическим, 
в которых она протекала. С.т.с., выделенный по содержанию 
работы, имеет значение для назначения пенсии за выслугу 
лет; стаж, выделенный по условиям труда, а тж. местности, 
где протекала трудовая деятельность (например, в районах 
Крайнего Севера), дает право на определенные льготы в об-
ласти пенсионного обеспечения. Наиболее широкие льготы 
предоставляются тем, кто трудился на подземных работах, 
на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧЕТ – ведение реестра осуществля-
ющих операции с драгоценными металлами и драгоценны-
ми камнями организаций и индивидуальных предпринима-
телей, не предполагающее взимания сбора за внесение ука-
занных организаций и индивидуальных предпринимателей 
в этот реестр.

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЛИШЕНИЕ – см. ЛИШЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ (от лат. specificatus – особый; англ. 
specification) – 1) товаросопроводительный документ на пар-
тию товара (если последняя состоит из отдельных грузовых 
мест, составляется поместная С.); 2) приложение к договору 
купли-продажи или договору поставки, составляющее, как 
правило, неотъемлемую часть договора; 3) часть расчетного 
документа (С. к счету). С. включает перечень предлагаемых 
или поставляемых товаров с указанием количества по каж-
дому сорту, марке, артикулу и другим характеристикам. В 
необходимых случаях в С. содержится информация о цене, 
качестве товара, условиях и сроке выполнения контракта.

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА – вид 
ставок пошлин, начисляется в установленном размере за 
единицу облагаемых товаров.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПРАВА – специфичес-
кие признаки, отличающие право от других норм, действу-
ющих в обществе (норм морали, религии и др.). Правовые 
нормы устанавливаются государством в официальных ак-
тах. Другие виды социальных норм создаются либо обще-

ственными организациями, либо постепенно признаются об-
ществом, укореняются в привычках людей (нормы морали, 
нормы обычаев, традиционные нормы). Право охраняется 
принудительной силой государства, т.е. в необходимых слу-
чаях к нарушителям правовых предписаний компетентные 
государственные органы могут применить меры юридичес-
кой ответственности (уголовной, гражданско-правовой, ад-
министративной, дисциплинарной). Тем самым государство 
обеспечивает общеобязательность норм права. В случае 
нарушения неправовых социальных норм к нарушителям 
применяются меры общественного воздействия, которые 
исходят от общественных организаций, трудовых коллекти-
вов, групп людей. Право представляет собой единственную 
систему норм (правил поведения), которая обязательна для 
всего населения, проживающего на территории определен-
ного государства. Право выражает общую и индивидуаль-
ную волю граждан государства в их гармоничном взаимоот-
ношении. Все иные социальные нормы отражают интересы 
только определенных групп или обществ данного государс-
тва. Таким образом, право выступает государственным регу-
лятором общественных отношений, обеспечивая свободное 
развитие личности, организованность и порядок в обществе 
посредством установленной и охраняемой государством 
системы общеобязательных правил поведения.

СПЕЦСРЕДСТВА – см. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА.
СПИД (СИНДРОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУННО-

ГО ДЕФИЦИТА) (англ. AIDS – Acquired Immunity Deficit 
Syndrome) – патологическое состояние, при котором в ре-
зультате поражения иммунной системы ослабляются защит-
ные силы организма. Наиболее характерен для ВИЧ-инфек-
ции – заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ). Известен с 1982 г., регистрируется во всех 
странах мира. Источником инфекции является носитель ви-
руса. Заражение происходит главным образом при половых 
контактах (особенно часто – при гомосексуальных); от мате-
ри плоду по время беременности и родов; от матери ребен-
ку и от ребенка матери при кормлении грудью; при перели-
вании крови, инъекциях и т.п. В РФ установлена уголовная 
ответственность (ст. 122 УК РФ) за заведомое поставление 
другого лица в опасность заражения, а тж. за заражение 
ВИЧ-инфекцией.

СПИКЕР (англ. speaker – букв. оратор) – председатель 
нижней палаты парламента в англосаксонских странах, а тж. 
в странах, где в той или иной степени воспринята англосак-
сонская государственно-правовая система (Индия, Нигерия 
и др.). С. формально избирается палатой, фактически – пар-
тиями большинства. В Великобритании С. Палаты Общин 
считается находящимся вне партий. С. руководит заседани-
ями палаты, кроме случаев, когда палата преобразует себя 
в комитет палаты. Через С. палата осуществляет связь с 
главой государства.

СПИРАЛЬ МОЛЧАНИЯ – эффект воздействия на массо-
вое сознание, заключающийся в том, что чем чаще звучит 
точка зрения в средствах массовой коммуникации, тем бо-
лее она кажется правильной и важной. Практически полу-
чается как у Льюиса Кэрролла в «Охоте на снарка»: «Я уже 
трижды это говорил, а то, что я говорю три раза – правда». 
Открытие эффекта С.м. связано с немецкой исследователь-
ницей общественного мнения Э. Ноэль-Нойман. По ее гипо-
тезе, человек, ощущающий себя в меньшинстве, предпочи-
тает молчать и не демонстрировать свою точку зрения. Поэ-
тому возможны манипуляции общественным мнением, если 
предоставлять слово представителям только одной точки 
зрения, пусть даже они находятся в меньшинстве (откуда 
и идет название эффекта: «С.м.»). Близка по идее к С.м. 
работа на поднятие электобилити – готовности избирателей 
голосовать за победителя.

СПИСАНИЕ – 1) изъятие из баланса, снятие с балансо-
вого учета товарных или денежных ценностей предприятия 
с отнесением их к убыткам. С. применяется к полностью из-
ношенным, вышедшим из строя средствам производства и 
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к безнадежным долгам; 2) отметка таможенных органов РФ 
в разрешительных документах, подтверждающая выпуск оп-
ределенных партий товаров.

СПИСКИ РАЗРЯДНЫЕ – см. РАЗРЯДНЫЕ КНИГИ.
СПИСКОВ ЖЕСТКИХ СИСТЕМА – см. СИСТЕМА СВЯ-

ЗАННЫХ СПИСКОВ.
СПИСКОВ СВОБОДНЫХ СИСТЕМА – см. СИСТЕМА 

СВОБОДНЫХ СПИСКОВ.
СПИСКОВ СВЯЗАННЫХ СИСТЕМА – см. СИСТЕМА 

СВЯЗАННЫХ СПИСКОВ.
СПИСКОВ СОЕДИНЕНИЕ – см. СОЕДИНЕНИЕ СПИС-

КОВ.
СПИСОК ГРУЗОВОЙ – см. ГРУЗОВОЙ СПИСОК.
СПИСОК КАНДИДАТОВ – единый список кандидатов, 

выдвинутый избирательным объединением на выборах в за-
конодательный (представительный) орган государственной 
власти, представительный или иной выборный орган мест-
ного самоуправления, а также указанный список, заверен-
ный либо зарегистрированный организующей выборы изби-
рательной комиссией.

СПИСОК ЛОМБАРДНЫЙ – см. ЛОМБАРДНЫЙ СПИ-
СОК

СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТОВАРОВ – перечень то-
варов, экспорт которых из страны запрещается, ограничива-
ется или контролируется с целью предотвращения ущерба 
ее национальной безопасности.

СПИСОК ТИТУЛЬНЫЙ – см. ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК.
СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ – все работники, принятые на постоянную, сезонную, 
а также на временную работу на срок один день и более со 
дня их зачисления на работу. В списочном составе работни-
ков за каждый календарный день должны быть учтены как 
фактически работающие, так и отсутствующие на работе по 
каким-либо причинам. 

СПИРТ БЕЗВОДНЫЙ (СТОПРОЦЕНТНЫЙ) – см. БЕЗ-
ВОДНЫЙ (СТОПРОЦЕНТНЫЙ) СПИРТ.

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ – см. ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ.
СПИРТНЫЕ НАПИТКИ – алкогольная продукция, кото-

рая произведена с использованием этилового спирта, про-
изведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей 
пищевой продукции и не относится к питьевому этиловому 
спирту и вину.

СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ НЕПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ – 
непищевая продукция (в том числе денатурированная спир-
тосодержащая продукция, спиртосодержащая парфюмер-
но-косметическая продукция, любые растворы, эмульсии, 
суспензии), произведенная с использованием этилового 
спирта, иной спиртосодержащей продукции или спиртосо-
держащих отходов производства этилового спирта, с содер-
жанием этилового спирта более 1,5 процента объема гото-
вой продукции.

СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ – пи-
щевая продукция (в том числе виноматериалы, любые рас-
творы, эмульсии, суспензии, дистилляты (спиртосодержа-
щее сырье) виноградный, плодовый, коньячный, кальвадос-
ный, висковый) (за исключением алкогольной продукции) с 
содержанием этилового спирта, произведенного из пищево-
го сырья, более 1,5 процента объема готовой продукции.

СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ – пищевая или 
непищевая продукция с содержанием этилового спирта бо-
лее 1,5 процента объема готовой продукции.

СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЕНАТУРИРО-
ВАННАЯ – см. ДЕНАТУРИРОВАННАЯ СПИРТОСОДЕРЖА-
ЩАЯ ПРОДУКЦИЯ.

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДС-
ТВО – см. ПРОИЗВОДСТВО ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКО-
ГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.

СПЛИТ (англ. split – деление, расщепление) – дробле-
ние нереализованных акций корпорации на большее число 
акций, при условии соблюдения имеющейся пропорциональ-

ности в распределении акций среди акционеров, осущест-
вляемое с целью облегчения их распространения. 

СПОНСОР (от лат. spondeo – ручаюсь, гарантирую; англ. 
sponsor) – 1) поручитель, лицо, гарантирующее что-либо 
(например, платежеспособность заемщика); 2) юридическое 
или физическое лицо, содействующее реализации како-
го-либо мероприятия или учреждению новой организации, 
финансирующее деятельность к.-л. организации (например, 
благотворительной, творческой, экологической и др.), про-
ведение к.-л. мероприятия, сооружение объекта и т.п. С. без-
возмездно выделяет финансовый (имущественный) взнос 
в организацию определенных мероприятий или уставный 
фонд вновь создаваемого предприятия. С. не имеет никаких 
юридических преимущественных прав в отношении мероп-
риятия или организации, которой он помогает. 

СПОНСОРСКАЯ РЕКЛАМА – реклама, распространяе-
мая на условии обязательного упоминания в ней об опреде-
ленном лице как о спонсоре.

СПОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СПОР.

СПОР ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ – см. ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НЫЙ СПОР.

СПОР ТРУДОВОЙ – см. ТРУДОВОЙ СПОР.
СПОРНЫЙ ДОЛГ – задолженность, вызывающая споры, 

требующая доказательств.
СПОРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ МИРНЫЕ СРЕДСТВА 

РАЗРЕШЕНИЯ – см. МИРНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРЕШЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ.

СПОРОВ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПО-
РЯДОК – см. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРО-
ВАНИЯ СПОРОВ.

СПОРТ – составная часть физической культуры, истори-
чески сложившаяся в форме соревновательной деятельнос-
ти и специальной практики подготовки человека к соревно-
ваниям.

СПОРТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ – см. ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ 
СПОРТ.

СПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ – см. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ СПОРТ.

СПОРТИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – совокупность 
промышленных предприятий, осуществляющих производс-
тво продукции физкультурно-спортивного и туристского 
назначения. Под такими предприятиями понимаются спе-
циализированные комбинаты, заводы, фабрики и научные 
организации, а также отдельные цехи неспециализирован-
ных промышленных предприятий, осуществляющие свою 
деятельность на основании лицензий на производство про-
дукции физкультурно-спортивного и туристского назначения 
в соответствии с технической документацией и (или) норма-
тивными актами, утвержденными в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта.

СПОРТИВНОЕ ОРУЖИЕ – огнестрельное гражданское 
оружие, предназначенное для занятий спортом.

СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО – см. ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 
И СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО.

СПОРТСМЕН – лицо, систематически занимающееся 
спортом и выступающее на спортивных соревнованиях.

СПОРТСМЕН ВЫСОКОГО КЛАССА – спортсмен, сис-
тематически занимающийся каким-либо видом спорта, 
регулярно выступающий на российских и международных 
спортивных соревнованиях, имеющий спортивное звание не 
ниже звания «Мастер спорта России» согласно требованиям 
Единой всероссийской спортивной классификации.

СПОРТСМЕН-ЛЮБИТЕЛЬ (ФИЗКУЛЬТУРНИК) – спорт-
смен, систематически занимающийся избранным видом 
спорта или физическими упражнениями, принимающий 
участие в спортивных соревнованиях на началах доброволь-
ности или выполнивший разрядные нормативы согласно 
требованиям Единой всероссийской спортивной классифи-
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кации и (или) нормативы всероссийского комплекса «Физ-
культура и здоровье».

СПОРТСМЕН-ПРОФЕССИОНАЛ – спортсмен, для кото-
рого занятия спортом являются основным видом деятель-
ности и который получает в соответствии с контрактом зара-
ботную плату и иное денежное вознаграждение за подготов-
ку к спортивным соревнованиям и участие в них.

СПОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ – см. ИНВЕСТИЦИОН-
НЫЕ СПОРЫ.

СПОСОБ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАКРЫТЫЙ – см. 
ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

СПОСОБ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ МАРКИРОВАН-
НЫЙ – см. МАРКИРОВАННЫЙ СПОСОБ УЧЕТА ЦЕННЫХ 
БУМАГ

СПОСОБ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТЫЙ – см. 
ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАКРЫТЫЙ – 
см. ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТЫЙ – 
см. ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

СПОСОБЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ АК-
ТОВ – один из элементов юридической техники: совокуп-
ность приемов, с помощью которых вырабатывается текст 
нормативно-правовых актов. Существуют два способа конс-
труирования нормативно-правовых актов. Первый из них 
характеризуется применением силы абстракции к правовой 
материи. В результате правовой акт приобретает обобща-
ющий характер. Например, конституционное положение о 
том, что каждый имеет право на жизнь, обладает абстрак-
тным содержанием. Достоинство такого способа конструи-
рования нормативно-правовых актов заключается в том, что 
он придает им долгосрочный характер, ибо отвлекается от 
частностей, которые являются преходящими. Второй способ 
конструирования нормативно-правовых актов предусматри-
вает указание на особенные случаи, которые вместе с тем 
служат основанием для их реализации. К этому способу, на-
пример, относится действие норм уголовного права, связан-
ных с совершением воинских преступлений в военное время 
или в боевой обстановке.

СПОТ (англ. spot – наличный, немедленно оплачивае-
мый) – 1) вид сделки на наличные товары или финансовые 
инструменты, в том числе при биржевой торговле, предпола-
гающей немедленную оплату. При валютной сделке на усло-
виях «спот» передача валюты производится в течение одних 
суток. Разница во времени между поставкой и оплатой свя-
зана с необходимостью проведения банковских операций по 
расчетам. Величина валютного курса по операциям «спот» 
может отличаться от курса по другим сделкам; 2) цена, по 
которой производится продажа валюты или товара с немед-
ленной или очень быстрой поставкой. Для сделки на услови-
ях спот, связанной с валютой, ее поставка производится на 
второй рабочий день; 3) судно, тоннаж которого примерно 
отвечает требованиям фрахтователя; 4) рекламный матери-
ал для включения в радио- и телепередачи. Для радио это 
репортажи, диалоги и т.п. продолжительностью не более 90 
с, для телевидения – видеоматериалы на 15-20 с. 

СПОТ-ПРОМПТ (англ. spot prompt) – чартер, заключае-
мый в сверхсрочном порядке, по которому судно уже должно 
находиться в порту погрузки или прибыть туда немедленно 
после заключения фрахтовой сделки. 

СПОТ-РЫНОК – рынок, на котором сделки улаживаются 
в течение нескольких деловых дней. 

СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРАВО – см. ПРАВО СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ.

СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ – 1) «процессуальная» С. В этом 
смысле С. относится к результату или решению, достигну-
тому благодаря правильно функционирующему механизму 
отправления закона. Считается, что применение закона, от-
носящегося к сфере статутного или обычного права, к тому 

или иному конкретному случаю имеет целью достижение 
С. Именно это понимание С. традиционно символизиру-
ет фигура с мечом, весами и повязкой на глазах. В такой 
интерпретации С. – это логическая, почти механическая 
оценка действия согласно критериям, зафиксированным в 
общепринятой и обязательной нормативной системе – зако-
не; 2) во втором значении С. – это апелляция к некоторому 
критерию или совокупности ценностей, которые считаются 
более высокими, чем те, что нашли воплощение в законе. В 
принципе, именно это обычно имеют в виду, когда говорят 
о «праве справедливости». Лозунг: «Пусть восторжеству-
ет справедливость!» выражает убеждение в том, что если 
механизм отправления правосудия не способен достичь С., 
которая диктуется этим верховным критерием, то судебное 
решение должно быть исправлено своего рода моральным 
судом. Понимая необходимость такого дополнения, способ-
ного обеспечить право С. при отправлении правосудия, даже 
демократические государства с представительной системой 
правления предоставляли исполнительным органам право 
помилования или смягчения наказания. 

СПРАВОЧНАЯ ЦЕНА – цена, являющаяся исходной для 
продавца и покупателя при определении контрактной цены, 
фиксируемой в документе о сделке; предварительное, ори-
ентировочное значение оптовой цены товара во внутренней 
и международной торговле. С.ц. служат исходными в про-
цессе торга между продавцами и покупателем товара, при 
определении договорной цены. Особым видом С.ц. являют-
ся прейскурантные цены, т.е. цены, включаемые в прейску-
ранты фирм. С.ц., будучи в большинстве случаев номиналь-
ной или же отражающей уровень фактических цен уже за-
ключенных сделок (за прошлую неделю, месяц), выступает 
для продавца и покупателя в качестве ответной точки при 
определении цены, фиксируемой в контракте. С.ц. использу-
ется обычно при срочной купле-продаже небольших партий 
товаров. При крупномасштабных торговых операциях к С.ц. 
применяется система скидок.

СПРАВОЧНИК ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ – 
см. ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК.

СПРОС – одно из фундаментальных понятий рыночной 
экономики, означающее подкрепленное денежной возмож-
ностью желание, намерение покупателей, потребителей 
приобрести данный товар. С. характеризуется его величи-
ной, означающей количество товара, которое покупатель 
желает и способен приобрести по данной цене в данный пе-
риод времени. Объем и структура С. зависят как от цен на 
товар, так и от других, неценовых факторов, таких как мода, 
доходы потребителей, а также от цены на другие товары, в 
том числе на товары-заменители и на сопряженные, сопутс-
твующие товары. Различают следующие виды С.: индивиду-
альный – С. одного лица, рыночный – С. на данном рынке и 
совокупный – С. на всех рынках данного товара или на все 
производимые и продаваемые товары. 

СПРОС НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ – см. НЕРАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ СПРОС.

СПРОС НЕЭЛАСТИЧНЫЙ – см. НЕЭЛАСТИЧНЫЙ 
СПРОС.

СПРОС ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ – см. ПЛАТЕЖЕСПО-
СОБНЫЙ СПРОС.

СПРОС ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ – см. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 
СПРОС.

СПРОСА НАСЫЩЕНИЕ – см. НАСЫЩЕНИЕ СПРОСА.
СПРОСА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ – см. ПРОГНОЗИРОВА-

НИЕ СПРОСА.
СПРЭД (англ. spread – общая разница) – 1) разница 

между ценой, полученной эмитентом за выпущенные цен-
ные бумаги, и ценой, уплаченной инвестором за эти ценные 
бумаги; равна сумме продажной скидки и комиссии за уп-
равление и размещение; 2) разница между курсом покупа-
теля и курсом продавца; 3) одновременная покупка и прода-
жа фьючерсных контрактов на один и тот же товар с разны-
ми сроками поставки; 4) одновременная покупка и продажа 
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фьючерсных контрактов с невзаимосвязанными товарами с 
целью снижения уплачиваемых налогов – налоговый С.; 5) 
одновременная покупка и продажа опционов одного типа по 
разным базисным ценам или с разным периодом истечения 
срока; 6) размах колебаний цен.

СПРЭДЕР – биржевой торговец, покупающий и одновре-
менно продающий фьючерсные контракты с разными пери-
одами времени. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА – разновидность реклам-
ной деятельности, которая направлена на утверждение, де-
монстрацию преимуществ одной марки товара за счет срав-
нения ее с одной или несколькими марками другого товара 
данного класса, вида. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ – отрасль юри-
дической науки (синоним – компаративистика), изучающей 
правовые системы различных государств путем сопоставле-
ния одноименных государственных и правовых институтов, 
систем права, их основных принципов и т.д.

СРЕДА ИНФОРМАЦИОННАЯ – см. ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ СФЕРА (СРЕДА).

СРЕДА ОБИТАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА – природная 
среда, в которой объекты животного мира обитают в состоя-
нии естественной свободы.

СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА – совокупность объек-
тов, явлений и факторов окружающей (природной и искусст-
венной) среды, определяющая условия жизнедеятельности 
человека.

СРЕДА ПРИРОДНАЯ – см. ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ДИАЛОГ – инициатива НАТО, 

выдвинутая в 1995 г., в соответствии с которой Североат-
лантический союз предложил ряду средиземноморских 
стран начать диалог по вопросам безопасности. В настоя-
щее время в нем участвуют Алжир, Египет, Израиль, Иор-
дания, Мавритания, Марокко и Тунис. Целью этого диалога 
является содействие безопасности и стабильности в Сре-
диземноморье, усиление взаимопонимания и устранение 
неправильных представлений в отношениях между НАТО и 
странами С.д.

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК – денежное содер-
жание, денежное вознаграждение, денежное довольствие, 
заработная плата и другие доходы, которые учитываются 
для исчисления размера пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению гражданина, обратившегося за на-
значением этой пенсии, выраженные в денежных единицах 
Российской Федерации и приходившиеся на периоды служ-
бы и иной деятельности, включаемые в его выслугу или тру-
довой стаж.

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ КРЕДИТ – кредит, представляемый 
на срок от 1 года до 5-7 лет. Предоставляется, главным об-
разом, коммерческими банками промышленным и торговым 
фирмам в виде срочных ссуд на инвестиционные цели, кре-
дитование экспорта машин и оборудования. 

СРЕДНИЙ КЛАСС (middle class) – часть общества, ко-
торая занимает по статусным позициям среднее положение 
между высшим и низшим классом. Впервые понятие «сред-
ние слои» применительно к обществу начал употреблять 
еще Аристотель. Именно он высказал идею, которая с тех 
пор регулярно повторяется многими учеными: чем больше 
будет эта средняя часть общества, тем стабильнее будет и 
само общество. В 20 в. понятие С.к. получило очень широ-
кое распространение, поскольку именно в это время наблю-
далось его резкое численное увеличение. Анализом С.к. за-
нимались Макс Вебер, Норман Элиас, Л.Уорнер, Д.Голдторп 
и др. Даже марксисты, несмотря на абсолютизацию бипо-
лярности классовой структуры (пролетариат – буржуазия), 
признавали существование С.к., относя его к промежуточ-
ным социальным группам. Наиболее глубоко и всесторонне 
проблемы С.к. рассматриваются в рамках стратификаци-
онного (функционального) подхода в социологии. В начале 
20 в. к С.к. относили мелких собственников и независимых 
предпринимателей. Но по мере развития «общества массо-

вого благосостояния» в развитых странах произошло повы-
шение жизненного уровня квалифицированных работников 
наемного труда, которые существенно пополнили ряды 
представителей С.к. Кроме представителей таких элитных 
высокооплачиваемых профессий как высшие менеджеры, 
адвокаты, бухгалтеры, научные работники и т.д., на уровень 
С.к. вышли и зарабатывающие немногим меньше торговые 
агенты, преподаватели школ и вузов, врачи, клерки, пред-
ставители многих других массовых профессий. Чаще всего 
в качестве основных объективных критериев выделения С.к. 
используется уровень образования и доходов, стандарты 
потребления, владение материальной или интеллектуаль-
ной собственностью, а также способность к высококвали-
фицированному труду. Кроме этих объективных критериев 
большую роль играет субъективное восприятие человеком 
своего положения – то есть его самоидентификация как 
представителя «социальной середины». К С.к. на данный 
момент относят примерно 60–70% населения развитых стран 
мира. Являясь основной социальной группой, С.к. развитых 
стран выполняет ряд очень важных социальных функций. 
Базовой среди них выступает функция социального стаби-
лизатора: добившись определенного места в социальной 
структуре общества, представители С.к. склонны поддержи-
вать существующее государственное устройство, которое 
позволило им достигнуть их положения. С.к. играет ведущую 
роль в процессах социальной мобильности, и это также ук-
репляет существующий социальный строй, предохраняя его 
от социальных катаклизмов: недовольство низшего класса 
своим положением уравновешивается представленными им 
вполне реальными возможностями для повышения статуса 
в обществе. Кроме стабилизирующей функции С.к. играет 
важную роль и в других социальных процессах. В сфере 
экономических отношений средние слои играют роль эко-
номических доноров – не только как производители огром-
ной части доходов общества, но и как крупные потребители, 
инвесторы и налогоплательщики. В культурной сфере С.к. 
является культурным интегратором – хранителем и распро-
странителем ценностей, норм, традиций и законов обще-
ства. Именно С.к. поставляет кадры чиновников и управ-
ленцев разного ранга – как для государственного аппарата, 
так и для бизнеса. Саморегуляция гражданского общества 
также основана на активности представителей С.к. Эту его 
роль называют функцией административно-исполнительно-
го регулятора. В каждой стране С.к. обладает той или иной 
спецификой. Близкими и легко сопоставимыми являются 
критерии образования и стиля жизни. Больше всего расхож-
дений наблюдается по материально-имущественному крите-
рию. Так, например, в Западной Европе принадлежность к 
С.к. определяется наличием сбережений, а в Америке – ши-
роким использованием кредита. Дело в том, что европеец 
привык приобретать новые товары, откладывая для этого в 
течение длительного времени часть своего дохода, тогда как 
в США принято покупать товары в кредит, а затем в течение 
многих лет погашать его. В развитых странах С.к. составля-
ют в основном предприниматели, интеллигенция, служащие, 
представители творческих профессий, высококвалифици-
рованные рабочие. При этом в «низший средний» класс по-
падают квалифицированные рабочие, к «среднему средне-
му» классу относятся мелкие предприниматели, служащие, 
чиновники и т.д., а к «высшему среднему» – управляющие, 
менеджеры и руководители высшего уровня, а также люди, 
имеющие наследственные богатства. В эпоху научно-техни-
ческой революции внутри С.к. возникает разделение на тех, 
кто работает в передовой сфере высоких технологий (термин 
«новый С.к.» все чаще используют именно по отношению к 
этим «постиндустриальным работникам»), и прочих, свя-
занных с технологиями «вчерашнего дня». Формирование 
С.к. в дореволюционной России имело свои специфические 
особенности. Основной массой этого класса были не част-
ные собственники, а очень пестрая и неоднородная группа 
людей – чиновники и служащие, студенты и разночинцы. В 
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Советской России уже к 1960-м сформировался довольно 
многочисленный слой людей со средними доходами – руко-
водящий персонал низшего и среднего звена, представите-
ли технической и творческой интеллигенции, высоквалифи-
цированные рабочие. По многим характеристикам (прежде 
всего, по уровню образования) данный слой сопоставим с 
западным С.к. Специфической особенностью оставалось 
отсутствие у этих людей сколько-нибудь значительной час-
тной собственности (кроме квартиры и машины). В отличие 
от сильно дифференцированного С.к. на Западе, советские 
средние слои отличались большой степенью однороднос-
ти. В дореволюционной и в советской России единственной 
формой осознания социальной общности средних слоев 
было ощущение их принадлежности к интеллигенции. Само 
понятие «С.к.» стало широко употребляться в нашей стране 
только в ходе перестройки. С началом рыночных реформ в 
нашей стране начинает формироваться группа людей, ко-
торые по своим параметрам напоминали С.к. на Западе. 
Существенный удар по нарождающемуся С.к. был нанесен 
кризисом 1998. Это событие практически низвело огром-
ную массу российской интеллигенции на позиции низшего 
класса («новые бедные») и развело общество по доходам 
на два полюса. Последующий экономический подъем вновь 
усилил консолидацию С.к. Однако и в настоящее время этот 
процесс далек от завершения. Тем не менее, в России уже 
осознана необходимость целенаправленной государствен-
ной политики, направленной на «выращивание» среднего 
класса.

СРЕДСТВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СУБЪЕКТЫ ОБРАЩЕ-
НИЯ – см. СУБЪЕКТЫ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ.

СРЕДСТВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ – см. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.

СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОН-
НОГО ОБМЕНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (ПОТРЕБИТЕЛЬ) – см. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ, СРЕДСТВ МЕЖДУНА-
РОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА.

СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННО-
ГО ОБМЕНА СОБСТВЕННИК – см. СОБСТВЕННИК ДОКУ-
МЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И (ИЛИ) 
СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБ-
МЕНА.

СРЕДСТВА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ – см. АВА-
РИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА.

СРЕДСТВА ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ – см. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
СРЕДСТВА.

СРЕДСТВА ВОЙНЫ ЗАПРЕЩЕННЫЕ – см. ЗАПРЕ-
ЩЕННЫЕ СРЕДСТВА ВОЙНЫ.

СРЕДСТВА ДЕНЕЖНЫЕ – см. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДС-
ТВА.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ – технические, 
криптографические, программные и другие средства, пред-
назначенные для защиты сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, средства, в которых они реализованы, 
а также средства контроля эффективности защиты инфор-
мации.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОЛЛЕКТИВНЫЕ – см. КОЛЛЕК-
ТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ КАЛИБРОВКА – см. КАЛИБ-
РОВКА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПОВЕРКА – см. ПОВЕРКА 
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.

СРЕДСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО СЕРТИФИКАТ КА-
ЧЕСТВА – см. СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННО-
ГО СРЕДСТВА.

СРЕДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ – см. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА.

СРЕДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ – 
см. НАРКОТИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА.

СРЕДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ – см. 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА.

СРЕДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПАТЕНТОВАННЫЕ – 
см. ПАТЕНТОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ – см. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОДУК-
ЦИЯ – см. ПРОДУКЦИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РАСПРО-
СТРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ – см. РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПРОДУКЦИИ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕДАКЦИЯ – 
см. РЕДАКЦИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

СРЕДСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННО-
ГО ОБМЕНА – информационные системы, сети и сети связи, 
используемые при международном информационном обме-
не.

СРЕДСТВА НАРКОТИЧЕСКИЕ – см. НАРКОТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА.

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИХ ТЕХНОЛОГИЙ – про-
граммные, технические, лингвистические, правовые, ор-
ганизационные средства (программы для электронных вы-
числительных машин. средства вычислительной техники и 
связи. словари, тезаурусы и классификаторы. инструкции 
и методики. положения, уставы, должностные инструкции. 
схемы и их описания, другая эксплуатационная и сопрово-
дительная документация), используемые или создаваемые 
при проектировании информационных систем и обеспечива-
ющие их эксплуатацию.

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ – см. ТЕХНИ-
ЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

СРЕДСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРА-
ХОВАНИЯ – денежные средства, которые находятся в уп-
равлении страховщика по обязательному пенсионному стра-
хованию.

СРЕДСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРА-
ХОВАНИЯ – денежные средства и имущество, которые на-
ходятся в оперативном управлении страховщика конкретных 
видов обязательного социального страхования.

СРЕДСТВА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – оборудование и 
транспорт почтовой связи, используемые для предоставле-
ния услуг почтовой связи.

СРЕДСТВА ПСИХОТРОПНЫЕ – см. ПСИХОТРОПНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА.

СРЕДСТВА РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ – см. РАДИОЭЛЕК-
ТРОННЫЕ СРЕДСТВА.

СРЕДСТВА СВЯЗИ – технические и программные 
средства, используемые для формирования, приема, обра-
ботки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвя-
зи или почтовых отправлений, а также иные технические и 
программные средства, используемые при оказании услуг 
связи или обеспечении функционирования сетей связи.

СРЕДСТВА СПЕЦИАЛЬНЫЕ – см. СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА.

СРЕДСТВА ТРАНСПОРТА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – см. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ – см. ТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА.

СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ – 
аппаратные и (или) программные средства, обеспечиваю-
щие реализацию хотя бы одной из следующих функций – со-
здание электронной цифровой подписи в электронном до-
кументе с использованием закрытого ключа электронной 
цифровой подписи, подтверждение с использованием от-
крытого ключа электронной цифровой подписи подлинности 
электронной цифровой подписи в электронном документе, 
создание закрытых и открытых ключей электронных цифро-
вых подписей.

СРЕ
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СРЕДСТВО ДОСТАВКИ – часть вооружения, позволяю-
щая доставить боеприпас до цели.

СРЕДСТВО ЛЕКАРСТВЕННОЕ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕН-
НОЕ – см. НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
СРЕДСТВО.

СРЕДСТВО ЛЕКАРСТВЕННОЕ ФАЛЬСИФИЦИРОВАН-
НОЕ – см. ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
СРЕДСТВО.

СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – периоди-
ческое печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, 
кинохроникальная программа, иная форма периодического 
распространения массовой информации. Учредителем (со-
учредителем) С.м.и. может быть гражданин, юридическое 
лицо, государственный орган. Учредитель утверждает ус-
тав редакции и (или) заключает договор с редакцией С.м.и. 
(главным редактором).

СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННОЕ – см. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СРЕДСТВО 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

СРЕДСТВО ПЛАТЕЖНОЕ ЗАКОННОЕ – см. ЗАКОННОЕ 
ПЛАТЕЖНОЕ СРЕДСТВО.

СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ – см. ТРАНСПОРТНОЕ 
СРЕДСТВО.

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА ОХРАНА – см. 
ОХРАНА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА.

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ФАКТОРЫ – см. ФАКТОРЫ СРЕ-
ДЫ ОБИТАНИЯ

СРЕДЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ КАЧЕСТВО – см. КАЧЕСТВО 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СРЕДЫ ПРИРОДНОЙ КОМПОНЕНТЫ – см. КОМПО-
НЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.

СРОК АКЦЕПТАЦИОННЫЙ – см. АКЦЕПТАЦИОННЫЙ 
СРОК.

СРОК АМОРТИЗАЦИОННЫЙ – см. АМОРТИЗАЦИОН-
НЫЙ СРОК.

СРОК ВЕКСЕЛЯ – продолжительность времени в днях 
между датой выпуска векселя и датой его погашения.

СРОК ГАРАНТИЙНЫЙ – см. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.
СРОК ГОДНОСТИ – период времени, в течение которо-

го товар, вещь, услуга обеспечивают свое целевое функцио-
нирование. См. тж. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ.

СРОК ДАВНОСТИ – один из институтов уголовного пра-
ва: период времени, по истечении которого лицо освобож-
дается от уголовной ответственности, если оно не уклоня-
лось от правосудия. В соответствии со ст. 78 УК РФ лицо 
освобождается от уголовной ответственности, если со дня 
совершения преступления истекли следующие сроки: а) два 
года после совершения преступления небольшой тяжести; б) 
шесть лет после совершения преступления средней тяжес-
ти: в) десять лет после совершения тяжкого преступления; г) 
пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступле-
ния. С.д. исчисляются со дня совершения преступления и до 
момента вступления приговора суда в законную силу. В слу-
чае совершения лицом нового преступления сроки давности 
по каждому преступлению исчисляются самостоятельно.

СРОК ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВО-
РА – период времени, в течение которого действует дого-
вор. Нередко он определяется в самом договоре. Междуна-
родные договоры могут заключаться на определенный срок, 
на неопределенное время, быть вообще бессрочными или 
содержать указание, что срок действия договора будет ус-
тановлен специальным соглашением сторон в будущем или 
вообще не содержать положения о С.д.м.д. С.д.м.д. может 
быть безусловно-определенным (например, «договор дейс-
твует в течение трех лет») и условно-определенным (напри-
мер, когда договор содержит условие о продлении его на 
другой определенный срок после окончания первоначально 
установленного срока, если какая-либо сторона не откажет-
ся от него в срок, предусмотренный в договоре). Договор с 
неопределенным сроком действия означает, что этот срок не 
обусловлен определенными датами, а поставлен в зависи-

мость от наступления каких-либо событий или совершения 
некоторого действия (например, окончание войны, денонса-
ция международного договора и т.д.). К таким договорам от-
носятся тж. те договоры, которые хотя и включают указание 
на определенный срок их действия, в то же время содержат 
положение о неопределенно-срочной автоматической про-
лонгации. В бессрочных же договорах вообще нет никаких 
указаний на возможность их денонсации или прекращения 
каким-либо способом. Бессрочными договорами обычно бы-
вают мирные договоры, договоры об установлении дипло-
матических отношений, о границах и др. Особыми являются 
международные договоры, срок действия которых временно 
не определен, но стороны предусмотрели его установление 
в будущем (например, в соглашении между СССР и США от 
11 июня 1942 г. о принципах, применимых к взаимной помо-
щи в ведении войны против агрессии, говорилось: «Настоя-
щее соглашение вступит в силу с сего числа. Оно будет ос-
таваться в силе до срока, который должен быть согласован 
между обоими правительствами»). В случае, если в тексте 
международного договора не оговорен срок его действия, 
то он определяется в соответствии с положениями Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г.

СРОК ДОСТАВКИ ГРУЗОВ – период времени, в течение 
которого перевозчик обязан доставить груз по назначению. 
За соблюдение С.д.г. перевозчик несет ответственность пе-
ред грузовладельцем.

СРОК ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ – см. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК.

СРОК КРЕДИТА – время, на которое выдается кредит. 
При этом различают: полный срок кредита (время от начала 
использования до окончательного погашения всей суммы 
кредита); срок использования кредита (время, в течение ко-
торого заемщик использует кредит для оплаты своих обя-
зательств); льготный период (период с момента окончания 
использования кредита до начала его погашения); срок по-
гашения кредита (время, в течение которого происходит вы-
плата основного долга, процентов и комиссий, начисленных 
по кредиту).

СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – со-
вокупность сроков и нормативов, установленных для выпол-
нения отдельных технологических операций, составляющих 
конкретную услугу почтовой связи.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕК-
ТА – срок со дня начала финансирования инвестиционного 
проекта с использованием прямой иностранной инвестиции 
до дня, когда разность между накопленной суммой чистой 
прибыли с амортизационными отчислениями и объемом 
инвестиционных затрат коммерческой организации с инос-
транными инвестициями, или филиала иностранного юри-
дического лица, или арендодателя по договору финансовой 
аренды (лизинга) приобретет положительное значение.

СРОК ПОСТАВКИ – оговоренное в контракте, договоре 
время поставки товара, груза или период времени, в тече-
ние которого товар должен быть доставлен покупателю. С.п. 
обычно оговаривается в договоре. При просрочке по вине 
продавца либо назначается дополнительный С.п., либо рас-
торгается договор. При сделках, называемых твердыми (на-
пример, сделках по поставке рождественских товаров), С.п. 
является главной составной частью договора.

СРОК ХРАНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ – см. ГАРАНТИЙ-
НЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ – см. ГАРАН-
ТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.

СРОКА ДАВНОСТИ НЕПРИМЕНЕНИЕ – см. НЕПРИМЕ-
НЕНИЕ СРОКА ДАВНОСТИ.

СРОКИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ – см. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
СРОКИ.

СРОЧНАЯ СДЕЛКА – 1) сделка за наличный расчет по 
поставке товара оговоренного количества и качества на оп-
ределенную дату в будущем, цена при этом устанавливает-
ся заранее или за день до поставки; 2) сделка на фондовой 

СПЕ-СРО
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или товарной бирже, по которой платеж осуществляется 
через определенный срок по курсу, зафиксированному в 
контракте, а поставка товара через указанный срок (от не-
скольких месяцев до 1-2 лет); заключается обычно в расчете 
на перепродажу контракта и получения прибыли; владель-
цы контрактов на срок не связаны обязательствами перед 
продавцами и покупателями, а имеют отношения только с 
расчетной палатой биржи. 

СРОЧНЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель с фиксированным сро-
ком платежа.

СРОЧНЫЙ ВКЛАД – банковский депозит, предостав-
ленный на фиксированный срок, подлежит возврату по ис-
течении установленного срока. 

СРОЧНЫЙ КРЕДИТ – кредит, предоставляемый на оп-
ределенное время. Различают кредит долгосрочный – на 
срок свыше 7 лет, среднесрочный – от 2 до 7 лет, краткос-
рочный – сроком до 1 года.

ССУДА – в соответствии со ст. 689 Гражданского ко-
декса праву РФ – вещь (имущество), передаваемая в без-
возмездное пользование (см. ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНО-
ГО ПОЛЬЗОВАНИЯ). Вопреки его точному смыслу в ряде 
подзаконных нормативных актов РФ и отечественной юри-
дической литературе термин «С.» до сих пор широко упот-
ребляется как синоним займа, кредита, т.е., как правило, с 
уплатой процентов и на определенный срок.

ССУДА БЮДЖЕТНАЯ – см. БЮДЖЕТНАЯ ССУДА.
ССУДА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ – денежный заем, под-

лежащий возврату по первому требованию. 
ССУДНЫЙ СУБСЧЕТ – субсчет, открываемый в основ-

ном предприятиям, выполняющим операции по заготовке 
сельхозпродукции по месту нахождения нехозрасчетных 
заготовительных пунктов. Со С.с. за счет кредита выпла-
чиваются средства сдатчикам сельхозпродукции. В сроки, 
предусмотренные кредитными договорами, остатки С.с. пе-
речисляются на основной ссудный счет заемщика.

ССУДНЫЙ СЧЕТ – счет, на котором учитывается движе-
ние задолженности по предоставленным кредитам. Количес-
тво С.с., открываемых одному клиенту, зависит от принятой 
системы классификации кредитов, обычно в зависимости от 
ставки процента по ним. 

ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫ-
НОК – см. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ССУДНЫХ КАПИ-
ТАЛОВ.

ССУДОДАТЕЛЬ – сторона договора безвозмездно-
го пользования, которая обязуется передать или передает 
вещь в безвозмездное временное пользование другой сто-
роне (ссудополучателю).

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ – сторона договора безвозмезд-
ного пользования, которая получает вещь в безвозмездное 
временное пользование от другой стороны (ссудодателя).

ССУДЫ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНО-
ГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

ССЫЛКА – вид уголовного наказания, состоящий в 
удалении осужденного из места его жительства с обяза-
тельным поселением в определенной местности. В России 
С. применялись по решению суда или в административном 
порядке (см. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ССЫЛКА), главным 
образом, в отношении лиц, обвинявшихся в политических 
преступлениях. Практика С. сложилась в XVI-XVII вв., на-
ибольшее распространение получила в XIX – начале XX вв. 
В советском уголовном праве С. как отдельный вид нака-
зания существовала до 1992 г. С. не могла применяться к 
лицам, не достигшим к моменту совершения преступления 
18 лет, к беременным женщинам (независимо от того, на-
ступила беременность до или после вынесения приговора) и 
к женщинам, имеющим на иждивении детей в возрасте до 8 
лет. В зарубежных европейских государствах С. в качестве 
меры уголовного наказания была введена еще в XV-XVI вв. 
Из Великобритании преступники ссылались в Америку (до 
1776 г.) и в Австралию (до 1852 г.), что служило тж. целям 
заселения новых территорий. Широкое распространение по-

лучила С. (релегация) рецидивистов из Франции, откуда их 
(до 1946 г.) ссылали во Французскую Гвиану и Новую Ка-
ледонию. Суровые климатические условия мест С. приво-
дили к гибели большинства сосланных, за что С. получила 
название «сухой гильотины». Особым видом С. во Франции 
была депортация. В некоторых странах Западной Европы С. 
сохранялась в XX в. Из Португалии до 1974 г. политические 
заключенные ссылались в африканские колонии, из Греции 
в период военной диктатуры (1967-1974 гг.) – на острова 
Эгейского моря.

ССЫЛКА АДМИНИСТРАТИВНАЯ – см. АДМИНИСТРА-
ТИВНАЯ ССЫЛКА.

СТАБИЛЬНОСТЬ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ – см. ВО-
ЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКАЯ – см. 
ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ – см. СТРАТЕГИ-
ЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

СТАВКА БАНКОВСКАЯ – см. БАНКОВСКАЯ СТАВКА.
СТАВКА ДИСКОНТНАЯ – см. ДИСКОНТНАЯ СТАВКА.
СТАВКА ЛОМБАРДНАЯ – см. ЛОМБАРДНАЯ СТАВКА.
СТАВКА ЛОТЕРЕЙНАЯ – см. ЛОТЕРЕЙНАЯ СТАВКА.
СТАВКА НАЛОГОВАЯ – см. НАЛОГОВАЯ СТАВКА.
СТАВКА ОЧНАЯ – см. ОЧНАЯ СТАВКА.
СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ПЛАВАЮЩАЯ – см. ПЛАВАЮ-

ЩАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА.
СТАВКА ТАРИФНАЯ – см. ТАРИФНАЯ СТАВКА.
СТАВКА УЧЕТНАЯ – см. ДИСКОНТНАЯ СТАВКА.
СТАВКА ФРАХТОВАЯ – см. ФРАХТОВАЯ СТАВКА.
СТАВКИ КОНВЕНЦИОННЫЕ – см. КОНВЕНЦИОННЫЕ 

СТАВКИ.
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН – денежные суммы 

в российской или иностранной валюте, устанавливаемые в 
определенном соотношении к таможенной стоимости пере-
мещаемого через таможенную границу товара. В соответс-
твии со ст. 3 Закона РФ «О таможенном тарифе» от 21 мая 
1993 г. С.т.п. являются едиными и не подлежат изменению 
в зависимости от лиц, перемещающих товары через тамо-
женную границу РФ, видов сделок и других факторов, за 
исключением случаев, предусмотренных самим законом. 
Ставки ввозных таможенных пошлин в пределах, установ-
ленных указанным законом, определяются Правительством 
РФ. Предельные ставки ввозных таможенных пошлин, при-
меняемые в отношении товаров, происходящих из стран, в 
торгово-политических отношениях с которыми РФ применя-
ет режим наиболее благоприятствуемой нации, устанавли-
ваются Федеральным Собранием РФ. В отношении товаров, 
происходящих из стран, торгово-политические отношения с 
которыми не предусматривают режим наиболее благопри-
ятствуемой нации, либо страна происхождения которых не 
установлена, ставки ввозных таможенных пошлин, опреде-
ленные на основании Закона РФ «О таможенном тарифе», 
увеличиваются вдвое, за исключением случаев предостав-
ления РФ тарифных льгот (преференций) на основании 
соответствующих положений указанного Закона. Ставки 
вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, в отно-
шении которых они применяются, а тж. нетарифные меры 
внешнеэкономического регулирования устанавливаются 
Правительством РФ и являются исключительно мерами опе-
ративного регулирования внешнеэкономической деятель-
ности на территории РФ. В РФ применяются следующие 
виды ставок пошлин: адвалорные, начисляемые в процен-
тах к таможенной стоимости облагаемых товаров; специфи-
ческие, начисляемые в установленном размере за единицу 
облагаемых товаров; комбинированные, сочетающие оба 
названных вида таможенного обложения.

СТАГНАЦИЯ (от лат. stagno – делаю неподвижным) – за-
стой в экономике, производстве, торговле. 

СТАГФЛЯЦИЯ – термин, применяемый для характе-
ристики такого состояния экономики, когда экономический 
кризис сочетается с инфляцией, сочетание стагнации и инф-

СРО-СТА
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ляции, состояние экономики, при котором происходят одно-
временно спад производства, рост цен и безработицы. 

СТАДИИ КРИЗИСА – в международных отношени-
ях – стадии в цикле развития кризиса. Они включают в себя 
состояние мира, разногласия, конфронтацию, вооруженный 
конфликт, примирение и возникновение новой стабильности.

СТАЖ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ – суммарная 
продолжительность периодов осуществления государствен-
ной службы и иной деятельности, учитываемая при опреде-
лении права на пенсию федеральных государственных слу-
жащих и при исчислении размера этой пенсии.

СТАЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ – см. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ СТАЖ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА.

СТАЖ СТРАХОВОЙ – см. СТРАХОВОЙ СТАЖ.
СТАЖ ТРУДОВОЙ – см. ТРУДОВОЙ СТАЖ.
СТАЖ ТРУДОВОЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ – см. НЕПРЕРЫВ-

НЫЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ.
СТАЖ ТРУДОВОЙ ОБЩИЙ – см. ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ 

СТАЖ.
СТАЖ ТРУДОВОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ – см. СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ.
СТАЙЛИНГ (англ. styling) – внешний вид и форма това-

ра, продвигаемого на рынок при маркетинговых операциях. 
СТАЛИЙНЫЕ ДНИ – стояночное время, исчисляемое в 

днях, необходимых для погрузки или выгрузки судна, ого-
воренное в договоре морской перевозки. Начало С.д. опре-
деляется с момента, указанного в чартере или в нотисе о 
готовности судна.

СТАЛИЯ, СТАЛИЙНОЕ ВРЕМЯ – срок, в течение кото-
рого товарный груз должен быть погружен на судно или вы-
гружен из него. С. в ряде случаев может означать тж. период 
времени, в течение которого владелец судна предоставляет 
его для целей погрузки или выгрузки без дополнительных к 
фрахту платежей. За простой судна сверх С. фрахтователь 
уплачивает демерредж, а за досрочную погрузку (выгрузку) 
товара имеет право на получение диспача. С. определяется 
или соглашением сторон, или сроками, обычно принятыми в 
данном порту.

СТАНДАРТ (англ. standard – норма, образец) – 1) офи-
циальный документ, в котором в целях добровольного мно-
гократного использования устанавливаются характеристики 
продукции, правила осуществления и характеристики про-
цессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 
услуг. Стандарт также может содержать требования к тер-
минологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам 
и правилам их нанесения; 2) образец, эталон, с которым 
сравниваются другие подобные объекты. 

СТАНДАРТ ЗОЛОТОЙ – см. ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ.
СТАНДАРТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ СТАНДАРТ.
СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ – см. НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ – деятельность по установлению 

правил и характеристик в целях их добровольного много-
кратного использования, направленная на достижение упо-
рядоченности в сферах производства и обращения продук-
ции и повышение конкурентоспособности продукции, работ 
или услуг, а тж. взаимозаменяемости продукции; качества 
продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития 
науки, техники и технологии; единства измерений; экономии 
всех видов ресурсов; безопасности хозяйственных объектов 
с учетом риска возникновения природных и техногенных ка-
тастроф и других чрезвычайных ситуаций; обороноспособ-
ности и мобилизационной готовности страны.

СТАНДАРТНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ КЛАС-
СИФИКАЦИЯ ООН, СМТК – международная товарная но-
менклатура, принятая за основу построения национальных 
внешнеторговых классификаций большинством развитых 
стран. На базе СМТК рассчитываются групповые индексы, а 
по ним – общие индексы внешней торговли. Основной при-

знак распределения товаров по разделам, группам и под-
группам – степень обработки продукции.

СТАНДАРТЫ ДОКУМЕНТАЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОР-
ГОВЛЕ – свод взаимоувязанных правил, положений и форм 
документов, устанавливающих единые требования к содер-
жанию, построению и оформлению документации во вне-
шней торговле (например, страховой или товаросопроводи-
тельной документации).

СТАНДАРТЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. МЕЖДУНА-
РОДНЫЕ СТАНДАРТЫ.

СТАНИЦА – крупное казачье сельское поселение или 
административно-территориальная единица, объединяющая 
несколько хуторов. В первоначальном значении «С.» – каза-
чий отряд, с XVIII в. казачье поселение. С присоединением 
населенных казаками территорий к России С. стал имено-
ваться центр административно-территориальной единицы, 
объединявшей несколько казачьих поселений (хуторов и 
поселков). Все казачье население С., исключая лиц, не при-
надлежавших к казачьему сословию (иногородних), состав-
ляло станичное общество, органом которого был станичный 
круг (сбор). Последний избирал должностных лиц станично-
го управления, распределял казачьи земли и повинности, 
заведовал казенными хлебными магазинами, школами и 
пр. Основным административно-полицейским учреждением 
С. – станичным правлением заведовал станичный атаман. В 
каждой С. был суд, рассматривающий мелкие уголовные и 
гражданские дела. Высшей инстанцией для станичных орга-
нов являлось областное или войсковое правление.

СТАНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ – см. ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНАЯ СТАНЦИЯ.

СТАРООБРЯДЧЕСТВО – см. РАСКОЛ.
СТАРОСТА – 1) в Древней Руси – представитель низшей 

княжеской администрации, обычно из холопов. В Русской 
правде упоминаются сельский и ратайный С. Сельский С., 
по-видимому, ведал сельским населением вотчины, ратай-
ный С. – вотчинной пашней. За убийство С. взыскивался 
штраф в 12 гривен: больше, чем за смерда, рядовича или 
обычного холопа, но меньше, чем за тиуна. 2) название гла-
вы местного самоуправления в ряде субъектов РФ. Долж-
ности С. стали вводиться с конца 1993 г. Как правило, С. 
возглавляют местное самоуправление в небольших насе-
ленных пунктах и избираются непосредственно населени-
ем. Так, в Ивановской области С. избираются собраниями 
(сходами) граждан в населенных пунктах с населением до 5 
тыс. человек. Срок полномочий С. устанавливается обычно 
в 2 года.

СТАРШИНА КАЗАЦКАЯ – см. КАЗАЦКАЯ СТАРШИНА
СТАРШИНА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ – в уголов-

ном процессе РФ – один из числа комплектных присяжных 
заседателей, которого избирают старшиной присяжные за-
седатели (ст. 331 УПК РФ). Выборы старшины производятся 
в совещательной комнате путем голосования в условиях, 
исключающих присутствие посторонних лиц и к.-л. воз-
действие на принятие решения присяжными заседателями. 
Избранным старшиной считается присяжный заседатель, 
получивший большинство голосов присяжных заседателей. 
С.п.з. пользуется в судебном заседании равными с другими 
присяжными заседателями правами в решении всех воп-
росов, возникающих при рассмотрении дела и вынесении 
вердикта присяжных заседателей. Помимо общих с другими 
присяжными заседателями обязанностей, С.п.з. руководит 
ходом совещаний присяжных заседателей, по поручению 
присяжных заседателей обращается к председательствую-
щему с просьбами, оглашает присяжным заседателям в со-
вещательной комнате вопросы судьи, записывает их отве-
ты, с учетом результатов голосования заполняет вопросный 
лист с ответами коллегии присяжных заседателей и провоз-
глашает его в судебном заседании.

СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТАМОЖЕННАЯ – 
см. ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ.

СТА
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СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ – 
отрасль экономической статистики, исследующая количест-
венную сторону экономических явлений и процессов в связи 
с их качественным содержанием. К числу задач С.в.с. от-
носится разработка показателей, отражающих междуна-
родные экономические связи, экономическое и научно-тех-
ническое сотрудничество стран, определение методологии 
сопоставлений показателей развития экономики различных 
государств. Данные С.в.с. используются при разработке це-
лей внешнеэкономической политики, ее осуществлении, а 
тж. при планировании внешней торговли и для контроля за 
выполнением государственных планов экспорта и импорта.

СТАТИСТИКА ТАМОЖЕННАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ – см. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОШЛИНЫ – таможенные пошли-
ны, взимаемые при перевозке товаров через таможенную 
границу для компенсации соответствующих административ-
ных расходов по учету внешнеторговых операций. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОР – разновидность таможен-
ных сборов; отличается, как правило, невысокой ставкой об-
ложения перемещаемых через таможенную границу данного 
государства товаров и транспортных средств; устанавлива-
ется с целью обеспечения статистического учета. См. тж. 
ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ.

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ – 1) в Российской Империи – лич-
ный секретарь (докладчик) Императора (Императрицы) 
в XVII – начале XIX вв. С XIX в. – почетное звание высших 
сановников, дававшее право личного доклада Императору 
и объявления его словесных повелений. С.с. Государствен-
ного совета – начальник отделения Государственный канце-
лярии; 2) в ряде современных государств – глава общего-
сударственного органа, центрального ведомства или минис-
терства, член правительства, заместитель или ближайший 
помощник министра.

СТАТУС (лат. status – положение, состояние) – правовое 
положение субъекта права – гражданина или юридического 
лица, характеризуемое и определяемое его организацион-
но-правовой формой, уставом, свидетельством о регистра-
ции, правами и обязанностями, ответственностью, полномо-
чиями, вытекающими из законодательных и нормативных 
актов. В международном праве нет четкого юридически 
оговоренного разграничения между понятиями «С.» и «ре-
жим». Тем не менее, нередко под С. каких-либо географи-
ческих пространств или территорий (или лиц, предметов) 
подразумевается форма их юридической принадлежности, 
а под режимом – порядок использования различными госу-
дарствами. Напр., С. экономической зоны – это ее прина-
длежность (с определенными ограничениями) прибрежному 
государству, а режим – это порядок осуществления в ней 
деятельности всеми государствами.

СТАТУС ДЕПУТАТА – правовое положение депутатов 
представительных органов государственной власти, опреде-
ляемое совокупностью правовых норм, которые регулируют 
общественные отношения, связанные с политико-правовой 
природой депутатского мандата, его возникновением, пре-
кращением и сроком действия, полномочиями депутатов, 
гарантиями их деятельности, а тж. подотчетностью, под-
контрольностью и ответственностью депутатов. Правовые 
нормы, закрепляющие С.д., содержатся в конституциях, 
специальных законах и регламентах палат. В РФ С.д. Феде-
рального Собрания определяется ст.ст. 97 и 98 Конституции 
РФ 1993 г., а тж. Федеральным законом «О статусе депута-
та Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ» от 8 мая 1994 г.

СТАТУС ИСКУССТВЕННЫХ ОСТРОВОВ И СООРУЖЕ-
НИЙ В ОТКРЫТОМ МОРЕ – в соответствии с принципом 
свободы открытого моря любое государство, как прибреж-
ное, таки не имеющее выхода к морю, вправе возводить ис-
кусственные острова и другие сооружения в открытом море. 
Они не имеют статуса островов. Соответственно у них нет 
территориальных вод, и наличие искусственных островов и 

сооружений не влияет на определение границ территориаль-
ных вод, экономической зоны и континентального шельфа. 
Сооружения, предназначенные для эксплуатации ресурсов 
морского дна за пределами национальной юрисдикции, не 
могут устанавливаться там, где это может создавать помехи 
для использования признанных морских путей, имеющих су-
щественное значение для международного судоходства, или 
в районах интенсивной промысловой деятельности. Вокруг 
таких сооружений должны создаваться зоны безопасности с 
надлежащими знаками, чтобы обеспечить безопасность как 
судоходства, так и самих сооружений. Расположение таких 
зон не должно образовывать пояс, препятствующий право-
мерному доступу судов в конкретные морские районы или 
судоходству по международным морским путям. Такие со-
оружения должны использоваться исключительно в мирных 
целях. Создание и использование искусственных островов и 
сооружений, предназначенных для разведки, разработки и 
сохранения природных ресурсов на континентальном шель-
фе или в экономической зоне, регулируются исходя из того, 
что прибрежные государства имеют исключительные права 
в этих районах.

СТАТУС ИСКУССТВЕННЫХ ОСТРОВОВ И СООРУ-
ЖЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ – прибрежному госу-
дарству принадлежит исключительное право возводить в 
своей экономической зоне или разрешать создание и ис-
пользование искусственных островов и сооружений, пред-
назначенных для разведки, разработки и сохранения живых 
и неживых природных ресурсов дна и поверхлежащих вод 
экономической зоны, или установок и сооружений, которые 
могут препятствовать осуществлению его прав в такой зоне. 
Прибрежное государство осуществляет юрисдикцию над 
такими искусственными островами, в т.ч. юрисдикцию в 
отношении таможенных, налоговых, санитарных и иммигра-
ционных законов и правил. Вокруг искусственных островов 
и сооружений могут устанавливаться зоны безопасности 
шириной до 500 м. Искусственные острова и сооружения, а 
тж. зоны безопасности не устанавливаются, если это может 
создать помехи для использования признанных морских пу-
тей, имеющих существенное значение для международного 
судоходства. Покинутые или более неиспользуемые соору-
жения должны быть убраны в целях обеспечения безопас-
ности судоходства. О глубине, местонахождении и размерах 
сооружений, которые убраны не полностью, дается надле-
жащее оповещение. Искусственные острова и сооружения 
не имеют своих территориальных вод. Их наличие не влияет 
на определение границ территориальных вод, экономичес-
кой зоны или континентального шельфа.

СТАТУС ИСКУССТВЕННЫХ ОСТРОВОВ И СООРУЖЕ-
НИЙ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ – прибрежное го-
сударство обладает исключительным правом возводить или 
разрешать возводить и регулировать создание на своем кон-
тинентальном шельфе искусственных островов, а тж. соору-
жений, которые предназначены для разведки, разработки и 
сохранения живых и неживых природных ресурсов шельфа 
или которые могут препятствовать осуществлению его прав 
на континентальный шельф. Такие искусственные острова и 
сооружения находятся под юрисдикцией прибрежного госу-
дарства, в т.ч. под юрисдикцией в отношении таможенных, 
налоговых, санитарных и иммиграционных законов и правил. 
Они не имеют своих территориальных вод. Их наличие не 
влияет на определение границ территориальных вод, конти-
нентального шельфа или экономической зоны. Прибрежное 
государство вправе устанавливать вокруг искусственных ос-
тровов и сооружений зоны безопасности шириной до 500 м. 
Покинутые или более неиспользуемые сооружения должны 
убираться в целях обеспечения безопасности судоходства 
с должным учетом интересов рыболовства и защиты морс-
кой среды. О глубине, местонахождении и размерах соору-
жений, которые убраны не полностью, дается надлежащее 
оповещение. Искусственные острова и сооружения, а тж. 
зоны безопасности вокруг них не устанавливаются, если это 
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может создать помехи для использования признанных мор-
ских путей, имеющих существенное значение для междуна-
родного судоходства.

СТАТУС-КВО (лат. status quo) – в международном пра-
ве – какое-либо существующее или существовавшее на оп-
ределенный момент фактическое или правовое положение. 
С.-к. анте беллум (лат. ante bellum) – положение, существо-
вавшее до начала войны.

СТАТУС ЛУНЫ И ДРУГИХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ – сов-
ременная проблема международного публичного права, 
возникшая в 60-х гг. XX в. в связи с деятельностью по ис-
следованию и освоению поверхности и недр Луны и дру-
гих небесных тел с помощью автоматических аппаратов и 
непосредственно людьми. Впервые права и обязанности 
государств в этой области были установлены в Договоре о 
принципах деятельности государств по исследованию и ис-
пользованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела 1967 г.: Луна и другие небесные тела 
открыты для исследования и использования всеми государс-
твами без какой бы то ни было дискриминации, на основе 
равенства и в соответствии с международным правом, при 
свободном доступе во все районы небесных тел; их исследо-
вание и использование осуществляются на благо и в инте-
ресах всех стран, независимо от степени их экономического 
или научного развития; они являются достоянием всего че-
ловечества, они свободны для научных исследований, они 
не подлежат национальному присвоению ни путем провоз-
глашения на них суверенитета, ни путем использования ок-
купации, ни любыми другими средствами; деятельность по 
исследованию и использованию Луны и других небесных тел 
осуществляется в соответствии с международным правом, 
включая Устав ООН, в интересах поддержания международ-
ного мира и безопасности и развития международного со-
трудничества и взаимопонимания; Луна и другие небесные 
тела используются исключительно в мирных целях (полное 
запрещение милитаризации и полная нейтрализация); го-
сударства несут международную ответственность за наци-
ональную деятельность на Луне и других небесных телах 
независимо от того, осуществляется ли она правительствен-
ными органами или неправительственными юридическими 
лицами; государства избегают вредного загрязнения Луны 
и других небесных тел. В 1979 г. было принято и в 1984 г. 
вступило в силу Соглашение о деятельности государств на 
Луне и других небесных телах. В Соглашении конкретизиру-
ются и развиваются положения международного космичес-
кого права применительно к Луне и другим небесным телам: 
на них запрещаются применение силы или угроза силой и 
любые другие враждебные действия или угроза совершения 
враждебных действий; запрещается вывод на орбиту вокруг 
Луны и других небесных тел или на другие траектории поле-
та к ним объектов с ядерным оружием или любыми другими 
видами оружия массового уничтожения; при исследовании и 
использовании Луны и других небесных тел должно уделять-
ся внимание интересам живущих и будущих поколений, при 
их исследован или использовании государства руководс-
твуются принципом сотрудничества и взаимопомощи; госу-
дарства имеют право собирать на Луне и других небесных 
телах образцы минеральных и других веществ и вывозить 
их с Луны; должны приниматься меры для предотвращения 
нарушения сформировавшегося равновесия среды Луны и 
других небесных тел, их вредоносного загрязнения; госу-
дарства могут создавать на Луне и других небесных телах 
обитаемые и необитаемые станции; Луна и другие небесные 
тела и их природные ресурсы провозглашаются общим на-
следием человечества, и государства обязуются установить 
международный режим для регулирования эксплуатации 
природных ресурсов Луны и других небесных тел, когда бу-
дет очевидно, что такая эксплуатация станет возможной в 
ближайшее время. Основные цели такого международного 
режима указаны в п. 7 ст. 11 Соглашения. Многие государс-
тва, в т. ч. США и РФ, не участвуют в Соглашении 1979 г., во 

многом из-за далеко идущих негативных для развитых стран 
последствий, вытекающих из концепции общего наследия 
человечества.

СТАТУС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНСТИТУЦИ-
ОННО-ПРАВОВОЙ – см. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ 
СТАТУС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

СТАТУС СПАСАТЕЛЕЙ – это совокупность прав и обя-
занностей, установленных законодательством Российской 
Федерации и гарантированных государством спасателям. 
Особенности С.с. определяются возложенными на них обя-
занностями по участию в проведении работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и связанной с этим угрозой их жиз-
ни и здоровью.

СТАТУС ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ – наличие или отсутствие запретов 
и ограничений на пользование и распоряжение товарами и 
транспортными средствами, установленных Таможенным 
кодексом РФ.

СТАТУТ (англ. statut от лат. statuo – постановляю, ре-
шаю) – 1) название некоторых законодательных актов пар-
ламента Великобритании, Конгресса США и ряда других 
стран англосаксонской системы права. Нормы, содержа-
щиеся в С., образуют статутное право, функционирующее в 
странах англосаксонской правовой системы наряду с общим 
правом; 2) в международном праве – чаще всего положе-
ние о деятельности к.-л. международного органа в форме 
многостороннего международного соглашения. С. междуна-
родного органа определяет цели этого органа, его структуру 
и функции (например, Статут Международного Суда ООН); 
3) устав, положение, определяющее структуру, права и обя-
занности государственных органов, общественных органи-
заций.

СТАТУТ КОНРАДА ОТГОНА – одна из наиболее ран-
них кодификаций чешского феодального права. Издан в 
1189 г. князем Конрадом Отгоном. Известны три редакции 
статута – 1222, 1229 и 1237 гг. Источниками его послужили 
помимо реформированных чешских обычаев некоторые не-
мецкие правовые акты (например, закон об имперском мире 
1152 г.) и, по всей вероятности, Библия. С.К.О. гарантировал 
неприкосновенность феодальной земельной собственности, 
уничтожил различие между «выслугой» (бенефицием) и вот-
чиной, установил судебные и иные привилегии феодалов; в 
области уголовного права ввел строгое преследование за 
воровство и укрывательство, разрешал убийство вора, за-
стигнутого на месте преступления, и т.д. Статут значительно 
расширил компетенцию судебных чиновников за счет сокра-
щения старинных форм самопомощи (например, третейс-
кого суда). С.К.О. представлял собой важную часть общей 
реформы старого обычного права, особенно в судебной об-
ласти.

СТАТУТНОЕ ПРАВО – см. СТАТУТ.
СТАТЬИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ – статьи, в ко-

торых излагаются условия внешнеторговой сделки. Число 
статей, их последовательность находятся в зависимости от 
характера сделки, товара, объема взаимных обязательства 
сторон. Договоры купли-продажи обычно содержат следую-
щие статьи: предмет договора, количество и качество това-
ра, упаковка и маркировка, цена, условия платежа, срок пос-
тавки, транспортные условия, страхование, сдача-приемка, 
гарантии, санкции, действие непреодолимой силы, претен-
зии, арбитраж, прочие условия, а тж. юридические адреса 
сторон.

СТАТЬИ КОНФЕДЕРАЦИИ (англ. The articles of 
Confederation) – первая конституция США. Принята в ноябре 
1777 г., вступила в силу в 1781 г., действовала до 1789 г. С.к. 
закрепили революционные завоевания, достигнутые в ходе 
Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 гг., 
и определили республиканскую форму государственного ус-
тройства бывших английских колоний в Северной Америке, 
провозгласив образование конфедерации и вечный союз 
штатов.
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СТАТЬЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ – см. ФАРМАКОПЕЙНАЯ 
СТАТЬЯ.

СТАЦИОНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ – торговая сеть, 
расположенная в предназначенных для ведения торговли 
зданиях, строениях, сооружениях, подсоединенных к инже-
нерным коммуникациям. С.т.с., имеющая торговые залы, – 
торговая сеть, расположенная в предназначенных для ве-
дения торговли зданиях и строениях (их частях), имеющих 
оснащенные специальным оборудованием обособленные 
помещения, предназначенные для ведения розничной тор-
говли и обслуживания покупателей. К данной категории тор-
говых объектов относятся магазины и павильоны. С.т.с., не 
имеющая торговых залов, – торговая сеть, расположенная 
в предназначенных для ведения торговли зданиях, строени-
ях и сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и 
специально оснащенных для этих целей помещений, а также 
в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), используе-
мых для заключения договоров розничной купли-продажи, а 
также для проведения торгов. К данной категории торговых 
объектов относятся крытые рынки (ярмарки), торговые ком-
плексы, киоски и другие аналогичные объекты.

СТАЧКА – синоним понятия «забастовка», в российском 
законодательстве не употребляется.

СТЕЙТМЕНТ – документ, составляемый вместо таймши-
та в тех случаях, когда отсутствуют необходимые условия по 
учету и расчету сталийного времени. С. содержит данные о 
времени прибытия судна в порт, использовании сталийного 
времени с указанием продолжительности и причин, имев-
ших место перерывов и простоев. По данным стейтмента 
составляется таймшит и производятся расчеты с фрахтова-
телями по демерреджу и диспачу.

СТЕЛЛАЖ (нем. Stellage) – форма срочных сделок куп-
ли-продажи ценных бумаг, характеризуемая тем, что лицо, 
купившее С., приобретает право при наступлении срока 
сделки выступить в роли либо продавца, либо покупателя 
ценных бумаг по своему выбору. См. также ДВОЙНОЙ ОП-
ЦИОН.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ – 1) медицинская С. – специальное 
вмешательство с целью лишения человека способности к 
воспроизводству потомства или как метод контрацепции. В 
соответствии Основами законодательства Российской Фе-
дерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. С. 
может быть проведена только по письменному заявлению 
гражданина не моложе 35 лет или имеющего не менее двух 
детей, а при наличии медицинских показаний и согласии 
гражданина – независимо от возраста и наличия детей. С. 
проводится в учреждениях государственной или муници-
пальной системы здравоохранения, получивших лицензию 
на указанный вид деятельности. Незаконное проведение 
медицинской С. влечет за собой уголовную ответствен-
ность, установленную законодательством РФ; 2) операции 
центрального банка на открытом рынке, осуществляемые 
для компенсации резервов денежно-кредитной системы, 
израсходованных в результате валютной интервенции. В ка-
честве такой операции выступают одновременная продажа 
иностранной валюты и покупка правительственных ценных 
бумаг.

СТЕФАНА ДУШАНА ЗАКОННИК – см. ЗАКОННИК СТЕ-
ФАНА ДУШАНА.

СТИВИДОР (англ. stevedore – укладывать груз) – 1) 
наименование специализированных организаций и фирм, 
осуществляющих погрузку и выгрузку судов; 2) представи-
тель стивидорной организации или фирмы, осуществляю-
щий непосредственный контроль за выполнением работ по 
погрузке и разгрузке судов. С. нанимается судовладельцем 
или фрахтователем. Если судовладелец оплачивает стиви-
дорные работы, то их стоимость включается во фрахтовую 
ставку.

СТИВИДОРНЫЕ РАБОТЫ – работы, связанные с осу-
ществлением погрузочно-разгрузочных операций, укладкой 

грузов на судне. В зависимости от условий фрахтования С.р. 
оплачиваются фрахтователем или судовладельцем.

СТИВИДОРНЫЕ РАСХОДЫ – в морском транспорте: 
расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами 
в заграничных портах и оплаченные пароходством за счет 
дополнительных начислений к тарифам на морские перевоз-
ки. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ – см. СТИ-
МУЛИРОВАНИЕ СБЫТА.

СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА – система мер, направлен-
ных на стимулирование покупательского спроса, ускорение 
процесса товародвижения и реализации товара при усло-
вии, что покупатель знает товар. К числу мер, непосредс-
твенно воздействующих на покупателя, относятся: скидки с 
цены, предоставление кредита, премиальная продажа, кон-
курсы, лотереи, гарантии возврата денег, если купленный 
товар по каким-либо причинам не понравился покупателю, 
и т.д. Кроме того, в систему С.с. входят меры, применяемые 
к оптовым покупателям, дилерам, например, скидка с цены 
при увеличении количества приобретаемого товара, постав-
ка пробных партий товара бесплатно, возмещение расходов 
посредников на рекламу, премии, конкурсы. С.с. включает 
в себя тж. стимулирование сферы торговли (зачеты за за-
купку, совместная рекламная деятельность, премирование 
дилеров за продвижение товара и др.) и торгово-посредни-
ческого персонала фирмы-производителя (премии, конкур-
сы, конференции и др.).

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА – поощрение деятель-
ности национальных предприятий-экспортеров. К основным 
средствам С.э. относятся: государственное субсидирование, 
льготное кредитование и страхование экспорта, валютная 
политика, ввоз и вывоз капитала, налоговые льготы экс-
портерам, их транспортное обеспечение, информирование 
и консультированное руководства предприятий, дипломати-
ческая поддержка экспортеров, государственная политика 
развития экспортной базы, подготовка кадров для внешней 
торговли.

СТИПЕНДИЯ (лат. stipendium – плата, жалованье) – ре-
гулярные денежные выплаты, пособие, предоставляемое 
обычно студентам, аспирантам, лицам, проходящим специ-
альный курс обучения. 

СТИПУЛЯЦИЯ (лат. stipulatio – выспрашивание) – в 
римском праве: 1) словесная формула, посредством кото-
рой спрошенный отвечает, что даст или сделает то, о чем 
его просили (абстрактное одностороннее обязательство); 
2) обеспечение, выплачивавшееся истцом на предмет под-
держания иска и покрытия издержек в случае проигрыша 
дела.

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ – один из видов непреодо-
лимой силы: не поддающееся влиянию человека событие 
(юридический факт), чрезвычайное обстоятельство, являю-
щееся следствием действия сил природы (наводнение, зем-
летрясение, ураган и т.п.). 

СТОГЛАВ – сборник решений Стоглавого Собора, про-
ходившего в Москве с участием царя Ивана IV и представи-
телей Боярской думы в январе – феврале 1551 г. (оконча-
тельное завершение работы Стоглавого собора относится к 
маю 1551 г.). Состоит из 100 глав – отсюда название и доку-
мента, и Собора. Программа реформ, предложенная Стогла-
вым Собором в виде т.н. царских вопросов, предусматрива-
ла наряду со значительной перестройкой внутрицерковной 
жизни секуляризацию церковных земель и установление 
подсудности духовных лиц светскому суду. Эта часть прави-
тельственных предложений была категорически отклонена 
большинством Стоглавого Собора. Собор провозгласил не-
прикосновенность церковных имуществ и исключительную 
подсудность духовных лиц церковному суду. По требова-
нию церковных иерархов правительство отменило жало-
ванные грамоты, устанавливающие подсудность духовных 
лиц царю. Вместе с тем члены Стоглавого собора пошли 
навстречу правительству в ряде вопросов (запрещение мо-
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настырям основывать новые слободы в городах и т. д.). Час-
ти правительственной программы, направленные на укреп-
ление положения Церкви, не встретили возражений членов 
Стоглавого собора и были проведены в жизнь. Решениями 
Стоглавого собора была осуществлена унификация церков-
ных обрядов и пошлин на всей территории России, прове-
дена регламентация норм внутрицерковной жизни с целью 
повышения образовательного и нравственного уровня духо-
венства и правильного исполнения им своих обязанностей 
(одно из постановлений предусматривало создание училищ 
для подготовки священников); был установлен контроль цер-
ковных властей над деятельностью книжных писцов и иконо-
писцев и т.д. На протяжении 2-й пол. XVI–XVII вв. «С.» наря-
ду с Кормчей книгой являлся основным кодексом правовых 
норм, определявших внутреннюю жизнь духовного сословия 
и его взаимоотношения с обществом и государством.

СТОИМОСТИ ТАМОЖЕННОЙ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ – см. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТО-
ИМОСТИ.

СТОИМОСТНЫЙ ТАРИФ – таможенный тариф, который 
определяется как процент к цене облагаемых товаров. 

СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ – покупательная способность 
денежной единицы, количество товаров и услуг, которые 
можно приобрести на денежную единицу при сложившемся 
уровне рыночных цен. 

СТОИМОСТЬ ДОБАВЛЕННАЯ – см. ДОБАВЛЕННАЯ 
СТОИМОСТЬ.

СТОИМОСТЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ – см. ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ.

СТОИМОСТЬ КРЕДИТА – средства, которые заемщик 
уплачивает кредитору за пользование кредитом. Главными 
составляющими С.к. являются процентная ставка, комиссии, 
различные сборы, страховая премия. К основным элемен-
там С.к. обычно относят те, которые выплачиваются непос-
редственно кредитору, а к дополнительным – поступающие 
третьим лицам. В цену кредита могут включаться скрытые 
элементы С.к., компенсирующие для кредиторов уменьше-
ние номинального размера процентной ставки. 

СТОИМОСТЬ ПАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ – см. ДЕЙС-
ТВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ.

СТОИМОСТЬ РЫНОЧНАЯ – см. РЫНОЧНАЯ СТОИ-
МОСТЬ.

СТОИМОСТЬ СТРАХОВАЯ – см. СТРАХОВАЯ СТОИ-
МОСТЬ.

СТОИМОСТЬ СТРАХОВОГО ГОДА – сумма денежных 
средств, которые должны поступить за застрахованное лицо 
в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в те-
чение одного финансового года для выплаты этому лицу 
обязательного страхового обеспечения в размере, опреде-
ленном законодательством Российской Федерации.

СТОИМОСТЬ ТОВАРА ТАМОЖЕННАЯ – см. ТАМОЖЕН-
НАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА.

СТОИМОСТЬ ТОВАРА ЭКСПОРТНАЯ – см. ЭКСПОРТ-
НАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА.

СТОИМОСТЬ ЭКСПОРТНОГО ТОВАРА ВНУТРЕННЯЯ – 
см. ВНУТРЕННЯЯ СТОИМОСТЬ ЭКСПОРТНОГО ТОВАРА.

СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ – состояние, испытыва-
емое некоторыми людьми, которых в течение длительного 
срока насильственно удерживают в качестве заложников; 
при этом у них может возникнуть чувство симпатии к захва-
тившим их преступникам. Названо так по ситуации, возник-
шей в ходе кризиса с захватом заложников в здании одного 
из стокгольмских банков в 1973 г.

СТОЛ – 1) в Древней Руси – княжий престол; 2) в доре-
волюционной России – низшая структурная часть государс-
твенных центральных и местных учреждений; 3) учрежде-
ние, занимающееся каким-либо узким кругом канцелярских 
дел (например, адресный, паспортный С.).

СТОЛ ИГРОВОЙ – см. ИГРОВОЙ СТОЛ
СТОЛИЦА – главный город, административно-полити-

ческий центр государства. С. обычно является местопребы-

ванием центральных (общенациональных) правительствен-
ных, парламентских и судебных учреждений. Как правило, 
С. выделяется в самостоятельную административную еди-
ницу с особым режимом управления. В большинстве феде-
ративных государств С. находится на территории специаль-
ного федерального округа, не входящего в состав ни одного 
из субъектов федерации и, как правило, не являющегося 
самостоятельным субъектом федерации. В большинстве 
стран местопребывание С. указано непосредственно в текс-
те конституции. В соответствии с п. 2 ст. 70 Конституции РФ 
1993 г. столицей РФ является город Москва. Статус столицы 
устанавливается федеральным законом. При этом, однако, 
Москва является самостоятельным субъектом Российской 
Федерации.

СТОЛЬНИК – дворцовый, затем придворный чин в Рус-
ском государстве XIII -XVII вв. В XVI-XVII вв. С. прислуживали 
во время торжественных трапез («столов») у Великих князей 
и Царей, служили у них в «комнатах» и сопровождали их в 
поездках. С. назначали также на воеводские, посольские, 
приказные и др. должности. По росписям чинов С. занимали 
3-е место после бояр, окольничих, думных дворян и думных 
дьяков.

СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА – см. АГРАР-
НАЯ РЕФОРМА П.А. СТОЛЫПИНА.

СТОПРОЦЕНТНЫЙ СПИРТ – см. БЕЗВОДНЫЙ (СТОП-
РОЦЕНТНЫЙ) СПИРТ.

СТОРНИРОВАНИЕ В СТРАХОВАНИИ – сокращение 
портфеля страхований жизни в результате досрочного пре-
кращения договора из-за неуплаты очередных страховых 
взносов. 

СТОРНИРОВАТЬ – делать обратную запись в бухгалтер-
ских книгах с целью исправления ошибки в ранее сделанной 
записи (см. СТОРНО).

СТОРНО (ит. storno – перевод счета) – 1) способ исправ-
ления ошибок в бухгалтерском учете путем составления 
дополнительной бухгалтерской проводки отрицательными 
числами. Ошибочно внесенную операцию записывают крас-
ными чернилами – т.н. «красное» сторно; 2) показатель, ха-
рактеризующий страховой портфель действующих догово-
ров долгосрочного страхования на отчетную дату. 

СТОРОНА ЗАЩИТЫ – обвиняемый, а также его закон-
ный представитель, защитник, гражданский ответчик, его 
законный представитель и представитель.

СТОРОНА ОБВИНЕНИЯ – прокурор, а также следова-
тель, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его 
законный представитель и представитель, гражданский ис-
тец и его представитель.

СТОРОНЫ – участники уголовного судопроизводства, 
выполняющие на основе состязательности функцию обвине-
ния (уголовного преследования) или защиты от обвинения.

СТОРОНЫ КОНФЛИКТУЮЩИЕ – см. КОНФЛИКТУЮ-
ЩИЕ СТОРОНЫ.

СТОРТИНГ (норв. Storting) – название однопалатного 
парламента Норвегии.

СТОЧНЫЕ ВОДЫ – в водном законодательстве РФ – 
вода, сбрасываемая в установленном порядке в водные объ-
екты после ее использования или поступившая с загрязнен-
ной территории.

СТОЯНКА ПЛАТНАЯ – см. ПЛАТНАЯ СТОЯНКА.
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА – страна, в кото-

рой товары были полностью произведены или подвергнуты 
достаточной переработке. Под С.п.т. может пониматься и 
группа стран, таможенные союзы стран, регион или часть 
страны, если имеется необходимость их выделения для це-
лей определения происхождения товаров. С.п.т. определя-
ется с целью осуществления тарифных и нетарифных мер 
регулирования ввоза товаров на таможенную территорию 
данного государства и вывоза товаров с этой территории. 
В Российской Федерации порядок определения С.п.т. уста-
навливается Правительством РФ на основе положений за-
кона РФ «О Таможенном Тарифе». Указанные в этом законе 
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принципы определения С.п.т., в т.ч. критерии достаточной 
переработки товаров, основываются на существующей меж-
дународной практике. См. тж. ТОВАРЫ, ПОЛНОСТЬЮ ПРО-
ИЗВЕДЕННЫЕ В ДАННОЙ СТРАНЕ; ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРА-
НЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ.

СТРАНЫ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫЕ – см. НАИМЕНЕЕ 
РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ.

СТРАНЫ ПРОДАВЦА ЗАКОН – см. ЗАКОН СТРАНЫ 
ПРОДАВЦА.

СТРАТЕГ, СТРАТИГ (греч. stratyges) – главнокоманду-
ющий, военачальник, ведавший одновременно финансовы-
ми и судебными делами, решением внешнеполитических 
вопросов; знаток военного искусства. В Византии – с конца 
VII в. наместник фемы (военно-административного округа). 
Первоначально С. обладал всей полнотой военной и граж-
данской власти. С XI в. гражданские функции от С. перешли 
к судье или претору. В ряде крупных фем С. потерял и воен-
ную власть, она перешла к высшим военным начальникам 
(дуке и катепану). С. превращаются в начальников городс-
ких и крепостных гарнизонов. В XII в. с распадом фемной 
системы институт С. исчез.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ – совокупность согла-
сованных и взаимосвязанных по цели, задачам, месту и 
времени операций, ударов и боевых действий объединений 
и соединений различных видов вооруженных сил, проводи-
мых одновременно и последовательно по единому замыслу 
и плану для достижения стратегических целей; форма стра-
тегических действий вооруженных сил. В качестве основной 
формы стратегических действий вооруженных сил рассмат-
риваются С.о. на континентальных (океанских) театрах во-
енных действий. Для их осуществления требуются усилия 
нескольких фронтов (флотов, групп армий), стратегических 
ядерных сил, авиационных объединений и соединений войск 
противовоздушной обороны. В ходе С.о. на континенталь-
ном театре военных действий каждым фронтом (группой 
армий) может быть проведено последовательно две и более 
операции. Кроме того, могут проводиться С.о. по отражению 
воздушно-космического нападения противника, операция 
ядерных сил (в ядерной войне), воздушные С.о., С.о. на оке-
анских театрах военных действий и др.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ – состояние во-
енно-стратегической обстановки, определяемое совокуп-
ностью военных, политических, экономических и других 
факторов, при котором ни одна из сторон не рассчитывает 
на достижение успеха в войне (военном конфликте) с приме-
нением военной силы первой.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВООРУЖЕНИЯ – различные виды 
оружия, специальные информационно-управляющие систе-
мы и обеспечивающие технические средства для решения 
стратегических задач. Подразделяют на стратегические 
наступательные и стратегические оборонительные воору-
жения. К информационно-управляющим системам С.в. от-
носят систему боевого управления и связи, информацион-
но-расчетную систему, систему предупреждения о ракетном 
нападении, систему контроля космического и воздушного 
пространства, космическую систему разведки.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ – государственные запа-
сы продовольствия, топлива, товаров, а также запасы сы-
рья в неразработанных месторождениях, создаваемые для 
обеспечения экономической безопасности, на случай не-
предвиденных критических условий. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ – планируемые психологические мероприятия в мирное 
время, в период кризиса или войны, направленные на до-
стижение целей обеспечения поддержки и сотрудничества 
дружественных и нейтральных стран, а также ослабление 
воли к ведению войны и потенциала враждебных или потен-
циально враждебных стран.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СИЛЫ – часть вооруженных сил 
государства, предназначенная для непосредственного ре-
шения стратегических задач в войне с применением ядер-

ного оружия. С.с. подразделяются на: стратегические насту-
пательные силы, к которым относятся части, соединения и 
объединения межконтинентальных баллистических ракет, 
подводных лодок, оснащенных баллистическими ракетами, 
а также стратегической авиации; стратегические оборони-
тельные силы (воздушно-космическая оборона), в которые 
входят системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе, 
силы и средства противокосмической и противоракетной 
обороны.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ – отдельные виды това-
ров, чаще всего вооружение, машины, сырье, оборудова-
ние, ноу-хау, технологии, экспорт которых контролируется, 
ограничивается и даже запрещается, чтобы предотвратить 
ущерб для национальной безопасности и экономики стра-
ны – владельца товара или услуги. Утвержденный в 1992 
г. список стратегических товаров России, экспорт которых 
должен осуществляться только по лицензиям, включал 117 
товарных позиций, 13 видов научно-технической информа-
ции и 23 вида технологии. В последующем в этот список 
были внесены значительные изменения. Основными видами 
стратегического минерального сырья являются нефть, при-
родный газ, уран, марганец, хром, титан, бокситы, медь, ни-
кель, свинец, молибден, вольфрам, олово, цирконий, тантал, 
ниобий, кобальт, скандий, бериллий, сурьма, литий, герма-
ний, рений, редкие земли иттриевой группы, золото, сереб-
ро, платиноиды, алмазы, особо чистое кварцевое сырье.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАЙОН – географически обособ-
ленная часть поверхности планеты, в пределах которой про-
являются или могут быть затронуты интересы государства. 
С.р. – элемент современного деления геостратегического 
пространства в мирное время с целью изучения условий и 
факторов, способных оказать влияние на ход вооруженной 
борьбы, а также для конкретного планирования применения 
вооруженных сил. С.р. подразделяются на континентальные 
(часть континента или континент в целом с прибрежными ак-
ваториями и воздушно-космическом пространством) и оке-
анские С.р. Континентальные С.р. делятся на регионы.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ВОЙНЫ – уровень вой-
ны, на котором государство или группа государств опреде-
ляют национальные или многонациональные цели безопас-
ности и используют национальные ресурсы, в том числе и 
военные, для их достижения.

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИЙ СОГЛАШЕНИЯ ПО 
ОГРАНИЧЕНИЮ – см. СОГЛАШЕНИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИЙ

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТОВАРОВ СПИСОК – см. СПИСОК 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТОВАРОВ.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ КОМАНДОВАНИЕ ОВС НАТО В 
ЕВРОПЕ – стратегическое командование объединенными 
вооруженными силами НАТО, штаб которого расположен в 
г. Монс, Бельгия. Его задачей является обеспечение безо-
пасности региона, простирающегося от северной оконечнос-
ти Норвегии до южной Европы, включая все Средиземное 
море, и от Атлантического побережья до восточной границы 
Турции.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ КОМАНДОВАНИЕ ОВС НАТО НА 
АТЛАНТИКЕ – стратегическое командование объединенны-
ми вооруженными силами НАТО, штаб которого находится в 
г. Норфолк, шт. Вирджиния, США. Зона его ответственнос-
ти простирается от Северного полюса до тропика Рака и от 
прибрежных вод Северной Америки до прибрежных вод Ев-
ропы и Африки, включая Португалию, но исключая пролив 
Ла-Манш и Британские острова, которые относятся к Стра-
тегическому командованию ОВС НАТО в Европе.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – 1) часть терри-
тории региона с прилегающими акваториями и воздушным 
пространством, в границах которой находятся важные эко-
номические, военные и административные центры, имею-
щие стратегическое значение, а во время войны (вооружен-
ного конфликта) могут располагаться и вести военные дейс-
твия оперативно-стратегические группировки вооруженных 
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сил; 2) часть театра военных действий, в пределах которой 
располагаются и развертываются, а во время войны прово-
дят операции крупные группировки видов вооруженных сил 
воюющих стран.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВООРУЖЕН-
НЫХ СИЛ – комплекс мероприятий по переводу воору-
женных сил на военное положение, созданию группировок 
вооруженных сил для ведения войны и завершению непос-
редственной подготовки к войне. Включает: перевод воору-
женных сил с мирного на военное положение (приведение 
в полную боевую готовность с проведением мобилизации), 
оперативное развертывание группировок войск на театрах 
военных действий, стратегические перегруппировки войск 
(сил) из глубины страны и между театрами военных дейс-
твий и развертывание стратегических резервов. См. тж. МО-
БИЛИЗАЦИОННОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ.

СТРАТЕГИЯ АКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ – отказ от 
пассивного приспособления к рыночным условиям, разра-
ботка и осуществление мероприятий по активному форми-
рованию спроса на реализуемую продукцию.

СТРАТЕГИЯ ВОЕННАЯ – см. ВОЕННАЯ СТРАТЕГИЯ
СТРАТЕГИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ – умение 

четко определить наиболее важные и принципиальные мо-
менты избирательной кампании, выстроить их в наиболее 
выгодную для себя позицию и грамотно распорядиться все-
ми имеющимися ресурсами. К наиболее важным моментам 
С.и.к. относятся: а) инвентаризация ресурсов (своих и кон-
курентов), а также выявление наиболее сильных и уязвимых 
мест. Точное знание о ресурсах, о сильных и слабых сторонах 
(своих и соперников), позволяет наиболее точно и эффек-
тивно использовать свои ресурсы, а так же нейтрализовать 
ресурсы соперников; б) определение точек роста рейтинга 
кандидата. Точки роста определяют и темы в повестке дня, 
и идеологию кампании; в) умение расставлять приоритеты. 
Расставить приоритеты важно как в идеологическом плане 
(какие проблемы надо поднимать, какие темы не стоит тро-
гать; где, о чем, как и с кем надо говорить), в структурном 
(формирование структуры информационных потоков), так и 
в организационном (бюджетирование, администрирование 
кампании, принципы управления) планах; г) управление вре-
менем кампании, знание особенностей каждого этапа кам-
пании, умение выстроить композицию из различных этапов. 
Время – один из самых дефицитных ресурсов на кампании. 
Необходимо сопоставлять технологии воздействия с име-
ющимся запасом времени. Если времени мало, лучше вы-
брать один особый пункт в идеологии кампании и применять 
интегрированные коммуникации. В организационном плане 
важно рационализировать использование ресурса времени 
за счет четкого администрирования, разделения зон ответс-
твенности, излишнего контроля и т.п.; д) умение предвидеть 
и прогнозировать. Перед началом кампании у политконсуль-
танта с хорошим стратегическим мышлением в голове есть 
уже наиболее вероятный сценарий (может быть даже не 
один) развития событий. И со стратегической точки зрения, 
быть может, наиболее важным является умение переломить 
возможный ход событий. В этом случае и позиционирова-
ние, и повестка дня, и борьба с соперниками – всего лишь 
инструменты, структурно подчиненные стратегии перелома 
хода событий; е) планирование кампании, во-первых, бюд-
жетное планирование, опирающееся на имеющиеся в рас-
поряжении средства, на выделенные приоритеты и структу-
ру информационных потоков. Во-вторых, это планирование 
производственного процесса от замысла до агитационного 
контакта с избирателем. В-третьих, это планирование эта-
пов кампании.

СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА – неотъемлемая часть задачи 
операции по поддержанию мира, которая направлена на ус-
пешное продвижение к достижению условий окончания та-
кой операции. Эта стратегия, предполагающая устойчивое 
соблюдение сторонами положений соответствующих согла-
шений, позволяет сократить численный состав, уменьшить 

роль и значимость сил операции по поддержанию мира. По 
мере того как политические и гражданские институты и дру-
гие международные организации принимают от военных все 
большую степень ответственности, периодически осущест-
вляется официальный оценочный процесс. Он позволяет 
обеспечить руководство и рекомендации по масштабам со-
кращений сил с целью их последующего полного вывода.

СТРАХОВАНИЕ – 1) система гражданско-правовых от-
ношений по защите имущественных интересов физических 
и юридических лиц при наступлении определенных событий 
(страховых случаев) за счет денежных фондов, формиру-
емых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых 
премий). В С. обязательно наличие двух сторон – страхов-
щика – специальной организации, ведающей созданием и 
использованием денежного фонда; страхователя – юриди-
ческого или физического лица, вносящего в данный фонд 
установленные платежи. В зависимости от объекта раз-
личаются имущественное и личное С. Объектом С. может 
быть жизнь, здоровье людей, имущество граждан и пред-
приятий, транспортные средства, перевозимые грузы, риск, 
ответственность. С. может осуществляться в обязательной 
и добровольной формах. Правила добровольного С. уста-
навливаются страховщиком самостоятельно. Обязательное 
С. осуществляется в силу закона. Виды, условия и порядок 
проведения обязательного С. определяется соответствую-
щими законами Российской Федерации. Договор личного 
С. является публичным договором. Договор С. должен быть 
заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной 
формы влечет недействительность договора С., за исклю-
чением договора обязательного государственного С. В слу-
чаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается 
обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, 
здоровье или имущество других лиц либо свою граждан-
скую ответственность перед другими лицами за свой счет 
или за счет заинтересованных лиц (обязательное С.), С. осу-
ществляется путем заключения договоров в соответствии с 
правилами ГК РФ. Для страховщиков заключение договоров 
С. на предложенных страхователем условиях не является 
обязательным. В соответствии со ст. 928 ГК РФ С. проти-
воправных интересов не допускается. Не допускается тж. С. 
убытков от участия в играх, лотереях и пари, С. расходов, 
к которым лицо может быть принуждено в целях освобож-
дения заложников. Объект С. может быть застрахован по 
одному договору С. совместно несколькими страховщиками 
(сострахование). Если в таком договоре не определены пра-
ва и обязанности каждого из страховщиков, они солидарно 
отвечают перед страхователем (выгодоприобретателем) 
за выплату страхового возмещения по договору имущес-
твенного С. или страховой суммы по договору личного С.; 
2) социальное С., осуществляемое страховыми пенсион-
ными фондами, представляет собой накопление денежных 
средств работников, населения, для оказания им денежной 
помощи, денежных выплат в будущем.

СТРАХОВАНИЕ ВЗАИМНОЕ – см. ВЗАИМНОЕ СТРАХО-
ВАНИЕ.

СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ – см. ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ.

СТРАХОВАНИЕ ВОЗДУШНОЕ – см. ВОЗДУШНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ.

СТРАХОВАНИЕ ГАРАНТИЙНОЕ – см. ГАРАНТИЙНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ.

СТРАХОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ – см. ГОСУДАРС-
ТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ.

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ – см. ДОГО-
ВОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ.

СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ – вид имущественного стра-
хования, основным условием которого является страхова-
ние «всех видов риска». С.г. предусматривает возмещение 

СТР



- 813 -

убытков, расходов и взносов по общей аварии, а тж. убытков 
от повреждения и полной гибели всего или части застрахо-
ванного груза, происшедших по любой причине, кроме воен-
ных рисков, прямого или косвенного воздействия радиации, 
умысла и грубой небрежности страхователя, особых свойств 
и качеств груза и ряда других рисков. связанных с особен-
ностями груза и его перевозкой. По договоренности боль-
шинство исключенных из объема ответственности рисков 
могут быть застрахованы за дополнительную премию.

СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
СУММУ – дополнительное страхование на сумму сверх 
страховой суммы, указанной в страховом полисе. Обычно 
дополнительное страхование заключается на тех же услови-
ях, что и основной полис.

СТРАХОВАНИЕ ГРУППОВОЕ – см. ГРУППОВОЕ СТРА-
ХОВАНИЕ.

СТРАХОВАНИЕ ДВОЙНОЕ – см. ДВОЙНОЕ СТРАХОВА-
НИЕ.

СТРАХОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ – см. ДОБРОВОЛЬ-
НОЕ СТРАХОВАНИЕ.

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА – см. ИМУЩЕСТВЕННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ; ДОГОВОР ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХО-
ВАНИЯ.

СТРАХОВАНИЕ КАСКО – см. КАСКО.
СТРАХОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО РИСКА – вид стра-

хования, сущность которого заключается в уменьшении 
риска осуществления предпринимательских сделок за счет 
страхования. Наиболее распространено страхование бан-
ковских кредитных рисков. Объектами такого страхования 
являются банковские ссуды, обязательства и поручительс-
тва, инвестиционные кредиты. При невозврате кредита кре-
дитор получает страховое возмещение, частично или полно-
стью компенсирующее размер кредита. 

СТРАХОВАНИЕ ЛИЧНОЕ – см. ЛИЧНОЕ СТРАХОВА-
НИЕ; ДОГОВОР ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ.

СТРАХОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ – см. МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ.

СТРАХОВАНИЕ МОРСКОЕ – см. МОРСКОЕ СТРАХОВА-
НИЕ.

СТРАХОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ – см. ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОЕ СТРАХОВАНИЕ.

СТРАХОВАНИЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОГО РИСКА – стра-
хование от кредитного риска, связанного с военными дейс-
твиями, национализацией, конфискацией или арестом иму-
щества, задержанием грузов, введением таможенных огра-
ничений по политическим причинам, эмбарго на ввоз или 
вывоз товаров и т.д.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – страхование, 
предметом которого служат возможные обстоятельства 
страхователя по возмещению ущерба третьим лицам, от-
ветственность страхователя перед третьими лицами. Если 
страховщик причиняет ущерб третьим лицам в форме оши-
бочного действия или бездействия, то страхователь частич-
но или полностью возмещает этот ущерб.

СТРАХОВАНИЕ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОЛИСУ – сис-
тематическое страхование разных партий однородного 
имущества (товаров, грузов и т.п.) на сходных условиях в 
течение определенного срока, осуществляемое на основа-
нии одного договора страхования – генерального полиса. 
Страхователь обязан в отношении каждой партии имущес-
тва, подпадающей под действие генерального полиса, сооб-
щать страховщику обусловленные таким полисом сведения 
в предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен, не-
медленно по их получении. Страхователь не освобождается 
от этой обязанности, даже если к моменту получения таких 
сведений возможность убытков, подлежащих возмещению 
страховщиком, уже миновала. По требованию страховате-
ля страховщик обязан выдавать страховые полисы по от-
дельным партиям имущества, подпадающим под действие 
генерального полиса. В случае несоответствия содержания 

страхового полиса генеральному полису предпочтение отда-
ется страховому полису.

СТРАХОВАНИЕ РИСКА НЕПЛАТЕЖА – страхование от 
кредитного риска, связанного с возможными неплатежами 
за поставку товаров в кредит. С.р.н. обычно занимаются 
государственные учреждения или те, в которых государс-
тво имеет контрольный пакет акций. Объектом страхования 
являются вытекающие из договора купли-продажи обяза-
тельства покупателя оплатить в указанный в договоре срок 
обусловленную сумму за полученные в кредит товары, яв-
ляющиеся предметом сделки. Важным условием договора 
страхования является так называемый срок ожидания пла-
тежа. Согласно ему ответственность страховщика наступает 
не сразу после нарушения покупателем условий договора, 
а по истечении определенного срока, например 60-90 дней. 
Этот срок необходим, чтобы выяснить причины неплатежа и 
принять меры по их устранению.

СТРАХОВАНИЕ СУДОВ – вид имущественного страхо-
вания. Различают несколько вариантов стандартных усло-
вий С.с.: 1) «полные», при которых страховщик возмещает 
убытки от гибели и повреждения судна и застрахованного 
имущества вследствие целого комплекса причин, не имею-
щих социально-политической подоплеки; 2) «без ответствен-
ности за частную аварию» (страхуются те же самые риски, 
что и в предыдущем случае, но ответственность страховщи-
ка не возникает по частной аварии, под которой понимается 
любое повреждение застрахованного имущества, не подпа-
дающее под понятие общей аварии); 3) «без ответственнос-
ти за повреждение» (страховщик не отвечает ни за какие 
повреждения застрахованного судна – ни за случайные, ни 
за те, которые были причинены ему и его оборудованию на-
меренно и разумно в целях спасения. Доля судовладельца в 
общей аварии возмещается за вычетом расходов на ремонт 
судна); 4) «только от полной гибели» (самые узкие условия, 
согласно которым ответственность страховщика наступает 
лишь в случае гибели судна).

СТРАХОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ – см. ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ.

СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ – разновид-
ность страхования, направленного на уменьшение или устра-
нение кредитного риска; включает страхование коммерчес-
ких кредитов, предоставляемых поставщиком покупателю, 
банковских ссуд поставщику или покупателю, обязательств 
и поручительств по кредиту, долгосрочных инвестиций, а тж. 
ряд специфических видов страхования: валютных рисков, от 
инфляции, расходов по вступлению экспортера на новый ры-
нок и т.п. Всего при С.э.к. насчитывается до 50 отдельных 
рисков, группирующихся как по экономическому (банкротс-
тво частного покупателя, отказ от платежа или принятия 
товара, неоплата долга в обусловленный срок и т.д.), так и 
по политическому признаку (война, революция, запрет на 
платежи за границу, консолидация долгов, национализация, 
конфискация, введение эмбарго, неплатежи покупателя, яв-
ляющегося государственной организацией, отмена импорт-
ной лицензии и т.д.) С.э.к. проводится в основном государс-
твенными страховыми учреждениями, специализирующими-
ся в этой сфере, а тж. частными страховыми компаниями и 
ассоциациями, выполняющими вспомогательные функции.

СТРАХОВАНИЯ ВЗАИМНОГО КЛУБ – см. КЛУБ ВЗА-
ИМНОГО СТРАХОВАНИЯ.

СТРАХОВАНИЯ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР СТРАХОВА-
НИЯ.

СТРАХОВАНИЯ ТАЙНА – см. ТАЙНА СТРАХОВАНИЯ.
СТРАХОВАТЕЛЬ – юридическое или дееспособное фи-

зическое лицо, заключившее со страховщиком договор стра-
хования либо являющееся страхователем в силу закона. С. 
может заключать со страховщиком договоры о страховании 
третьих лиц в пользу последних. С. вправе при заключении 
договоров страхования назначать физических или юриди-
ческих лиц (выгодоприобретателей) для получения страхо-
вых выплат по договорам страхования, а тж. заменять их по 
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своему усмотрению до наступления страхового случая. В 
соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пен-
сионного страхования» С. – юридические лица, в том числе 
иностранные, и их обособленные подразделения; междуна-
родные организации, осуществляющие свою деятельность 
на территории Российской Федерации (в отношении за-
страхованных лиц в соответствии с Федеральным законом 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации»); родовые, семейные общины малочисленных 
народов Севера, занимающиеся традиционными отрасля-
ми хозяйствования; крестьянские (фермерские) хозяйства; 
граждане, в том числе иностранные, лица без гражданства, 
проживающие на территории Российской Федерации, и ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие прием 
на работу по трудовому договору, а также заключающие 
договоры гражданско-правового характера, на вознаграж-
дения по которым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации начисляются страховые взносы. Органы 
службы занятости в отношении безработных, а также орга-
низации, в которых лица, осужденные к лишению свободы, 
привлекаются к труду, приравнены к понятию «С».

СТРАХОВАТЕЛЬ ОРИГИНАЛЬНЫЙ – см. ОРИГИНАЛЬ-
НЫЙ СТРАХОВАТЕЛЬ.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ – компания, организация, 
оказывающая страховые услуги, выступающая в роли стра-
ховщика, т.е. принимающая на себя обязанность возместить 
страхователю ущерб при наступлении страхового случая. 
С.к. осуществляет страхование жизни, здоровья, имущест-
ва, ответственности и пр.

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА – форма медицинского об-
служивания населения с оплатой такого обслуживания из 
средств страховых фондов. Страховые фонды формируют-
ся за счет бюджетных ассигнований и взносов предприятий 
и граждан. В страховые фонды медицинского страхования 
поступают также денежные взыскания с предприятий и ор-
ганизаций, являющихся виновниками потери здоровья, не 
обеспечивающими требуемые условия труда и техники бе-
зопасности. См. тж. МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ.

СТРАХОВАЯ ОГОВОРКА – условие договора страхо-
вания, которое регламентирует действие и ответственность 
его участников в нестандартных ситуациях. При страхова-
нии, например, грузов «от всех видов риска» страховой до-
говор содержит 14 оговорок. См. тж. ОГОВОРКА.

СТРАХОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – обязанность стра-
ховщика выплатить страхователю страховое возмещение 
или страховую сумму в случае наступления предусмотрен-
ного условиями договора страхового случая. 

СТРАХОВАЯ ОЦЕНКА – 1) стоимость застрахованного 
объекта, принимаемая при его страховании; 2) процесс оп-
ределения стоимости страхуемого объекта. 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ – очередной денежный взнос 
страхователя страховому обществу в соответствии с дого-
вором страхования или законом, плата за страхование; ее 
размер определяется общей величиной взносов, необходи-
мой для выплат по требованиям держателей полисов, а так-
же для административных расходов. Взносы обеспечивают 
покрытие возможных рисков.

СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ – действительная, факти-
ческая стоимость объекта страхования. Порядок исчисления 
размера С.с. имеет свои особенности в различных странах 
и основан на действующем законодательстве и сложившей-
ся практике. При страховании, например, грузов в английс-
кой практике в качестве С.с. принимается цена, в которую 
страхуемое имущество обошлось страхователю на момент 
погрузки (первоначальная стоимость) плюс расходы по его 
погрузке и страховые взносы. В США С.с. часто исчисляется 
по рыночной цене товара, сложившейся к моменту начала 
рейса. Французское законодательство определяет С.с. то-
вара как его продажную цену в месте и во время погрузки 
с учетом суммы расходов, связанных с доставкой товара к 

месту назначения, плюс ожидаемая прибыль. В ФРГ в качес-
тве С.с. принимается его действительная (продажная) стои-
мость на момент наступления страхового случая.

СТРАХОВАЯ СУММА – 1) определенная договором 
страхования или установленная законом денежная сумма, 
исходя из которой устанавливаются размеры страхового 
взноса и страховой выплаты, если договором или законода-
тельными актами Российской Федерации не предусмотрено 
иное. При страховании имущества С.с. не может превышать 
его действительной стоимости на момент заключения дого-
вора (страховой стоимости). Стороны не могут оспаривать 
страховую стоимость имущества, определенную в договоре 
страхования, за исключением случаев, когда страховщик 
докажет, что он был намеренно введен в заблуждение стра-
хователем. Если С.с., определенная договором страхования, 
превышает страховую стоимость имущества, договор явля-
ется недействительным в силу закона в той части С.с., ко-
торая превышает действительную стоимость имущества на 
момент его заключения; 2) в личном страховании – денеж-
ное возмещение, выплачиваемое страхователю при наступ-
лении страхового случая. Устанавливается страхователем 
по соглашению со страховщиком. Страховое обеспечение 
выплачивается страхователю или третьему лицу независи-
мо от сумм, причитающихся им по другим договорам стра-
хования, а тж. по социальному страхованию и в порядке 
возмещения вреда. При этом страховое обеспечение по 
личному страхованию, причитающееся выгодоприобретате-
лю в случае смерти страхователя, в состав наследственного 
имущества не входит.

СТРАХОВОГО ВЗНОСА ТАРИФ – см. ТАРИФ СТРАХО-
ВОГО ВЗНОСА.

СТРАХОВОГО ГОДА СТОИМОСТЬ – см. СТОИМОСТЬ 
СТРАХОВОГО ГОДА

СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ – денежная сумма, вы-
плачиваемая страховщиком по страхованию имущества и 
ответственности в порядке возмещения ущерба вследствие 
наступления страхового случая. 

СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМА – см. НОРМА 
СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – в имущественном стра-
ховании – абсолютное (стоимостное) выражение суммы, на 
которую застрахованы отдельные объекты или все имущес-
тво страхователя. Понятие С.о. применяется тж. для оценки 
общих обязательств страховой организации по совокупнос-
ти проводимых ею видов страхования.

СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ – см. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

СТРАХОВОЙ АГЕНТ – физическое или юридическое 
лицо, действующее от имени страховщика и по его поруче-
нию в соответствии с предоставленными ему полномочия-
ми. 

СТРАХОВОЙ АКТ – документ с указанием места, време-
ни, размеров и причин ущерба застрахованного имущества, 
а тж. заключение экспертов. Составляется страховой орга-
низацией с участием страхователя или его представителя и 
служит основанием для выплаты страхового возмещения.

СТРАХОВОЙ БРОКЕР – юридическое или физическое 
лицо, зарегистрированное в установленном порядке в ка-
честве предпринимателя, осуществляющее посредническую 
деятельность по страхованию от своего имени на основании 
поручений страхователя либо страховщика. С.б. обязаны на-
править в Федеральную службу России по надзору за стра-
ховой деятельностью извещение о намерении осуществлять 
посредническую деятельность по страхованию за 10 дней до 
начала этой деятельности. К извещению должна быть при-
ложена копия свидетельства (решения) о регистрации бро-
кера в качестве юридического лица или предпринимателя. 
Посредническая деятельность по страхованию, связанная с 
заключением договоров страхования от имени иностранных 
страховых организаций, на территории РФ не допускается, 
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если межгосударственными соглашениями с участием РФ 
не предусмотрено иное.

СТРАХОВОЙ ВЗНОС – плата за страхование, которую 
страхователь обязан внести страховщику в соответствии 
с договором страхования или законом. Иногда С.в. назы-
вается страховой премией, или страховым платежом. С.в. 
исчисляется из размера страховой суммы и установленных 
страховых тарифов и уплачивается либо сразу за весь срок 
страхования, либо периодически.

СТРАХОВОЙ ВЗНОС ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ – см. ЕДИ-
НОВРЕМЕННЫЙ СТРАХОВОЙ ВЗНОС.

СТРАХОВОЙ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР СТРАХОВА-
НИЯ.

СТРАХОВОЙ ИНТЕРЕС – мера материальной заин-
тересованности в страховании. Ни одно юридическое или 
физическое лицо не может прибегнуть к страхованию, если 
оно не имеет С.и. в объекте страхования или не ожидает 
его наступления. Имеется в виду, что страхователь понесет 
материальный ущерб, если застрахованное имущество ока-
жется утраченным или поврежденным или у него возникнет 
материальная ответственность перед третьим лицом в связи 
с застрахованным имуществом. Любое лицо, заключившее 
страхование в отношении объектов, в которых оно не имеет 
С.и., или содействующее такому страхованию, считается ви-
новным и несет ответственность по закону.

СТРАХОВОЙ КООПЕРАТИВ – разновидность потреби-
тельских кооперативов. Образуются для оказания различ-
ного рода услуг по личному и медицинскому страхованию, 
страхованию имущества, земли, посевов.

СТРАХОВОЙ НАДЗОР – контроль за деятельностью стра-
ховых учреждений, осуществляемый государственными орга-
нами. См. тж. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРАХОВОЙ НАДЗОР.

СТРАХОВОЙ ОЦЕНКИ СТРОЕНИЙ НОРМА – см. НОР-
МА СТРАХОВОЙ ОЦЕНКИ СТРОЕНИЙ.

СТРАХОВОЙ ПОЛИС (фр. police – расписка, квитан-
ция) – свидетельство, содержащее условия договора стра-
хования и правила страхования и выдаваемое страховой 
компанией лицу или учреждению, застраховавшему в нем 
свою собственность, жизнь и пр., в удостоверение договора 
страхования. 

СТРАХОВОЙ ПОРТФЕЛЬ – фактическое количество 
застрахованных объектов страхования или общее число до-
говоров страхования, заключенных страховым обществом в 
течение определенного времени.

СТРАХОВОЙ ПУЛ – объединение страховых компаний. 
СТРАХОВОЙ РЕЗЕРВ – фонды, образуемые страховы-

ми компаниями для гарантированного обеспечения выплат 
страховых сумм и страховых возмещений. С.р. используют-
ся в тех случаях, когда сумма текущих платежных поступ-
лений в данный операционный период меньше суммы необ-
ходимых выплат страхователям. Свободные средства С.р. 
могут использоваться для инвестиций.

СТРАХОВОЙ РИСК – 1) случайности и опасности, 
вследствие возможного возникновения которых страхов-
щик берет на себя обязательство выплатить пострадавшей 
стороне сумму страхового возмещения. Обстоятельства, 
которые могут служить причиной убытка, не должны быть 
следствием умышленных или грубых действий со стороны 
страхователя. Событие, рассматриваемое в качестве С.р., 
должно обладать признаками вероятности и случайности 
его наступления. Круг рисков, покрытых страхованием, стро-
го оговаривается в условиях страхования; 2) распределение 
между страховщиком и страхователем неблагоприятных 
экономических последствий при наступлении страхового 
случая; 3) в международной практике – конкретный объект 
страхования, предполагаемое событие, на случай наступ-
ления которого проводится страхование, например полная 
гибель судна.

СТРАХОВОЙ РИСК СОЦИАЛЬНЫЙ – см. СОЦИАЛЬ-
НЫЙ СТРАХОВОЙ РИСК.

СТРАХОВОЙ СБОР – 1) плата по обязательному стра-
хованию пассажиров, включаемая в стоимость билета; 2) 
платеж, взимаемый органами связи за перевозку багажа, в 
порядке т.н. ведомственного страхования.

СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ – страховое свидетельс-
тво, выдаваемое страхователю груза и удостоверяющее, 
что страхование груза проведено и полис выдан. Имеет 
юридическую силу только в том случае, если за ним стоит 
оформленный в установленном порядке полис. Как правило, 
С.с. выдается страхователю в подтверждение страхования 
отдельной партии груза, подпадающей под действие гене-
рального полиса.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ – совершившееся событие, пре-
дусмотренное договором страхования или законом, с наступ-
лением которого возникает обязанность страховщика про-
извести страховую выплату страхователю, застрахованному 
лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам. При 
С.с. с имуществом страховая выплата производится в виде 
страхового возмещения, при С.с. с личности страхователя 
или третьего лица – в виде страховой суммы. При наступ-
лении С.с. страхователь обязан принять меры к спасению 
и сохранению застрахованного имущества, относясь к нему 
так, как если бы оно не было застраховано. Страховщик обя-
зан возместить страхователю его расходы по предотвраще-
нию и уменьшению убытка от С.с., которые определяются 
аварийным комиссаром или агентами, например, «Ллойда», 
сюрвейерской фирмы, страхового агентства, т.е. юридичес-
кими или физическими лицами, специализирующимися на 
осмотре аварийного имущества.

СТРАХОВОЙ СТАЖ – суммарная продолжительность 
времени уплаты страховых взносов и (или) налогов; суммар-
ная продолжительность периодов трудовой деятельности 
застрахованного лица в течение его жизни, за которые уп-
лачивались страховые взносы.

СТРАХОВОЙ ТАРИФ – ставка страхового взноса с еди-
ницы страховой суммы или объекта страхования. С.т. по обя-
зательным видам страхования устанавливаются в законах 
об обязательном страховании. С.т. по добровольным видам 
личного страхования, страхования имущества и страхова-
ния ответственности могут рассчитываться страховщиками 
самостоятельно. Конкретный размер С.т. определяется в до-
говоре страхования по соглашению сторон.

СТРАХОВОЙ УЩЕРБ – убыток, нанесенный страховате-
лю в результате возникновения страхового случая. 

СТРАХОВЩИК – юридическое лицо любой организа-
ционно-правовой формы, предусмотренной законодательс-
твом Российской Федерации, созданное для осуществления 
страховой деятельности (страховые организации и общества 
взаимного страхования) и получившее в установленном за-
коном порядке лицензию на осуществление страховой де-
ятельности. Предметом непосредственной деятельности С. 
не могут быть производственная, торгово-посредническая и 
банковская деятельность. С. могут осуществлять страховую 
деятельность через страховых агентов и страховых броке-
ров.

СТРАХОВЩИКА ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – см. ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ СТРАХОВЩИКА В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ – страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование, а также страховые взносы, 
уплачиваемые страхователями в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации за застрахованных лиц – работников, явля-
ющихся субъектами профессиональных пенсионных систем, 
для реализации ими пенсионных прав в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о профессиональных 
пенсионных системах.

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ – ценовые ставки, применяемые 
страховщиками при определении страховой премии по дого-
вору страхования и состоящие из базовых ставок и повыша-
ющих и понижающих коэффициентов.
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СТРЕЛЬЦЫ – русское войско XVI-нач. XVIII вв. воо-
ружённое огнестрельным оружием. Создано в 40-30-х гг. XVI 
в. на основе отрядов пищальников. Первоначально С. наби-
рались из свободного посадского и сельского населения. В 
дальнейшем их служба стала пожизненной и наследствен-
ной. С. подразделялись на выборных (позднее – московских) 
и городовых (в различных городах России). Московские С. 
охраняли Кремль, несли караул, службу, принимали участие 
в военных действиях. Городские С. несли гарнизонную и пог-
раничную службу, выполняли поручения местной админис-
трации. С. подчинялись Стрелецкому приказу, а во время 
войны – воеводам. Городские С. находились также к веде-
нии местных воевод. С. были единообразно обмундированы, 
обучены и вооружены (ручные пищали, мушкеты, бердыши, 
сабли, частично – пики). Высшей военно-административной 
единицей стрелецкого войска был прибор, позднее имено-
вавшийся приказом, а затем – полком. Во главе приказов 
стояли стрелецкие головы (во главе полков – полковники), 
назначавшиеся из дворян правительством. Приказы (полки) 
подразделялись на сотни и десятки, были конными («стре-
мянными») и пешими. С. жили отдельными слободами, по-
лучая из казны денежное и хлебное жалованье. В ряде мест 
С. наделялись вместо жалованья землёй, отводимой им в 
совместное пользование для всей слободы. С кон. XVI в. 
насчитывалось 20-25 тысяч С. Стрелецкое войско показало 
свою боеспособность при осаде Камни (1552), в Ливонской 
войне (1558-1583), а также в военных столкновениях с Поль-
шей и Крымом.

СТРИНГ (англ. string – ряд, серия) – группа однородных 
товаров, объединяемых на аукционном торге, продаваемых 
вместе, по общей цене. См. тж. АУКЦИОННЫЕ ТОВАРЫ.

СТРОЕНИЕ ЖИЛОЕ – см. ЖИЛОЕ СТРОЕНИЕ.
СТРОЕНИЕ: НОРМА СТРАХОВОЙ ОЦЕНКИ – см. НОР-

МА СТРАХОВОЙ ОЦЕНКИ СТРОЕНИЙ.
СТРОИТЕЛЬСТВО – создание зданий, строений, соору-

жений (в том числе на месте сносимых объектов капиталь-
ного строительства).

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЕННОЕ – см. ВОЕННОЕ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО

СТРОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ СТРОЙ.

СТРОЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ – см. КОНСТИТУЦИОН-
НЫЙ СТРОЙ.

СТРОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ – см. ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СТРОЙ.

СТРОЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ОСНОВЫ – см. ОСНО-
ВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ.

СТРУВЕ, ПЕТР БЕРНГАРДОВИЧ (1870–1944) – русский 
экономист, социолог, философ, общественный деятель. Ро-
дился 26 (7 февраля) 1840 в Перми. В 1895 окончил юриди-
ческий факультет Петербургского университета. В студен-
ческие годы увлекался марксизмом и играл активную роль 
в марксистских кружках. В 1892–1893 изучал право и соци-
ологию в университете Граца (Австрия) под руководством 
Л.Гумпловича. В 1913 защитил в Петербургском университе-
те магистерскую, а в 1917 защищает в Киевском универси-
тете докторскую диссертацию («Хозяйство и цена»). В 1916 
Струве было присвоено звание почетного доктора Кемб-
риджского университета. В 1890-е годы Струве стал веду-
щим теоретиком русского «легального марксизма». Среди 
трудов этого периода – «Критические заметки к вопросу об 
экономическом развитии России» (1894), оказавший серьез-
ное влияние на развитие марксизма в России. Струве редак-
тировал марксистские журналы («Новое слово», «Начало»), 
подготовил текст манифеста первого съезда РСДРП. В на-
чале 1900 взгляды Струве претерпели эволюцию в сторону 
либерализма: он участвовал в создании Конституционно-де-
мократической партии (кадетов), был избран членом 2-й Го-
сударственной думы (1907) от этой партии. В философском 
плане Струве эволюционировал к идеализму и религиозной 
метафизике, принял участие в издании сборников «Пробле-

мы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «Из глубины» (1918) 
и работе петербургского Религиозно-философского обще-
ства. После февральской революции занимал высокий пост 
в Министерстве иностранных дел. Октябрьскую революцию 
воспринял как национальную катастрофу, участвовал в Бе-
лом движении, входил в состав правительства Врангеля. В 
эмиграции издавал ряд журналов и газет («Русская мысль», 
«Возрождение», «Россия» и др.), преподавал в Белградском 
университете, возглавлял Отделение общественных наук 
Русского научного института. В философских работах эмиг-
рантского периода («Заметки о плюрализме», «Метафизика 
и социология», «Универсализм и сингуляризм в античной 
философии» и др.) Струве развивал концепцию «плюра-
листической метафизики», согласно которой первичные 
элементы бытия характеризуются принципиальной «много-
пространственностью» и «разновременностью». Причинно-
следственные закономерности не могут служить адекват-
ной характеристикой мирового универсума, в своей основе 
плюралистического и не сводимого к рационально-научным 
моделям. В социальной философии Струве подчеркивал 
особое значение рациональных элементов в деятельности 
государственных институтов, противопоставляя такого рода 
«разумность» стихийности и даже хаосу общественной жиз-
ни. Государственный «организм» не только разумен, но и 
сверхразумен, мистичен; его основная историческая функция 
– упорядочение социальных процессов, установление в об-
ществе своеобразной «культурной дисциплины». Для Струве 
понимание и признание исключительного значения государс-
тва вполне совместимо с либеральными ценностями: сильное 
государство в сочетании с либеральной идеологией способно 
обеспечить социально-экономическое и культурное процве-
тание нации. Умер в Париже 26 февраля 1944. 

СТРУКТУРА ИЕРАРХИЧЕСКАЯ – см. ИЕРАРХИЧЕС-
КАЯ КЛАССИФИКАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

СТРУКТУРА ИМПОРТА – см. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И 
ИМПОРТА.

СТРУКТУРА НОРМЫ ПРАВА – включает в себя гипоте-
зу, диспозицию и санкцию. В гипотезе указывают круг лиц, 
которым адресована норма, а тж. обстоятельства, при ко-
торых она реализуется. Диспозиция – это само правило по-
ведения, в котором указываются права и обязанности лиц. 
Санкция говорит о мерах государственного принуждения, 
которые применяются к правонарушителям. См. тж. НОРМА 
ПРАВА.

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА – стоимостное 
соотношение долей различных видов товаров в общей сум-
ме экспорта или импорта страны.

СТРЭДЛ (англ. straddle) – 1) сочетание одновременной 
покупки одного товара с продажей другого (на товарных 
рынках); 2) соглашение, представляющее держателю цен-
ных бумаг право продавать или покупать их по определенной 
цене (на рынках акций); 3) при сделках по опционам – двой-
ной опцион или стеллажная сделка (см. СТЕЛЛАЖ), дающая 
держателю ценных бумаг право их купить или продать по 
определенной цене; 4) двойной опцион с одновременной по-
купкой или продажей пут-опциона и колл-опциона с разными 
ценами реализации (при этом цена реализации пут-опциона 
обычно ниже цены реализации колл-опциона).

СТРЭНГЛ – двойной опцион с одновременной куплей-про-
дажей опциона на покупку и опциона на продажу с разными 
ценами реализации, при этом цена реализации опциона на 
покупку обычно ниже цены реализации опциона на продажу. 

СТРЯПЧИЙ (др.-рус.: стряпати – работать, улаживать 
дело), в России XVI-XVII вв. дворцовый слуга (выполнявший 
различные обязанности в дворцовом доме) и придворный 
чин. Придворные С. находились при государе и несли при-
казную и военную службу. На иерархической лестнице чи-
нов стояли вслед за стольниками. В сер. XVII в. старший из 
них – «С. с ключом» был помощником постельничего. По Уч-
реждению о губерниях 1775 г. С. называли некоторых судеб-
ных чиновников (до Судебной реформы 1864 г.). С 1832 г. 
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присяжными С. называли лиц, занимавшихся практикой в 
коммерческих судах, а в просторечии – ходатаев по частным 
делам. В этом значении слово «С.» широко употреблялось в 
литературе.

СУБАБОНЕНТ ГАЗОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ – 
см. ПОТРЕБИТЕЛЬ ГАЗА.

СУБАГЕНТ – см. АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР.
СУБАНДЕРРАЙТЕР – вторичный гарант займа. См. тж. 

АНДЕРРАЙТЕР.
СУБАРЕНДА – передача арендатором части арендован-

ного имущества в аренду третьему лицу, при которой арен-
датор становится арендодателем по отношению к этому 
лицу, выступающему в роли арендатора. См. тж. ДОГОВОР 
СУБАРЕНДЫ.

СУБВЕНЦИОНИРОВАННАЯ ЦЕНА (англ. subvention 
price от лат. subvenire – приходить на помощь) – цена ниже 
или равная себестоимости продукции вследствие государс-
твенных дотаций производителю. 

СУБВЕНЦИЯ (от лат. subvenire – приходить на помощь) – 
вид денежной помощи, бюджетные средства, предоставляе-
мые бюджету другого уровня бюджетной системы или юри-
дическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах 
на осуществление определенных целевых расходов. В слу-
чае нарушения целевого использования средств помощи, 
полученных в виде С., они подлежат возврату в тот бюджет, 
из которого получены. С. следует отличать от дотации, при 
которой денежная помощь со стороны госбюджета не огова-
ривается никакими условиями, и от субсидии, обозначающей 
дотации как бюджетам, так и различным организациям за 
счет средств бюджета или средств специальных фондов, со-
здаваемых за счет взносов отдельных компаний и граждан, 
на условиях долевого финансирования целевых расходов. 

СУБДЕПОЗИТАРИЙ – 1) организация, обеспечиваю-
щая учет прав инвесторов на облигации по их счетам депо, 
а также перевод облигаций по счетам депо инвесторов на 
основании договора с инвестором. Функции С. выполня-
ет только дилер; 2) организация, которая: а) осуществляет 
учет облигаций владельцев, не являющихся С. по счету депо 
владельца; б) заключила с головным депозитарием договор 
корреспондентского счета депо для учета в совокупности 
облигаций, учитываемых в данном С.; в) не имеет права от-
крывать счета депо в других С. или для других С.

СУБКОМИССИЯ – договор, вспомогательный по отно-
шению к договору комиссии. В соответствии с правилами, 
предусмотренными ст. 994 ГК РФ, если иное не предус-
мотрено договором комиссии, комиссионер вправе в целях 
исполнения этого договора заключить договор С. с другим 
лицом, оставаясь ответственным за действия субкомиссио-
нера перед комитентом. По договору С. комиссионер приоб-
ретает в отношении субкомиссионера права и обязанности 
комитента. До прекращения договора комиссии комитент не 
вправе без согласия комиссионера вступать в непосредс-
твенные отношения с субкомиссионером, если иное не пре-
дусмотрено договором комиссии.

СУБЛИЦЕНЗИЯ – условие лицензионного договора, по 
которому лицензиар передает лицензиату полномочия пре-
доставлять право использования патента на изобретение 
третьим лицам в пределах своих прав.

СУБПОДРЯДЧИК – предприятие, привлекаемое гене-
ральным подрядчиком к участию в исполнении договора 
подряда. 

СУБРОГАЦИЯ – переход к страховщику, выплатившему 
страховое возмещение, права требовать компенсации от 
лица, ответственного за ущерб, причиненный страхователю. 
В соответствии со ст. 965 ГК РФ, если договором имущест-
венного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, 
выплатившему страховое возмещение, переходит в преде-
лах выплаченной суммы право требования, которое страхо-
ватель (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному 
за убытки, возмещенные в результате страхования. Условие 
договора, исключающее переход к страховщику права тре-

бования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтож-
но. Перешедшее к страховщику право требования осущест-
вляется им с соблюдением правил, регулирующих отноше-
ния между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, 
ответственным за убытки. Страхователь (выгодоприобрета-
тель) обязан передать страховщику все документы и дока-
зательства и сообщить ему все сведения, необходимые для 
осуществления страховщиком перешедшего к нему права 
требования. Если страхователь (выгодоприобретатель) от-
казался от своего права требования к лицу, ответственному 
за убытки, возмещенные страховщиком, или осуществление 
этого права стало невозможным по вине страхователя (вы-
годоприобретателя), страховщик освобождается от выплаты 
страхового возмещения полностью или в соответствующей 
части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной 
суммы возмещения.

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (от лат. 
subsidiarus – резервный, вспомогательный) – один из видов 
гражданско-правовой ответственности; дополнительная от-
ветственность лиц, которые наряду с должником отвечают 
перед кредитором за надлежащее исполнение обязательс-
тва в случаях, предусмотренных законом или договором. В 
соответствии с ГК РФ С.о., в частности несут: члены полного 
товарищества по обязательствам товарищества; члены пот-
ребительского кооператива по его обязательствам в преде-
лах невнесенной части дополнительного взноса каждого из 
членов кооператива; собственник имущества, закрепленного 
за учреждением по обязательствам учреждения при недоста-
точности указанного имущества; основное общество (товари-
щество) в случае несостоятельности (банкротства) дочернего 
общества по вине основного общества (товарищества). 

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОО-
ПЕРАТИВА – ответственность членов кооператива, допол-
нительная к ответственности кооператива по его обязатель-
ствам и возникающая в случае невозможности кооператива 
в установленные сроки удовлетворить предъявленные к 
нему требования кредиторов. Размеры и условия С.о.ч.к. 
определяются законом и уставом кооператива.

СУБСИДИЯ (лат. subsidium – помощь, поддержка) – 
1) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 
уровня бюджетной системы, физическому или юридичес-
кому лицу на условиях долевого финансирования целевых 
расходов. В отличие от дотации С. выдается разово и, как 
правило, не повторяется. С. может быть выдана из государс-
твенного или местного бюджета; крупной производственно-
хозяйственной организацией, заинтересованной в развитии 
определенного производства (например, из прибыли круп-
ной компании для малого инновационного предприятия, 
осваивающего новое производство); банком или юридичес-
ким лицом (спонсором). С. всегда носит целевой характер и 
выдается под конкретную задачу. С. может носить возврат-
ный и безвозвратный характер; однако преобладают без-
возвратные С. С. может быть выдана на соответствующих 
условиях или безвозмездно. Адресные С. в виде непосредс-
твенно предоставляемых средств называют прямыми, тогда 
как установление налоговых или других льгот называют кос-
венными С. С. часто связаны с системой государственной 
поддержки определенных видов деятельности, например, 
малого бизнеса; 2) имеющая целевое назначение полная 
или частичная оплата предоставляемых гражданам соци-
альных услуг.

СУБСТИТУТ (от лат. substitutio – назначаю вместо) – 
1) в торговом мореплавании – право судовладельца на за-
мену указанного в чартере судна другим, равноценным во 
всех отношениях судном (право замены судна обычно ого-
варивается в условиях чартера); 2) дополнительный наслед-
ник; 3) товар, заменяющий другой товар, обладающий сход-
ными с ним свойствами. 

СУБСТИТУТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – в пра-
ве – ответственность за небрежность других лиц. Например, 
если служащий допустил во время и по месту своей работы 

СУБ



- 818 -

небрежность, то отвечает за это наниматель; но за то же, 
совершенное служащим вне всякой связи с его рабочими 
обязанностями, в нерабочее время и (или) в другом месте, 
наниматель ответственности не несет.

СУБСТИТУЦИЯ (лат. substituo – назначаю вместо, пере-
даю взамен) – 1) в наследственном праве – указание (пред-
назначение) наследодателем в завещании дополнительного 
наследника (субститута) на случай, если основной наследник 
умрет до открытия наследства или не примет его. Субститут 
призывается тж. к наследованию, если основной наследник 
отстранен от наследования по причинам, предусмотренным 
законом. В качестве субститута может быть назначено лю-
бое лицо независимо от того, входит оно в число наслед-
ников по закону или нет; 2) в международном праве – одна 
из форм материальной ответственности государств, раз-
новидность реституции; представляющая собой замену не-
правомерно уничтоженного или поврежденного имущества, 
зданий, транспортных средств, художественных ценностей, 
личного имущества равноценным имуществом.

СУБСЧЕТ – 1) способ группировки данных аналитичес-
кого учета. С. являются счетами второго порядка и исполь-
зуются для получения обобщенных показателей в дополне-
ние к данным синтетических счетов; 2) счета, открываемые 
в банках в дополнение к уже открытым счетам для той или 
иной организации. Так, фирме, имеющей филиалы вне мес-
та нахождения самой фирмы, может быть открыт С. в банке 
по месту нахождения филиалов. С. открываются по просьбе 
клиентов банка для удобства расчетов и исходя из характе-
ра операций. Обычно С. предназначены для ограниченного 
круга операций, например, с некоторых С. запрещается рас-
ходование средств и их остатки должны перечисляться на 
основные счета в банке. 

СУБСЧЕТ ДЕПО КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ – см. КОР-
РЕСПОНДЕНТСКИЙ СУБСЧЕТ ДЕПО

СУБСЧЕТ ДЕПО – субсчет депо, открытый депозитари-
ем члену секции фондового рынка ММВБ на его счете депо, 
предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих 
члену секции. 

СУБСЧЕТ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ – см. КОРРЕСПОН-
ДЕНТСКИЙ СУБСЧЕТ.

СУБСЧЕТ ССУДНЫЙ – см. ССУДНЫЙ СУБСЧЕТ.
СУБСЧЕТ ТЕКУЩИЙ – см. ТЕКУЩИЙ СУБСЧЕТ.
СУБЪЕКТ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ – физическое или 

юридическое лицо, которое является заемщиком по дого-
вору займа (кредита) и в отношении которого формируется 
кредитная история.

СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА – одна из 
сторон, участвующих в заключении международного догово-
ра. С.м.д. могут быть все субъекты международного права, 
т.е. государства, нации, борющиеся за свою независимость, 
и международные организации. Подавляющее большинство 
договоров заключено государствами как основными субъек-
тами современного международного права. Право заключать 
международные договоры является важнейшим элементом 
международной правосубъектности государств. Не исключе-
на возможность участия в договоре группы государств в ка-
честве единой стороны (т.н. групповые субъекты договора). 
Государство – член федерации может участвовать в догово-
рах, если это предусмотрено в конституции федерации и на 
определенных ею условиях. Договорная правоспособность 
борющихся за свою независимость наций составляет часть 
их международной правосубъектности. Каждая нация, явля-
ющаяся субъектом международного права, обладает право-
способностью заключать международные договоры. Меж-
дународные организации могут заключать договоры между 
собой и с отдельными государствами или группой государств. 
Они вправе участвовать только в тех договорах, возможность 
заключения которых предусмотрена их уставами или основа-
на на особом полномочии государств – членов организации. 
Договорная правоспособность международных организаций 
носит сугубо специальный характер, т.е. целиком и полностью 

зависит от целей их деятельности. Договоры международных 
организаций обладают рядом особенностей, в силу чего на 
них прямо не распространяется Венская конвенция о праве 
международных договоров 1969 г.

СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – участник 
международных отношений, обладающий международными 
правами и обязанностями и осуществляющий и имеющий 
их в рамках и на основе международного права. Основными 
(первичными) С.м.п. являются государства, народы и нации, 
в т.ч. ведущие борьбу за независимость и создание собс-
твенного национального государства, а производными (вто-
ричными) – международные организации, международная 
правосубъектность которых определяется учреждающим 
эти организации актом – уставом или соглашением и явля-
ется производной от правосубъектности государств-участ-
ников такого акта. Таким образом, объем прав и полномочий 
международных организаций определяется государствами-
учредителями. Отдельными элементами международной 
правосубъектности могут обладать и государственно-по-
добные образования типа вольных городов (города Данциг 
в 1923–1939 гг., Триест в 1947– 1954 гг.), а тж. государство-
город Ватикан. Согласно преобладающей пока в современ-
ной отечественной доктрине международного права точке 
зрения физические лица (индивиды) и внутригосударствен-
ные организации (в т. ч. межнациональные, торговые и про-
мышленные компании, корпорации) не являются С.м.п. Они 
находятся под исключительной юрисдикцией государств, 
внутренним законодательством которых определяется их 
статус на международной арене. В то же время, как в РФ, 
так и за рубежом можно встретить и противоположное мне-
ние на этот счет.

СУБЪЕКТ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ – юридическое лицо, получившее в установлен-
ном Федеральным законом «Об электроэнергетике» поряд-
ке право участвовать в отношениях, связанных с обращени-
ем электрической энергии на оптовом рынке, в соответствии 
с утверждаемыми Правительством Российской Федерации 
правилами оптового рынка.

СУБЪЕКТ ПРАВА – лицо (физическое или юридичес-
кое), обладающее по закону способностью иметь и осущест-
влять непосредственно или через представителя права и 
нести юридические обязанности (т.е. правосубъектностью). 
С.п. является необходимым элементом правоотношений во 
всех отраслях права, хотя в каждой из них положения его 
субъектов имеют определенную специфику. Так, в граж-
данских правоотношениях граждане, иностранные граж-
дане и лица без гражданства выступают как физические 
лица; коммерческие и некоммерческие организации – как 
юридические лица; третий вид субъектов гражданских пра-
воотношений составляют государство, государственные и 
муниципальные образования. В административных право-
отношениях С.п. выступают в основном государственные 
органы, должностные лица, граждане и лишь в некоторых 
случаях – организации (юридические лица). Признавая к.-л. 
лицо или образование С.п., закон определяет его правовой 
статус, характеризующий его положение по отношению к го-
сударству, государственным органам, другим лицам.

СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – один из четырех элемен-
тов состава преступления, представляющий собой вменяе-
мое физическое лицо, достигшее предусмотренного уголов-
ным законом возраста.

СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ – см. ХОЗЯЙСТВУЮ-
ЩИЙ СУБЪЕКТ.

СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ – лицо, осуществля-
ющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе 
производство электрической и тепловой энергии, поставки 
(продажу) электрической энергии, энергоснабжение потре-
бителей, предоставление услуг по передаче электрической 
энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в элек-
троэнергетике, сбыт электрической энергии, организацию 
купли-продажи электрической энергии.

СУБ
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СУБЪЕКТА КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ КОД – см. КОД 
СУБЪЕКТА КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ.

СУБЪЕКТА НОВОГО В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ – см. ОБРАЗОВАНИЕ В СОСТА-
ВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОГО СУБЪЕКТА.

СУБЪЕКТА ПРИНЯТИЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРА-
ЦИЮ – см. ПРИНЯТИЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НО-
ВОГО СУБЪЕКТА.

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УСТАВ – см. 
УСТАВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР – см. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ – один 
из четырех элементов состава преступления, представля-
ющая собой психическое отношение лица к совершаемому 
им общественно опасному деянию. Включает в себя два эле-
мента: интеллектуальный и волевой. Интеллектуальный эле-
мент означает, что лицо осознает общественную опасность 
и уголовную противоправность совершаемого им деяния; 
волевой элемент означает, что указанное лицо желает или 
сознательно допускает наступление общественно опасных 
последствий.

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО – обеспеченная законом мера 
возможного поведения гражданина или организации, на-
правленного на достижение целей, связанных с удовлетво-
рением их интересов. В основе С.п. лежит правоспособность, 
т.е. общая (абстрактная) способность иметь права. С.п. – не-
обходимый элемент конкретного правоотношения и, следо-
вательно, возникает на основании юридического факта. С.п. 
проявляется в трех разновидностях: а) в возможности поло-
жительного поведения обладателя С.п. (управомоченного) 
в целях удовлетворения своих интересов; б) в возможнос-
ти управомоченного требовать определенного поведения 
от обязанных лиц в целях удовлетворения своих законных 
интересов; в) в возможности управомоченного обратиться к 
компетентным государственным органам за защитой своих 
нарушенных прав. Например, собственник вещи вправе вла-
деть, пользоваться и распоряжаться ею в рамках закона са-
мостоятельно, не прибегая к помощи других лиц, не требуя 
от них совершения к.-л. действий. Такие С.п. называются аб-
солютными, они защищаются против всякого и каждого, кто 
своим поведением препятствует осуществлению этих прав. 
По договору купли-продажи покупатель вещи вправе требо-
вать от продавца ее передачи, т.е. совершения определен-
ного действия (исполнение обязанности). Такое С.п. имену-
ется относительным, поскольку требование о совершении 
действия (или воздержании от него) относится к определен-
ному лицу или к нескольким определенным лицам. В случае 
нарушения С.п. оно защищается законом в принудительном 
порядке путем предъявления в суде или ином установлен-
ном законом государственном органе притязания к нару-
шителю С.п. Таким образом, С.п. – это предоставляемая и 
охраняемая государством возможность (свобода) субъекта 
по своему усмотрению удовлетворять те интересы, которые 
предусмотрены объективным правом.

СУБЪЕКТОВ РФ БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВА – см. БЮД-
ЖЕТНЫЕ ПРАВА СУБЪЕКТОВ РФ.

СУБЪЕКТОВ РФ РАВНОПРАВИЕ – см. РАВНОПРАВИЕ 
СУБЪЕКТОВ РФ.

СУБЪЕКТЫ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ – физические и юридические лица, осуществля-
ющие обращение лекарственных средств.

СУБЪЕКТЫ РФ – государственно-правовые образова-
ния (общности), образующие в совокупности Российскую 
Федерацию. В соответствии с Конституцией РФ Российская 
Федерация состоит из 21 республики, 7 краев, 48 областей, 
2 городов федерального значения (Москва, Санкт-Петер-
бург), 1 автономной области, 9 автономных округов. Ито-
го – 88 субъектов РФ. Республика имеет свою конституцию 
и законодательство. Остальные субъекты Федерации имеют 

свой устав и законодательство. Во взаимоотношениях с фе-
деральными органами государственной власти все субъек-
ты РФ между собой равноправны.

СУВЕРЕН (фр. souverain) – носитель верховной госу-
дарственной власти.

СУВЕРЕНИТЕТ (фр. souverainete – верховная власть) – 
верховенство и независимость власти. В науке конституци-
онного права принято различать несколько видов С.: 1) го-
сударственный С. – верховенство государственной власти 
на всей территории страны и ее независимость во внешней 
сфере, т.е. полнота законодательной, исполнительной и су-
дебной власти государства на его территории, исключающая 
всякую иностранную власть, а тж. неподчинение государства 
властям иностранных государств в сфере международного 
общения, кроме случаев явно выраженного и добровольно-
го согласия со стороны государства на ограничение своего 
С. В принципе, С. государства всегда является полным и ис-
ключительным. С. как важнейшее свойство государственной 
власти представляет собой качественный признак государс-
тва, характеризующий его политико-правовую сущность; 2) 
национальный С. – полновластие нации, ее политическая 
свобода, обладание реальной возможностью определять 
характер своей национальной жизни, включая, прежде все-
го, способность политически самоопределяться вплоть до 
отделения и образования самостоятельного государства; 3) 
народный С. – полновластие народа, т.е. обладание народом 
социально-экономическими и политическими средствами для 
реального участия в управлении делами общества и госу-
дарства. Народный С. – один из принципов конституционного 
строя во всех демократических государствах. 

СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВА – см. ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ.

СУВЕРЕНИТЕТ НАЛОГОВЫЙ – см. НАЛОГОВЫЙ СУ-
ВЕРЕНИТЕТ.

СУВЕРЕНИТЕТ НАРОДНЫЙ – см. Суверенитет.
СУВЕРЕНИТЕТ ЯЗЫКОВОЙ – см. ЯЗЫКОВОЙ СУВЕ-

РЕНИТЕТ.
СУВЕРЕНИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНЦИП 

УВАЖЕНИЯ – см. ПРИНЦИП УВАЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СУВЕРЕНИТЕТА.

СУВЕРЕННОГО РАВЕНСТВА ГОСУДАРСТВ ПРИНЦИП – 
см. ПРИНЦИП СУВЕРЕННОГО РАВЕНСТВА ГОСУДАРСТВ.

СУД – государственный орган, осуществляющий пра-
восудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, 
гражданских, административных и некоторых иных катего-
рий дел в установленном законом процессуальном порядке. 
С. делятся на обычные и чрезвычайные (создание последних 
прямо запрещается почти всеми современными конституци-
ями). Обычные С. подразделяются на С. общей юрисдикции 
и специализированные: военные суды (в РФ называются во-
енными трибуналами), арбитражные суды (торговые, хозяйс-
твенные, таможенные, налоговые (финансовые), по трудовым 
спорам и т.д.). Особыми разновидностями С. являются конс-
титуционные и административные С. В отдельных государс-
твах существуют тж. религиозные С. (например, С. шариата в 
мусульманских государствах) и С. обычного права (например, 
племенные С. в ряде стран Тропической Африки и Океании). 
В некоторых государствах с федеративным устройством С. 
делятся на федеральные и С. субъектов федерации. С. тж. 
делятся по инстанциям: С. первой инстанции, апелляцион-
ные, кассационные и надзорные; по территориальному уров-
ню: например, районные (городские), окружные и верховные. 
Конституция РФ устанавливает, что правосудие в РФ осу-
ществляется только судом. См. тж. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА.

СУД АДМИНИСТРАТИВНЫЙ – см. АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЙ СУД.

СУД АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ – см. АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ 
СУД.

СУД АРБИТРАЖНЫЙ – см. АРБИТРАЖНЫЙ СУД.
СУД БОЖИЙ (лат. Indictum Dei) – один из древнейших 

способов судебного доказательства, опиравшийся на пред-

СУБ-СУД
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ставление о возможности призвать участие божества к 
разрешению возникающих между людьми споров. «С.б.» 
известен законам Хаммурапи и законам Ману. Был пре-
дусмотрен всеми варварскими правдами, Русской правдой, 
Польской правдой, Законником Стефана Душана и др. Важ-
нейшими формами «С.б.» были следующие: поединок (на 
Руси – «поле»), обставленный гарантией одинаковых усло-
вий для борющихся; испытание огнем в различных формах: 
очищающийся от обвинения держал определенное время 
руку в огне или проходил через костер в рубахе, иногда на-
вощенной, или делал девять шагов с раскаленным железом 
в руках, или босыми ногами шагал по девяти раскаленным 
сошникам; испытание водой в двух видах: обвиняемый дол-
жен был достать из котелка с кипящей водой какой-нибудь 
предмет, например, кольцо (эта форма, как и испытание 
железом, применяется и в «Русской правде»), или обвиня-
емому связывали левую руку с правой ногой – или правую 
руку с левой ногой – и опускали на веревке в воду (если 
обвиняемый тонул, это считалось признаком правоты, если 
же всплывал, это значило, что его «вода не принимает»); 
испытание жребием, применявшимся особенно часто при 
обвинениях в краже; к лицам духовного звания чаще все-
го применялось очищение через евхаристию – причастие, 
принятое преступником, должно было особенно гибельно 
отозваться на нем. Вытеснение «С.б.» из судопроизводства 
активно происходило в XIII-XIV вв., однако пережитки этого 
института сохранялись в Западной Европе вплоть до XVII 
в. (особенно в делах о колдовстве). Дольше всего в прак-
тике сохранялись крестное целование (скрепленная клятвой 
присяга) и жребий. В настоящее время «С.б.» встречается 
крайне редко – в наиболее отсталых провинциях нескольких 
арабских и африканских стран.

СУД ВЕРХОВНЫЙ – см. ВЕРХОВНЫЙ СУД.
СУД ВОЕННО-ОКРУЖНОЙ – см. ВОЕННО-ОКРУЖНОЙ 

СУД.
СУД ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ – см. ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

СУД.
СУД ВОЕННЫЙ – см. ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ.
СУД ВОЕННЫЙ ГЛАВНЫЙ – см. ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ 

СУД.
СУД ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ – в уголовном процессе – 

суды апелляционной и кассационной инстанций.
СУД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СУД.
СУД ЕВРОПЕЙСКИЙ – см. ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД.
СУД КАССАЦИОННЫЙ – см. КАССАЦИОННЫЙ СУД.
СУД КОНСТИТУЦИОННЫЙ – см. КОНСТИТУЦИОН-

НЫЙ СУД.
СУД КОРОЛЕВСКОЙ СКАМЬИ – старейшее в Великоб-

ритании судебное учреждение. Выделен из королевского со-
вета в особую курию в 1178 г. и первоначально сопровождал 
королей при их разъездах по стране. Позднее основной ком-
петенцией С.к.с. стало рассмотрение важнейших уголовных 
дел; он же осуществлял надзор за деятельностью низших 
судов. Сыграл важную роль в формировании общего пра-
ва. С XIX в. С.к.с. – отделение Высокого суда, по реформе 
1971 г. его компетенция ограничена рассмотрением граж-
данско-правовых споров.

СУД МИРОВОЙ – см. МИРОВОЙ СУД.
СУД НАДВОРНЫЙ – см. НАДВОРНЫЙ СУД.
СУД НАРОДНЫЙ – см. НАРОДНЫЙ СУД.
СУД ОКРУЖНОЙ – см. ОКРУЖНОЙ СУД.
СУД ООН – см. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН.
СУД ПАРИТЕТНЫЙ – см. ПАРИТЕТНЫЙ СУД.
СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ – суд, управомоченный на 

непосредственное исследование и установление в судеб-
ном заседании обстоятельств дела и вынесение по нему 
соответственно решения или приговора. При рассмотрении 
дела С.п.и. обязан: по гражданскому делу – заслушать объ-
яснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, 
заключения экспертов, ознакомиться с письменными дока-

зательствами, осмотреть вещественные доказательства; 
по уголовному делу – допросить подсудимых, потерпевших, 
свидетелей, заслушать заключения экспертов, осмотреть 
вещественные доказательства, огласить протоколы и иные 
документы. С.п.и. в установленных процессуальным зако-
ном случаях выносит определения.

СУД ПРИСЯЖНЫХ – один из институтов судебной 
системы и всей системы органов государственной власти, 
воплощающий принцип непосредственного участия народа 
в отправлении правосудия. Возник в Англии в XII-XV вв. и 
после Великой французской революции получил широкое 
распространение в Европе и некоторых других частях све-
та. В классическом варианте состоит из скамьи присяжных 
заседателей – коллегии из 6, 12 или иного числа граждан, 
отобранных по случайной методике только для данного дела 
и решающих вопросы факта, и одного (иногда иного числа) 
профессионального судьи, решающего вопросы права. Как 
правило, С.п. рассматривает серьезные уголовные дела 
в первой инстанции, и его решения не подлежат апелля-
ционному обжалованию. В настоящее время институт С.п. 
существует в США, Великобритании, Канаде, Ирландии, 
Швейцарии и ряде других стран. В России С.п. существова-
ли в 1864-1917 гг. и были воссозданы в ряде субъектов РФ 
начиная с 1993 г. В соответствии со ст. 20 Конституции РФ 
1993 г. обвиняемому предоставляется право на суд с учас-
тием присяжных в случае угрозы назначения ему наказаний 
в виде смертной казни. Ст. 123 Конституции РФ предусмат-
ривает, что в случаях, предусмотренных федеральным зако-
ном, судопроизводство осуществляется с участием присяж-
ных заседателей. 

СУД РАЙОННЫЙ – см. РАЙОННЫЙ СУД.
СУД ТОВАРИЩЕСКИЙ – см. ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД.
СУД ТОРГОВЫЙ – см. ТОРГОВЫЙ СУД.
СУД ТРЕТЕЙСКИЙ – см. ТРЕТЕЙСКИЙ СУД.
СУД ЧЕСТИ – см. ОФИЦЕРСКИЙ СУД ЧЕСТИ.
СУД ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ – см. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СУД.
СУД ШЕФФЕНОВ – 1) в ряде государств Западной Ев-

ропы (Германии, Италии и др.) – с VI-VIII вв. и до XVI в. суд 
т.н. «создателей порядка», «судных мужей» (шеффенов, 
скабинов, рахимбургов), которые избирались согласно обы-
чаям и вместе с судьей-чиновником осуществляли судебное 
разбирательство в форме инквизиционного процесса. Пос-
тоянные С.ш. были созданы при Карле Великом (ок. 770-780 
гг.); 2) в Германии после революции 1848-1849 гг. – суды, 
введенные к 1871 г. во всей Германской империи, состояв-
шие из коронного судьи и двух заседателей (шеффенов): 
рассматривали уголовные дела о малозначительных пре-
ступлениях. Сложные уголовные дела входили в компетен-
цию суда присяжных (в 1924 г. были заменены т.н. большими 
С.ш. в составе трех судей-чиновников и шести шеффенов); 
3) в ФРГ с 1950 г. – суды, рассматривающие дела о значи-
тельных уголовных преступлениях, не подсудных участково-
му судье, но относящихся к компетенции участкового суда. 
В состав суда входят участковый судья (председатель), два 
заседателя (шеффена), избираемых из числа граждан, про-
живающих на территории, где функционирует участковый 
суд. Участковые судьи и шеффены в процессе составляют 
единую коллегию; 4) суд, созданный в 1941 г. во Франции 
правительством Петена вместо ликвидированного суда при-
сяжных. Действовал в составе единой коллегии – 3 совет-
ников апелляционного суда и 7 заседателей, отбиравшихся 
административными комиссиями с учетом имущественного 
ценза.

СУД ЭКОНОМИЧЕСКИЙ – см. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД 
СНГ.

СУДА ЗАКОН – см. ЗАКОН СУДА.
СУДА ЗАСЕДАНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЕ – см. РАС-

ПОРЯДИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СУДА.
СУДА ПОЛНОМОЧИЯ – см. ПОЛНОМОЧИЯ СУДА.
СУДА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – см. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА.
СУДА ПРЕЗИДИУМ – см. ПРЕЗИДИУМ СУДА.
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СУДА РЫБОПРОМЫСЛОВЫЕ – см. РЫБОПРОМЫС-
ЛОВЫЕ СУДА.

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ – в соответствии с теорией разде-
ления властей – самостоятельная и независимая сфера пуб-
личной власти (наряду с законодательной и исполнительной). 
Представляет собой: а) совокупность полномочий по осу-
ществлению правосудия, т.е. полномочий по рассмотрению 
и разрешению уголовных, гражданских, административных 
и конституционных дел (споров) в порядке, установленном 
процессуальным законом, а иногда тж. полномочий по обя-
зательному толкованию норм права (например, Конституци-
онный Суд РФ, Верховный Суд США), нормотворческих пол-
номочий (создание судебных прецедентов судами в странах 
англосаксонской правовой семьи), контрольных полномочий 
(например, проверка законности ареста или задержания) и 
некоторых других второстепенных полномочий (установле-
ние фактов, регистрация корпораций в некоторых странах и 
т.п.); б) систему государственных органов, осуществляющих 
вышеперечисленные полномочия. Полномочия С.в. под-
разделяются на основные (исключительные) – по осущест-
влению правосудия и вспомогательные. В современных 
демократических государствах осуществление основных 
полномочий С.в. возлагается на суды различных категорий 
(обычные – общей компетенции и специализированные, 
административные, конституционные), а тж. иногда на т.н. 
квазисудебные органы. В РФ основные полномочия С.в. осу-
ществляются только судами (в т.ч. единолично судьями).

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – осуществляется совокупностью всех судов страны: 
Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего 
Арбитражного суда РФ, краевых, областных, городских и 
районных судов – организованных и действующих на еди-
ных принципах и началах, связанных между собой отноше-
ниями по осуществлению правосудия в Российской Федера-
ции. Судьи независимы в своей деятельности и подчиняются 
только закону; несменяемы, так как их полномочия могут 
быть прекращены (или приостановлены) только в порядке 
и по основаниям, установленным федеральным законом; 
неприкосновенны. Судопроизводство осуществляется на 
основе состязательности и равноправия сторон (иногда с 
привлечением присяжных заседателей); слушание дел и их 
разбирательство носят открытый характер (однако допуска-
ется и закрытое разбирательство по вопросам, касающимся 
государственной тайны, нравственности, этики семейных 
отношений и т.д.).

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА – одно из конституционных прав 
гражданина РФ, а тж. совокупность процессуальных дейс-
твий, направленных на защиту чести и достоинства, жизни 
и здоровья, личной свободы и имущества от преступных по-
сягательств, на опровержение обвинения или смягчение от-
ветственности обвиняемого (подсудимого). В соответствии 
со ст.ст. 46–48 Конституции РФ каждому гарантируется су-
дебная защита его прав и свобод; каждый вправе обращать-
ся в межгосударственные органы по защите прав и свобод 
человека; дело может быть рассмотрено судом присяжных; 
каждому гарантируется право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи. Это право обеспечивается 
путем участия защитника (адвоката) в судопроизводстве по 
гражданским или уголовным делам.

СУДЕБНАЯ ИНСТАНЦИЯ – стадия рассмотрения дела 
в суде с определенной компетенцией. В российском граж-
данском и уголовном процессе различают суды первой инс-
танции (выносит решение или приговор), кассационной инс-
танции (рассматривает дела по жалобам и протестам на ре-
шения, приговоры и определения судов первой инстанции) 
и надзорной инстанции (рассматривает дела по протестам). 
Арбитражный процессуальный и Уголовный процессуаль-
ный кодексы РФ впервые с 1917 г. восстановили тж. апел-
ляционную инстанцию (в арбитражном и уголовном процес-
се). См. тж. СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ; АПЕЛЛЯЦИОННАЯ 

ИНСТАНЦИЯ; КАССАЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ; НАДЗОРНАЯ 
ИНСТАНЦИЯ.

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ – 1) состав суда, рассматрива-
ющий конкретное дело; 2) в РФ – структурное подразделе-
ние в Верховном Суде, в краевых, областных и равных им 
судах. Каждая С.к. рассматривает определенную категорию 
дел (уголовных или гражданских).

СУДЕБНАЯ ПАЛАТА – в судебной системе России 
1864 – 1917 гг. вышестоящие по отношению к окружным 
судам инстанции. С.п. создавались, как правило, на терри-
ториях нескольких губерний. Председатели и члены этих су-
дов назначались Императором. Требования к тем, кто хотел 
занимать такую должность, во многом совпадали с требо-
ваниями, предъявлявшимися к кандидатам в окружные су-
дьи. К основным функциям судебных палат относились: 1) 
принятие решений о предании суду, в том числе иногда и 
по делам. рассматривавшимся в окружных судах с участием 
присяжных; 2) разбирательство по первой инстанции дел о 
государственных преступлениях и «преступлениях по долж-
ности» (обычно в эти суды попадали чиновники т.н. среднего 
уровня); 3) проверка в апелляционном порядке обоснован-
ности и законности решений окружных судов по граждан-
ским делам и их приговоров, вынесенных по уголовным 
делам без участия присяжных заседателей или сословных 
представителей. По первой инстанции в судах этого уровня 
решения и приговоры выносились, как правило, професси-
ональными судьями. Для некоторых случаев закон допускал 
или считал обязательным участие сословных представите-
лей. Участие присяжных не предусматривалось.

СУДЕБНАЯ ПАЛАТА ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СПО-
РАМ – специальный орган при Президенте РФ с квазисудеб-
ными функциями. существовала в период с 1994 по 2000 гг. 
Основной задачей Судебной палаты было содействие Пре-
зиденту РФ в эффективной реализации им конституционных 
полномочий гаранта закрепленных Конституцией РФ прав, 
свобод и законных интересов в сфере массовой информа-
ции.

СУДЕБНАЯ ПОВЕСТКА – письменное официальное из-
вещение о вызове в суд. В С.п. указываются: кто, в каком 
качестве, куда, к кому и на какое время вызывается, а тж. 
последствия неявки (например, свидетель может быть под-
вергнут приводу, обвиняемому изменена мера пресечения 
на более строгую и т.д.). Повесткой оформляется тж. вызов 
граждан к следователю (лицу, производящему дознание).

СУДЕБНАЯ ПРОЦЕДУРА МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СУДЕБНАЯ ПРОЦЕДУРА.

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 г. – преобразование суда 
и судопроизводства в России на основе судебных уставов. 
Реформа 1864 г. провозгласила принципы независимости 
судей, гласности, устности и состязательности судебного 
процесса, ликвидировала сословный суд. Еще до начала 
реформы следствие изъяли из ведения полиции и пере-
дали специальному институту судебных следователей. В 
1861 г. началась планомерная подготовка судебной рефор-
мы, в 1862 г. Александр II одобрил «основные начала» Су-
дебных уставов, 20 ноября 1864 г. Судебные уставы были 
утверждены. В России начало действовать весьма прогрес-
сивное законодательство и судопроизводство: было осу-
ществлено отделение суда от администрации, включавшее 
гласность и состязательность судебного процесса, несме-
няемость судей и судебных следователей (судьи и следо-
ватели могли быть уволены по собственному желанию или 
в соответствии с приговором суда), были введены суд при-
сяжных (сословных представителей) и институт адвокатуры 
(присяжных поверенных). Вводилось два вида судов – миро-
вой и коронный. Мировой суд имел упрощенное судопроиз-
водство и рассматривал гражданские иски до 500 рублей и 
мелкие уголовные преступления. Коронный суд состоял из 
Окружных судов (первая инстанция) и Судебных палат (вто-
рая инстанция). В каждой губернии действовало от 1 до 3 
Окружных судов. Судебные округа во главе с Судебными па-
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латами объединяли по нескольку губерний. Окружные суды 
рассматривали все уголовные дела, исключая государствен-
ные (политические) и должностные преступления (старше 
титулярного советника). Судебные палаты (как первая ин-
станция) рассматривали государственные и должностные 
преступления (совершенные чиновниками до V класса). 
Кассационные департаменты Правительствующего сената 
рассматривали дела о преступлениях чиновников выше V 
класса. Для рассмотрения преступлений, совершенных чле-
нами Государственного совета, министрами и равными им 
лицами, был учрежден Верховный уголовный суд.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА – совокупность всех судов госу-
дарства, имеющих общие задачи, связанных между собой 
отношениями по осуществлению правосудия. Каждое из 
звеньев С.с. представляет собой совокупность судов одина-
ковой компетенции. В соответствии с Конституцией РФ С.с. 
РФ устанавливается Конституцией РФ и Федеральным конс-
титуционным законом. Создание чрезвычайных судов не до-
пускается. В РФ в соответствии с Конституцией действуют 
следующие суды: Конституционный Суд РФ, Верховный Суд 
РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, республиканские суды, 
краевые суды, областные суды, городские суды, районные 
суды. В настоящее время в С.с. РФ входят суды трех кате-
горий: обычные суды (суды общей компетенции и военные 
суды), арбитражные суды и конституционные (уставные) 
суды. 

СУДЕБНАЯ ФОНЕТИКА – см. ФОНЕТИКА.
СУДЕБНАЯ ФОТОГРАФИЯ – в криминалистике – сис-

тема методов и технических средств фотосъемки, приме-
няемых для фиксирования и исследования вещественных 
доказательств при расследовании преступлений.

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА – исследование, проводимое 
экспертом в порядке, предусмотренном процессуальным 
законодательством, для установления по материалам уго-
ловного, гражданского или арбитражного дела фактических 
данных и обстоятельств. Основанием для проведения С.э. 
служит постановление лица, производящего дознание, сле-
дователя, прокурора, определение суда о назначении С.э. В 
ходе С.э. на основе специальных научных познаний, необ-
ходимых для экспертизы уголовного, гражданского или ар-
битражного дела, устанавливаются факты, обстоятельства. 
Предмет С.э. определяется вопросами, поставленными сле-
дователем или судом. Объектом С.э. могут быть веществен-
ные доказательства, части трупа, обстановка места проис-
шествия, сравнительные образцы и т.д. С.э. проводятся при 
помощи определенных приемов и с использованием разно-
образных технических средств, с учетом предмета экспер-
тизы. Для различных видов С.э. разработаны специальные 
методики, т.е. комплекс методов, которые реализуются в 
определенной последовательности – по этапам исследова-
ния, очередности решения частных задач для определения 
целого и т.п. Проводимые в следственно-судебной практике 
экспертизы квалифицируются по их предмету, объекту, ме-
тодике исследования и т.д. Различают экспертизы кримина-
листические, медицинские и психиатрические, биологичес-
кие, финансово-экономические, инженерно-транспортные 
(в т.ч. судебно-автотехнические), инженерно-технические 
(пожарно-технические, строительно-технические и др.).

СУДЕБНИК БЕКИ И АГБУГИ – сборник законов власти-
телей княжества Самцхе – Саатабато Беки и его внука Агбу-
ги, крупнейший памятник грузинского феодального права. 
Создан в XIV-XV вв. Главное его содержание – нормы уго-
ловного права. Допускал кровную месть за некоторые виды 
преступлений, но в основном устанавливал за преступления 
денежное возмещение, величина которого зависела от соци-
ального положения потерпевшего. Так, за убийство знатно-
го человека закон требовал заплатить 30 тыс. сребреников, 
за убийство крестьянина – 400. Судебник регулировал тж. 
некоторые имущественные отношения (в частности, куплю-
продажу, заем, наследование).

СУДЕБНИК ГЕОРГИЯ V – Законы Георгия V, издан 

между 1325 и 1346 гг. в целях распространения грузинского 
феодального права на районы верховьев Арагвы и Ксани, 
население которых противилось установлению феодаль-
ных отношений. Судебник еще сохранял такие устаревшие 
обычаи, как кровная месть (например, в случае похищения 
чужой жены), убийство вора при преследовании. Основное 
его значение заключалось во введении новых форм ответс-
твенности за преступления: как правило, в виде денежных 
штрафов, величина которых зависела от социального поло-
жения сторон.

СУДЕБНИК ИВАНА III (1497 г.) – важнейший памятник 
права Московской Руси конца XV в. Сохранился и единствен-
ном списке, найденном в 1817 г. Калайдовичем и Строевым; 
ранее был известен только по неполным выдержкам, поме-
щенным (на латинском языке) в записках Герберштейна. 
Создание централизованного Московского государства по-
родило потребность в общем для всей Руси сборнике судеб-
ных правил. Характер сборника подчеркнут во вступлении: 
«Уложил князь великий Иван Васильевич всея Руси с детьми 
своими и с бояры, о суде, как судити бояром и околничим». 
9 частей этого сборника (впервые точно разделенного Вла-
димирским и Будановым на 68 статей) посвящены процессу-
альным правилам и лишь несколько статей касаются вопро-
сов материального права. При составлении судебника были 
использованы в значительной степени, но с существенными 
изменениями, Русская правда, Псковская судная грамота, 
а тж. княжеские грамоты, определявшие порядок местного 
управления и суда. Главным судьей по Судебнику является 
великий князь с детьми своими, но право суда он предостав-
лял тж. боярам, окольничим, наместникам или волостелям, 
которые, однако, не могли судить без старосты, дворского и 
т.н. «лутчих людей». Судьям было запрещено (но без санк-
ций) всякое пристрастие и лихоимство; однако судьи были 
весьма заинтересованы в суде и его исходе не только из-за 
больших судебных пошлин, но и потому, что после удовлет-
ворения истца им отдавалось имущество осужденного. В де-
лах уголовных все решалось единоборством (полем); в слу-
чае душегубства, поджога, разбоя, церковной кражи и др. 
побежденного в единоборстве считали виновным и казнили 
смертью; за первую простую кражу секли кнутом и лишали 
имения. В Судебнике имеется ряд постановлений матери-
ального права: о купле, займе, наследстве, землях, межах, 
холопах, земледельцах. Судебник впервые утверждает в 
законодательном порядке прикрепление к земле свободных 
землепашцев. Прежняя полная свобода перехода крестьян 
(как и бояр) с одних земель на другие, ограниченная час-
тными грамотами князей отдельным монастырям, здесь в 
виде общей меры крайне ограничена сроком и платой: пе-
реходить от одного владельца к другому крестьянам разре-
шалось только в течение двух недель в году – за неделю до 
Юрьева дня (26 ноября) и в течение недели после, при этом 
они должны были платить очень большую для того време-
ни сумму т.н. «пожилого» (за пользование двором): рубль в 
степных и полтину в лесных местностях (по четверти этой 
суммы за каждый прожитый год). С развитием крепостного 
права ограничивалось холопство.

СУДЕБНИК ИВАНА IV (1550 г.), или Царский судебник – 
сборник законов, составленный в 1550 г. В С. Ивана IV пов-
торены почти все 68 статей Судебника Ивана III, но С. Ива-
на IV, включающий 100 статей, более полон. Составление 
Судебника было направлено на укрепление царской влас-
ти, на ограничение власти бояр. Состав судебной власти в 
Судебнике Ивана IV расширен: кроме лиц, перечисленных 
в Судебнике Ивана III, судьями являются тж. дворецкие, каз-
начеи, дьяки и всякие приказные люди. Почти все эти лица к 
моменту издания первого судебника числились еще холопа-
ми; теперь приказный элемент стал играть решающую роль 
в суде; это означало усиление царской власти. Согласно Су-
дебнику Ивана IV помещики (дети боярские) не подлежали 
суду боярских, вельможных наместников: «Во всех городах 
Московской земли наместников детей боярских не судити 
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ни в чем». Судебник разрешал выбор дворянами и купцами 
особых целовальников, которые участвовали в суде намест-
ника: функции последнего по взиманию налогов переходили 
к т.н. излюбленным головам, или старостам. В ряде статей 
Судебника Ивана IV устанавливаются довольно суровые на-
казания за взяточничество и умышленное неправосудие; но 
по-прежнему имущество виновного после удовлетворения 
истца шло судьям. Судебник усиливает прикрепление крес-
тьян к земле и санкционирует барщину как общее правило. 
Сохраняя прежний срок для перехода крестьян с земли (не-
деля до и неделя после Юрьева дня), он увеличивает плату 
за «пожилое» на два алтына и устанавливает выходную пла-
ту в два алтына за «повоз» (барщинные повозные работы, 
которые обычно выполнялись зимой); санкционирование 
общей барщины косвенно вытекает и из следующего пос-
тановления: если переходящий на другую землю крестьянин 
оставил поле засеянным, то он вправе следующим летом 
снять жатву, уплатив определенный взнос владельцу; в этом 
случае он не обязан барщиной. Судебник был утвержден 
на земском соборе 1550 г. и одобрен Стоглавым собором 
в 1551 г.

СУДЕБНИК КАЗИМИРА 1468 г. – законодательный 
памятник Великого княжества Литовского, обнародован в 
Вильнюсе 29 февраля 1468 г. Судебник действовал до со-
здания первого Литовского статута 1529 г. Оригинал Судеб-
ника не сохранился, имеются его списки конца XV-XVI вв. 
Судебник (состоит из 25 статей) был составлен в период 
массовой раздачи земель феодалам, сопровождающейся, 
с одной стороны, закрепощением свободных крестьян, а с 
другой – освобождением этих земель и живших на них крес-
тьян от государственных повинностей и великокняжеского 
суда. Основное внимание в Судебнике обращено на защиту 
прав феодальной собственности и регламентацию репрес-
сивных мер против проявлений классовой борьбы.

СУДЕБНИК ЦАРЯ ФЕДОРА ИВАНОВИЧА (1589 г.) – 
частная кодификация русского права, исполненная, судя по 
вводной части, в 1589 г. На основании позднейших приписок 
и данных языка можно установить, что Судебник составлен 
на севере России, в частности, в одном из погостов Устьян-
ских волостей для нужд северного крестьянства. Около 
того же 1589 г. Тотемский уезд, в состав которого входили 
Устьянские волости, был пожалован «в кормление» Д.И. 
Годунову, и для местного крестьянства сложились новые 
условия, грозившие неприкосновенности самоуправления, 
установленного Уставной грамотой 1555 г. Можно думать, 
что неопределенность выражения Уставной грамоты вызва-
ла попытку составить сборник действовавших узаконений и 
норм обычного права, определявших права и обязанности 
черного крестьянства. В основание был принят Царский Су-
дебник 1550 г. (см. Судебник Ивана IV), причем главы, мало 
интересовавшие крестьянский мир, – о центральном уп-
равлении, о вотчинах, о наместниках и пр. воспроизведены 
небрежно, с пропусками, тогда как главы, касающиеся во-
лостного устройства, крестьянского самоуправления, имеют 
изменения и дополнения. Введены новые главы. Выделена 
роль крестьянского мира, который называется наиболее ав-
торитетным судьей в вопросах о земельных границах, иму-
щественной состоятельности, сыске виновных: обличаются 
«миропродавцы». Новые статьи относятся тж. к самым важ-
ным сторонам крестьянского хозяйства: конокрадству, паш-
не наездом, потраве, сельскохозяйственным угодьям, раз-
граничению владений, наследованию, приданому и пр. Эти 
статьи дают большой материал для изучения норм обычного 
права северного крестьянства.

СУДЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА 1889 г. – 
реорганизация местного управления, проведенная в 37 гу-
берниях европейской части России на основе закона о зем-
ских начальниках от 12 июля 1889 г. Явилась завершением 
«контрреформы» в области судебного управления. С.-а.р. 
свела на нет одно из важнейших начал судебной реформы 
1864 г. – отделение суда низшего звена от администрации. 

Вместо административных органов (уездных по крестьян-
ским делам присутствий) и судебных органов (выборных 
мировых судей и их съездов) был введен институт земских 
участковых начальников, осуществлявших в отношении 
крестьян судебные и административные функции. Органы 
мировой юстиции были сохранены в Петербурге, Москве, 
Одессе, Н. Новгороде. Харькове, Казани, Саратове, Ки-
шиневе и Астрахани. Дела, которые по судебным уставам 
1864 г. рассматривались мировыми судами, были отнесены 
к компетенции земских начальников, городских судей и уез-
дных членов городского суда. Должность городских судей 
учреждалась в губернских и уездных городах, они назнача-
лись министром юстиции; уездные члены окружного суда 
тж. назначались министром юстиции по одному на каждый 
уезд. Апелляционной инстанцией для дел, рассмотренных 
как земскими начальниками, так и городскими судьями, 
было судебное присутствие уездного съезда, возглавляв-
шееся уездным предводителем дворянства: кассационной 
инстанцией – губернское присутствие, действовавшее под 
председательством губернатора.

СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА НЕПОСРЕДСТВЕН-
НОСТЬ – см. НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ СУДЕБНОГО РАЗ-
БИРАТЕЛЬСТВА.

СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА НЕПРЕРЫВ-
НОСТЬ – см. НЕПРЕРЫВНОСТЬ СУДЕБНОГО РАЗБИРА-
ТЕЛЬСТВА.

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – процессуальная форма осу-
ществления правосудия в ходе досудебного и судебного 
производства по делу.

СУДЕБНОЕ ПОРУЧЕНИЕ – способ содействия суда в 
собирании доказательств. Суд, рассматривающий дело, в 
случае необходимости собирания доказательств в другом 
городе или районе поручает соответствующему суду произ-
вести определенные процессуальные действия. В определе-
нии о С.п. кратко излагается существо рассматриваемого 
дела, указываются обстоятельства, подлежащие выясне-
нию, доказательства, которые должен собрать суд, выпол-
няющий поручение. Это определение обязательно для суда, 
которому оно адресовано, и должно быть выполнено в срок 
до десяти дней. Выполнение С.п. производится в судебном 
заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о вре-
мени и месте заседания, однако их неявка (в гражданском 
процессе) не является препятствием к выполнению поруче-
ния. Протоколы и все собранные при выполнении поручения 
материалы немедленно пересылаются в суд, рассматриваю-
щий дело. Если лица, участвующие в деле, или свидетели, 
дававшие объяснения или показания суду, выполнявшему 
поручение, явятся в суд, рассматривающий дело, они дают 
объяснения и показания в общем порядке.

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО – в уголовном процес-
се – судебное заседание судов первой, второй и надзорной 
инстанций.

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ – в международном судопроиз-
водстве – юридически обязательное для спорящих сторон 
решение международного суда относительно урегулирова-
ния спора, переданного сторонами на его рассмотрение. Р.с. 
относится к вспомогательным источникам международного 
права, т. к., в отличие от основных источников – междуна-
родных договоров и обычаев, оно не является результатом 
согласования воль государств и не создает норм права, хотя 
и служит актом их толкования и применения. Так, согласно 
ст. 38 Статута Международного Суда ООН при решении пе-
реданных ему споров Суд применяет международные кон-
венции, как общие, так и специальные, устанавливающие 
правила, определенно признанные спорящими государства-
ми; международный обычай как доказательство всеобщей 
практики, признанной в качестве правовой нормы; общие 
принципы права, признанные цивилизованными нациями, а 
тж. в качестве вспомогательного средства для определения 
правовых норм судебные решения (при понимании, что они 
обязательны лишь для участвовавших в деле сторон и лишь 
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по соответствующему делу) и доктрины наиболее квалифи-
цированных специалистов по публичному праву различных 
наций. Международная судебная практика, создавая преце-
денты, может подтверждать существующие международно-
правовые нормы или способствовать созданию новых.

СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ – в уголовном процессе – ос-
новная (вторая) часть судебного разбирательства, в которой 
суд с участием обвинителя, подсудимого, защитника, по-
терпевшего, гражданского истица, гражданского ответчика 
и их представителей непосредственно исследует доказа-
тельства, собранные в стадии предварительного следствия 
и представленные суду участниками судебного разбира-
тельства или собранные самим судом. С.с. начинается ог-
лашением обвинительного заключения, а при изменении 
обвинения в стадии предания суду – и определения распо-
рядительного заседания. Если предварительное следствие 
не проводилось (в частности, по делам частного обвинения), 
С.с. начинается оглашением заявления (жалобы) потерпев-
шего. После рассмотрения, исследования и проверки всех 
доказательств, собранных на предварительном следствии, 
дополнительно представленных участниками процесса или 
привлеченных в сферу судебного заседания по инициативе 
суда, председательствующий опрашивает обвинителя, под-
судимого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и их представителей, выясняя, же-
лают ли они дополнить С.с., и если да, то чем именно. После 
обсуждения и разрешения заявленных ходатайств и выпол-
нения вслед за тем необходимых процессуальных действий 
председательствующий объявляет С.с. законченным.

СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ РФ СИСТЕМА – см. СИСТЕМА СУ-
ДЕБНОЙ ВЛАСТИ РФ.

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА – вид 
судебной экспертизы, основной задачей которой является 
определение психического состояния обвиняемых и подоз-
реваемых (если существует сомнение в их вменяемости), 
свидетелей, потерпевших, истцов и ответчиков (для реше-
ния вопроса об их дееспособности).

СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ – см. СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ.
СУДЕБНЫЕ ПРЕНИЯ – самостоятельная часть судебно-

го разбирательства, наступающая после окончания судеб-
ного следствия, в которой участвующие в С.п. субъекты уго-
ловного процесса подводят итоги тому, что имело место на 
судебном следствии. Они, в частности, подвергают анализу 
исследованные доказательства. Участники С.п. не вправе 
ссылаться в своих выступлениях на доказательства, не быв-
шие предметом рассмотрения. При необходимости они мо-
гут ходатайствовать о возобновлении судебного следствия. 
Суд не имеет права ограничивать продолжительность С.п. 
Право последней реплики в С.п. всегда принадлежит подсу-
димому и защитнику.

СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ – по гражданским и арбитраж-
ным делам состоят из государственной пошлины и изде-
ржек, связанных с рассмотрением дела. Государственной 
пошлиной оплачиваются исковые заявления, заявления по 
делам особого производства, кассационные жалобы. К су-
дебным издержкам относятся: а) суммы, подлежащие вы-
плате свидетелям и экспертам; б) расходы, связанные с про-
изводством осмотра на месте и исполнения решения суда; 
в) расходы по розыску ответчика. В уголовном процессе 
расходы, связанные с производством по уголовному делу, 
именуются процессуальными издержками.

СУДЕБНЫЙ НАДЗОР – процессуальная деятельность 
судов по проверке законности и обоснованности приговоров, 
решений, определений и постановлений судов, по даче су-
дебным органам руководящих разъяснений по применению 
законодательства при рассмотрении уголовных и граждан-
ских дел, а тж. разрешение споров между судами. В узком 
смысле С.н. – это рассмотрение дел по протестам, прине-
сенным в порядке надзора уполномоченными должностными 
лицами, на решения (приговоры) судов, вступившие в закон-
ную силу, и определения кассационной инстанции. С.н. игра-

ет важную роль в решении задач уголовного и гражданского 
судопроизводства и укреплении законности, является одной 
из гарантий исправления судебных ошибок, обеспечения 
правильного и единообразного применения законов, спо-
собствуя тем самым наиболее полному достижению целей 
правосудия. Осуществляется путем рассмотрения дел: по 
кассационным жалобам и протестам на решения (пригово-
ры), не вступившие в законную силу (см. тж. КАССАЦИЯ); по 
протестам, принесенным в порядке надзора на вступившие 
в законную силу решения (приговоры) судов (надзорное про-
изводство), в связи с вновь открывшимися обстоятельства-
ми по делу (см. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО 
ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ).

СУДЕБНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК – участник судебного про-
цесса, свободно владеющий языком, на котором ведется 
судопроизводство, и языком, на котором один из участников 
процесса дает показания. Участие С.п. в судебном процессе 
обязательно, когда к.-л. из участвующих в деле лиц не вла-
деет языком, на котором ведется судопроизводство.

СУДЕБНЫЙ ПОЕДИНОК – способ разрешения споров 
путем вооруженной борьбы сторон, применявшийся в сред-
невековом судебном процессе. Регламентирован Бургунд-
ской и Рипуарской правдами (см. ВАРВАРСКИЕ ПРАВДЫ), 
Саксонским зерцалом, подробно описан «Кутюмами Бовуа-
зи», известен «Польской правде», чешской правовой коди-
фикации XIV в.; в русских юридических источниках XIII-XVI 
вв. носит название «поля». С.п. обычно назначался между 
спорящими сторонами; спорящей стороной и свидетелем, 
чьи показания она считает ложными; спорящей стороной и 
судьей, который, по мнению первой, вынес несправедливый 
приговор. Сословные различия определяли выбор оружия: 
знатные сражались на мечах, простолюдины – на дубинках. 
Проигравшим процесс считался тот, кто первый ронял ору-
жие, чья кровь пролилась раньше, и т.п. Первые ограниче-
ния С.п. были введены в Англии в XII в., однако пережитки 
его существовали в Европе вплоть до XVII в.

СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ (от лат. praecedens, род. п. 
praecedentis – предшествующий) – вынесенное судом по кон-
кретному делу решение, обоснование которого становится 
правилом, обязательным для всех судов той же или низшей 
инстанции при решении аналогичного дела. С.п. играл важ-
ную роль уже в римской юстиции. В некоторых современных 
странах (в Великобритании, в большинстве штатов США, 
в Канаде, Австралии) С.п. признается источником права и 
лежит в основе всей правовой системы. В соответствии с 
доктриной, господствующей в этих странах, судья, создавая 
С.п., не создает правовой нормы, а только формулирует то, 
что вытекает из общих начал права, заложенных в челове-
ческой природе. Во многих других государствах С.п. имеет 
значение для решения вопросов применения права, воспол-
нения пробелов в законе, признания обычая; на основе С.п. 
вносятся отдельные дополнения в действующее законода-
тельство, дается толкование закона.

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ – в гражданском процессе РФ – 
постановление судьи, вынесенное по заявлению кредитора 
о взыскании денежных сумм или об истребовании движимо-
го имущества от должника. С.п. имеет силу исполнительного 
документа. Взыскание по нему производится по истечении 
десятидневного срока после выдачи приказа и в порядке, 
установленном для исполнения судебных решений. С.п. 
выдается судьей единолично, если: 1) требование основа-
но на нотариально удостоверенной сделке; 2) требование 
основано на письменной сделке; 3) требование основано на 
протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании 
акцепта, совершенном нотариусом; 4) заявлено требование 
о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не 
связанное с установлением отцовства; 5) заявлено требова-
ние о взыскании с граждан недоимки по налогам и государс-
твенному обязательному страхованию; 6) заявлено требова-
ние о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику 
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заработной платы. Заявление о выдаче С.п. подается в суд 
по общим правилам подсудности.

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ – 1) должностное лицо: а) обес-
печивающее установленный порядок деятельности судов 
(судебный пристав по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов); б) исполняющее судебные акты и акты 
других органов (судебный пристав-исполнитель). С.п. в соот-
ветствии с характером осуществляемых ими функций про-
ходят профессиональную подготовку. С.п. по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов после прохож-
дения необходимой специальной подготовки имеют право 
на хранение и ношение огнестрельного оружия и специаль-
ных средств. С.п. при исполнении служебных обязанностей 
носят форменную одежду, имеют знаки различия и эмблему, 
образцы которых утверждаются министром юстиции Рос-
сийской Федерации. С.п. военных судов носят форменную 
одежду и имеют знаки различия, установленные для военно-
служащих. С.п. присваиваются классные чины работников 
органов юстиции, а С.п. военных судов – и воинские звания.

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ – должностное 
лицо, осуществляющее исполнение судебных актов и актов 
других органов.

СУДЕЙ ВЫБОРНОСТЬ – см. ВЫБОРНОСТЬ СУДЕЙ.
СУДЕЙ НЕЗАВИСИМОСТЬ – см. НЕЗАВИСИМОСТЬ 

СУДЕЙ.
СУДЕЙ НЕСМЕНЯЕМОСТЬ – см. НЕСМЕНЯЕМОСТЬ 

СУДЕЙ.
СУДЕЙ ОТВОД – см. ОТВОД.
СУДЕЙСКИЙ ИММУНИТЕТ – неприкосновенность су-

дей как носителей судебной власти; означает, что судья не 
может быть привлечен к уголовной ответственности, заклю-
чен под стражу, подвергнут приводу без согласия на то со-
ответствующего компетентного органа (квалификационной 
коллегии судей в РФ, Высшего совета магистратуры в Ита-
лии, федерального конституционного суда в ФРГ). В США и 
ряде других стран судья может быть лишен неприкосновен-
ности только в порядке процедуры импичмента.

СУДИМОСТЬ – в уголовном праве РФ – юридическое 
последствие осуждения за преступление, один из элементов 
уголовной ответственности. Заключается в определенных 
ограничениях прав осужденного, которые не входят в содер-
жание наказания (например, запрещение занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятель-
ностью). В соответствии со ст. 86 УК РФ лицо, осужденное 
за совершение преступления, считается судимым со дня 
вступления обвинительного приговора суда в законную силу 
до момента погашения или снятия судимости. С. в соответс-
твии с УК РФ учитывается при рецидиве преступлений и при 
назначении наказания. Лицо, освобожденное от наказания, 
считается несудимым. С. погашается: а) в отношении лиц, 
условно осужденных, – по истечении испытательного срока; 
б) в отношении лиц, осужденных к более мягким видам на-
казаний, чем лишение свободы, – по истечении одного года 
после отбытия наказания; в) в отношении лиц, осужденных к 
лишению свободы за преступления небольшой или средней 
тяжести, – по истечении трех лет после отбытия наказания; 
г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяж-
кие преступления, – по истечении шести лет после отбытия 
наказания; д) в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие 
преступления, – по истечении восьми лет после отбытия на-
казания. Если осужденный в установленном законом поряд-
ке был досрочно освобожден от отбывания наказания или 
неотбытая часть наказания была заменена более мягким 
видом наказания, то срок погашения С. исчисляется, исходя 
из фактически отбытого срока наказания, с момента осво-
бождения от отбывания основного и дополнительного видов 
наказаний. Если осужденный после отбытия наказания вел 
себя безупречно, то по его ходатайству суд может снять с 
него С. до истечения срока погашения С. Погашение или 
снятие С. аннулирует все правовые последствия, связанные 
с С.

СУДНА ВОЗДУШНОГО ЗАХВАТ – см. ЗАХВАТ ВОЗ-
ДУШНОГО СУДНА.

СУДНА ВОЗДУШНОГО НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНА-
ДЛЕЖНОСТЬ – см. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
ВОЗДУШНОГО СУДНА.

СУДНА ВОЗДУШНОГО УГОН – см. УГОН ВОЗДУШНО-
ГО СУДНА.

СУДНА ЗАДЕРЖАНИЕ – см. ЗАДЕРЖАНИЕ СУДНА 
ИЛИ ГРУЗА.

СУДНА ЗАДЕРЖКА – см. ЗАДЕРЖКА СУДНА.
СУДНА ЗАМЕНА – см. ЗАМЕНА СУДНА.
СУДНА МОРЕХОДНОСТЬ – см. МОРЕХОДНОСТЬ СУД-

НА.
СУДНА МОРСКОГО НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖ-

НОСТЬ – см. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ МОР-
СКОГО СУДНА.

СУДНА МОРСКОГО УГОН – см. УГОН ВОЗДУШНОГО 
ИЛИ МОРСКОГО СУДНА.

СУДНА ПОЗИЦИЯ – см. ПОЗИЦИЯ СУДНА.
СУДНО – самоходное или несамоходное плавучее со-

оружение, используемое в целях судоходства, в том числе 
С. смешанного (река – море) плавания, паром, дноуглуби-
тельный и дноочистительный снаряды, плавучий кран и 
другие технические сооружения подобного рода. С. – это са-
мостоятельная производственная единица пароходства или 
другого предприятия, действующая, как правило, на началах 
внутреннего хозрасчета, имеющая свой производственно-
финансовый план, организация и управление деятельностью 
которой осуществляются на основе правовых предписаний. 
Под С. понимают тж. имущество, относящееся к основным 
средствам пароходства, правовой режим которых установ-
лен законодательством.

СУДНО ВОЕННО-ВОЗДУШНОЕ – см. ВОЕННО-ВОЗ-
ДУШНОЕ СУДНО.

СУДНО ВОЗДУШНОЕ – см. ВОЗДУШНОЕ СУДНО.
СУДНО ВОЗДУШНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ – см. ГО-

СУДАРСТВЕННОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО.
СУДНО ВОЗДУШНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ – см. ГРАЖ-

ДАНСКОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО.
СУДНО МОРСКОЕ ЯДЕРНОЕ – см. МОРСКОЕ ЯДЕР-

НОЕ СУДНО.
СУДНО СМЕШАННОГО (РЕКА – МОРЕ) ПЛАВАНИЯ – 

судно, которое по своим техническим характеристикам при-
годно и в установленном порядке допущено к эксплуатации в 
целях судоходства по морским и внутренним водным путям.

СУДОВ АГЕНТИРОВАНИЕ – см. АГЕНТИРОВАНИЕ СУ-
ДОВ.

СУДОВ СТРАХОВАНИЕ – см. СТРАХОВАНИЕ СУДОВ.
СУДОВЛАДЕЛЕЦ – юридическое или физическое лицо, 

эксплуатирующее судно от своего имени, независимо от 
того, является ли оно собственником судна или использует 
его на ином законном основании.

СУДОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – свидетельство о праве 
собственности на судно и один из основных судовых доку-
ментов, обязательных к наличию на судне.

СУДОВОЖДЕНИЕ – деятельность, связанная с управ-
лением судами, осуществляющими плавание по внутренним 
водным путям.

СУДОВОЙ АГЕНТ – лицо, оказывающее владельцу суд-
на услуги на основе морского агентского договора, содержа-
щего черты договоров поручительства, хранения и подряда. 
Обычно С.а. извещает отправителей и соответствующие 
государственные органы о времени прибытия судна, орга-
низует выполнение различных портовых формальностей и 
обслуживание судна (снабжение топливом, водой, продо-
вольствием), оформляет грузовые документы, защищает 
интересы судовладельца и т.д.

СУДОПРОИЗВОДСТВА ГЛАСНОСТЬ – см. ГЛАСНОСТЬ 
СУДОПРОИЗВОДСТВА.

СУДОПРОИЗВОДСТВА ПУБЛИЧНОСТЬ – см. ПУБЛИЧ-
НОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА.
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СУДОПРОИЗВОДСТВА УСТНОСТЬ – см. УСТНОСТЬ 
СУДОПРОИЗВОДСТВА.

СУДОПРОИЗВОДСТВА УЧАСТНИКИ – см. УЧАСТНИ-
КИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

СУДОПРОИЗВОДСТВО – порядок рассмотрения уго-
ловных и гражданских дел. Различают уголовное и граж-
данское С. Законом определяются задачи и принципы С., 
полномочия суда, прокурора, органов следствия и дознания, 
названы участники процесса, определены их права и обя-
занности и др. Разбирательство дел во всех судах откры-
тое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом. Заочное 
разбирательство уголовных дел в судах не допускается, 
кроме случаев, предусмотренных федеральным законом. С. 
осуществляется на основе состязательности и равноправия 
сторон. В случаях, предусмотренных федеральным законом, 
С. осуществляется с участием присяжных заседателей.

СУДОПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ – см. УГОЛОВ-
НЫЙ ПРОЦЕСС.

СУДОУСТРОЙСТВО – 1) совокупность норм, устанав-
ливающих задачи, принципы организации и деятельности, 
структуру и компетенцию судов. В РФ нормы о С. содержат-
ся в Конституции РФ, федеральных конституционных зако-
нах, конституциях, уставах и законах субъектов РФ; 2) см. 
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА.

СУДОХОДСТВА В ОТКРЫТОМ МОРЕ СВОБОДА – см. 
СВОБОДА СУДОХОДСТВА В ОТКРЫТОМ МОРЕ.

СУДОХОДСТВО – деятельность, связанная с исполь-
зованием на внутренних водных путях судов для перевозок 
грузов, пассажиров и их багажа, почтовых отправлений, 
буксировки судов и иных плавучих объектов, проведения 
поисков, разведки и добычи полезных ископаемых, строи-
тельных, путевых, гидротехнических, подводно-технических 
и других подобных работ, лоцманской и ледокольной про-
водки, спасательных операций, осуществления мероприя-
тий по охране водных объектов, защите их от загрязнения и 
засорения, подъема затонувшего имущества, санитарного и 
другого контроля, проведения научных исследований, учеб-
ных, спортивных, культурных и иных целей.

СУДОХОДСТВО ЛИНЕЙНОЕ – см. ЛИНЕЙНОЕ СУДО-
ХОДСТВО.

СУДОХОДСТВО МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ – см. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ СУДОХОДСТВО.

СУДОХОДСТВО ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕКАМ – осу-
ществляется в соответствии с международным договором о 
каждой конкретной международной реке. Ряд общих меж-
дународных правил С. по м. р. был принят в XIX веке. Так, 
Венский конгресс 1815 г. установил, что государства, через 
территорию которых протекает одна и та же международная 
река, регулируют вопросы судоходства на ней по взаимно-
му соглашению, что С. по м. р. открыто для всех наций, и 
ряд других правил. В последующие годы эти правила были 
применены ко многим европейским рекам. Ряд правил С. по 
м. р. содержат Барселонская конвенция и Статут о режиме 
судоходных водных путей международного значения 1921 
г. Вопрос об их пересмотре возник в Ассоциации между-
народного права, которая разработала и приняла на своей 
Хельсинкской конференции в 1966 г. проект статей относи-
тельно различного вида использования вод международ-
ных рек. Согласно этому документу каждому прибрежному 
государству принадлежит право свободного судоходства на 
всем протяжении международной реки; прибрежные госу-
дарства могут предоставить такое право и неприбрежным 
государствам. В настоящее время условия и правила С. по 
м. р. определяются в каждом конкретном случае соглаше-
нием прибрежных государств. Эти соглашения, как прави-
ло, предоставляют свободу судоходства всем прибрежным 
странам, а нередко и всем остальным государствам. Для 
содействия выполнению этих соглашений создаются пос-
тоянные речные комиссии из представителей в основном 
прибрежных государств. Международное судоходство по 

Дунаю регулируется Конвенцией о режиме судоходства на 
Дунае 1948 г. Согласно ст. 1 этой Конвенции судоходство по 
Дунаю объявлено свободным и открытым для граждан, тор-
говых судов и товаров всех государств на основе равенства 
в отношении портовых и навигационных сборов и условий 
торгового судоходства. Плавание по реке военных кораблей 
всех непридунайских стран воспрещается. Плавание воен-
ных, полицейских и таможенных судов придунайских стран 
может осуществляться только в пределах границы страны, 
флаг которой несет судно, а на остальных участках – лишь с 
согласия соответствующих придунайских государств. Дунай-
ская комиссия, организованная из представителей приду-
найских стран, осуществляет наблюдение за выполнением 
Конвенции, координирует деятельность прибрежных стран и 
содействует их сотрудничеству, проводит консультации, вы-
носит рекомендации и т.п.

СУДОХОДСТВО ТОРГОВОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ СУДОХОДСТВО.

СУДОХОДСТВО ТРАМПОВОЕ – см. ТРАМПОВОЕ СУ-
ДОХОДСТВО.

СУДЫ ПОЛКОВЫЕ – см. ПОЛКОВЫЕ СУДЫ.
СУДЬЯ – должностное лицо, уполномоченное осущест-

влять правосудие, являющееся носителем судебной власти 
государства. В соответствии с Законом РФ «О статусе су-
дей в РФ» от 28 июня 1992 г. С. являются лица, наделенные 
в конституционном порядке полномочиями осуществлять 
правосудие и исполняющие свои обязанности на професси-
ональной основе. Все судьи в РФ обладают единым стату-
сом и различаются только полномочиями и компетенцией. 
Особенности правового положения некоторых категорий 
судей определяются федеральными законами РФ, а в слу-
чаях, ими предусмотренных, тж. законами субъектов РФ. 
Согласно ст. 119 Конституции РФ С. могут быть граждане 
РФ, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое об-
разование и стаж работы по специальности не менее 5 лет. 
Федеральным законом могут быть установлены дополни-
тельные требования к С. судов РФ. Конституция РФ уста-
навливает следующие конституционные принципы статуса 
С.: независимость и подчинение только Конституции РФ и 
федеральному закону, несменяемость, неприкосновенность. 
Содержание указанных принципов конкретизируется феде-
ральными законами. В соответствии с Конституцией РФ С. 
высших судебных органов РФ (Конституционного, Верховно-
го, Высшего Арбитражного Судов РФ) назначаются Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ по представлению 
Президента РФ, а С. других федеральных судов – непос-
редственно Президентом РФ.

СУДЬЯ МИРОВОЙ – см. МИРОВОЙ СУДЬЯ.
СУДЬЯ ПОЧЕТНЫЙ – см. ПОЧЕТНЫЙ СУДЬЯ.
СУДЬЯ СЛЕДСТВЕННЫЙ – см. СЛЕДСТВЕННЫЙ СУ-

ДЬЯ.
СУДЬЯ ТРЕТЕЙСКИЙ – см. АРБИТР.
СУИЦИД (лат. suicid) – самоубийство, умышленное ли-

шение себя жизни.
СУИЦИДАЛЬНЫЙ – относящийся к самоубийству (на-

пример, «суицидальные наклонности») или склонный к нему 
(«суицидальная личность»).

СУЛТАН – титул мусульманского светского правителя 
(например, в Османской империи, Омане), а тж. в мусуль-
манских странах Западной Африки, вождей некоторых пле-
мен Южной Аравии.

СУММА ВЫКУПНАЯ – см. ВЫКУПНАЯ СУММА.
СУММА КРЕДИТА – объем денежных ресурсов в соот-

ветствующей валюте, которую банки или кредитные учреж-
дения предоставляют заемщикам.

СУММА СТРАХОВАЯ – см. СТРАХОВАЯ СУММА.
СУММАРНЫЙ ВЗНОС РАСЧЕТНЫЙ – см. РАСЧЕТНЫЙ 

СУММАРНЫЙ ВЗНОС.
СУПЕРАРБИТР – председатель третейского суда, избира-

емый его членами (арбитрами), который окончательно разре-
шает спор в случае несогласия между третейскими судьями.

СУД-СУМ
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СУПЕРКАРГО (англ. supercargo) – доверенное лицо 
фрахтователей, сопровождающее зафрахтованное в тайм-
чартер судно для наблюдения за должным соблюдением 
интересов фрахтователей, включая контроль за приемом и 
сдачей грузов, использованием грузовых помещений, конт-
роль за максимальным использованием провозной способ-
ности судна, расходованием средств, оплачиваемых за счет 
фрахтователей. С. не вправе вмешиваться в действия судо-
вой администрации в области судовождения и управления 
судном. Под С. может тж. пониматься лицо, сопровождаю-
щее грузы в тех случаях, когда они требуют специального 
наблюдения или обслуживания при перевозке. Право гру-
зовладельцев направлять своих представителей для сопро-
вождения грузов обычно оговаривается в чартере.

СУПЕРПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА – в науке кон-
ституционного права – термин, используемый для обозна-
чения особой разновидности республиканской формы прав-
ления, характеризующейся юридическим и фактическим 
сосредоточением всех рычагов государственной власти в 
руках президента, который в этом случае обычно является 
не только главой государства, но тж. главой правительства 
и лидером правящей партии. Нередко конституции закреп-
ляют за таким президентом неограниченное право роспуска 
парламента, право введения по своему усмотрению чрезвы-
чайного и военного положения, право издавать декреты с 
силой закона, единолично назначать и смещать глав мест-
ных администраций, судей и т.д. В с.р. практически отсутс-
твуют конституционные механизмы смещения президента со 
своего поста. Отсутствует характерная для «классической» 
президентской республики система сдержек и противовесов 
в лице «сильного» парламента и независимого суда.

СУПЕРФИЦИАРИЙ – лицо, обладающее правом супер-
фиция.

СУПЕРФИЦИЙ (лат. superficio – наземная часть строе-
ния) – в римском частном праве – наследственное и отчуж-
даемое право пользования в течение длительного срока 
строением, возведенным на чужой земле. В российском 
гражданском праве С. соответствует право пользования 
земельным участком собственником недвижимости, находя-
щейся на этом участке, предусмотренное ст. 271 ГК РФ.

СУПРУГИ – лица, состоящие в браке между собой. Лич-
ные и имущественные права и обязанности С. определяются 
семейным законодательством.

СУПРУГОВ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАН-
НОСТИ – см. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СУПРУГОВ.

СУПРУГОВ ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ – см. 
ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ.

СУПРУГОВ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ – см. ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ.

СУПРУГОВ СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩАЯ – см. ОБЩАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ.

СУПРУГОВ СОБСТВЕННОСТЬ СОВМЕСТНАЯ – см. 
СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ.

СУРРОГАТНАЯ МАТЬ – в соответствии с Семейным ко-
дексом РФ 1995 г. – женщина, родившая ребенка для других 
лиц в результате имплантации ей эмбриона. Согласно ст. 51 
Семейного кодекса лица, состоящие в браке между собой 
и давшие свое согласие в письменной форме на импланта-
цию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, 
могут быть записаны родителями ребенка только с согласия 
женщины, родившей ребенка (суррогатной матери). Супру-
ги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой жен-
щине, а тж. С.м. не вправе при оспаривании материнства и 
отцовства после совершения записи родителей в книге за-
писей рождений ссылаться на эти обстоятельства.

СУРРОГАТЫ ДЕНЕЖНЫЕ – см. ДЕНЕЖНЫЕ СУРРОГА-
ТЫ.

СУТЕНЕР (фр. souteneur) – лицо, выступающее пос-
редником между проститутками и их клиентами. Во многих 

странах сутенерство является уголовно наказуемым деяни-
ем. Русский синоним – сводник (см. СВОДНИЧЕСТВО).

СУХОЙ ЗАКОН – закон о запрещении производства 
и продажи спиртных напитков. Действовал в США (1920-
1933 гг.), Исландии, Финляндии и некоторых других госу-
дарствах. Законодательно осуществлявшееся запрещение 
производства и продажи спиртных напитков не привело к 
желаемой цели. В Бельгии, Франции. Норвегии и некоторых 
других государствах в разное время вводились запретитель-
ные законы на напитки определенной крепости. В Швеции 
в 1865 г. была применена т.н. Готенбургская система, ко-
торая позднее с видоизменениями была введена в других 
скандинавских странах. Согласно этой системе продажа 
спиртных напитков разрешалась лишь одновременно с го-
рячей пищей, а ресторатор получал доход только от продажи 
пищевых продуктов. С 1919 г. вместо Готенбургской была 
введена карточная система (т.н. система Братта), ограничи-
вавшая потребление семьей спиртных напитков 4 л в месяц. 
В 1955-1957 гг. система Братта постепенно отмерла, а пра-
вительственный орган – «шведский департамент трезвости» 
фактически был низведен на положение статистического уч-
реждения. В России запрещение производства и продажи 
спиртных напитков было введено в 1914 г. и продолжало 
действовать до 1925 г. Однако запретительные меры приве-
ли к тому, что в обход закона вместо вина и водки, очищен-
ных от сивушных масел, стали употреблять различные сур-
рогаты (самогон, «сивуху» и т.п.), оказывающие еще более 
вредное действие на организм. 

СУХОПУТНОЙ ВОЙНЫ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ – см. ПРА-
ВИЛА ВЕДЕНИЯ СУХОПУТНОЙ ВОЙНЫ.

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА – вид вооруженных сил, пред-
назначенный для ведения боевых действий преимуществен-
но на суше. В своем составе обычно имеют различные рода 
войск, специальные войска, органы управления и службы. 
Организационно состоят из подразделений, частей, соеди-
нений и объединений. В Сухопутные войска РФ входят мото-
стрелковые, танковые войска, ракетные войска и артилле-
рия, войска противовоздушной обороны сухопутных войск, 
авиация сухопутных войск, части и подразделения специ-
альных войск (инженерные, химические, связи, радиотехни-
ческие и др.). Имеются также части и учреждения тыла.

СУЩЕСТВЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА – в граж-
данском праве – одно из оснований изменения или растор-
жения договора по требованию одной из сторон (в порядке 
исключения из общего принципа о недопустимости односто-
роннего отказа от исполнения договора и одностороннего 
его изменения). В соответствии со ст. 450 ГК РФ сущест-
венным признается только такое нарушение договора одной 
из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, 
что она в значительной степени лишается того, на что была 
вправе рассчитывать при заключении договора. В целом 
при квалификации нарушения в качестве существенного 
или обычного (несущественного) учитывается характер до-
говорных обязательств, устанавливаемый в соответствии с 
природой договора.

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА – в граж-
данском праве РФ (ст. 432 ГК РФ) – условия договора: о 
предмете договора, условия, которые названы в законе или 
иных правовых актах как существенные или необходимые 
для договоров данного вида, а также все те условия, относи-
тельно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение. Следует иметь в виду, что к сущес-
твенным условиям относятся далеко не все условия догово-
ра, по которым при его заключении возникают разногласия 
сторон. Необходимо, чтобы в отношении соответствующе-
го условия одной из сторон было прямо заявлено о необ-
ходимости достижения соглашения под угрозой отказа от 
заключения договора (такое условие будет существенным). 
Договор считается заключенным, если между сторонами, в 
требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто согла-
шение по всем С.у.д.

СУП-СУЩ



- 828 -

СУЩЕСТВЕННЫЙ НЕДОСТАТОК ТОВАРА (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ) – неустранимый недостаток или недостаток, ко-
торый не может быть устранен без несоразмерных расхо-
дов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения, или другие подоб-
ные недостатки; недостаток, который делает невозможным 
или недопустимым использование товара (работы, услуги) 
в соответствии с его целевым назначением, либо который 
не может быть устранен, либо который проявляется вновь 
после устранения, либо для устранения которого требуются 
большие затраты, либо вследствие которого потребитель в 
значительной степени лишается того, на что он был вправе 
рассчитывать при заключении договора.

СУЭЦКИЙ КАНАЛ – канал, соединяющий Средиземное 
море и Индийский океан и имеющий существенное значение 
для международного судоходства. Правовой режим канала 
определяется Константинопольской конвенцией 1888 г., 
предусматривающей, что как в военное, так и в мирное вре-
мя канал «всегда свободен и открыт для всех коммерчес-
ких и военных судов без различия флага». Блокада канала 
объявлена недопустимой. Принципиальным положением 
Конвенции является ее постановление о том, что «никакие 
действия, допускаемые войной, и никакие действия, враж-
дебные или имеющие целью нарушение свободного плава-
ния по каналу, не будут допускаемы в канале и в его входных 
портах», даже в том случае, когда Египет окажется одной из 
воюющих сторон. Египетское правительство по Конвенции 
имеет право принимать меры, необходимые для ее выпол-
нения, поддержания общественного порядка и защиты стра-
ны в зоне канала, однако при этом оно не должно создавать 
препятствия свободному пользованию каналом. Национа-
лизировав Всеобщую компанию морского Суэцкого канала, 
египетское правительство в декларации от 24 апреля 1957 г. 
заявило, что оно будет «соблюдать условия и дух Констан-
тинопольской конвенции 1888 г.» и что «вытекающие из нее 
права и обязательства остаются неизменными».

СФЕРА ИНФОРМАЦИОННАЯ – см. ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ СФЕРА (СРЕДА).

СФЕРА УСЛУГ – сфера экономики, где производятся 
блага, полезный эффект которых проявляется в самом про-
цессе их создания. Производство экономических (ограни-
ченных) благ делится на две сферы – сферу материального 
производства и С.у. В первой сфере потребление созданно-
го блага отделено от его производства, во второй – совме-
щено. Например, труд по производству буханки хлеба сам 
по себе не удовлетворяет каких-либо потребностей челове-
ка (за исключением потребности в труде), потребление хле-
ба будет происходить позже и в другом месте; зато чтение 
преподавателем лекции сразу же удовлетворяет потреб-
ность слушателей в знаниях. Вплоть до 20 в. С.у. вообще 
исключалась из сферы производства. Так, Адам Смит прямо 
указывал, что богатство общества зависит лишь от произво-
дительного труда – работы по созданию материальных благ. 
К непроизводительным занятиям, когда ничего не произво-
дится, а лишь потребляется ранее созданное общественное 
богатство, он относил услуги таких профессий, как «священ-
ники, юристы, врачи, писатели... актеры, паяцы, музыканты, 
оперные певцы, танцовщики и пр.» Эта точка зрения о не-
производительности С.у. была воспринята марксистской по-
литэкономией, а затем и советской статистикой. В развитых 
странах уже в 19 в. начали понимать, что С.у. хотя и не про-
изводит непосредственно материальных благ, однако созда-
ет основополагающие условия для этого производства. По-
этому в современной статистике (включая российскую) С.у. 
(третичный сектор) рассматривается как полноценная часть 
производства, равнозначная сельскому хозяйству (первич-
ный сектор) и промышленности (вторичный сектор). В зави-
симости от того, в чем именно проявляются услуги, сферу 
сервиса чаще всего условно подразделяют на два подсек-
тора: производство материальных услуг (транспорт, торгов-
ля, жилищно-бытовое обслуживание и пр.); производство 

нематериальных услуг (управление, деятельность армии 
и органов безопасности, образование, здравоохранение, 
наука, искусство, шоу-бизнес, социальное обслуживание, 
маркетинг, аудит, кредитование, страхование и т.п.). Про-
тивопоставление материального/нематериального очень 
относительно: скажем, в торговле продавать можно немате-
риальные услуги (как это происходит, например, при покуп-
ке билета в кинотеатр), а здравоохранение невозможно без 
использования вполне материальной аппаратуры. Многие 
конкретные виды сервиса соединяют сразу оба подсектора: 
например, туризм включает и транспортные услуги, и обра-
зование (экскурсионное обслуживание). С.у. как особый вид 
экономической деятельности появилась на самых ранних 
этапах развития человечества. Ее развитие определялось 
прогрессом материального производства – возможностью 
для общества содержать людей, которые непосредственно 
не производят материальных благ. Ранее всего возникает 
специализация административной деятельности (вожди в 
первобытном обществе, управленческий аппарат обществ 
с государственной организацией), производства социаль-
ных услуг служителями культа (шаманы и священники) и 
производства услуг по защите прав собственности (профес-
сиональная армия, судьи). По мере развития общества вы-
делялись все новые и новые сферы услуг. Уже в античном 
обществе существовал широчайший спектр сервисных 
видов деятельности, почти полностью совпадающий с сов-
ременным – транспорт, торговля, наука, здравоохранение, 
образование, финансы, искусство, шоу-бизнес и т.д. Лишь 
в 19–20 вв. к ним добавились немногие относительно новые 
виды – связь, некоторые виды маркетинга, аудит. Вплоть до 
середины 20 в. С.у. считалась относительно второстепенной 
экономической деятельностью. Хотя она охватывала весьма 
значительную долю работников, но это были в основном ра-
ботники с более низким уровнем квалификации (особенно, 
в сфере торговли – самой большой отрасли сервиса). Имен-
но из-за невысокой роли С.у. в экономике с 18 в. до сере-
дины 20 в. (а в нашей стране – до конца советской эпохи) 
считалось, что работа в этой сфере вообще не увеличивает 
общественное богатство. Перелом произошел в эпоху НТР. 
Не случайно многие обществоведы называют зарождающе-
еся постиндустриальное общество сервисным. Если ранее 
степень развития сферы услуг зависела от успехов матери-
ального производства, то теперь, наоборот, материальное 
производство зависит от развития сервиса. Скажем, выпуск 
нового вида любого материального товара требует предва-
рительных маркетинговых исследований и рекламной кам-
пании. Изобретение новых, наукоемких товаров невозмож-
но без участия научных работников и подготовки системой 
образования высококвалифицированных специалистов. 
Именно отрасли С.у. (наука, образование, интернет-торгов-
ля и т.д.) стали главными направлениями научно-техничес-
кого прогресса. В современных развитых странах занятость 
в С.у. (порядка 70% всех работников) заметно преобладает 
над занятостью в других сферах экономики вместе взятых. 
Поэтому одним из критериев развертывания НТР является 
абсолютное доминирование занятости в С.у. над занятос-
тью в материальном производстве. Резкий рост С.у. наблю-
дается во второй половине 20 в. не только в развитых, но 
и в развивающихся странах. Однако структура сервисной 
занятости в странах догоняющего развития принципиально 
отличается от ситуации в развитых странах. В Западной Ев-
ропе, Северной Америке и Японии высока доля сервисной 
занятости, связанной с наукоемкими видами деятельности, 
порожденными становлением постиндустриального обще-
ства. В странах же «третьего мира» (Азия, Африка, Латин-
ская Америка) наблюдается расширение главным образом 
традиционных, не наукоемких видов сервисной деятельнос-
ти (лоточная торговля, работа прачечных и парикмахерских, 
транспортные перевозки и т.д.) Их развитие связано не с за-
рождением постиндустриального общества, а с отсутствием 
в промышленном производстве спроса на малоквалифици-
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рованный труд. Значительная часть этой традиционной сфе-
ры услуг попадает в неформальный сектор экономики – про-
изводство товаров и услуг мелкими производителями без 
официальной регистрации. Современная Россия по степени 
развития С.у. занимает промежуточное положение между 
развитыми и развивающимися странами. С одной стороны, 
в 1990-е в крупных городах (особенно, в Москве и Санкт-
Петербурге) наблюдается стремительное приближение к 
западным стандартам развития сервиса. С другой стороны, 
в российской «глубинке» С.у. развивается в формах, более 
близких к странам «третьего мира» – (неформальная орга-
низация бизнеса, широкое использование малоквалифици-
рованного труда, нехватка наукоемких услуг). 

СФОР – см. СИЛЫ СТАБИЛИЗАЦИИ
СХЕМА МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ – в криминалистике – 

план, который изображает место преступления и прилага-
ется к следственному делу. Он дополняет отчет об осмотре 
места происшествия и позволяет быстро ориентироваться в 
ситуации. Планы (схемы) составляются независимо от фото-
графической съемки.

СХЕМА ПЕНСИОННАЯ – см. ПЕНСИОННАЯ СХЕМА.
СХОД СЕЛЬСКИЙ – см. СЕЛЬСКИЙ СХОД.
СЦЕНАРИЙ ВЫБОРОВ – стратегический инструмент 

управления предвыборной кампанией, представление о том, 
как будет развиваться ход событий в предвыборной борьбе. 
В общем случае сценарием можно назвать последователь-
ность начальных условий и событий, приведшую к опреде-
ленному исходу. Таким образом, структурными элементами 
сценария будут исходные условия, события, происшедшие 
во время реализации сценария и его исход, а также причин-
но-следственные связи и зависимости. Исходные условия, 
а также часть событий можно назвать неконтролируемыми 
факторами сценария. Контролируемые факторы – это собы-
тия, организуемые штабами и другими субъектами избира-
тельного процесса. Контроль над событиями, а также над их 
контекстом и интерпретацией и определяет суть предвыбор-
ной борьбы. Этим занимаются коммуникационные дисцип-
лины, такие как предвыборные технологии, пиар. В страте-
гии предвыборной борьбы сценарии выполняют две функ-
ции – функции прогнозирования и планирования кампании. 
При этом используется типизация сценариев. При всем мно-
гообразии ситуаций, при всей специфике и неповторимости 
каждой избирательной кампании, принято выделять пять 
основных (базовых) сценариев выборов: «доминирование», 
«гонка за лидером», «поединок», «третья сила» и «русская 
рулетка».

СЧЕТ – 1) товарный документ, выписываемый продав-
цом на имя покупателя и удостоверяющий поставку товара 
или оказание услуг и их стоимость; 2) учетная позиция в бух-
галтерском учете, предназначенная для постоянного учета 
движения каждой однородной группы принадлежащих дан-
ному юридическому лицу средств и источников их образова-
ния, состояния расчетов с другими лицами. 

СЧЕТ АНОНИМНЫЙ – см. АНОНИМНЫЙ СЧЕТ.
СЧЕТ БАНКОВСКИЙ – см. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО 

СЧЕТА.
СЧЕТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА – учетная позиция 

в бухгалтерском учете, предназначенная для постоянного 
учета движения каждой однородной группы принадлежа-
щих данному юридическому лицу средств и источников их 
образования, состояния расчетов с другими лицами. С.б.у. 
подразделяются на активные и пассивные, а тж. на синтети-
ческие и аналитические счета.

СЧЕТ БЮДЖЕТНЫЙ – см. БЮДЖЕТНЫЙ СЧЕТ.
СЧЕТ ВАЛЮТНЫЙ – см. ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ.
СЧЕТ ВЕСОВОЙ – см. ВЕСОВОЙ СЧЕТ.
СЧЕТ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ – см. ВНЕБАЛАНСОВЫЙ 

СЧЕТ.
СЧЕТ ВОСТРО – счет, который ведется банком за гра-

ницей в местной валюте; счет иностранного банка в банке 
резидента в местной валюте или валюте третьей страны. 

Банк, помещающий на этот счет средства, будет ссылаться 
на него как на счет ностро. 

СЧЕТ ДЕПО – объединенная общим признаком совокуп-
ность записей в регистрах депозитария, предназначенная 
для учета ценных бумаг. Открывается в НДЦ профессио-
нальным участникам рынка ценных бумаг – членам секции 
фондового рынка ММВБ.

СЧЕТ ДЕПО АКТИВНЫЙ – см. АКТИВНЫЙ СЧЕТ 
ДЕПО

СЧЕТ ДЕПО АНАЛИТИЧЕСКИЙ – см. АНАЛИТИЧЕС-
КИЙ СЧЕТ ДЕПО

СЧЕТ ДЕПО БАЛАНСОВЫЙ – см. БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ 
ДЕПО

СЧЕТ ДЕПО «В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ» – 
счет депо, который открывается лицу, являющемуся дове-
рительным управляющим и осуществляет деятельность по 
управлению имуществом в соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ, другим законодательством и иными правовыми 
актами РФ. Доверительный управляющий именуется депо-
нентом счета «в доверительном управлении». Доверитель-
ному управляющему в одном субдепозитарии может быть 
открыто несколько счетов депо «в доверительном управле-
нии». На счете депо «в доверительном управлении» могут 
открываться те же разделы, что и на счете депо владельца. 
Счет депо «в доверительном управлении» открывается для 
учета ценных бумаг, составляющих паевые инвестиционные 
фонды. Открытие счета депо «в доверительном управле-
нии» допускается при предъявлении депозитарию выписки 
из реестра паевых инвестиционных фондов, выдаваемой 
ФКЦБ РФ. См. тж. СЧЕТ ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА; СЧЕТ ДЕПО, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ, ВХО-
ДЯЩИХ В ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС, НАХОДЯЩИЙ-
СЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ.

СЧЕТ ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА – счет депо, предназначен-
ный для учета облигаций, принадлежащих владельцам. Вла-
дельцем признается собственник, обладатель иного вещно-
го права, залогодержатель. Владелец облигаций именуется 
депонентом С.д.в. С.д.в. может быть открыт следующим ли-
цам: а) субдепозитарию – владельцу облигаций только в голо-
вном депозитарии; б) владельцу облигаций, не являющемуся 
субдепозитарием, только в субдепозитариях. С.д.в. включает 
следующие разделы: «основной» и «блокировано». 

СЧЕТ ДЕПО ДЕПОНЕНТА – пассивный аналитический 
счет депо, необходимый для исполнения депозитарием по 
договору счета депо с депонентом. На этом счете учитыва-
ются права на ценные бумаги, принадлежащие депоненту 
(учитываемые на его счете на основании договоров с вла-
дельцами). 

СЧЕТ ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕ-
ГО – счет депо, который открывает в НДЦ лицам, имеющим 
лицензию на право осуществления деятельности по довери-
тельному управлению ценными бумагами. 

СЧЕТ ДЕПО КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ – см. КОРРЕС-
ПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ ДЕПО

СЧЕТ ДЕПО ЛИЦЕВОЙ – см. ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ДЕПО
СЧЕТ ДЕПО ЛОРО – пассивный аналитический счет 

депо, предназначенный для учета ценных бумаг, передан-
ных депозитарием-депонентом на хранение в депозитарий. 
На счете лоро учитываются ценные бумаги, не являющиеся 
собственностью депозитария-депонента, а учитываемые де-
позитарием- депонентом в пользу своих депонентов на их 
счетах депо. 

СЧЕТ ДЕПО МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ – см. МЕЖДЕПО-
ЗИТАРНЫЙ СЧЕТ ДЕПО

СЧЕТ ДЕПО МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ АКТИВНЫЙ – см. 
АКТИВНЫЙ МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ СЧЕТ ДЕПО

СЧЕТ ДЕПО МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ ПАССИВНЫЙ – см. 
ПАССИВНЫЙ МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ СЧЕТ ДЕПО

СЧЕТ ДЕПО МЕСТА ХРАНЕНИЯ – активный аналити-
ческий счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг 
по месту хранения. 
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СЧЕТ ДЕПО НОСТРО – активный аналитический счет 
депо, открываемый в учете депозитария-домицилианта. 
Этот счет предназначен для учета ценных бумаг, помещен-
ных на хранение или для учета в депозитарий-домицилиат, 
или ценных бумаг, учитываемых у реестродержателя на сче-
те номинального держателя. Счет ностро является отраже-
нием соответствующего счета лоро депозитария-домицили-
ата или реестродержателя. Возможно несколько разновид-
ностей счетов ностро в зависимости от типа базового счета. 
Базовым счетом, состояние которого отражает счет ностро, 
может быть счет лоро или счет владельца в депозитарии-
домицилиате, а также счет номинального держателя у реес-
тродержателя. 

СЧЕТ ДЕПО ПАССИВНЫЙ – см. ПАССИВНЫЙ СЧЕТ 
ДЕПО

СЧЕТ ДЕПО СИНТЕТИЧЕСКИЙ – см. СИНТЕТИЧЕС-
КИЙ СЧЕТ ДЕПО

СЧЕТ ДЕПО ЭМИССИОННЫЙ – см. ЭМИССИОННЫЙ 
СЧЕТ ДЕПО

СЧЕТ ДИСБУРСМЕНТСКИЙ – см. ДИСБУРСМЕНТ-
СКИЙ СЧЕТ.

СЧЕТ ЗАБАЛАНСОВЫЙ – см. ЗАБАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ.
СЧЕТ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ – см. КОРРЕСПОН-

ДЕНТСКИЙ СЧЕТ.
СЧЕТ ЛИЦЕВОЙ – см. ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
СЧЕТ ЛОРО (итал. loro conto – букв. ваш счет у нас) – 

1) счета, открываемые банком своим банкам-корреспонден-
там, на которые вносятся все суммы, получаемые или выда-
ваемые по их поручению; 2) в банковской переписке термин 
«лоро» употребляется в отношении корреспондентского сче-
та третьего банка, открытого у банка-корреспондента данно-
го кредитного учреждения, а счет банка-корреспондента в 
данном кредитном учреждении называется «ностро».

СЧЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ – см. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
СЧЕТ.

СЧЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ – см. 
ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЧЕТ.

СЧЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕ-
НИЯ – см. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ХРАНЕНИЯ.

СЧЕТ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ИМЕННОЙ – см. ИМЕННОЙ 
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ.

СЧЕТ НОМЕРНОЙ – см. АНОНИМНЫЙ СЧЕТ.
СЧЕТ НОСТРО (итал. nostro conto – наш счет у вас) – 

открываемый у банка-корреспондента корреспондентский 
счет к.-л. кредитного учреждения, на котором отражаются 
взаимные расчеты банков и их клиентов. Для банка, который 
имеет С.н., последний носит активный характер, т.к. отража-
ет размещение средств в форме банковского депозита. Для 
другого банка данный счет носит пассивный характер, от-
ражает привлеченные ресурсы и носит название счет лоро. 
Условия ведения С.н. предусматриваются в договорах при 
установлении корреспондентских отношений между двумя 
кредитными учреждениями. В корреспондентских договорах 
обычно предусматриваются: а) порядок оплаты денежно-
расчетных документов; б) должны ли платежи производить-
ся в пределах, учитываемых на счете сумм или в порядке 
овердрафта; в) размеры комиссий и процентных ставок по 
остаткам денежных сумм на счете.

СЧЕТ ОНКОЛЬНЫЙ – см. ОНКОЛЬНЫЙ СЧЕТ.
СЧЕТ ОТКРЫТЫЙ – см. ОТКРЫТЫЙ СЧЕТ.
СЧЕТ ПЕНСИОННЫЙ – см. ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ.
СЧЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ – см. ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НЫЙ СЧЕТ.
СЧЕТ РАСЧЕТНЫЙ – см. РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.
СЧЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ – см. СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ.
СЧЕТ ТЕКУЩИЙ – см. ТЕКУЩИЙ СЧЕТ.
СЧЕТ ТОРГОВЫЙ – см. ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
СЧЕТ ТРАНЗИТНЫЙ – см. ТРАНЗИТНЫЙ СЧЕТ.
СЧЕТ УСЛОВНЫЙ – см. УСЛОВНЫЙ СЧЕТ.
СЧЕТ ФИДУЦИАРНЫЙ – см. ФИДУЦИАРНЫЙ СЧЕТ.

СЧЕТ ЧАСТНЫЙ – см. ЧАСТНЫЙ СЧЕТ.
СЧЕТА АКЦЕПТ – см. АКЦЕПТ СЧЕТА.
СЧЕТА АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА – счета, на которых 

ведется аналитический учет с целью конкретизации показа-
телей сложного синтетического учета. 

СЧЕТА АРЕСТ – см. АРЕСТ СЧЕТА.
СЧЕТА БЮДЖЕТНЫЕ – см. БЮДЖЕТНЫЕ СЧЕТА.
СЧЕТА ДЕПО ОПЕРАТОР – см. ОПЕРАТОР СЧЕТА 

ДЕПО
СЧЕТА ДЕПО ОПЕРАТОР РАЗДЕЛА – см. ОПЕРАТОР 

РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО
СЧЕТА ДЕПО РАЗДЕЛ – см. РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО
СЧЕТА ЗАКРЫТИЕ – см. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА.
СЧЕТА КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО ДЕПОНЕНТ – см. ДЕ-

ПОНЕНТ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА
СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ОТКРЫТИЕ – 

см. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ
СЧЕТА ПОПЕЧИТЕЛЬ – см. ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА
СЧЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЬ – см. РАСПОРЯДИТЕЛЬ 

СЧЕТА
СЧЕТА СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА – счета, на которых 

ведется синтетический учет. Перечень С.с.с. составляет 
план счетов, в котором они имеют свой номер. Для сложных 
счетов открывают субсчета.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ – орган общего собрания акцио-
неров, в который входят как акционеры, так и представите-
ли администрации общества. С.к. создается в акционерном 
обществе с числом акционеров – владельцев голосующих 
акций общества более ста. С.к. подсчитывает явившихся 
на общее собрание акционеров, ведет счет голосов, прого-
лосовавших «за» или «против» вопроса, поставленного на 
голосование. В случае заочного голосования путем рассыл-
ки избирательных бюллетеней и т.д., члена С.к. вызывают 
в акционерное общество и производят подсчет голосов. 
Персональный состав С.к. утверждается общим собранием 
акционеров по предложению совета директоров (наблюда-
тельного совета) общества. В составе С.к. не может быть 
менее трех человек. В С.к. не могут входить члены совета 
директоров (наблюдательного совета) общества, члены 
ревизионной комиссии (ревизор) общества, члены колле-
гиального исполнительного органа общества, единоличный 
исполнительный орган общества, а равно управляющая ор-
ганизация или управляющий, а также лица, выдвигаемые 
кандидатами на эти должности. В обществе с числом ак-
ционеров – владельцев голосующих акций общества более 
пятисот выполнение функций С.к. может быть возложено 
на специализированного регистратора общества. С.к. оп-
ределяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет 
вопросы, возникающие в связи с реализацией акционера-
ми (их представителями) права голоса на общем собрании, 
разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым 
на голосование, обеспечивает установленный порядок го-
лосования и права акционеров на участие в голосовании, 
подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, со-
ставляет протокол об итогах голосования, передает в архив 
бюллетени для голосования. Во всех ситуациях, производя 
подсчет голосов, члены С.к. составляют акт о результатах 
голосования, который подписывается всеми членами С.к. 
Избирательные бюллетени, уведомления о явке акционеров 
на общее собрание, бюллетени заочного голосования хра-
нятся в запечатанном конверте, скрепленном печатью акци-
онерного общества, подписями членов С.к. С.к. защищает 
интересы акционеров посредством объективного подсчета 
явки акционеров на общее собрание и количества голосов 
при принятии решения общим собранием акционеров. Объ-
ективность С.к. выражается в том, что ее членами являются 
сами же акционеры, которые вряд ли будут совершать дейс-
твия, ущемляющие их интересы.

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ – постоянно действующий неза-
висимый орган государственного финансового контроля, об-
разуемый Федеральным Собранием РФ и подотчетный ему. 

СЧЕ
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В соответствии с Конституцией РФ основной задачей С.п. 
РФ является контроль за исполнением федерального бюдже-
та. Статус С.п. РФ определен Федеральным законом РФ «О 
Счетной палате Российской Федерации» от 18 ноября 1994 г.

СЧЕТНЫЙ СУД (суд по счетам) – название специальных 
квазисудебных органов государственного финансового кон-
троля во Франции, Бразилии, Румынии, Португалии, Турции 
и ряде других стран. См. тж. СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ.

СЧЕТОВ БЛОКИРОВАНИЕ – см. БЛОКИРОВАНИЕ 
СЧЕТОВ.

СЧЕТОВ ДЕПО КАРТОТЕКА – см. КАРТОТЕКА СЧЕ-
ТОВ ДЕПО

СЧЕТОВ ДЕПО ПЛАН – см. ПЛАН СЧЕТОВ ДЕПО
СЧЕТОВ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ – см. КОРРЕСПОНДЕН-

ЦИЯ СЧЕТОВ.
СЧЕТ-ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ – один из видов 

расчетных документов. Представляет собой оформленное 
в письменном виде поручение плательщика банку о пере-
числении (переводе) с его счета денежных средств в без-
наличном порядке за отпущенные (отгруженные) товары, 
выполненные работы и оказанные услуги, а тж. по другим 
платежам на счет получателя. Основные реквизиты С.-п.п.: 
характер и содержание операции, дата и сумма, наименова-
ния и номера счетов участников расчетов; название учреж-
дений банков, где ведутся подписи лиц, уполномоченных на 
подписание расчетно-денежных документов, оттиск печати. 
При одновременном перечислении средств с одного счета 
плательщика на счета нескольких получателей, как правило, 
составляются сводные платежные поручения. С.-п.п. кроме 
оплаты за товары и услуги применяются для перечисления 
средств по нетоварным операциям, финансовым обязатель-
ствам (платежи в бюджет, органам социального страхова-
ния и др.), при погашении кредиторской задолженности. С 
1992 г. в РФ применяются тж. платежные требования-пору-
чения; их цель – защита интересов поставщика (предусмат-
ривается зависимость вручения плательщику отгрузочных 
документов по поставленным грузам от своевременной их 
оплаты).

СЧЕТ – ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – расчетный до-
кумент, совмещающий счет-фактуру и платежное требова-
ние. 

СЧЕТ-СПЕЦИФИКАЦИЯ – финансовый документ, объ-
единяющий функции счета и спецификации. В С.-с. указы-
вается цена за единицу товара по видам и сортам и общая 
стоимость всей товарной партии. С.-с. выписывается в тех 
случаях, когда партия содержит товары, различные по ас-
сортименту.

СЧЕТ-ФАКТУРА – типовой платежный документ, вы-
писываемый поставщиком на каждую партию отгруженной 
или проданной продукции, а также за выполненные работы 
и оказанные услуги. Содержит сведения о продаваемом то-
варе и цене продажи, имя и адрес покупателя, пункт, в ко-
торый товар был доставлен или отгружен; дату совершения 
операции (сделки); условия продажи. Является основанием 
для оплаты, расчетов. С.-ф. может служить в качестве на-
кладной, направляемой с товаром, а при оформлении на 
специальном бланке – в качестве сертификата о происхож-
дении товара.

СЧЕТЧИКИ ПРИСЯЖНЫЕ – см. ПРИСЯЖНЫЕ СЧЕТ-
ЧИКИ, ТАЛЬМЫ.

СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ – с 1989 по 1993 г. – высший орган государствен-
ный власти РФ. Состоял из 1068 депутатов, из которых 900 
депутатов избирались по территориальным избирательным 
округам, а 168 – по национально-территориальным изби-
рательным округам. К исключительной компетенции С.н.д. 
РФ относилось принятие и изменение Конституции РФ, оп-
ределение внутренней и внешней политики РФ, формиро-

вание Верховного Совета РФ (постоянно действующего за-
конодательного, распорядительного и контрольного органа 
государственной власти РФ), избрание Конституционного 
Суда РФ, утверждение Председателя Правительства, Гене-
рального прокурора РФ и т.д. Распущен в сентябре 1993 г. 
указом Президента РФ Б.Н. Ельцина, не подчинился этому 
незаконному указу и был расстрелян, в т.ч. из танков в ок-
тябре 1993 г. Ликвидацию С.н.д. РФ закрепило принятие 12 
декабря 1993 г. новой Конституции РФ.

СЫРЬЕ – полезные ископаемые и другие природные 
ресурсы, произведенные из них материалы, подлежащие 
дальнейшей переработке. 

СЫРЬЕ ДАВАЛЬЧЕСКОЕ – см. ДАВАЛЬЧЕСКОЕ СЫ-
РЬЕ.

СЫРЬЕ ДВОЙНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – биологическое 
или химическое вещество, которое может использоваться 
не только в мирных целях в промышленности и сельском хо-
зяйстве, но также и в военных целях для изготовления био-
логического и химического оружия. Примечание: большая 
часть технологии, производственного оборудования и тех-
ники для распыления (выпуска) таких веществ может также 
быть двойного применения. В этой связи выявление такого 
военного или незаконного производства и определение его 
отличия от производства в мирных целях представляют со-
бой большую трудность.

СЫРЬЕ МИНЕРАЛЬНОЕ – см. МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ.
СЫРЬЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ – см. ПРОДОВОЛЬС-

ТВЕННОЕ СЫРЬЕ
СЫРЬЯ РЫНОК – см. РЫНОК СЫРЬЯ.
СЮЗЕРЕН (фр. suzerain) – в Западной Европе в средние 

века – верховный сеньор территории (король, герцог, князь), 
являвшийся государем по отношению к зависимым от него 
вассалам.

СЮЗЕРЕНИТЕТ – характерная для эпохи феодализма 
система личных отношений и отношений власти, выражен-
ных в виде договоров между сюзеренами (сеньорами) и 
вассалами. В основе отношений С. лежала иерархическая 
структура феодальной собственности, которая связыва-
ла в единое целое господствующий класс и обеспечивала 
за крупными феодалами (королями, герцогами, графами 
и др.) верховенство в политических, военных, судебных и 
др. делах. С образованием централизованных государств 
полномочия власти постепенно концентрировались в руках 
короля, превращавшегося в суверенного монарха. В форме 
С. строились и международно-правовые отношения между 
сильными и более слабыми вассальными государствами.

СЮРВЕЙЕР (англ. surveyor) – 1) эксперт, осуществляю-
щий по просьбе страхователя или страховщика осмотр за-
страхованных или подлежащих страхованию судов и грузов 
и имеющий право давать квалифицированное заключение 
об их состоянии, размере повреждений при авариях, море-
ходности судна и т.д. С. может быть приглашен судовладель-
цем, фрахтователем, грузовладельцем, страховым и клас-
сификационным обществом. С., осматривающий застрахо-
ванные объекты, должен обладать необходимыми знаниями 
и опытом и квалифицированно оформить акт осмотра со-
ответствующего объекта или составить аварийный серти-
фикат, имея в виду, что эти документы кладутся в основу 
разрешения возможных судебных споров или связаны с оп-
латой убытков; 2) инспектор или агент по осмотру и оценке 
застрахованного имущества.

СЮРВЕЙ-РИПОРТ – отчет, составленный сюрвейером и 
содержащий результаты осмотра застрахованных или под-
лежащих страхованию судов и грузов. 

СЯБРЫ – в Новгороде и Пскове XIV-XVI вв. крестьяне, 
чаще всего свободные общинники, объединившиеся для 
совместного владения пахотными землями и промысловы-
ми угодьями.

СЧЕ-СЯБ
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ТАБАКА КУРЕНИЕ – см. КУРЕНИЕ ТАБАКА.
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ – изделия для курения, жевания 

или нюханья, упакованные в потребительскую тару, в том 
числе сигареты с фильтром, сигареты без фильтра, папи-
росы, сигары, сигариллы, табак трубочный, табак куритель-
ный, махорка – крупка курительная.

ТАБАЧНЫЙ ДЫМ ОКРУЖАЮЩИЙ – см. ОКРУЖАЮ-
ЩИЙ ТАБАЧНЫЙ ДЫМ.

ТАБЕЛЬ (от лат. tabula – таблица) – 1) список, перечень, 
составленный в определенном порядке; 2) документ, в ко-
тором учитывается время прихода работников на работу и 
ухода с работы, общее отработанное время. 

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ – в России XVIII- XX вв. – законода-
тельный акт, определявший порядок прохождения службы 
чиновниками. Издана Петром I в 1722 г. Устанавливала 14 
рангов (классов, классных чинов, 1-й – высший) по трем ви-
дам: военные (армейские и морские), штатские и придвор-
ные. Этот учредительный акт реформированного русского 
чиновничества ставил бюрократическую иерархию, заслуги 
и выслуги на место аристократической иерархии породы, ро-
дословной книги. В одной из статей, присоединенных к табе-
ли, специально пояснено, что знатность рода сама по себе, 
без службы, ничего не значит, не создает человеку никакого 
положения: людям знатной породы никакого положения не 
дается, пока они государю и отечеству заслуг не покажут «и 
за оные характера («чести и чина», по тогдашнему слово-
толкованию) не получат». Потомки русских и иностранцев, 
зачисленные по этой табели в первые 8 рангов (до майора и 
коллежского асессора включительно), причислялись к «луч-
шему старшему дворянству во всяких достоинствах и аван-
тажах, хотя б они низкой породы были». Благодаря тому, что 
служба всем открывала доступ к дворянству, изменился ге-
неалогический состав сословия. Упразднена после Октябрь-
ского переворота 1917 г.

ТАБЕЛЬНЫЙ УЧЕТ – учет рабочего времени каждого 
работника. Осуществляется в табеле, в котором указывают-
ся табельный номер каждого работника, его фамилия, имя, 
отчество, сведения о рабочем времени за каждое число ме-
сяца. 

ТАБУЛА РАЗА КОНЦЕПЦИЯ – см. КОНЦЕПЦИЯ ТАБУ-
ЛА РАЗА.

ТАЙМ-ЧАРТЕР (англ. time-charter – чартер на время) – 
торговый договор об аренде судна или его части на опре-
деленный срок. По условиям обычного тайм-чартера судно 
передается снаряженным, укомплектованным экипажем и 
в состоянии, пригодном для целей, предусмотренных дого-
вором. Расходы, связанные с эксплуатацией судна, несет 
фрахтователь.

ТАЙМШИТ (англ. time sheet – букв. лист времени) – ис-
пользуемый при заграничных морских перевозках документ, 
в котором приведен расчет погрузочно-разгрузочного вре-
мени (сталийного времени); составляется для каждого пор-
та погрузки-выгрузки судна, акцептуется капитаном судна и 
фрахтователем. Т. подтверждает использование сталийно-
го времени и является основанием для расчета демерреджа 
или диспача.

ТАЙНА БАНКОВСКАЯ – см. БАНКОВСКАЯ ТАЙНА.
ТАЙНА ВКЛАДОВ – право вкладчика на сохранение в 

тайне сведений о нем самом, его счетах в банке и операци-
ях, совершаемых им с вкладами. 

ТАЙНА ВОЕННАЯ – см. ВОЕННАЯ ТАЙНА.
ТАЙНА ВРАЧЕБНАЯ – см. ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА.
ТАЙНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ – см. ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ТАЙНА.
ТАЙНА КОММЕРЧЕСКАЯ – см. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙ-

НА.

ТАЙНА ПЕРЕПИСКИ – одно из конституционных прав 
человека; включает неприкосновенность всех видов почто-
во-телеграфных отправлений (писем, телеграмм, посылок, 
переводов), телефонных переговоров и других сообщений. 
Означает запрет вскрывать, знакомиться и оглашать со-
держание корреспонденции. Ограничение Т.п. допускается 
только в интересах борьбы с преступностью, обеспечения 
общественного порядка и государственный безопасности в 
случаях. предусмотренных законом. В соответствии со ст. 
23 Конституции РФ ограничение права на Т.п. допускается 
только на основании судебного решения.

ТАЙНА СВЯЗИ – тайна переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Инфор-
мация о почтовых отправлениях, телефонных переговорах, 
телеграфных и иных сообщениях, а тж. сами эти отправ-
ления (сообщения) могут выдаваться только отправителям 
и адресатам или их законным представителям. Задержка, 
осмотр и выемка почтовых отправлений и документальной 
корреспонденции, прослушивание телефонных переговоров 
и ознакомление с сообщениями электросвязи, а тж. иные ог-
раничения Т.с. допускаются только на основании судебного 
решения. Все организации почтовой связи обязаны обеспе-
чить соблюдение Т.с. Должностные и иные лица, работники 
организаций почтовой связи, допустившие нарушения ука-
занных положений, привлекаются к ответственности в по-
рядке, установленном законодательством РФ.

ТАЙНА СЛУЖЕБНАЯ – см. СЛУЖЕБНАЯ ТАЙНА.
ТАЙНА СТРАХОВАНИЯ – разновидность служебной, а 

тж. коммерческой тайны. В соответствии со ст. 946 ГК РФ 
страховщик не вправе разглашать полученные им в резуль-
тате своей профессиональной деятельности сведения о 
страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретате-
ле, состоянии их здоровья, а тж. об имущественном положе-
нии этих лиц. За нарушение Т.с. страховщик в зависимости 
от рода нарушенных прав и характера нарушения несет от-
ветственность в соответствии с правилами, предусмотрен-
ными положениями ГК РФ о служебной и коммерческой тай-
не. Лица, незаконными методами получившие информацию, 
которая составляет Т.с., обязаны возместить причиненные 
убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, 
разгласивших Т.с. вопреки трудовому договору, в том числе 
контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки граж-
данско-правовому договору.

ТАЙНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ – в России – центральное го-
сударственное учреждение, орган политического следствия 
и суда. Создана Петром I в феврале 1718 г. для следствия 
по делу царевича Алексея Петровича. Т.к. располагалась в 
Петропавловской крепости в Петербурге; в Москве имелись 
ее отделения. Впоследствии к компетенции Т.к. перешли 
следствие и суд по делам чрезвычайной важности (покуше-
ние на Царя, попытки политического переворота, государс-
твенная измена и др.). Находилась под личным контролем 
Императора, который часто присутствовал при допросах. 
Следствие в Т.к. проходило обычно с применением пыток. 
В мае 1726 г. Т. к. была ликвидирована с передачей всех 
ее дел Преображенскому приказу. В марте 1731 г. Т.к. была 
восстановлена под названием Канцелярии тайных розыск-
ных дел, которая была ликвидирована в 1762 г., а ее функ-
ции перешли к Тайной экспедиции при Сенате.

ТАЙНАЯ РОЗЫСКНЫХ ДЕЛ КАНЦЕЛЯРИЯ – в России 
в 1731-1762 гг. – высший орган политического сыска. 

ТАЙНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПРИ СЕНАТЕ – в России в 
1762- 1801 гг. – центральное государственное учреждение, 
орган политического сыска. Учреждена по указу Императри-
цы Екатерины II, заменила Тайную канцелярию. Находилась 
в Петербурге; имела отделение в Москве. Руководил Т.э.п.С. 
генерал-прокурор Сената, его помощником и непосредс-
твенным распорядителем дел Т.э.п.С. был обер-секретарь. 
Т.э.п.С. производила следствие и суд по важнейшим полити-
ческим делам. Екатерина II утверждала некоторые пригово-
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ры (по делам В.Я. Мировича, Е.И. Пугачева, А.Н. Радищева 
и др.). В ходе следствия в Т.э.п.С. часто применялись пытки. 
В 1774 г. секретные комиссии Т.э.п.С. производили распра-
ву над пугачевцами в Казани, Оренбурге и других городах. 
После ликвидации Т.э.п.С. ее функции были возложены на 
1-й и 5-й департаменты Сената.

ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – голосование, при котором 
исключен контроль за волеизъявлением голосующего; сво-
бода волеизъявления при Т.г. достигается посредством 
голосования бюллетенями, шарами или на специальных 
машинах для голосования. Наиболее распространено Т.г. 
бюллетенями, содержащими различные варианты выне-
сенного на голосование решения. Бюллетень заполняется 
избирателем (голосующим) в особой комнате или кабине и 
опускается в избирательный ящик (урну) в сложенном виде 
или специальном конверте.

ТАЙНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАЗГЛАШЕНИЕ – см. 
РАЗГЛАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ.

ТАЙНЫ КОММЕРЧЕСКОЙ РЕЖИМ – см. РЕЖИМ КОМ-
МЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ.

ТАЙНЫЙ СГОВОР – одна из форм недобросовестной 
конкуренции, заключающаяся в том, что несколько лиц, 
фирм тайно договариваются о совместных действиях, на-
пример, на закрытом аукционе, устанавливают цены, де-
лят рынки и т.п. Разновидностями Т.с. являются сговоры 
участников закрытых торгов, неофициальные соглашения о 
разделе рынков и установлении цен и др. Предварительная 
договоренность участников торгов приводит к незаконной 
сделке, когда фиктивный «победитель» расплачивается с 
«проигравшим» по заранее согласованной схеме. Соглаше-
ния о разделе рынков означают их распределение по терри-
ториальному и ассортиментному принципу, а тж. распреде-
ление покупателей и поставщиков. Соглашения об установ-
лении цен блокируют рыночный механизм ценообразования 
и могут распространяться на готовую и промежуточную про-
дукцию и сырье.

ТАЙНЫЙ СОВЕТ (англ. Privy Council) – в Великобрита-
нии и ряде ее бывших колоний (Австралии, Новой Зелан-
дии, Канаде) – формально высший исполнительный орган 
государства. В Великобритании возглавляется королем, в 
других государствах – генерал-губернатором, представляю-
щим британского монарха. В состав Т.с. входят обычно те 
же лица, что и в состав кабинета соответствующего госу-
дарства. В действительности Т.с. лишь оформляет решения 
кабинета. В Австралии и Новой Зеландии для обозначения 
Т.с. применяется тж. название «исполнительный совет».

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК – по Табели о рангах – граждан-
ский чин 3-го класса. Титуловался «ваше превосходитель-
ство». Действительный Т.с. – гражданский чин 2-го класса. 
Титуловался «Ваше Высокопревосходительство». Действи-
тельными Т.с. 1-го класса стали лишь немногие гражданские 
чиновники (за 200 лет этот чин имели 9 чел.). Производство 
в чины Т.с. 1-3-го классов осуществлялось по усмотрению 
Императора. Им соответствовали должности министра или 
товарища министра, генерал-губернатора, звания сенатора 
и члена Государственного совета. В 1903 г. насчитывалось 
99 действительных Т.с. и 553 Т.с. Чин Т. с. упразднен 10 (23) 
ноября 1917 г. декретом Советской власти об уничтожении 
сословий и чинов.

ТАЙХОРЁ (от япон. Тайхо, букв. – великое сокровище – 
название периода правления императора Мому и рё – ко-
декс) – Кодекс Тайхо, японский феодальный кодекс, из-
данный в 701 г. и оформивший изменения, происшедшие в 
Японии в результате переворота Тайка. Главный раздел ко-
декса Т. – это земельный закон, регулировавший надельную 
систему землепользования, введенную реформой Тайка. 
Согласно Т., земля, считавшаяся государственной, выделя-
лась в пользование крестьянской семье или двору («ко») по 
числу душ. Подушный надел свободного мужчины равнялся 
2 тан (тан – 0,12 га), подушный надел свободной женщины 

составлял 2/3 мужского надела, а надел раба – 1/3 надела 
свободного мужчины. Подушный надел выдавался по дости-
жении 6-летнего возраста. Каждые 6 лет закон предусмат-
ривал передел земли в связи с изменением в составе семьи, 
но на деле этот срок соблюдался редко. Кроме подушных 
наделов, закон предусматривал привилегированные наде-
лы за государственную службу и за особые заслуги. Другие 
разделы Т. содержат законы о центральном государствен-
ном аппарате, о местных властях, о жалованье чиновникам, 
о рангах, о повинностях населения и др. Т. определил пра-
вовое положение различных категорий государственных и 
частных рабов.

ТАКСА (от лат. taxare – оценивать) – установленный уро-
вень тарифов, цен, оплаты. 

ТАКСАТОР – 1) оценщик, специалист по таксации; 2) на-
логовый агент. 

ТАКСАЦИЯ (лат. taxatio – определение цены) – установ-
ление таксы, т.е. цен на товары, расценок, тарифов на услу-
ги и трудовых затрат. 

ТАКСАЦИЯ ЛЕСА – материальная оценка при инвента-
ризации леса: учет возраста, высоты, качества деревьев, 
запаса древесины. Для Т.л. применяют так называемый так-
сационный показатель. В РФ таксацию проводят при лесоус-
тройстве, отводе лесосек в рубку, инвентаризации леса.

ТАКСИРОВКА ГРУЗА – расчет оплаты за перевозку 
груза в соответствии с тарифом. Т.г. состоит: в определении 
тарифного расстояния; в нахождении тарифа, который дол-
жен быть применен к данной отправке; в исчислении сумм 
провозных плат и дополнительных сборов.

ТАКСИРОВКА ДОКУМЕНТОВ – определение денежной 
оценки операций, зафиксированных в документах в нату-
ральных величинах. 

ТАКТИКА (греч. taktika – искусство построения войск) – 
кратковременное поведение, линия действий, рассчитанная 
на относительно кратковременный период, исходя из теку-
щей ситуации. 

ТАКТИКА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ – см. КРИМИНА-
ЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА.

ТАКТИКА ПЕРЕГОВОРОВ – схема проведения перего-
воров в виде разработанной заранее последовательности 
рассматриваемых вопросов и желаемого их представления 
для достижения конкретной цели. 

ТАКТИКО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ – свойства информаци-
онных потоков по отношению к их воздействию на изби-
рателя. Каждый информационных поток обладает своими 
характеристиками. Наиболее важными из характеристик 
воздействия на избирателя являются: полнота охвата, изби-
рательность охвата, глубина воздействия, уровень доверия 
к потоку избирателя, форма воздействия (эмоциональная 
или рациональная), информационный «шум» (насколько 
сильно данное сообщение «растворено» в ряду других таких 
же), информационная нагруженность потока (минимальная 
нагрузка у растяжки, максимальная – у газетной статьи), со-
ответствие стратегии кампании. Существуют также различ-
ные формы распространения информационных потоков. Для 
электронных и печатных средств массовой коммуникации 
(сюда входит и агитационно-печатная продукция) это: терри-
тория вещания или распространения, доступность (платный 
или бесплатный канал), способ вещания для электронных 
средств массовой коммуникации (проводной или эфирный), 
способ распространения для печатных средств массовой 
коммуникации (в каждый ящик, в руки, по подписке и т.п.). 
Из особенностей производства информационных потоков 
стоит отметить следующие: стоимость производства и рас-
пространения (самый дешевый поток – это листовки), цена 
контакта (рентабельность информационного потока), про-
изводственный цикл («концепция – дизайн – печать – рас-
пространение» для печатных средств массовой коммуника-
ции), независимость или зависимость от административного 
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давления (так, например, на типографию из другой области 
«надавить» сложнее).

ТАЛИОНА ЗАКОН – см. ЗАКОН ТАЛИОНА.
ТАЛОН (фр. talon) – 1) документ, удостоверяющий пра-

во его владельца на получение блага, ценности, вещи или 
на доступ, проход в определенное место; 2) дубликат доку-
мента, оставляемый в корешке чековой, ордерной и других 
книжек; 3) часть документа, отделяемая от него в виде само-
стоятельного документа. 

ТАЛЬМАН (англ. tallyman) – 1) контролер при погрузке и 
выгрузке товара, при приеме и сдаче грузов, как правило, 
в порту. Такой подсчет обычно ведется при приеме и сдаче 
товаров, перевозимых по счету грузовых мест. На основе 
документов по учету грузов происходит разбор претензий и 
исков, связанных с недостачей груза; 2) лицо, продающее 
товар в рассрочку. 

ТАЛЬМАНСКАЯ РАСПИСКА – грузовой документ, удос-
товеряющий количество груза и его состояние при приеме 
на судно или сдаче в порту назначения; составляется счет-
чиками груза – тальманами. 

ТАЛЬМЫ – см. ПРИСЯЖНЫЕ СЧЕТЧИКИ.
ТАМГА (тюрк.) – 1) клеймо, тавро; родовой знак собс-

твенности у некоторых кочевых народов, в частности, у мон-
гольских скотоводов. Т. метились лошади, верблюды и дру-
гой скот, находившийся в общей собственности рода, или 
предметы (оружие, керамика, ковры и др.), изготовленные 
членами рода. Впоследствии Т. сделалась знаком семей-
ной и личной (частной) собственности, соответствуя гербу 
или печати. Изображение Т. можно встретить на монетах. 
Золотоордынские ханы выдавали ярлыки с печатью – Т.; 2) 
внутренний налог (пошлина) в некоторых странах Востока и 
России после монгольского нашествия в XIII в. Фискальный 
по своей природе, он взимался со всех продаваемых това-
ров, преимущественно деньгами. В России до 1653 г. он взи-
мался и с непроданных товаров, только за их провоз. 

ТАМОЖЕННАЯ БАНДЕРОЛЬ – наклейка на товаре, сви-
детельствующая об оплате таможенной пошлины или акциза. 

ТАМОЖЕННАЯ ВОЙНА – конкурентная война между 
странами на мировом рынке, основным способом ведения 
которой служит введение или изменение величины тамо-
женных тарифов. 

ТАМОЖЕННАЯ ГРАНИЦА – граница территории, на 
которой действует единое таможенное законодательство 
и ведется единый статистический учет внешней торговли; 
граница территории, провоз товаров через которую требует 
заполнения таможенной декларации и уплаты таможенных 
пошлин. Обычно совпадает с государственной границей. Т.г. 
Российской Федерации устанавливает пределы таможенной 
территории РФ, а тж. периметры свободных таможенных зон 
и свободных складов. Т.г. РФ очерчивает пространственные 
пределы действия таможенного законодательства Россий-
ского государства и разделяет таможенные территории со-
предельных стран, т.е. устанавливает область действия та-
моженного суверенитета России. Теория таможенного права 
различает понятия внешней и внутренней Т.г. Это различие 
обозначено в ТК РФ, в соответствии с которым пределы 
таможенной территории РФ, а тж. периметры свободных 
таможенных зон и свободных складов являются Т.г. РФ. 
Таким образом, внешней Т.г. являются «пределы таможен-
ной территории». Внешняя Т.г. разделяет таможенные тер-
ритории смежных государств. Она, как правило, совпадает 
с государственной границей (за исключением таможенных 
анклавов, эксклавов и др.). На внешней Т.г. действует адми-
нистративно-правовой режим, устанавливаемый законода-
тельством о государственной границе. Охрана внешней Т.г. 
осуществляется таможенниками совместно с пограничными 
войсками. По правовому статусу внутренняя граница при-
равнена к внешней: территория свободной зоны рассматри-
вается как пограничная, въезд туда осуществляется строго 
по пропускам через специальные контрольно-пропускные 

пункты. Через внутреннюю Т.г. багаж и предметы ручной 
клади пропускаются по таможенным правилам, применяе-
мым на государственной границе. При вывозе товаров сверх 
установленных норм взимается таможенная пошлина. Если 
иностранный товар поступает на свободную таможенную тер-
риторию (если только эта территория не находится в районе 
государственной границы), он пересекает как внешнюю, так 
и внутреннюю Т.г. В этом случае на внешней границе до-
смотр проводится, как правило, без таможенной очистки и 
сводится прежде всего к выявлению товаров, запрещенных 
к ввозу на таможенную территорию России и вывозу за ее 
пределы. Таможенная очистка происходит при пересечении 
внутренней границы. Охрана внутренней Т.г. обеспечивает-
ся таможенниками совместно с администрацией свободной 
таможенной территории.

ТАМОЖЕННАЯ ГРАНИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – см. ТАМОЖЕННАЯ ГРАНИЦА.

ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – документ установлен-
ной формы, в котором указываются сведения о товарах и 
транспортных средствах, перемещаемых через таможенную 
границу, об их таможенном режиме и другие сведения, не-
обходимые для таможенных целей. В Российской Федера-
ции Т.д. подается в сроки, которые не могут превышать 15 
дней с даты представления товаров и транспортных средств 
таможенному органу РФ. При перемещении через таможен-
ную границу РФ физическими лицами товаров не для ком-
мерческих целей в ручной клади и сопровождаемом багаже 
Т.д. подается одновременно с представлением товара. По-
дача Т.д. должна сопровождаться представлением таможен-
ному органу РФ документов, необходимых для таможенных 
целей. Таможенный орган РФ вправе запросить дополни-
тельные сведения с целью проверки информации, содер-
жащейся в Т.д., представленных документах, или для иных 
таможенных целей. Поданная Т.д. принимается таможенным 
органом РФ. С момента оформления ее принятия она стано-
вится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих 
юридическое значение. С разрешения таможенного органа 
РФ сведения, указанные в Т.д. (до начала проверки Т.д.; до 
начала досмотра товаров и транспортных средств; до уста-
новления таможенным органом РФ недостоверности указан-
ных сведений), могут быть изменены или дополнены, а по-
данная декларация – изъята. См. тж. ДЕКЛАРИРОВАНИЕ.

ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ГРУЗОВАЯ – см. ГРУ-
ЗОВАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ.

ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ – см. 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ.

ТАМОЖЕННАЯ ЗАКЛАДНАЯ – документ, подтвержда-
ющий принятие под залог грузов до оплаты грузовладель-
цем пошлины.

ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА СВОБОДНАЯ – см. СВОБОДНАЯ 
ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА.

ТАМОЖЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – составные части общего устройства тамо-
женного дела в Российской Федерации, носящие подчинен-
ный, вспомогательный характер и способствующие решению 
задач таможенных органов РФ. В Т.и. РФ входят таможен-
ные лаборатории, научно-исследовательские учреждения и 
учебные заведения профессионального и дополнительного 
образования, вычислительные центры, полиграфические, 
строительно-эксплуатационные и иные предприятия и ор-
ганизации, от состояния которых зависит осуществленные 
таможенного дела в РФ.

ТАМОЖЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ – международный до-
говор, устанавливающий принципы таможенного режима 
присоединившихся к конвенции стран, общие правила осу-
ществления таможенного контроля и взимания таможенных 
пошлин. 

ТАМОЖЕННАЯ ОХРАНА – см. ПРОТЕКЦИОНИЗМ.
ТАМОЖЕННАЯ ОЦЕНКА – см. ТАМОЖЕННАЯ СТОИ-

МОСТЬ ТОВАРА.

ТАЛ-ТАМ



- 835 -

ТАМОЖЕННАЯ ОЧИСТКА – 1) процедура выполнения 
комплекса необходимых формальных процедур, возника-
ющих в связи с перемещением через таможенную границу 
данной страны товаров и транспортных средств; включает 
таможенное оформление, уплату таможенных платежей и 
является необходимым условием выпуска; 2) разрешение 
таможни на ввоз (вывоз) товара. В понятийном аппарате 
Таможенного кодекса Российской Федерации термин «Т.о.» 
отсутствует. См. также КЛИРАНС.

ТАМОЖЕННАЯ ПЕЧАТЬ – одно из средств таможенного 
обеспечения, а тж. удостоверение таможенных документов.

ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА – составная часть внут-
ренней и внешней политики государства, комплекс мер, 
осуществляемых в целях обеспечения наиболее эффектив-
ного использования инструментов таможенного контроля и 
регулирования товарообмена на таможенной территории, 
участия в реализации торгово-политических задач по защи-
те внутреннего рынка, стимулирования развития националь-
ной экономики. В Российской Федерации осуществляется 
единая Т.п., являющаяся составной частью таможенного 
дела, а тж. внутренней и внешней политики РФ. Т.п. вклю-
чает деятельность государственных органов по применению 
таможенных пошлин и таможенных сборов, а тж. таможен-
ных процедур и других средств для достижения определен-
ных экономических, социальных, финансовых и торгово-по-
литических целей. Основные средства осуществления Т.п.: 
система экономических инструментов таможенного регули-
рования, участие в таможенных союзах, зонах свободной 
торговли и таможенных конвенциях (соглашениях), установ-
ленный режим прохождения грузов через границу, сеть госу-
дарственных органов таможенного контроля, необходимые 
законодательные нормы таможенной деятельности. Целями 
таможенной политики РФ являются: обеспечение наиболее 
эффективного использования инструментов таможенного 
контроля и регулирования товарообмена на таможенной 
территории РФ, участие в реализации торгово-политичес-
ких задач по защите российского рынка, стимулированию 
развития национальной экономики, содействию проведению 
структурной перестройки и других задач экономической по-
литики РФ, а тж. иные цели, определяемые Федеральным 
Собранием РФ, Президентом РФ и Правительством РФ в 
соответствии с ТК РФ и другими законодательными актами 
РФ. РФ стремится к активному участию в международном 
сотрудничестве в области таможенного дела. Таможенное 
дело в РФ развивается в направлении гармонизации и уни-
фикации с общепринятыми международными нормами и 
практикой.

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА – обязательный взнос (пла-
теж), взимаемый таможенными органами данной страны 
при ввозе товара на ее таможенную территорию или его 
вывозе с этой территории и являющийся неотъемлемым ус-
ловием такого ввоза или вывоза. Размер Т.п. определяется 
таможенным тарифом, который содержит списки товаров, 
облагаемых Т.п. В Российской Федерации ставки Т.п. яв-
ляются едиными и не подлежат изменению в зависимости 
от лиц, осуществляющих перемещение через таможенную 
границу РФ, видов сделок, за исключением случаев, предус-
мотренных Законом РФ «О таможенном тарифе». В России 
применяются следующие виды ставок пошлин: адвалорные, 
специфические и комбинированные. В целях защиты эко-
номических интересов страны к ввозимым товарам могут 
временно применяться особые виды таможенных пошлин: 
специальные, антидемпинговые и комбинированные. Кроме 
того, могут устанавливаться сезонные пошлины. Начисле-
ние, уплата и взимание пошлины на товар производится на 
основе его таможенной стоимости в соответствии с Тамо-
женным кодексом Российской Федерации.

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА АДВАЛОРНАЯ – см. АДВА-
ЛОРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА АНТИДЕМПИНГОВАЯ – см. 
АНТИДЕМПИНГОВАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА ВВОЗНАЯ – см. ВВОЗНАЯ 
ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА ВОЗВРАТНАЯ – см. ВОЗ-
ВРАТНАЯ ПОШЛИНА.

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА ВЫВОЗНАЯ – см. ВЫВОЗ-
НАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА КОМБИНИРОВАННАЯ – см. 
КОМБИНИРОВАННАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА КОМПЕНСАЦИОННАЯ – см. 
КОМПЕНСАЦИОННАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА СЕЗОННАЯ – см. СЕЗОН-
НАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА СПЕЦИАЛЬНАЯ – см. СПЕ-
ЦИАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА СПЕЦИФИЧЕСКАЯ – см. 
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА.

ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА – совокупность положе-
ний, предусматривающих порядок совершения таможенных 
операций и определяющих статус товаров и транспортных 
средств для таможенных целей.

ТАМОЖЕННАЯ СВОБОДНАЯ ЗОНА – территория, счи-
тающаяся с точки зрения таможенного и валютного права 
заграницей; поставляемые на данную территорию грузы не 
облагаются таможенной пошлиной и др. расходами. Между-
народное регулирование правового положения Т.с.з. содер-
жится в Конвенции КИОТО.

ТАМОЖЕННАЯ СИСТЕМА – наиболее общее и соби-
рательное понятие, которое подразумевает не только го-
сударственные и иные структуры, обеспечивающие реали-
зацию таможенной политики, но и практические формы их 
деятельности, а тж. таможенное законодательство, включая 
подзаконные акты.

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА – 1) составная часть государс-
твенной службы, осуществляемая в таможенных органах. В 
настоящий момент порядок прохождения государственной 
службы в таможенных органах РФ регулируется в основном 
общими актами о государственной службе в РФ. По отде-
льным вопросам Т.с. приняты специальные акты; 2) в широ-
ком смысле – совокупность таможенных органов, а тж. иные 
органы и организации, их звенья и структуры, непосредс-
твенно участвующие в осуществлении таможенного дела, 
правовой статус должностных лиц таможенных органов, а 
тж. порядок и правовые условия приема на государственную 
службу в таможенных органах.

ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ – 
сбор и обработка сведений о перемещении товаров через 
таможенную границу данной страны, а тж. представление и 
публикация данных таможенной статистики; ведется в целях 
обеспечения высших органов государственной власти, иных 
государственных органов, определяемых национальным за-
конодательством, информацией о состоянии внешней тор-
говли страны, контроля за поступлениями в государственный 
бюджет таможенных пошлин, налогов, валютного контроля, 
анализа состояния и развития внешней торговли, торгового 
и платежного балансов, экономики страны в целом. Т.с.в.т. 
Российской Федерации ведется таможенными органами РФ 
в соответствии с Таможенным кодексом РФ и иными актами 
законодательства РФ по таможенному делу. При этом ис-
пользуется методология, обеспечивающая международную 
сопоставимость с данными государственной статистики, ис-
пользуемой в РФ. Документы и сведения для статистических 
целей представляются в соответствии с положениями ТК РФ 
о порядке производства таможенного оформления и прове-
дения таможенного контроля. Информация, предоставления 
для статистических целей, является конфиденциальной.

ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА СПЕЦИАЛЬНАЯ – см. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА.

ТАМ
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ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА – стоимость това-
ра (товаров и транспортных средств), определяемая в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации «О таможенном 
тарифе» и используемая при обложении товара пошлиной, 
ведении таможенной статистики внешней торговли и специ-
альной таможенной статистики, а тж. применении иных мер 
государственного регулирования торгово-экономических 
отношений, связанных со стоимостью товара, включая осу-
ществление валютного контроля внешнеторговых сделок и 
расчетов банков по ним в соответствии с законодательны-
ми актами государства; является основой для исчисления 
таможенной пошлины, акцизов, таможенных сборов и нало-
га на добавленную стоимость. Система определения Т.с.т. 
(таможенной оценки товаров) основывается на общих при-
нципах такой оценки, принятых в международной практике, 
и распространяется на товары, ввозимые на таможенную 
территорию РФ. Порядок ее применения устанавливается 
Правительством РФ на основании положений закона РФ «О 
таможенном тарифе». Порядок определения Т.с.т., вывози-
мых с таможенной территории РФ, тж. устанавливается Пра-
вительством РФ. Т.с.т. заявляется декларантом таможенно-
му органу РФ при перемещении через таможенную границу 
РФ. Ее определение декларантом производится согласно 
методам определения Т.с.т., установленным законом РФ «О 
таможенном тарифе». Порядок и условия заявления тамо-
женной стоимости ввозимых товаров, а тж. форма таможен-
ной декларации устанавливается Федеральной таможенной 
службой РФ в соответствии с законодательством РФ. Конт-
роль за правильностью определения Т.с.т. осуществляется 
таможенным органом РФ, производящим таможенное офор-
мление товара. Информация, представляемая декларантом 
при заявлении Т.с.т., определенная в качестве составляю-
щей коммерческую тайну или являющаяся конфиденци-
альной, может использоваться таможенным органом РФ 
исключительно в таможенных целях и не может передавать-
ся третьим лицам, включая иные государственные органы, 
без специального разрешения декларанта, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ. См. тж. 
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 
ТОВАРА И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.

ТАМОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ – сухопутная территория 
государства, территориальные и внутренние воды и воз-
душное пространство над ними. Т.т. Российской Федерации 
включает в себя тж. находящиеся в ее морской исключитель-
ной экономической зоне искусственные острова, установки 
и сооружения, над которыми она обладает исключительной 
юрисдикцией в отношении таможенного дела. На террито-
рии России могут находиться свободные таможенные зоны и 
свободные склады. Территории свободных таможенных зон 
и свободных складов рассматриваются как находящиеся вне 
Т.т. РФ, за исключением случаев, определяемых Таможен-
ным кодексом РФ и иными законодательными актами РФ по 
таможенному делу. См. тж. ТАМОЖЕННАЯ ГРАНИЦА.

ТАМОЖЕННАЯ УНИЯ – 1) общая таможенная террито-
рия с единым внешним таможенным тарифом; создается 
членами таможенного союза для упразднения препятствий 
внутри объединения и проведения политики коллективного 
протекционизма; 2) таможенный союз. 

ТАМОЖЕННАЯ ФАКТУРА – специальный счет, прила-
гаемый к коммерческой фактуре и вручаемый таможенным 
властям страны-импортера. Заполняется по установленной 
стандартной форме. Содержит некоторые данные в допол-
нение к коммерческой фактуре.

ТАМОЖЕННО-ВАЛЮТНЫЕ ПРАВИЛА (ПРЕДПИСА-
НИЯ) – нормативно-правовые акты, регулирующие порядок 
перемещения через государственную границу данной страны 
различных товаров, в том числе валюты и валютных ценнос-
тей.

ТАМОЖЕННОГО ДОКУМЕНТА БЛАНК – см. БЛАНК ТА-
МОЖЕННОГО ДОКУМЕНТА.

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ВЫБОРОЧНОСТЬ – см. 
ВЫБОРОЧНОСТЬ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ.

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗОНА – см. ЗОНА ТАМО-
ЖЕННОГО КОНТРОЛЯ.

ТАМОЖЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИИ – см. ГА-
РАНТИИ ТАМОЖЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ТАМОЖЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТЬ – см. 
ГАРАНТИИ ТАМОЖЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ТАМОЖЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИЗНАНИЕ – см. 
ПРИЗНАНИЕ ТАМОЖЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА ПРОЦЕДУРА – см. ПРО-
ЦЕДУРА ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА.

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО – таможенная политика государс-
тва, а тж. порядок и условия перемещения через его тамо-
женную границу товаров и транспортных средств, взимания 
таможенных платежей, таможенного оформления. Важным 
аспектом Т.д. является организация и проведение тамо-
женного контроля. В Т.д. существует плотная международ-
но-правовая среда, которая состоит из 18 конвенций, раз-
работанных Советом Таможенного Сотрудничества, а тж. 
норм единого таможенного законодательства Европейского 
Союза. Т.д. в Российской Федерации относится к ведению 
федеральных органов государственной власти. Общее руко-
водство Т.д. осуществляют Президент РФ и Правительство 
РФ. Центральным органом федеральной исполнительной 
власти РФ, осуществляющим непосредственное руководс-
тво таможенным делом в РФ, является Федеральная тамо-
женная служба РФ. Россия стремится к активному участию 
в международном сотрудничестве в области Т.д., развивает 
его в направлении гармонизации и унификации с общепри-
нятыми международными нормами и практикой.

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ – см. ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ТАМО-
ЖЕННОМ ДЕЛЕ.

ТАМОЖЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – см. ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ ТОВАРОВ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

ТАМОЖЕННОЕ ОБЛОЖЕНИЕ – см. ТАМОЖЕННЫЙ ТА-
РИФ.

ТАМОЖЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ – конкретные процес-
суальные действия со стороны должностных лиц таможен-
ных органов Российской Федерации по выявлению товаров 
и транспортных средств, являющихся непосредственными 
объектами нарушения таможенных правил, или товаров и 
транспортных средств со специально изготовленными тай-
никами, использованными для перемещения через таможен-
ную границу РФ с сокрытием предметов, являющихся непос-
редственными объектами нарушения таможенных правил, 
или иных предметов, обладающих признаками веществен-
ных доказательств; производится при участии лиц, чьи тер-
ритории, помещения или транспортные средства подлежат 
Т.о., в присутствии понятых и на основании постановления 
о проведении Т.о. Обнаруженные в ходе проведения Т.о. то-
вары, транспортные средства, документы и иные предметы, 
имеющие отношение к делу, изымаются на основании и в 
порядке, предусмотренном Таможенным кодексом и Кодек-
сом об административных правонарушениях РФ. В ходе Т.о. 
могут производится измерения, применяться фото- и кино-
съемка, видеозапись, а тж. использоваться другие техничес-
кие средства. О проведении Т.о. составляется протокол.

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ – процедура помеще-
ния товаров и транспортных средств под определенный та-
моженный режим и завершения действия этого режима в 
соответствии с требованиями и положениями Таможенного 
кодекса Российской Федерации; производится в определен-
ных для этого местах в регионе деятельности таможенного 
органа РФ, в котором находится отправитель или получатель 
товаров либо их структурное подразделение, и во время ра-
боты таможенного органа РФ. Никто не вправе пользовать-
ся и распоряжаться товарами и транспортными средствами, 
в отношении которых Т.о. не завершено, за исключением 
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случаев, предусмотренных ТК РФ и нормативными актами 
Федеральной таможенной службы РФ. По требованию та-
моженного органа РФ лицо, осуществляющее перемещение 
через таможенную границу РФ, перевозчик, владелец скла-
да и иное лицо, обладающее полномочиями в отношении то-
варов и транспортных средств, обязаны произвести транс-
портировку, взвешивание или иное определение количес-
тва товаров, погрузку, выгрузку, перегрузку, исправление 
поврежденной упаковки, вскрытие упаковки, упаковку либо 
переупаковку товаров и транспортных средств, подлежащих 
Т.о., а тж. вскрытие помещений, емкостей и других мест, где 
они могут находится. Т.о., включая заполнение документов 
для таможенных целей, производится на русском языке, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и норматив-
ными актами Федеральной таможенной службы РФ.

ТАМОЖЕННОЕ ПОКРОВИТЕЛЬСТВО – см. ПРОТЕК-
ЦИОНИЗМ.

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО – отрасль законодательства, 
представляющая собой совокупность нормативно-правовых 
актов, регулирующих таможенно-правовые отношения. В 
настоящее время в отечественной юридической науке про-
должает преобладать мнение, что Т.п. является не самосто-
ятельной отраслью права, а подотраслью административно-
го права. Т.п. как наука представляет собой совокупность 
знаний о таможенно-правовых отношениях, разновидностях 
таможенных режимов, таможенно-правовой ответственнос-
ти и т.д.

ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЕ – см. РЕГИОНАЛЬНОЕ ТАМО-
ЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ТАМОЖЕННОЙ ОЦЕНКИ СИСТЕМА ПРАВИЛ – см. МЕ-
ТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТО-
ВАРА И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.

ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ – 
см. ДЕКЛАРИРОВАНИЕ.

ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ – см. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИ-
МОСТИ.

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – сово-
купность таможенных и тарифных мер, используемых в ка-
честве национального торгово-политического инструмента-
рия для регулирования внешней торговли.

ТАМОЖЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ – документы, составляе-
мые исключительно для таможенных целей.

ТАМОЖЕННЫЕ ДОХОДЫ – поступление в доходную 
статью государственного бюджета денежных сборов за та-
моженные процедуры. Т.д. образуются в результате тамо-
женного обложения товаров, пересекающих государствен-
ную границу, и состоят из таможенных пошлин, таможенных 
сборов, штрафов и выручки от реализации конфискованных 
таможенными органами товаров (имущества).

ТАМОЖЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ – лаборатории, созда-
ваемые Федеральной таможенной службой Российской Фе-
дерации для проведения экспертиз и исследований товаров 
в таможенных целях.

ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ – преимущества в виде сни-
жения или отмены таможенных пошлин и ограничений, пре-
доставляемые отдельным государствам, юридическим и 
физическим лицам. 

ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ – отдельные действия в 
отношении товаров и транспортных средств, совершаемые 
лицами и таможенными органами в соответствии с Тамо-
женным кодексом при таможенном оформлении товаров и 
транспортных средств.

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – составляющие единую систему правоохранительные 
органы Российской Федерации, непосредственно осущест-
вляющие таможенное дело в РФ. В единую систему Т.о. РФ 
входят: Федеральная таможенная служба РФ; региональные 
таможенные управления РФ; таможни РФ; таможенные пос-

ты РФ. Никакие государственные органы, кроме Президента 
РФ и Правительства РФ, не вправе принимать решения, за-
трагивающие компетенцию Т.о. РФ, выполнять без соответс-
твующего допуска или изменять их функции, возлагать на них 
дополнительные задачи или иным образом вмешиваться в де-
ятельность этих органов, которая соответствует положениям 
Таможенного Кодекса РФ, иных законодательных актов РФ.

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ – различные виды таможен-
ных пошлин, налогов, таможенных сборов, выплат и другие 
платежи, взимаемые в установленном порядке таможен-
ными органами Российской Федерации. При перемещении 
через таможенную границу РФ и в других случаях, уста-
новленных Таможенным кодексом РФ, уплачиваются сле-
дующие Т.п.: 1) ввозная таможенная пошлина; 2) вывозная 
таможенная пошлина; 3) налог на добавленную стоимость, 
взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию 
Российской Федерации; 4) акциз, взимаемый при ввозе то-
варов на таможенную территорию Российской Федерации; 
5) таможенные сборы. Т.п. уплачиваются: непосредственно 
декларантом или иным заинтересованным лицам; до при-
нятия или одновременно с принятием таможенной деклара-
ции; в валюте РФ или в иностранных валютах, курсы кото-
рых котируются Центральным банком РФ, за исключением 
случаев, когда такой платеж может быть уплачен только в 
иностранной валюте. В отношении товаров, пересылаемых 
в международных почтовых отправлениях, Т.п. уплачивают-
ся государственному предприятию связи, которое перечис-
ляет указанные платежи на счета таможенных органов РФ в 
порядке, определяемом Федеральной таможенной службой 
РФ совместно с Министерством связи РФ и Министерством 
финансов РФ. См. тж. ОТСРОЧКА И РАССРОЧКА УПЛА-
ТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ; ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ; ВЗЫСКАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ И МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ; ВОЗВРАТ ИЗ-
ЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ВЗЫСКАННЫХ ТАМОЖЕННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ – см. НАРУШЕ-
НИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – контрабанда, 
умышленное уклонение от уплаты таможенных платежей, 
незаконные валютные операции и иные деяния с валютными 
ценностями, совершение которых влечет за собой уголов-
ную ответственность.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ – осуществление кон-
троля за соблюдением порядка перемещения товаров и 
имущества через таможенную границу; досмотр предметов; 
оформление таможенных документов; наложение таможен-
ных обеспечений; проверка правильности заполнения гру-
зовой таможенной декларации, начисления подлежащих 
уплате сумм; передача статистических сведений в органы 
Госкомстата РФ и другие действия, совершаемые органами 
государственного таможенного контроля РФ во исполнение 
законодательства по таможенным вопросам.

ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ – обязательные и необязатель-
ные, постоянные и временные взносы (статистические, ма-
рочные, лицензионные, бандерольные, за пломбирование, 
штемпелирование, складирование и сохранность товаров и 
др.), взимаемые в установленном порядке при перемещении 
через таможенную границу данной страны. В Российской Фе-
дерации Т.с. (их перечень определяется законодательством 
РФ о налогах и сборах) уплачиваются таможенным органом 
РФ в иностранной и (или) национальной валюте наряду с та-
моженными пошлинами и другими таможенными платежами.

ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ ЗА ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМ-
ЛЕНИЕ – вид таможенных сборов в национальной и (или) 
иностранной валюте, взимаемых за таможенное оформле-
ние товаров или транспортных средств, перемещаемых че-
рез таможенную границу. 

ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ ЗА ТАМОЖЕННОЕ СОПРО-
ВОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ – вид таможенных сборов, которые 
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взимаются в размерах, определяемых Федеральной тамо-
женной службой Российской Федерации по согласованию с 
Министерством финансов РФ.

ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ ЗА ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ – 
вид таможенных сборов за хранение товаров и транспорт-
ных средств на таможенных складах и складах временно-
го хранения, владельцами которых являются таможенные 
органы Российской Федерации, в размерах, определяемых 
Федеральной таможенной службой РФ исходя из средней 
стоимости оказанных услуг.

ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ – выполнение лицом, 
перемещающим через таможенную границу данной страны 
товары и транспортные средства, необходимых процедур, 
включающих прохождение ветеринарного, фитосанитарно-
го, экологического и других видов государственного контро-
ля, декларирование и предъявление декларируемых това-
ров и транспортных средств, производство грузовых опера-
ций, предоставление документов и сведений, необходимых 
для таможенных целей, выполнение других формальностей, 
связанных с таможенным оформлением и таможенным кон-
тролем. В понятийном аппарате Таможенного кодекса Рос-
сийской Федерации термин «Т.ф.» отсутствует.

ТАМОЖЕННЫЙ АНКЛАВ – существующая в пределах 
одного государства территория, являющаяся частью тамо-
женной территории другого государства.

ТАМОЖЕННЫЙ АУКЦИОН – ведущая форма реали-
зации товаров, транспортных средств и иных предметов, 
конфискованных таможенными органами данной страны и 
обращенных в государственную (федеральную) собствен-
ность. В Российской Федерации их продажа производится 
по свободным (рыночным) ценам и в порядке, определяемом 
Федеральной таможенной службой РФ по согласованию с 
Министерством финансов РФ. Из числа покупателей на Т.а. 
исключаются работники таможенных органов РФ, таможен-
ных лабораторий, научно-исследовательских учреждений и 
учебных заведений Федеральной таможенной службы РФ, 
а тж. члены их семей, которые даже через посредников 
не могут приобретать указанные товары. За участие в Т.а. 
взимается плата в размерах, определяемых Федеральной 
таможенной службой РФ. Расходы по транспортировке, хра-
нению и реализации товаров, транспортных средств и иных 
предметов, обращенных в федеральную собственность РФ, 
возмещаются за счет сумм, полученных от их реализации.

ТАМОЖЕННЫЙ БАРЬЕР – ограничение импорта, имею-
щее целью воспрепятствовать ввозу импортных товаров за 
счет завышенных ввозных пошлин. 

ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) – посред-
ник, совершающий таможенные операции от имени и по по-
ручению декларанта или иного лица, на которого возложена 
обязанность или которому предоставлено право совершать 
таможенные операции в соответствии с Таможенным кодек-
сом РФ, включенный в Реестр таможенных брокеров. См. 
тж. СПЕЦИАЛИСТ ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ.

ТАМОЖЕННЫЙ ДОКУМЕНТ – документ, предусмотрен-
ный законодательством Российской Федерации, Таможен-
ным кодексом РФ, нормативными актами Федеральной та-
моженной службы РФ в связи с перемещением через тамо-
женную границу РФ, применением какого-либо таможенного 
режима, производством таможенного контроля и таможен-
ного оформления, нарушением таможенных правил, взима-
нием таможенных платежей, таможенными и статистически-
ми целями и другими вопросами таможенного дела.

ТАМОЖЕННЫЙ ДОСМОТР – одна из форм таможенно-
го контроля – проводимый уполномоченными должностными 
лицами таможенного органа осмотр товаров и транспорт-
ных средств, связанный со снятием пломб, печатей и иных 
средств идентификации товаров, вскрытием упаковки това-
ров или грузового помещения транспортного средства либо 
емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут 
находиться товары. Т.д. товаров проводится после принятия 

таможенной декларации на товары. До подачи таможенной 
декларации на товары, ввозимые на таможенную террито-
рию Российской Федерации, Т.д. может проводиться в целях 
идентификации товаров для таможенных целей либо при на-
личии информации о нарушении таможенного законодатель-
ства Российской Федерации в целях проверки такой инфор-
мации, а также проведения таможенного контроля на основе 
выборочной проверки. Уполномоченное должностное лицо 
таможенного органа, приняв решение о проведении Т.д., 
уведомляет об этом декларанта или иное лицо, обладающее 
полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных 
средств, если оно известно. При Т.д. товаров и транспорт-
ных средств могут присутствовать, а по требованию уполно-
моченного должностного лица таможенного органа обязаны 
присутствовать указанные лица либо их представители. При 
отсутствии представителя, специально уполномоченного пе-
ревозчиком, таковым является физическое лицо, управляю-
щее транспортным средством.

ТАМОЖЕННЫЙ ЗНАК ОФИЦИАЛЬНЫЙ – см. ТАМО-
ЖЕННЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗНАК.

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС – систематизированный госу-
дарственный законодательный акт, регулирующий органи-
зацию и деятельность таможенных органов. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – систематизированный единый законодательный акт, 
определяющий правовые, экономические и организацион-
ные основы таможенного дела в Российской Федерации и 
направленный на защиту ее экономического суверенитета 
и безопасности, активизацию связей российской экономики 
с мировым хозяйством, обеспечение защиты прав граждан, 
хозяйствующих субъектов и государственных органов и соб-
людение ими обязанностей в области таможенного дела. Ко-
декс отличается детальной проработанностью механизмов 
таможенного воздействия на хозяйственную деятельность. 
Он в значительной степени опирается на международно-
правовую среду таможенного дела, а тж. на нормы единого 
таможенного законодательства ЕЭС, максимально упрощая 
таможенные формальности, облегчая условия торгово-пос-
реднической деятельности для законопослушных граждан. 
Если раньше таможенные органы РФ работали в трех ре-
жимах: экспорта (импорта), ввоза (вывоза) и транзита, то 
теперь им приходится считаться с возможностью выбора за-
интересованным лицом любого из ныне действующих тамо-
женных режимов или его изменения на другой. Новые режи-
мы позволяют тж. на льготных условиях развивать в России 
импортозамещающие производства, ориентированные на 
экспорт готовой высокотехнологичной продукции. Являясь в 
основном безотсылочным, доступным документом, ТК РФ, 
тем не менее, не во всех своих разделах выступает законом 
прямого действия. Его дополняют положения и инструкции 
Федеральной таможенной службы РФ.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ – совокупность мер, осу-
ществляемых таможенными органами Российской Федера-
ции в целях обеспечения соблюдения таможенного законо-
дательства Российской Федерации, а тж. законодательства 
РФ и международных договоров РФ, контроль за испол-
нением которых возложен на таможенные органы РФ. Т.к. 
проводится должностными лицами таможенных органов РФ 
путем проверки документов и сведений, необходимых для 
таможенных целей; таможенного досмотра; учета товаров и 
транспортных средств; устного опроса физических и долж-
ностных лиц; проверки системы учета и отчетности; осмотра 
территорий и помещений складов временного хранения, та-
моженных складов, свободных складов, свободных таможен-
ных зон, магазинов беспошлинной торговли и других мест, 
где могут находится товары и транспортные средства, под-
лежащие Т.к., либо осуществляется деятельность, контроль 
за которой возложен на таможенные органы РФ. Он может 
проводится в других формах, предусмотренных Таможен-
ным кодексом РФ и иными законодательными актами РФ 
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по таможенному делу либо не противоречащих последним. 
Т.к. подлежат все товары и транспортные средства, пере-
мещаемые через таможенную границу РФ, за исключением 
случаев, предусмотренных Таможенным кодексом РФ. Они 
находятся под Т.к. с момента его начала до его завершения 
в соответствии с таможенным режимом. При ввозе Т.к. на-
чинается с момента пересечения таможенной границы РФ. 
При вывозе – с момента принятия таможенной декларации. 
Завершение Т.к. относится к моменту выпуска. При выпус-
ке товаров и транспортных средств, вывозимых за преде-
лы таможенной территории РФ, Т.к. завершается в момент 
пересечения таможенной границы РФ. При проведении Т.к. 
могут применяться технические средства, безопасные для 
жизни и здоровья людей, животных и растений и не причи-
няющие ущерба товарам, транспортным средствам и лицам. 
При этом тж. не допускается причинение неправомерного 
вреда лицам, их товарам и транспортным средствам.

ТАМОЖЕННЫЙ КРЕДИТ – неофициальное название 
отсрочки уплаты таможенной пошлины, которая предостав-
ляется таможенными учреждениями при условии предостав-
ления гарантии и уплаты процентов на сумму пошлины за 
период отсрочки.

ТАМОЖЕННЫЙ ОСМОТР – один из видов таможенного 
контроля, заключающийся во внешнем визуальном осмотре 
товаров, багажа физических лиц, транспортных средств, гру-
зовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств 
идентификации товаров для целей таможенного контроля, 
проводимом уполномоченными должностными лицами та-
моженного органа, если такой осмотр не связан со вскрыти-
ем транспортного средства либо его грузовых помещений и 
нарушением упаковки товаров. В зоне таможенного контро-
ля Т.о. товаров и транспортных средств может проводиться 
в отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих полномо-
чиями в отношении товаров и транспортных средств, и их 
представителей, за исключением случаев, когда указанные 
лица изъявляют желание присутствовать при Т.о. В случае 
установления в ходе проведения Т.о. товаров и транспорт-
ных средств факта неверного указания количества товаров 
при их декларировании таможенный орган самостоятельно 
определяет количество товаров для таможенных целей. По 
результатам Т.о. товаров и транспортных средств должнос-
тными лицами таможенных органов может быть составлен 
акт по форме, утверждаемой федеральным органом, упол-
номоченным в области таможенного дела, если результаты 
такого осмотра могут понадобиться в дальнейшем. По тре-
бованию лица, обладающего полномочиями в отношении 
товаров и (или) транспортных средств, должностные лица 
таможенного органа обязаны составить акт либо проставить 
отметку о факте проведения Т.о. на транспортном (пере-
возочном) документе, имеющемся у лица. Второй экземп-
ляр акта о проведении Т.о. вручается лицу, обладающему 
полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных 
средств.

ТАМОЖЕННЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗНАК – официально 
подтвержденные и зарегистрированные компетентными ор-
ганами комбинации чисел и (или) букв, а тж. наименования 
и символы, на видном месте прикрепленные к средствам 
транспорта, грузам и документам в целях их идентификации 
и таможенного контроля. См. тж. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВА-
РОВ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

ТАМОЖЕННЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК – российское юридичес-
кое лицо, включенное в Реестр Т.п. Т.п. осуществляет пере-
возку товаров, находящихся под таможенным контролем, в 
случаях и на условиях, которые установлены Таможенным 
кодексом РФ. Т.п. вправе ограничить регион своей деятель-
ности регионом деятельности одного (нескольких) таможен-
ного органа (таможенных органов). Отношения Т.п. с отпра-
вителями товаров либо экспедиторами строятся на договор-
ной основе. Отказ Т.п. от заключения договора при наличии 
у этого перевозчика возможности осуществить перевозку 

товаров не допускается. Т.п. обязан: соблюдать условия и 
требования, установленные Таможенным кодексом в отно-
шении перевозки товаров, находящихся под таможенным 
контролем; вести учет перевозимых товаров, находящихся 
под таможенным контролем, и представлять в таможенные 
органы отчетность о перевозке таких товаров; уплачивать 
таможенные пошлины, налоги в случае недоставки инос-
транных товаров в таможенный орган назначения, если 
разрешение на внутренний таможенный транзит получено 
перевозчиком; соблюдать конфиденциальность информа-
ции, полученной от отправителя товаров, их получателя или 
экспедитора. Перечень зарегистрированных Т.п. доводится 
таможенным органом РФ до всех заинтересованных лиц.

ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ – подразделение таможни, упол-
номоченное в полном объеме проводить таможенное офор-
мление и таможенный контроль в определенном пункте или 
на конкретной территории. В отличие от таможни не обла-
дает правами юридического лица. Т.п. находится на тер-
ритории, подпадающей под юрисдикцию таможни, которой 
подчиняется данный пост. Деятельность поста обычно рас-
пространяется на один-два района области (края), объекты 
транспортной инфраструктуры (небольшие речные порты, 
аэропорты, железнодорожные станции). Как правило, Т.п. 
создаются вдоль государственной границы почти в каждом 
пункте перехода. Т.п. может быть создан и на крупном про-
мышленном предприятии. Т.п. занимаются преимуществен-
но досмотром и оформлением грузов.

ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ АКЦИЗНЫЙ – см. АКЦИЗНЫЙ 
ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ.

ТАМОЖЕННЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ – государственная 
экономическая стратегия защиты от иностранной конкурен-
ции с помощью высоких ввозных таможенных пошлин и ли-
цензирования ввоза товаров. См. тж. ПРОТЕКЦИОНИЗМ.

ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ – в таможенном праве – сово-
купность положений (правовых установлений), предусмат-
риваемых Таможенным кодексом Российской Федерации, 
определяющих статус товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу РФ. В соответс-
твии с Т.р. производится перемещение товаров и транспор-
тных средств через таможенную границу РФ, осуществля-
ется пользование и распоряжение этими товарами и транс-
портными средствами. Лицо вправе в любое время выбрать 
любой Т.р. либо изменить его на другой, независимо от 
характера, количества, страны назначения или страны про-
исхождения товара. В целях таможенного регулирования в 
РФ устанавливаются следующие виды Т.р. товаров и транс-
портных средств: 1) основные таможенные режимы: выпуск 
для внутреннего потребления; экспорт; международный та-
моженный транзит; 2) экономические таможенные режимы: 
переработка на таможенной территории; переработка для 
внутреннего потребления; переработка вне таможенной 
территории; временный ввоз; таможенный склад; свободная 
таможенная зона (свободный склад); 3) завершающие тамо-
женные режимы: реимпорт; реэкспорт; уничтожение; отказ 
в пользу государства; 4) специальные таможенные режимы: 
временный вывоз; беспошлинная торговля; перемещение 
припасов; иные специальные таможенные режимы.

ТАМОЖЕННЫЙ СБОР – платеж, уплата которого явля-
ется одним из условий совершения таможенными органами 
действий, связанных с таможенным оформлением, хранени-
ем, сопровождением товаров.

ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД – 1) таможенный режим, при 
котором ввезенные товары хранятся под таможенным конт-
ролем без взимания таможенных пошлин, налогов и без при-
менения к ним мер экономической политики в период хране-
ния, а товары, предназначенные для вывоза в соответствии 
с таможенным режимом экспорта, хранятся под таможен-
ным контролем с предоставлением льгот, предусмотренных 
Таможенным кодексом Российской Федерации. Под режим 
Т.с. могут помещаться любые товары, за исключением то-
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варов, запрещенных законодательством Российской Феде-
рации соответственно к ввозу в Российскую Федерацию и 
вывозу из Российской Федерации, иных товаров, к которым 
применяются ограничения, установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государствен-
ном регулировании внешнеторговой деятельности, перечень 
которых может определяться Правительством Российской 
Федерации, а также товаров, срок годности которых на день 
заявления их к таможенному режиму таможенного склада 
менее сроков, установленных в соответствии с нормами 
Таможенного кодекса; 2) специально выделенное и обустро-
енное помещение или иное место, где действует таможен-
ный режим Т.с. Т.с. могут быть открытого типа (доступными 
для использования любыми лицами) и закрытого типа (для 
хранения товаров определенных лиц). К обустройству Т.с. 
и их владельцам предъявляются те же требования, что и к 
свободным складам и их владельцам. Равным образом это 
относится к отчетности о хранящихся товарах. При ликви-
дации Т.с. с момента (даты) принятия такого решения Т.с. 
становится складом временного хранения. См. тж. ВОЗВРАТ 
СУММ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН.

ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД ЗАКРЫТЫЙ – см. ЗАКРЫТЫЙ 
ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД.

ТАМОЖЕННЫЙ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 
– таможенный документ на товары, подлежащие вручению 
таможенному органу назначения; доставляется в том же по-
рядке, что и товары, к которым они относятся.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ – 1) соглашение двух или не-
скольких государств об упразднении таможенных границ и 
пошлин между ними и введении единого таможенного тари-
фа для других государств; 2) общая таможенная территория 
двух или более стран с единым таможенным тарифом в от-
ношении третьих стран и полной отменой пошлин во взаим-
ных отношениях.

ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ – 1) инструмент торговой по-
литики и государственного регулирования внутреннего то-
варного рынка при его взаимодействии с мировым рынком, 
а также правила обложения товаров пошлинами при их пе-
ремещении через таможенную границу; 2) свод ставок та-
моженных пошлин (ставок Т.т.), применяемых к товарам, 
перемещаемым через таможенную границу данной страны. 
Порядок формирования и применения Т.т. в Российской Фе-
дерации, а тж. правила обложения перемещаемых товаров 
пошлинами установлены Законом РФ «О таможенном тари-
фе». Т.т. РФ применяется к товарам, систематизированным 
в соответствии с Товарной Номенклатурой Внешнеэкономи-
ческой Деятельности РФ, устанавливая: ставки таможен-
ных пошлин, виды ставок и сам порядок их установления; 
характер и порядок (механизм) применения сезонных и осо-
бых пошлин; систему и методы определения таможенной 
стоимости товара и порядок их применения; принципы оп-
ределения страны происхождения товара; тарифные льготы, 
преференции. Основными целями Т.т., выступающего инс-
трументом торговой политики и государственного регулиро-
вания внутреннего рынка товаров РФ при его взаимосвязи 
с мировым рынком, являются; 1) рационализация товарной 
структуры ввоза товаров в РФ; 2) поддержание рациональ-
ного соотношение вывоза и ввоза товаров, валютных дохо-
дов и расходов на территории РФ; 3) создание условий для 
прогрессивных изменений в структуре производства и пот-
ребления товаров в РФ; 4) защита экономики РФ от небла-
гоприятного воздействия иностранной конкуренции; обеспе-
чение условий для эффективной интеграции РФ в мировую 
экономику.

ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ ДВОЙНОЙ – см. ДВОЙНОЙ ТА-
МОЖЕННЫЙ ТАРИФ.

ТАМОЖЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ – должностное 
лицо таможни, организующее и осуществляющее тамо-
женный контроль за транспортными средствами, товарами, 
иным имуществом непосредственно на предприятиях, в объ-

единениях и организациях, поставляющих продукцию для 
экспорта или получающих ее по импорту.

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РФ ОСНОВНЫЕ ФУНК-
ЦИИ – см. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГА-
НОВ РФ.

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ВЗЫСКАНИЕ – см. ВЗЫС-
КАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛА-
ТЫ – см. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕ-
ЖЕЙ.

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОТСРОЧКА И РАССРОЧ-
КА УПЛАТЫ – см. ОТСРОЧКА И РАССРОЧКА УПЛАТЫ ТА-
МОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН СТАВКИ – см. СТАВКИ ТА-
МОЖЕННЫХ ПОШЛИН.

ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ НАРУШЕНИЕ – см. НАРУШЕ-
НИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ.

ТАМОЖНИ ЗОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – см. ЗОНА ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖНИ.

ТАМОЖНЯ – государственное учреждение (государс-
твенный орган, государственная служба, таможенный орган), 
обеспечивающее порядок перемещения через таможенную 
границу товаров и транспортных средств, вещей и иных 
предметов, применение таможенных режимов, взимание та-
моженных платежей, производящее таможенный контроль и 
таможенное оформление, сбор и обработку сведений о пе-
ремещаемых товарах и транспортных средствах, произво-
дящее дознание и осуществляющее оперативно-розыскную 
деятельность, использующее метод контролируемой постав-
ки, контролирующее выполнение санитарных и карантинных 
правил и т.п.; обычно располагается в морских портах, аэ-
ропортах и на сухопутной границе в местах пересечения ее 
водными, железнодорожными и автомобильными путями. 
В Российской Федерации Т. является правоохранительным 
органом, входит в единую систему таможенных органов 
РФ и, действуя на основании положений, утверждаемых 
Федеральной таможенной службой РФ, непосредственно 
осуществляет таможенное дело. Создание, реорганизация 
и ликвидация Т. РФ осуществляется Федеральной таможен-
ной службой РФ.

ТАМОЖНЯ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ – любая таможня го-
сударства назначения груза, где завершается его перевозка 
по процедуре таможенного транзита (см. ТРАНЗИТ ТОВА-
РОВ). 

ТАМОЖНЯ МЕСТА ОТПРАВЛЕНИЯ – любая таможня 
государства отправления груза, где начинается его пере-
возка по процедуре таможенного транзита (см. ТРАНЗИТ 
ТОВАРОВ).

ТАМОЖНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ – см. ПРОМЕЖУТОЧ-
НАЯ ТАМОЖНЯ.

ТАМОЖНЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – см. ЭНЕРГЕТИЧЕС-
КАЯ ТАМОЖНЯ РФ.

ТАНКОВЫЕ ВОЙСКА – род сухопутных войск в воору-
женных силах, предназначенный для ведения боевых дейс-
твий самостоятельно и во взаимодействии с другими рода-
ми войск и специальными войсками; основу вооружения Т.в. 
составляют танки различных типов. Организационно Т.в. со-
стоят из танковых соединений, частей и подразделений; в их 
составе, кроме танковых, имеются части и подразделения: 
мотострелковые, ракетные, артиллерийские, зенитно-артил-
лерийские, зенитно-ракетные, специальных войск и тыла. 
Танковые части (подразделения) входят также в мотострел-
ковые войска (пехоту, мотопехоту) и морскую пехоту. Т.в. 
составляют главную ударную силу сухопутных войск.

ТАНТЬЕМА (фр. tantieme) – 1) дополнительное возна-
граждение, выплачиваемое в виде процента от чистой при-
были высшему руководящему составу, директорам и руко-
водящим служащим акционерных обществ, банков, страхо-
вых компаний; 2) форма поощрения перестраховщиком пере-
страхователя за предоставление возможности участвовать в 
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перестраховочном договоре и осмотрительное ведение дела. 
Оговорка о Т. содержится в большинстве договоров о пере-
страховании. Т. выплачивается ежегодно в определенном 
проценте с суммы чистой прибыли, полученной перестрахов-
щиком от перестраховочных договоров, в которых он участ-
вует.

ТАРА (итал. tara от араб. tarha – вычет) – 1) товарная упа-
ковка, емкость для хранения, упаковки и транспортировки 
товаров; 2) разница между общим весом товара с упаковкой 
(брутто) и чистым весом (нетто), т.е. вес упаковки товара. 

ТАРИФ (фр. tarif; англ. tariff) – 1) система ставок, опре-
деляющая плату за различные услуги, предоставляемые 
предприятиям и населению: перевозки, ввоз и вывоз това-
ров и т.п.; 2) система ставок оплаты труда; 3) система ставок 
таможенных пошлин. 

ТАРИФ АВТОНОМНЫЙ – см. КОНВЕНЦИОННЫЙ ТА-
РИФ.

ТАРИФ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ – см. ДИФФЕРЕН-
ЦИРОВАННЫЙ ТАРИФ.

ТАРИФ ЕС – порядковая и алфавитная классификация 
товаров; используется странами – членами ЕС во внутрен-
ней и внешней торговле. 

ТАРИФ ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ – см. ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ 
ТАРИФ.

ТАРИФ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ – см. ИНТЕГРИРОВАН-
НЫЙ ТАРИФ.

ТАРИФ КОНВЕНЦИОННЫЙ – см. КОНВЕНЦИОННЫЙ 
ТАРИФ.

ТАРИФ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ КОММУ-
НАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВНОВЬ СОЗДАВАЕМЫХ 
(РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
(ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ИНЫХ ОБЪЕК-
ТОВ) – ценовая ставка, формирующая плату за подключе-
ние к сетям инженерно-технического обеспечения указан-
ных объектов недвижимости.

ТАРИФ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМП-
ЛЕКСА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬ-
НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – ценовая ставка, которая ус-
танавливается для организации коммунального комплекса 
и используется для финансирования инвестиционной про-
граммы организации коммунального комплекса.

ТАРИФ СТРАХОВОГО ВЗНОСА – ставка страхового 
взноса, установленная на конкретный вид обязательного со-
циального страхования с начисленной оплаты труда по всем 
основаниям (доходам) застрахованных лиц.

ТАРИФ СТРАХОВОЙ – см. СТРАХОВОЙ ТАРИФ.
ТАРИФ ТАМОЖЕННЫЙ – см. ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ.
ТАРИФ ТАМОЖЕННЫЙ ДВОЙНОЙ – см. ДВОЙНОЙ ТА-

МОЖЕННЫЙ ТАРИФ.
ТАРИФ ТАРНЫЙ – см. ТАРНЫЙ ТАРИФ.
ТАРИФИКАЦИЯ (фр. tarification) – установление тари-

фов на услуги и ставок оплаты труда. 
ТАРИФИКАЦИЯ РАБОТЫ – отнесение видов труда к 

тарифным разрядам или квалификационным категориям в 
зависимости от сложности труда.

ТАРИФНАЯ КВОТА – квота, в пределах стоимости или 
количества которой импортируемые товары облагаются та-
моженными пошлинами в обычном размере. Превышение 
Т.к. влечет за собой повышение ставок пошлин.

ТАРИФНАЯ ЛЬГОТА – льгота, предоставляемая на вза-
имных условиях или в одностороннем порядке в отношении 
товара, перемещаемого через таможенную границу, в виде 
возврата ранее уплаченной пошлины, освобождения от оп-
латы пошлины, снижения ставки пошлины, установления та-
рифных квот на преференциальный ввоз (вывоз) товара. 

ТАРИФНАЯ СЕТКА – совокупность тарифных разрядов 
работ (профессий, должностей), определенных в зависи-
мости от сложности работ и квалификационных характе-
ристик работников с помощью тарифных коэффициентов. 
Т.с. включает тарифные разряды и коэффициенты. В боль-

шинстве отраслей промышленности тарификация работ и 
рабочих производится по шестиразрядной сетке. Наиболее 
простые по выполнению работы относятся к первому разря-
ду, а самые сложные – к шестому. Т.с. в форме тарифных 
коэффициентов определяет соотношение тарифных ставок 
работников разных тарифных разрядов (к ставке 1-го раз-
ряда).

ТАРИФНАЯ СИСТЕМА – 1) совокупность нормативно 
установленных тарифных ставок, тарифных коэффициен-
тов, в соответствии с которыми устанавливается и изменя-
ется уровень заработной платы работников, оплачиваемых 
по тарифам. Нормативные ставки устанавливаются в зави-
симости от профессии, стажа работы, квалификации, об-
разования, условий труда; 2) система транспортных ставок 
(тарифов) на грузовые и пассажирские перевозки.

ТАРИФНАЯ СТАВКА – фиксированный размер опла-
ты труда работника за выполнение нормы труда (трудовых 
обязанностей) определенной сложности (квалификации) за 
единицу времени по тарифному разряду. Т.с. бывает часо-
вой, дневной и месячной. Месячная Т.с. определяется для 
каждого тарифного разряда путем умножения установлен-
ной часовой ставки на среднемесячное количество рабочих 
часов (годовая норма рабочего времени в данном году, де-
ленная на 12 месяцев). Т.с. дифференцированы в зависи-
мости от квалификации работников в отрасли. В РФ исход-
ный уровень Т. с. рабочих разных квалификаций составляют 
Т. с. 1-го разряда.

ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОТРАСЛЕВОЕ – см. ОТРАС-
ЛЕВОЕ (МЕЖОТРАСЛЕВОЕ) ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ – 
см. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК – 
нормативный документ, содержащий перечень работ, выпол-
няемых в данной отрасли; их квалификационные характерис-
тики; предъявляемые к рабочему требования в отношении 
уровня знаний, производственных навыков, приемов и т.д.

ТАРИФНЫЕ КВОТЫ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВВОЗ 
(ВЫВОЗ) – вид тарифных льгот, преференций, предоставля-
емых при осуществлении торгово-политических договорен-
ностей Российской Федерации с иностранными государс-
твами в отношении товаров: 1) происходящих из государств, 
образующих в РФ зону свободной торговли или таможенный 
союз, либо подписавших соглашения, имеющие целью со-
здание такое зоны или такого союза; 2) происходящих из 
развивающихся стран, пользующихся национальной систе-
мой преференций РФ, пересматриваемой периодически, но 
не реже чем один раз в пять лет Правительством РФ. См. тж. 
КВОТИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА.

ТАРИФНЫЕ ЛЬГОТЫ, ПРЕФЕРЕНЦИИ – предостав-
ляемые на условиях взаимности или в одностороннем по-
рядке при реализации торговой политики Российской Феде-
рации льготы в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу РФ в виде возврата ранее уплаченных 
пошлин, освобождения от уплаты пошлин, снижения ставок 
пошлин, установления тарифных квот на преференциаль-
ный ввоз (вывоз) товаров.

ТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ – система таможенных тари-
фов, затрудняющая ввоз или вывоз определенных товаров.

ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ – см. ТАРИФНЫЕ ЛЬГО-
ТЫ.

ТАРИФНЫЕ РУКОВОДСТВА – сборники, в которых пуб-
ликуются утвержденные в установленном законодательс-
твом Российской Федерации порядке тарифы, ставки платы 
и сборов за работы и услуги железнодорожного транспорта, 
правила применения таких тарифов, ставок платы, сборов, 
а также утвержденные федеральным органом исполнитель-
ной власти в области железнодорожного транспорта пере-
чни железнодорожных станций, расстояния между ними и 
выполняемые на территориях железнодорожных станций 
операции.

ТАР



- 842 -

ТАРИФНЫЙ БАРЬЕР – см. ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ТА-
РИФ.

ТАРИФНЫЙ КОНТИНГЕНТ – квота на ввоз определен-
ного количества товаров по сниженным пошлинам или бес-
пошлинно. Товар, ввозимый сверх Т.к., облагается обычны-
ми пошлинами.

ТАРИФНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ – отношение тарифной 
ставки любого разряда, кроме первого, к тарифной ставке 
первого разряда. Т.к. показывает, во сколько раз тарифная 
ставка данного разряда больше тарифной ставки первого 
разряда. 

ТАРИФНЫЙ РАЗРЯД – величина, отражающая слож-
ность труда и квалификацию работника, степень сложности 
работы в соответствии с тарифно-квалификационным спра-
вочником. 

ТАРИФЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – см. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

ТАРИФЫ И НАДБАВКИ – тарифы на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, тарифы на подклю-
чение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы 
организаций коммунального комплекса на подключение, а 
также надбавки к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для 
потребителей, подлежащие регулированию в соответствии 
с Федеральным законом «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса» и правилами, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

ТАРИФЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ – см. ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ ТАРИФЫ.

ТАРИФЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА – ценовые ставки, по 
которым осуществляются расчеты с организациями комму-
нального комплекса за производимые ими товары (оказы-
ваемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для 
потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса.

ТАРИФЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА: НАДБАВКА – см. НАД-
БАВКА К ТАРИФАМ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕР-
ГИЮ – система ценовых ставок, по которым осуществляют-
ся расчеты за электрическую энергию (мощность) и тепло-
вую энергию (мощность).

ТАРИФЫ СТРАХОВЫЕ – см. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ.
ТАРИФЫ ТРАНСПОРТНЫЕ – см. ТРАНСПОРТНЫЕ ТА-

РИФЫ.
ТАРНЫЙ ТАРИФ – ставки, применяемые при морской 

перевозке порожней тары, уровень которых, как правило, 
ниже обычных ставок за перевозку грузов.

ТАУНШИП (англ. township) – название низовой админис-
тративно-территориальной единицы в 20 штатах США.

ТАФТА-ХАРТЛИ ЗАКОН – см. ЗАКОН ТАФТА-ХАРТЛИ.
ТВЕРДАЯ ОФЕРТА – оферта, которая делается (пред-

лагается) продавцом одному возможному, потенциальному 
покупателю с указанием срока, в течение которого продавец 
связан обязательством продажи. Сделка считается совер-
шенной, если за этот срок последует акцепт покупателя. 

ТВЕРДАЯ СДЕЛКА – сделка, условия которой не подле-
жат изменению в процессе ее реализации. 

ТВЕРДАЯ ЦЕНА – цена, установленная при заключении 
договора и остающаяся неизменной в течение всего срока 
его действия. 

ТВЕРДЫЙ ЗАЛОГ – см. ЗАЛОГ.
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – создание культурных 

ценностей и их интерпретация (Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г.).

ТВОРЧЕСКИЙ РАБОТНИК – физическое лицо, которое 
создает или интерпретирует культурные ценности, считает 
собственную творческую деятельность неотъемлемой частью 

своей жизни, признано или требует признания в качестве Т.р., 
независимо от того, связано оно или нет трудовыми соглаше-
ниями и является или нет членом какой-либо ассоциации Т.р. 
(к числу Т.р. относятся лица, причисленные к таковым Все-
мирной конвенцией об авторском праве, Бернской конвенци-
ей об охране произведений литературы и искусства, Римской 
конвенцией об охране прав артистов-исполнителей, произво-
дителей фонограмм и работников органов радиовещания).

ТВОРЧЕСТВА СВОБОДА – см. СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА.
ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ – обширная территория 

части континента с омывающими ее морями или акватория 
океана (моря) с островами и прилегающим побережьем кон-
тинентов, а также воздушно-космическое пространство над 
ними, в пределах которых развертываются стратегические 
группировки вооруженных сил и могут вестись военные 
действия стратегического масштаба. По своему географи-
ческому положению ТВД могут быть континентальными, 
океанскими и морскими. Границы и состав ТВД определя-
ются военно-политическим руководством государств (коали-
ций государств). Не должны являться ТВД территории ней-
тральных государств, в т.ч. постоянно нейтральных, и ней-
трализованные зоны. Из ТВД может быть исключена часть 
государственной территории в целях создания специальных 
(например, санитарных) зон и местностей, предусмотрен-
ных нормами международного гуманитарного права. Сов-
ременное международное право устанавливает тж. другие 
изъятия из ТВД: открытые города, центры сосредоточения 
культурных ценностей, имеющих большое значение (ст. 8 Га-
агской конвенции о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта 1954 г.), другие гражданские объ-
екты. В международном праве прослеживается тенденция к 
сужению пространственной сферы ведения войны, т.е. ТВД.

ТЕЗАВРАЦИЯ (от греч. thesaurуs – сокровище) – 1) изъ-
ятие драгоценных металлов, монет и банкнот из обращения 
с целью накопления, а не получения доходов, в ожидании 
роста их стоимости или получения прибыли в будущем; 2) 
накопление драгоценных металлов (в виде слитков, монет, 
ювелирных изделий) частными владельцами в виде сокро-
вища или страховых фондов. В современных условиях Т. 
обусловлена, в первую очередь, стремлением застраховать 
капиталы и сбережения от инфляционного обесценения; 3) 
создание золотого запаса государства.

ТЕКСТ АУТЕНТИЧНЫЙ – см. АУТЕНТИЧНЫЙ ТЕКСТ.
ТЕКСТОВОЕ (СИМВОЛЬНОЕ) ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДА-

НИЕ – электронное издание, содержащее преимущественно 
текстовую информацию, представленную в форме, допуска-
ющей посимвольную обработку.

ТЕКСТОВОЕ ИЗДАНИЕ – издание, большую часть 
объема которого занимает словесный, цифровой, иерогли-
фический, формульный (химические или математические 
знаки) или смешанный текст. Т.и., в которых используют не-
сколько языков, называются многоязычными.

ТЕКУЩАЯ ДОХОДНОСТЬ – отношение ежегодного до-
хода по облигации к ее рыночной цене. Это фактическая 
норма прибыли, а не курс облигационного купона.

ТЕКУЩЕЕ ТОЛКОВАНИЕ – разновидность неофициаль-
ного толкования норм права, представляет собой разъясне-
ние норм права, даваемое в повседневной практике любым 
правоприменяющим органом (судом, органом государствен-
ного управления и т.д.). Имеет значение лишь для данного 
конкретного случая.

ТЕКУЩИЕ ДНИ – срок, который оговаривается в дого-
воре морской перевозки для расчета стояночного време-
ни судна, которое отводится на погрузку и (или) выгрузку. 
В расчет берутся последовательные календарные дни (24 
часа каждый, включая воскресные и праздничные).

ТЕКУЩИЙ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС – см. БАЛАНС ТЕ-
КУЩИХ ОПЕРАЦИЙ.

ТЕКУЩИЙ СУБСЧЕТ – субсчет, открываемый в банке 
общественными организациями, фондами и бюджетными 
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учреждениями для учета поступающих средств с целью их 
дальнейшей аккумуляции.

ТЕКУЩИЙ СЧЕТ – вид счетов в банках, которые служат 
для осуществления текущих расчетов и хранения денежных 
средств, которые могут быть легко сняты со счета. На Т.с. 
сосредотачиваются, главным образом, временно свободные 
денежные капиталы и кассовые резервы промышленных и 
торговых предприятий. Расчеты по Т.с. совершаются с помо-
щью чеков. Если на счете отражаются еще и ссудные опера-
ции, он называется контокоррентным. В РФ Т.с. называются 
тж. открываемые бюджетным учреждениям и организациям 
для учета и совершения операций по внебюджетным сче-
там, подразделениям коммерческих структур, филиалам 
предприятий и организаций вне их места нахождения, а тж. 
различным общественным организациям и фондам. Т.с. не-
хозрасчетных подразделений коммерческих структур откры-
ваются по заявлениям головных предприятий и в отличие от 
расчетных субсчетов, по которым преобладают безналичные 
расчеты в основном для операций, связанных с выдачей на-
личных денег. Все операции по Т.с. проводятся в пределах 
фактического наличия средств, т.е. кредитовых остатков.

ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ БАЛАНС – см. БАЛАНС ТЕКУ-
ЩИХ ОПЕРАЦИЙ.

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ СЕТЬ – см. СЕТЬ ТЕ-
ЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ

ТЕЛЕГРАФНОЕ ИНКАССО – дополнительное условие, 
вводимое в инкассовую форму расчетов в экспортных опера-
циях отечественных предприятий с организациями и фирма-
ми.

ТЕЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ, СЕТЬ (англ. telex сокр. от telegraph 
exchange) – единая международная автоматизированная 
система телеграфной абонентской связи в сети для опера-
тивной передачи символьной информации, использующая 
латинский алфавит, цифры и специальные знаки. Каждый 
абонент сети имеет свой оригинальный номер, буквенный 
код. В России действует аналог телексной сети – телетай-
пная сеть. 

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА ИЛИ РАДИОПЕРЕДАЧА – отдельная 
законченная в организационном и тематическом отноше-
нии часть телевизионной программы (телепрограммы) или 
радиовещательной программы (радиопрограммы), содер-
жащая сообщения и (или) материалы, подготовленная и 
предназначенная для телевизионного вещания или радио-
вещания.

ТЕЛЕПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬ ТЕЛЕ- И РАДИОПРОДУКЦИИ.

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ – распространение с использо-
ванием электромагнитных волн телевизионных программ 
(телевизионное вещание), звуковых программ (радиовеща-
ние) и дополнительной информации, осуществляемое по 
эфиру (наземным или спутниковым передатчиком) или по 
кабельным (проводным, цифровым компьютерным и иным) 
сетям в открытой или закодированной форме, предназна-
ченное для индивидуального приема неограниченным кру-
гом лиц.

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОЕ – см. 
ТРАНСГРАНИЧНОЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ.

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЧАСТОТ – см. ПЕ-
РЕЧЕНЬ ЧАСТОТ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ.

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ – радиоизлуче-
ние, одна или несколько характеристик которого могут из-
меняться для передачи телевизионных (звуковых) программ 
и дополнительной информации.

ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗАНИЯ – в античном и средневеко-
вом праве – мера наказания, заключавшаяся в причинении 
осужденному физических страданий. Подразделялись на 
членовредительные – урезание языка, вырывание ноздрей, 
отсечение конечностей и т.п.; болезненные – битье кнутом, 
плетью, батогами, розгами; позорящие – выставление у 
позорного столба; клеймение. В ряде стран существовали 

до начала ХХ в. В России Т.н. были частично отменены в 
1863 г., окончательно – как мера уголовного наказания – в 
1904 г.

ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ – в уголовном праве – пре-
ступление, состоящее в противоправном умышленном или 
неосторожном причинении вреда здоровью другого челове-
ка, выразившемся в нарушении анатомической целостности 
или физиологических функций органов и тканей.

ТЕЛЕТАЙПНАЯ СЕТЬ (англ. teletype) – аналог телексной 
сети, действующий на территории России, допускающий 
использование как латинского, так и русского алфавита. 
Абонентам телетайпной связи присваивается оригинальный 
цифровой номер и буквенный код.

ТЕЛЬ-КЕЛЬ – см. КАЧЕСТВО «ТЕЛЬ-КЕЛЬ» или «КА-
КОВ ЕСТЬ».

ТЕНДЕР (англ. tender от tend – обслуживать) – 1) заявка, 
оферта, письменное предложение; 2) извещение о намере-
нии поставить товар по срочному контракту; 3) форма пред-
ложения облигаций или казначейских векселей на рынке; 
4) приглашение поставщикам на конкурсной основе предло-
жить товар или оборудование, оказать услуги определенно-
го качества на основе разработанных устроителями торгов 
условий; 5) конкурентные торги открытого типа (открытый Т.) 
или закрытые, для ограниченного числа участников (закры-
тый Т.), конкурсная форма размещения заказа; 6) цена на 
товар, предложенная его производителем, исходя из уровня 
цен, предлагаемых его конкурентам; 7) интернациональные 
конкурсы на право получения заказов, связанных с постав-
кой оборудования, строительством объектов, выполнением 
инжиниринговых услуг в разных странах. Условия таких 
конкурсов объявляются заранее; 8) запрос о возможности 
и условиях ремонта судна, направляемый судоремонтным 
фирмам.

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – комплекс документов, 
содержащий информацию по организационным, техничес-
ким и коммерческим вопросам международных торгов. Т.д. 
разрабатывается тендерным комитетом с привлечением 
консультантов и продается возможным участникам торгов 
за определенную плату. Т.д. состоит из бланка тендера, ус-
ловий контракта, объема и номенклатуры поставок, работ и 
услуг, тендерных чертежей (при необходимости) специфика-
ций, конвертов для возвращения Т.д. и других документов в 
зависимости от условий проведения торгов.

ТЕНДЕРНАЯ ОГОВОРКА – оговорка, которая содержит-
ся в полисах по страхованию судов и обязывает страхова-
теля немедленно оповещать страховщика обо всех авариях 
судна, которые могут быть объектом предъявления претен-
зий по полису. Аварийный комиссар по осмотру аварийных 
судов должен назначаться с одобрения страховщика, кото-
рый обычно резервирует за собой право произвести ремонт 
судна по своему усмотрению. Тендеры на ремонт судна, как 
правило, рассылаются всем фирмам, которые потенциально 
могут произвести ремонт судна, но окончательное указание 
о ремонте не может быть дано без одобрения страховщика. 
Несоблюдение условий оговорки дает право страховщику 
на скидку с суммы претензии. Ущерб, который может иметь 
страхователь в ожидании получения ответов на тендеры от 
судоремонтных фирм со времени рассылки их и до времени 
одобрения страховщиком, подлежит возмещению страхов-
щиком в определенной пропорциональной доле за каждый 
день ожидания от 30 % части страховой суммы судна при 
страховании его на годичный срок.

ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – публичное предложе-
ние держателей акций одной корпорации акционерам дру-
гой корпорации купить акции за наличный расчет или иное 
обеспечение; действует ограниченное время при соблюде-
нии определенных условий. 

ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ – временный орган, создавае-
мый для организации проведения торгов (тендеров). Основ-
ные задачи Т.к. – подготовка тендерной документации, про-
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ведение торгов, анализ оферт. К его работе часто привлека-
ются консультационные фирмы и независимые консультан-
ты. Председателем Т.к. обычно назначаются руководители 
организаций, производящих закупки.

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА – экономические процессы, ко-
торые не афишируются, скрываются их участниками, не кон-
тролируются государством и обществом, не фиксируются 
официальной государственной статистикой. Это невидимые 
со стороны процессы производства, распределения, обме-
на, потребления товаров и услуг, экономические отношения, 
в которых заинтересованы отдельные люди и группы людей. 
Т.э. включает: криминогенную, запретную, противозакон-
ную, скрытую, проводимую в целях избежания налогов или в 
связи с нежеланием экономических субъектов придавать из-
вестность своим действиям и доходам, неформальную, не 
подлежащую учету в связи с ее индивидуальностью, личным 
или семейным характером, отсутствием измерителей. Мас-
штабы и характер деятельности в сфере Т.э. варьируются в 
широких пределах – от огромных доходов, извлекаемых из 
преступных предприятий (например, в наркобизнесе), до бу-
тылки водки, которой «награждают» водопроводчика за по-
чиненный кран. Различные виды теневой деятельности име-
ют качественные отличия. Для типологизации разновиднос-
тей теневой деятельности рассматривают их связи с «белой» 
(«первой», официальной) экономикой, а также кто является 
субъектами и объектами экономической деятельности. Мож-
но выделить три сектора Т.э.: «вторая» («беловоротничко-
вая»); «серая» («неформальная»); «черная» («подпольная») 
Т.э. Хотя изучение Т.э. идет уже несколько десятилетий, у 
обществоведов до сих пор не сложился единый понятийный 
аппарат для ее анализа. Например, в англоязычной литера-
туре можно встретить термины «неформальная экономика» 
(informal economy), «подпольная экономика» (underground 
economy), «теневая экономика» (shadow economy), «черная 
экономика» (black economy), которые у разных исследовате-
лей используются в различных значениях. «Вторая» Т.э. – 
это запрещенная законом скрываемая экономическая де-
ятельность работников «белой» экономики на их рабочих 
местах, приводящая к скрытому перераспределению ранее 
созданного национального дохода. В основном подобной де-
ятельностью занимаются «респектабельные люди» из руко-
водящего персонала («белые воротнички»), поэтому эту 
разновидность Т.э. также называют «беловоротничковой». 
С точки зрения общества в целом «вторая» Т.э. не произво-
дит никаких новых товаров или услуг: получаемые от «вто-
рой» Т.э. выгоды получены одними людьми за счет потерь, 
которые несут другие люди. «Серая» Т.э. – разрешенная за-
коном, но нерегистрируемая экономическая деятельность 
(преимущественно, мелкий бизнес) по производству и реа-
лизации обычных товаров и услуг. В отличие от «второй» 
Т.э., которая неразрывно связана с «белой» экономикой и 
паразитирует на ней, «серая» Т.э. функционирует более ав-
тономно. В этом секторе Т.э. самостоятельные производите-
ли либо сознательно уклоняются от официального учета, не 
желая нести расходы, связанные с получением лицензии, 
уплатой налогов и т.п., либо отчет о такой деятельности во-
обще не предусмотрен. «Черная» Т.э. (экономика организо-
ванной преступности) – запрещенная законом экономичес-
кая деятельность, связанная с производством и реализаци-
ей запрещенных и остродефицитных товаров и услуг. «Чер-
ная» Т.э. обособлена от официальной экономики еще в 
большей степени, чем «серая» Т.э. «Черной» Т.э. в широком 
смысле слова можно считать все виды деятельности, полно-
стью исключенные из нормальной экономической жизни, 
поскольку они считаются несовместимыми с нею, разруша-
ющими ее. Этой деятельностью может быть не только осно-
ванное на насилии перераспределение (кражи, грабежи, 
вымогательство), но также производство товаров и услуг, 
разрушающих общество (например, наркобизнес и рэкет). В 
современной литературе внимание концентрируется, пре-

жде всего, на экономике организованной преступности, де-
ятельности профессиональных преступников. Между разны-
ми формами теневой экономической деятельности нет рез-
кой грани. Например, организованные преступные группы 
могут «собирать дань» с предприятий неформального сек-
тора и использовать контакты с легальными предпринима-
телями для «отмывания» своих доходов. Все «теневики» 
находятся вне легальных законодательных норм и охотно со-
трудничают друг с другом, что в известной степени объеди-
няет их в противостоянии официальному миру. Развитие Т.э. 
является, с одной стороны, реакцией на сам факт государс-
твенного регулирования. Регулирование невозможно без 
ограничений, а неразумные ограничения провоцируют их 
нарушения, особенно если это выгодно нарушителю. Многие 
виды Т.э. (например, уклонение от налогов) объясняются во 
многом именно недостатками государственного регулирова-
ния – бюрократизацией управления, слишком высокими на-
логами и т.д. Однако следует ясно отдавать себе отчет, что 
даже самая лучшая система централизованного управления 
может уменьшить масштабы Т.э., но никак не ликвидировать 
ее. И при самых минимальных налогах какая-то доля нало-
гоплательщиков обязательно будет уклоняться от их уплаты. 
С другой стороны, современная Т.э. возникла не только в 
результате попыток ограничить свободу рынка, но и в силу 
природы самих рыночных отношений. Рыночное хозяйство 
построено на фетишизации прибыли, обожествлении дохо-
да. «Протестантская этика» и прочие виды социального са-
моограничения могут приглушить эту жажду наживы, но не 
устранить. Поэтому когда возникает возможность «сорвать 
куш», отдельные лица (или группы людей) часто отбрасыва-
ют в сторону долгосрочные общественные интересы ради 
сиюминутной своекорыстной выгоды. Такое поведение тем 
более вероятно, чем менее развиты в обществе этические 
нормы, осуждающие конфронтацию с законом. Жажда на-
живы любой ценой особенно характерна для «второй» и 
«черной» Т.э. Последствия теневой экономической деятель-
ности нельзя оценивать однозначно. Многие виды Т.э. (осо-
бенно «серая») объективно скорее помогают развитию офи-
циальной экономики, чем препятствуют ему. Однако в целом 
влияние Т.э. на общество является скорее негативным, чем 
позитивным. Наибольший вред наносят «вторая» и «черная» 
Т.э.. С одной стороны, происходит антисоциальное перерас-
пределение доходов общества в пользу относительно мало-
численных привилегированных групп (бюрократов, мафии), 
уменьшающее благосостояние общества в целом. С другой 
стороны, разрушается система централизованного управле-
ния экономикой: приписки создают у правительства ложное 
ощущение благополучия, хотя необходимы экстренные ре-
формы; «теневая» занятость приводит к тому, что чрезмер-
ные усилия правительства по созданию новых рабочих мест 
не снижают мнимую безработицу, но увеличивают бюджет-
ный дефицит, и т.д. Наконец, развитие любых форм Т.э. ве-
дет к подрыву хозяйственной этики. Если эти тенденции за-
ходят слишком далеко, люди начинают терять всякое пред-
ставление об общепринятых «правилах игры», живут по 
принципу «все дозволено», в результате чего общество про-
валивается в пучину хаоса и нестабильности. В развитых 
странах масштабы Т.э. относительно невелики и составляют 
примерно 5–15% ВВП (чем и объясняется долгое невнима-
ние экономической науки к этим проблемам). В развиваю-
щихся странах теневой сектор играет гораздо более замет-
ную роль. В некоторых из них Т.э. даже превосходит офици-
альную (Нигерия, Боливия, Таиланд). Средние масштабы ЭТ 
в «третьем мире» составляют примерно 35 – 45%. В СССР 
рост Т.э. стал заметен уже в 1970-е, а в конце 1980-х ее объ-
ем составлял не менее 15% национального продукта. После-
дующая быстрая коммерциализация постсоветской России 
сопровождалась не менее быстрой криминализацией ее 
экономики. В 1990-е в России сформировалась «пестрая 
экономика», суть которой – в тотальном взаимопереплете-

ТЕН



- 845 -

нии «белой» и теневой экономической деятельности, в сти-
рании граней между ними. По оценкам экспертов, объем Т.э. 
России составлял в середине 1990-х 25% ВНП, а к концу 
1990-х – до 40–45%. Впрочем, в первые годы 21 в. рост тене-
вого сектора удалось приостановить, в настоящее время 
масштабы российской Т.э. оцениваются примерно в 25–35%. 
В большинстве других постсоциалистических государств си-
туация во многом схожая: после распада социалистического 
лагеря практически всюду теневой сектор заметно вырос. В 
странах Восточной Европы масштабы Т.э. обычно оценива-
ются в 15–30% ВВП, но для некоторых постсоветских стран 
(Грузия, Азербайджан, Украина, Белоруссия) – свыше 50%. 
Таким образом, теневой сектор стран с переходной эконо-
микой по количественным параметрам занимает промежу-
точное положение между развитыми и развивающимися 
странами, приближаясь к последним. Следует подчеркнуть, 
что основной объем теневой экономической деятельности 
почти во всех странах дают «вторая» и «серая» Т.э. Доходы 
организованных преступных группировок составляют обыч-
но лишь малую долю общей массы теневых доходов. 

ТЕОДОРИХА ЭДИКТ – см. ЭДИКТ ТЕОДОРИХА.
ТЕОКРАТИЯ (от греч. theos – бог и kratos – власть) – фор-

ма государственного правления, при которой власть сосре-
доточена у духовенства или главы церкви. Теократические 
государства известны с древности. Папа – высший руково-
дитель римско-католической церкви – является одновремен-
но и главой государства Ватикан. Хотя в целом ныне теок-
ратия – исторический анахронизм, исламская революция в 
Иране в конце 70-х гг. продемонстрировала переход факти-
ческой власти в государстве к руководителям шиитского ду-
ховенства во главе с аятоллой Р. Хомейни. Теократические 
тенденции сопровождаются усилением религиозной регла-
ментации всех сторон общественной и личной жизни граждан 
(придание религиозным праздникам и церемониям статуса 
государственных, восстановление судопроизводства по нор-
мам церковного права, гонения на иноверцев и т.д.). От теок-
ратического следует отличать т.н. клерикальное государство.

ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВАИ ПРА-
ВА – основные из них: теологическая, патриархальная, до-
говорная, теория насилия, психологическая, расовая, ма-
териалистическая (марксистская). Наиболее популярны в 
мире: теологическая (идеи божественного происхождения 
государства и права), патриархальная (государство появ-
ляется из разросшейся семьи), договорная (государство 
как результат добровольного объединения людей на основе 
договора) и материалистическая (государство приходит на 
смену родоплеменной организации, а законы – обычаям).

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИММУНИТЕТА ФУНК-
ЦИОНАЛЬНАЯ – см. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ИММУНИТЕТА.

ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ – научная дисциплина, изу-
чающая методы и системы коммуникации.

ТЕОРИЯ КОНТИНУИТЕТА – распространенное в меж-
дународно-правовой доктрине учение, согласно которому 
правосубъектность государства является идентичной и не-
прерывной независимо от любых внутренних изменений, 
при условии сохранения той же территории и того же на-
селения, и эта идентичность неразрывно связана с непре-
рывным действием международных договоров для данного 
государства. Практически Т.к. была направлена на обяза-
тельное правопреемство всех международных договоров 
государством-преемником при социальной революции. В 
настоящее время Т.к. теряет своих сторонников. Об этом 
говорит и практика государств. Конвенция о правопреемс-
тве государств в отношении договоров 1978 г. (не вступи-
ла в силу) отвергла обязательное преемство договоров для 
новых независимых государств. В отечественной доктрине 
признаются некоторые аспекты идентичности и непрерыв-
ности международной правосубъектности государства, но 

это не связывается с обязательным преемством всех меж-
дународных договоров.

ТЕОРИЯ ПРИЗНАНИЯ ДЕКЛАРАТИВНАЯ – см. ДЕКЛА-
РАТИВНАЯ ТЕОРИЯ ПРИЗНАНИЯ.

ТЕОРИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ – политико-правовая 
доктрина, согласно которой государственная власть пони-
мается не как единое целое, а как совокупность различных 
властных функций (законодательной, исполнительной, су-
дебной), осуществляемых независимо друг от друга раз-
личными государственными органами. Идея о разделении 
властей, высказывавшаяся еще античными и средневеко-
выми учеными (Аристотель, Марсилий Падуанский и др.), 
была сформулирована в качестве самостоятельного учения 
в середине XVIII в. Шарлем Монтескье. Учение о разделении 
властей, связанное с теорией естественного права, истори-
чески сыграло прогрессивную роль в борьбе буржуазии с 
абсолютизмом. В современную эпоху принцип разделения 
властей является одной из основ конституционализма.

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ – одно из направле-
ний в науке уголовного права XIX-XX вв., выдвинувшее идею 
«социальной защиты» в качестве средства рационализации 
мер борьбы с преступностью. В Т.с.з. существует два рез-
ко противостоящих друг другу течения. Одно направление, 
развившее идеи социологической школы уголовного пра-
ва, возглавил итальянский юрист Ф. Граматика. Предста-
вители этого течения выступили против основных понятий 
уголовного права («преступление», «вина», «наказание» и 
др.), предложив заменить их понятиями «опасное состояние 
личности» и «меры безопасности». Вместо мер уголовного 
наказания ими предлагалась «ресоциализация» преступни-
ков путем лечебных и иных превентивных мер, что означа-
ло полную ликвидацию элементарных гарантий законности, 
открывало путь произволу судебно-административных орга-
нов. После Второй Мировой войны 1939-1945 гг. в западных 
странах сложилось более прогрессивное течение, назван-
ное школой «новой социальной защиты» («гуманистическое 
движение в уголовной политике»), главой которого является 
французский ученый М. Ансель. Представители нового на-
правления тж. говорят о «деюридизации» судебного про-
цесса, т.е. о предпочтительности в борьбе с преступностью 
не юридических, а различных социальных мер (лечение, 
надзор, перевоспитание и т.п.), но с соблюдением основных 
начал уголовного права, законности, гарантий прав личнос-
ти. Немало места они уделяют проблеме предупреждения 
преступлений, изучению их структуры, групп преступников 
(и, прежде всего, преступлений несовершеннолетних) и т.д. 
Движение «новой социальной защиты» полностью стоит на 
позициях законности, предлагает лишь меры «юридического 
исправления» правонарушителя для адаптации его в обще-
стве. Серьезным недостатком «новой социальной защиты» 
является переоценка значения биологических черт личности 
преступника при разработке мер борьбы с преступностью. 

ТЕОРИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА – 
международно-правовая теория, согласно которой права и 
обязанности переходят от старого суверена к новому без 
исключений и изменений. Т.у.п. господствовала в доктри-
не международного права в XVII-XIX вв. Она заимствована 
из римского наследственного права и основана на анало-
гии государства и частного лица. Согласно этой теории в 
наследстве была воплощена имущественно-правовая лич-
ность умершего, и потому устанавливался полный переход к 
наследнику прав и обязанностей наследодателя. Сторонни-
ками Т.у.п. были Г. Гроций, Пуффендорф, Ваттел и др. Име-
ли место и другие конструкции Т.у.п., согласно которым при 
правопреемстве происходит замена одного обладателя прав 
и обязанностей другим, но сами права не изменяются, они 
непрерывно существуют, хотя и принадлежат другому субъ-
екту (М. Хубер и др.). В настоящее время Т.у.п. отвергается 
большинством теоретиков и международной практикой.
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ТЕПЛА ПОТРЕБИТЕЛЬ – см. ПОТРЕБИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ТЕПЛА)

ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ КОМБИ-
НИРОВАННАЯ ВЫРАБОТКА – см. КОМБИНИРОВАННАЯ 
ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛИ – см. ПОТРЕБИ-
ТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

ТЕРМИН – слово или словосочетание, являющееся точ-
ным обозначением определенного понятия какой-либо об-
ласти знания.

ТЕРМИН ЮРИДИЧЕСКИЙ – см. ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕР-
МИН.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБОРОНА – составная часть сис-
темы обороны государства, которая организуется в целях 
защиты населения, объектов и коммуникаций на территории 
РФ от действий противника, диверсионных или террористи-
ческих актов, а тж. введения и полдержания режимов чрез-
вычайного положения и военного положения. Общие задачи 
и организация Т.о. определяются Президентом РФ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА – 
добровольное объединение членов первичных профсоюз-
ных организаций одного профсоюза, действующее на тер-
ритории одного субъекта Российской Федерации, либо на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
либо на территории города или района.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ – притязание како-
го-либо государства на какую-либо территорию с целью ус-
тановления своего суверенитета над ней. Т.п. может быть 
двусторонней и многосторонней, когда на одну и ту же тер-
риторию, точная принадлежность которой не установлена, 
претендуют два или несколько государств. В этих случаях 
возникает территориальный спор. При односторонней Т.п. 
государство-претендент не сомневается в юридическом ста-
тусе или принадлежности данной территории определенно-
му государству, но по каким-то причинам считает, что эта 
принадлежность должна быть изменена. Такие претензии 
не образуют территориального спора, поскольку в их основе 
нет спора о юридических правах сторон (у кого они реаль-
ные, а у кого – мнимые), а есть просто желание одной сто-
роны изменить территориальный статус-кво. Односторонняя 
Т.п. может выражаться в стремлении государства изменить 
в свою пользу сложившуюся в соответствии с международ-
ным правом границу без точного определения пределов той 
территории, на которую оно претендует. Односторонние Т.п. 
могут рассматриваться как противоречащие современно-
му международному праву, поскольку согласно его нормам 
все изменения принадлежности государственной террито-
рии решаются либо на основе принципа самоопределения 
народов и наций, либо по соглашению соответствующих 
государств. Односторонняя Т.п. представляет собой угрозу 
территориальной целостности и неприкосновенности, суве-
ренитету государства, границы которого оспариваются, зна-
чительно ухудшает отношения между соответствующими 
государствами, чревата возможностью возникновения серь-
езных вооруженных конфликтов. Односторонние претензии 
выдвинуты рядом государств в отношении Антарктики или 
ее частей. Они не признаются другими государствами, одна-
ко не отвергнуты, а заморожены по Договору об Антарктике 
1959 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ком-
мерческая организация, оказывающая услуги по передаче 
электрической энергии с использованием объектов электро-
сетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной 
(общероссийской) электрической сети.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ВЕРХОВЕНСТВО – осуществле-
ние государством в пределах своей территории верховенс-
тва; означает, что власть государства является высшей 
властью по отношению ко всем лицам и организациям, на-
ходящимся на этой территории. Т.в. предполагает, что над 
государственной властью нет и не может быть никакой дру-

гой власти, и, кроме того, на территории одного государс-
тва исключается деятельность публичной власти другого 
государства. Высшая власть государства в пределах его 
территории осуществляется системой государственных ор-
ганов в сферах законодательной, исполнительной и судеб-
ной деятельности. Вся законодательная, исполнительная и 
судебная власть государства распространяется как на его 
собственных граждан и организации, так и на иностранных 
граждан и организации, а тж. лиц без гражданства, находя-
щихся в пределах территории данного государства. Т.в. не 
исключает, если государство на это согласно, некоторых 
изъятий из действия его законодательства по отношению к 
определенной категории иностранных лиц на всей государс-
твенной территории или в некоторых районах этой террито-
рии. Такое согласие государства должно быть выражено в 
его законах или заключенных им международных договорах. 
Т.в. выражается тж. в том, что в пределах своей территории 
государство может применять все соответствующие его за-
конам средства властного принуждения к своим гражданам 
и иностранцам, если международным договором не установ-
лено иное. Однако, хотя действие законов государства мо-
жет распространяться за пределы его территории, в т.ч. на 
его граждан, находящихся на иностранной территории, тем 
не менее, применение средств властного принуждения на 
иностранной территории не может иметь место, если между-
народным договором в порядке исключения не установлено 
иное. Понятие «Т.в.» шире понятия «юрисдикция государс-
тва», поскольку, охватывая последнее, оно выражает всю 
полноту государственной власти во всех ее конституцион-
ных формах.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОРЕ – морской пояс, не пре-
вышающий двенадцати морских миль и находящийся под 
суверенитетом прибрежного государства, который распро-
страняется за пределы его сухопутной территории и внут-
ренних вод. В случае государства-архипелага этот морской 
пояс распространяется за пределы его вод. Суверенитет 
прибрежного государства или государства-архипелага рас-
пространяется на воздушное пространство над Т.м., его дно 
и недра.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (АССОЦИАЦИЯ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ – добровольное объедине-
ние организаций профсоюзов, действующее, как правило, 
на территории одного субъекта Российской Федерации либо 
на территории города или района.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – в градострои-
тельном законодательстве – планирование развития терри-
торий, в том числе для установления функциональных зон, 
зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства для государственных или муниципальных нужд, 
зон с особыми условиями использования территорий.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – правовой акт, 
регулирующий социально-трудовые отношения между ра-
ботниками и работодателями, заключаемый на уровне оп-
ределенной территории. Устанавливает условия труда, а тж. 
социальные гарантии и льготы, связанные с территориаль-
ными особенностями города, района, другого администра-
тивно-территориального образования.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УБЕЖИЩЕ – предоставление ка-
кому-либо лицу возможности укрыться от преследований по 
политическим мотивам на территории определенного госу-
дарства. Разрешение на постоянное проживание, даваемое 
иностранному гражданину или лицу без гражданства, не оз-
начает предоставления Т.у. Основания предоставления Т.у. 
устанавливаются внутренним законодательством государс-
тва. Оно не должно предоставляться лицам, совершившим 
общеуголовные преступления, преступления против мира, 
военные преступления, преступления против человечности. 
Существует ряд международных договоров, в которых ука-
зывается, какие категории преступников могут подлежать 
выдаче (т.е. не могут получить Т.у.). Предоставление госу-
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дарством Т.у. влечет за собой его обязанность: а) не выда-
вать лицо, получившее Т.у., государству, от преследований 
которого оно искало защиты; б) не допускать, чтобы такое 
лицо совершало с его территории какие-либо насильствен-
ные акты против государства, которое покинуло. Практика 
показывает, что государство, предоставившее Т.у., может 
оказывать лицам, получившим убежище (политэмигрантам), 
квазидипломатическую защиту в случае нарушения их прав 
во время пребывания за рубежом. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ГОСУДАРСТВ 
ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОС-
ТНОСТИ ГОСУДАРСТВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ – морские воды, примы-
кающие к сухопутной территории или внутренним водам 
данной страны, входящие в состав ее территории и находя-
щиеся под ее суверенитетом. Конвенция ООН по морскому 
праву 1982 г. установила для прибрежных государств шири-
ну прибрежной морской полосы в 12 морских миль. Ровно 
столько и составляет ширина Т.в. Российской Федерации. 
Режим Т.в. регулируется внутренним (национальным) зако-
нодательным и Конвенцией ООН 1982 г. по морскому праву. 
Ширина Т.в. отсчитывается от линии наибольшего отлива 
как на материке, так и на островах. Для определения этой 
линии возможно тж. использование метода прямых исход-
ных линий, который может применяться в местах, где линия 
берега глубоко изрезана и извилиста, или где вдоль берега 
в непосредственной близости лежит цепь островов. Т.в. го-
сударства-архипелага начинаются за пределами его архи-
пелажных вод. Ширина Т.в. определяется прибрежным (или 
архипелажным) государством самостоятельно, но с учетом 
общепризнанных принципов и норм международного права. 
Прибрежное государство (государство-архипелаг) осущест-
вляет полный суверенитет над Т.в., а тж. над воздушным 
пространством над ними и над морским дном и его недра-
ми под ними. Т.в. отдельных принадлежащих какому-либо 
государству островов, находящихся за пределами общей 
внешней границы его Т.в., определяются в соответствии с 
положениями разд. II Конвенции о территориальном море 
1958 г. и ч. II и VIII Конвенции 1982 г. Порядок определения 
Т. в. государств-архипелагов предусмотрен ч. IV Конвенции 
1982 г. Обе упомянутые конвенции предусматривают право 
мирного прохода морских судов всех флагов через Т.в. лю-
бого государства.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ – зоны, для которых в пра-
вилах землепользования и застройки определены границы и 
установлены градостроительные регламенты.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ – межведомствен-
ные комиссии, созданные в субъектах Российской Федера-
ции для решения вопросов, связанных с финансовым оздо-
ровлением сельскохозяйственных товаропроизводителей, в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом «О фи-
нансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропро-
изводителей».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ (МЕСТНЫЕ) КОЛЛЕКТИВЫ – об-
щее название всех административно-территориальных еди-
ниц во Франции и в большинстве государств – бывших фран-
цузских колоний. Во Франции Т.к. являются коммуны, депар-
таменты, заморские территории, регионы (с 1982 г.).

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ВЕЩАТЕЛЬ – вещатель, осу-
ществляющий телевизионное вещание и (или) радиовеща-
ние в зоне обслуживания, включающей территории одного 
или нескольких, но не более половины субъектов Российс-
кой Федерации.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КАДАСТР – совокупность коли-
чественных и качественных показателей, характеризующих 
состояние среды обитания населения и включающих кар-
тографическую (визуальную, статистическую и текстовую) 
информацию, состоящую из земельного, водного, лесного и 
других отраслевых кадастров.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ОСОБЫЙ – см. ОСО-
БЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПОР – международный спор 
между государствами по поводу юридической принадлеж-
ности определенной территории. В Т.с. каждая сторона 
обычно утверждает, что определенная территория юриди-
чески принадлежит именно ей, поскольку она осуществляла 
или осуществляет свою власть над этой территорией и ничто 
не является достаточным доказательством обратного. Сви-
детельством такой власти является, как правило, осущест-
вление государственных функций. Т.с. считается таковым 
тогда, когда все участвующие в нем стороны признали его 
наличие и спорят по поводу определенной территории или 
границы и вместе с тем относительно определенных, одних 
и тех же международно-правовых норм или актов. В случае 
отсутствия такой совокупности, образующей предмет спора 
у сторон, считается, что Т.с. еще не возник, и вся проблема 
находится на стадии разногласий, которые могут и не при-
вести к Т.с. От Т.с. следует отличать демаркационные разно-
гласия сторон, которые обычно улаживаются смешанными 
пограничными комиссиями. Односторонняя территориаль-
ная претензия тж. не образует Т.с., поскольку в этом случае 
государство-претендент не оспаривает юридической прина-
длежности определенной территории конкретному государс-
тву, но по каким-либо причинам считает, что эта принадлеж-
ность должна быть изменена. Существует множество Т.с. в 
Азии, Африке и Латинской Америке. Как и международные 
споры вообще, они должны решаться мирными средствами 
в соответствии с принципом мирного разрешения междуна-
родных споров.

ТЕРРИТОРИИ АРЕНДА МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АРЕНДА ТЕРРИТОРИИ.

ТЕРРИТОРИИ ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ – см. ДЕМИЛИТА-
РИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУНАРОДНАЯ АРЕНДА – см. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АРЕНДА ТЕРРИТОРИИ.

ТЕРРИТОРИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ, СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ – см. 
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, 
ДРУГОЙ ТЕРРИТОРИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ.

ТЕРРИТОРИИ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ – см. НЕЙТРАЛИЗА-
ЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – в градо-
строительном законодательстве – территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в 
том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, 
бульвары).

ТЕРРИТОРИИ ОПОРНЫЙ ПЛАН – см. ОПОРНЫЙ ПЛАН 
ТЕРРИТОРИИ.

ТЕРРИТОРИИ ПОДОПЕЧНЫЕ – см. ПОДОПЕЧНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ.

ТЕРРИТОРИИ СОЮЗНЫЕ – см. СОЮЗНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ.

ТЕРРИТОРИЙ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ – см. УСТОЙ-
ЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ.

ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВА ВОЗДУШНАЯ – см. 
ВОЗДУШНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВА.

ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – см. ГОСУДАРС-
ТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ.

ТЕРРИТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. МЕЖДУНА-
РОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ.

ТЕРРИТОРИЯ ПОЧТОВАЯ – см. ЕДИНАЯ ПОЧТОВАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ.

ТЕРРИТОРИЯ ТАМОЖЕННАЯ – см. ТАМОЖЕННАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ.

ТЕРРИТОРИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ – см. ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ.

ТЕРРОРИЗМ (от лат. terror страх, запугивание) – сово-
купность противоправных актов (убийств, похищений, дивер-

ТЕР
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сий и т.д.), служащих средством достижения политических 
целей. В уголовном праве РФ Т.- преступление против об-
щественной безопасности, предусмотренное ст. 205 УК РФ, 
заключающееся в совершении взрыва, поджога или иных 
действий, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий, если эти действия 
совершены в целях нарушения общественной безопасности, 
устрашения населения либо оказания воздействия на при-
нятие решений органами власти, а тж. угроза совершения 
указанных действий в тех же целях. Лицо, участвовавшее в 
подготовке акта Т., освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно своевременным предупреждением органов 
власти или иным способом способствовало предотвраще-
нию акта Т. и если в действиях этого лица не содержится 
иного состава преступления.

ТЕРРОРИЗМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ.

ТЕРРОРИЗМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – см. ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ – в уголовном праве РФ – 
преступление против основ конституционного строя и безо-
пасности государства, предусмотренное ст. 277 УК РФ. За-
ключается в посягательстве на жизнь государственного или 
общественного деятеля, совершенном в целях прекращения 
его государственной или иной политической деятельности 
либо из мести за такую деятельность. Т.а. следует отличать 
от терроризма – преступления против общественной безо-
пасности.

ТЕХНИКА – 1) совокупность технических средств произ-
водственно-экономической деятельности, предназначенных 
для повышения производительности труда и качества про-
дукции, облегчения труда, уменьшения доли ручного труда, 
автоматизации и механизации производства, улучшения 
бытового обслуживания, совершенствования образа жизни 
людей; 2) совокупность навыков и приемов деятельности. 

ТЕХНИКА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ – см. КРИМИНА-
ЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА.

ТЕХНИКА ЮРИДИЧЕСКАЯ – см. ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХ-
НИКА.

ТЕХНИЧЕСКАЯ МИССИЯ – миссия, направляемая орга-
ном коллективной безопасности в зону потенциального или 
существующего конфликта с целью определения истинного 
положения дел и выработки рекомендаций о целесообраз-
ности проведения, возможных сроках и масштабе операции 
по поддержанию мира.

ТЕХНИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ – группа нетарифных барье-
ров, ограничений (в виде различных национальных стандар-
тов, технических и других условий, действующих в данной 
стране), вводимых компетентными органами данной страны 
с целью воспрепятствования проникновению иностранных 
товаров на ее внутренний рынок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ – документы, в соответс-
твии с которыми осуществляются изготовление, хранение, 
перевозки и реализация пищевых продуктов, материалов и 
изделий (технические условия, технологические инструкции, 
рецептуры и другие).

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ: КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ – см. КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА СОБ-
ЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ – в страховании – резервы 
денежных средств, предусматривающие сбалансирован-
ность поступления страховых премий и выплаты убытков в 
пределах нормальных средних колебаний их уровней. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ – средства, 
используемые для повышения эффективности и качества 
обучения специалистов. По функциональному назначению 
делятся на технические средства передачи информации 
(информационные), контроля знаний (контролирующие), 
привития практических навыков (обучающие). Различают 

также Т.с.о. с ручным управлением, полуавтоматическим, с 
программной автоматикой и роботизированные; специаль-
ные, комбинированные и универсальные. При практичес-
ком обучении, Т.с.о. обеспечивают привитие практических 
навыков наиболее удобными и экономическими способами, 
сберегают ресурс техники, производят оперативный анализ 
и быстро устраняют ошибки обучаемых.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КРЕДИТ – межгосударственный денеж-
ный кредит, предоставляемый для закупки определенных то-
варов; может быть погашен либо обратными поставками то-
варов, либо оформлением государственной задолженности. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ ВЫБРОСА – норматив вы-
броса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный 
воздух, который устанавливается для передвижных и стаци-
онарных источников выбросов, технологических процессов, 
оборудования и отражает максимально допустимую массу 
выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосфер-
ный воздух в расчете на единицу продукции, мощности, про-
бега транспортных или иных передвижных средств и другие 
показатели.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ – документ, который при-
нят международным договором Российской Федерации, 
ратифицированным в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, или федеральным за-
коном, или указом Президента Российской Федерации, или 
постановлением Правительства Российской Федерации и 
устанавливает обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регулирования (про-
дукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, 
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации).

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСК – риск, обусловленный техни-
ческими факторами; с ним связана серия различных видов 
страхования риска, например строительно-монтажное стра-
хование, страхование электронного оборудования. В основе 
Т.р. лежит опасность технической поломки, аварии. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ – при проведении патентных 
исследований – степень реализации в данном объекте тех-
ники наиболее прогрессивных технических решений, обес-
печивающих достижение его оптимальных показателей, 
параметров или характеристик. Т.у. включает опубликован-
ные до даты приоритета полезной модели ставшие общедо-
ступными сведения о средствах того же назначения, что и 
заявленная полезная модель, а тж. сведения об их приме-
нении в РФ. В Т.у. включаются (при условии их более ранне-
го приоритета) все поданные в РФ другими лицами заявки 
на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а 
тж. запатентованные в РФ изобретения и полезные моде-
ли. Оценка Т.у. как комплексного интегрального показателя 
производится, как правило, методами квалиметрии путем 
сравнения показателей. параметров или характеристик 
разрабатываемого (изучаемого) объекта с сопоставимыми 
показателями, параметрами или характеристиками лучших 
отечественных и зарубежных образцов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – 
см. КАДАСТРОВЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ (ИНВЕНТАРИ-
ЗАЦИЯ) ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР – организация, обеспечиваю-
щая технический доступ членов секции фондового рынка 
ММВБ в систему торгов. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – правовое регули-
рование отношений в области установления, применения 
и исполнения обязательных требований к продукции, про-
цессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, а также в области установления 
и применения на добровольной основе требований к про-
дукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ 
или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в 
области оценки соответствия.

ТЕР-ТЕХ
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ТЕХНОКРАТИЯ – 1) высококвалифицированные специ-
алисты, принимающие непосредственное участие в управ-
лении производством, выработке и осуществлении экономи-
ческой политики; 2) подход к процессам и явлениям с чисто 
технических позиций, без учета социально-экономических 
факторов и социально-экономических последствий прини-
маемых технических решений.

ТЕХНОЛОГИИ ВЕЕРНЫЕ – см. ВЕЕРНЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ

ТЕХНОЛОГИИ ГУМАНИТАРНЫЕ – см. ГУМАНИТАР-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ – см. ИЗБИРАТЕЛЬ-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ КРЕАТИВНЫЕ – см. КРЕАТИВНЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧА – см. ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛО-
ГИИ.

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ – см. ПРЕДВЫБОР-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДВЫБОРНЫЕ – см. ПРЕДВЫБОР-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЛАДЕЛЕЦ – см. 
ВЛАДЕЛЕЦ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ИХ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ – норматив допусти-
мых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, ко-
торый устанавливается для стационарных, передвижных и 
иных источников, технологических процессов, оборудования 
и отражает допустимую массу выбросов и сбросов веществ 
и микроорганизмов в окружающую среду в расчете на еди-
ницу выпускаемой продукции.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК, ТЕХНОПАРК – наиболее 
распространенный термин для обозначения компактно раз-
мещенных, главным образом, небольших (до нескольких де-
сятков и сот человек), узкоспециализированных компаний, 
занятых исследованиями, разработками, коммерциализа-
цией их результатов, а также научным, производственным, 
маркетинговым, консультативным, финансовым и другим 
обслуживанием. Располагаются, как правило, в универси-
тетских центрах и прилегающей территории, близ крупных 
индустриальных и научных центров, а также в свободных 
экономических зонах с развитой инфраструктурой и комму-
никациями. Основа технопарка – венчурные компании, как 
независимые, так и созданные по аналогии с ними крупными 
корпорациями, другими организациями, иногда совместно.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ – использование 
или угроза использования террористами ядерного, химичес-
кого и бактериологического оружия, высокотоксичных хи-
мических и биологических веществ, а также захват или по-
пытка захвата ядерных, химических и иных промышленных 
объектов, повреждение или вывод из строя которых может 
представлять опасность для жизни и здоровья людей.

ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ – см. ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕХНОПАРК – см. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК 
ТЕХНОПОЛИС – одна из разновидностей свободных 

экономических зон, создаваемых для активизации, ускоре-
ния инновационных процессов, содействия быстрому и эф-
фектному применению технико-технологических новшеств. 
Ядро Т. образует региональный центр разработки и освое-
ния производства высокотехнологичной продукции миро-
вого класса. Программа деятельности Т. обычно включает 
проведение фундаментальных и прикладных научных ис-
следований с последующим продвижением их результатов в 
производство. Т. пользуются государственной поддержкой. 

«ТИГРЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТАМИЛ-ИЛАМА» – вое-
низированная организация, именующая себя фронтом. Ос-
нована в 1976 г. С 1983 г. ведет антиправительственную 
деятельность с целью создания на юге Шри-Ланки незави-

симого государства тамилов. По различным данным, насчи-
тывает от 3 до 6 тыс. подготовленных боевиков и несколько 
тысяч ополченцев. Контролирует большую часть северных и 
восточных провинций страны. Поддерживается крупной та-
мильской диаспорой в Северной Америке, Европе и Индии. 
По данным американских спецслужб, причастна к контра-
банде наркотиков и оружия. 

ТИКЕР (англ. ticker) – система, отображающая курсы са-
мых последних биржевых сделок в виде бегущей строки на 
табло. Аналогичное устройство существует и для вывода 
такой информации на бумагу, передачи телеграфным спосо-
бом. 

ТИПИЧНОСТЬ СОРТОВАЯ – см. СОРТОВАЯ ТИПИЧ-
НОСТЬ.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) – договор, содер-
жащий унифицированные условия сделок, разработанные 
крупными экспортерами, импортерами, международны-
ми организациями на поставку определенных товаров или 
групп товаров, используются большинством контрагентов. 

ТИПОВЫЕ ПРОФОРМЫ – один из вспомогательных 
источников права международной торговли. Для внешнеэ-
кономических договоров характерна типизация включаемых 
в них условий, что находит выражение, в частности, в ши-
роком использовании различных рекомендательных общих 
условий, типовых контрактов. Такие Т.п., призванные облег-
чить осуществление коммерческих операций, разрабатыва-
ются самими участниками делового оборота, а тж. различ-
ными организациями, ставящими своей задачей содействие 
международной торговле. Большую известность получили 
общие условия и типовые контракты, подготовленные Ев-
ропейской экономической комиссией ООН. Ей разработано 
около 30 документов такого рода, в т.ч. на поставку машин 
и оборудования, их монтаж и шефмонтаж, на экспорт пот-
ребительских товаров длительного пользования, а тж. на 
куплю-продажу некоторых иных товаров (пиломатериалов, 
твердого топлива, зерновых, картофеля, сухих и сушеных 
фруктов, цитрусовых и др.).

ТИПОВЫЕ ПРОФОРМЫ ЧАРТЕРОВ – типовые профор-
мы, которые широко используются в мировой практике тор-
гового мореплавания. Начали создаваться в XIX веке, и в на-
стоящее время их разработка в основном сосредоточена в 
Балтийской и международной морской конференции и Бри-
танской палате судоходства. Существует около 60 проформ 
рейсовых чартеров, которые были «изданы», «согласова-
ны», «одобрены» или «рекомендованы» БИМКО. Рейсовые 
чартеры подразделяются на согласованные и частичные. 
Согласованные проформы создаются в результате пере-
говоров всех заинтересованных сторон – судовладельцев, 
грузовладельцев, страховщиков и носят название «офици-
альных». Частные проформы издаются фрахтователями в 
одностороннем порядке и в той области торговли, где гру-
зовладельцы обладают определенной монополией. Преиму-
щества использования Т.п.ч. состоят в следующем: 1) при 
фрахтовании судов заранее известно содержание профор-
мы, правовое положение сторон, что способствует быстрому 
заключению сделок; 2) принимая ту или иную проформу чар-
тера, стороны тем самым исключают применение соответс-
твующих норм национального законодательства, которые 
обычно носят диспозитивный характер; 3) это содействует 
единообразию в международных перевозках, способствует 
принятию аналогичных судебных или арбитражных решений 
при урегулировании споров.

ТИРАЖ (фр. tirage) – 1) очередной розыгрыш облигаций, 
лотерейных билетов, проводимый для выявления подлежа-
щих погашению номеров и серий ценных бумаг или тех но-
меров и серий, на которые выпали выигрыши; 2) количество 
экземпляров печатного издания. 

ТИТУЛ (лат. titulus – надпись, почетное звание) – 1) в 
ряде государств – почетное владетельное, родовое или 
пожалованное, звание (например, князь, граф); 2) в граж-
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данском праве – основание к.-л. права (например, Т. собс-
твенности); 3) особый раздел в законе или кодексе законов; 
4) в РФ наименование смет капитального строительства по 
объектам, включенным в титульные списки.

ТИТУЛЬНЫЙ ЭКРАН – один из первых экранов элект-
ронного издания (или специальный системный экран), со-
держащий выходные сведения.

ТИТУЛЫ СОБСТВЕННОСТИ – в гражданском праве – 
основания приобретения права собственности. Т.с. могут 
приобретаться различными способами, которые традици-
онно подразделяются на две группы: первоначальные, т.е. 
не зависящие от прав предшествующего собственника на 
данную вещь (включая и случаи, когда такого собственника 
ранее вообще не было), и производные, при которых право 
собственности на вещь возникает по воле предшествующе-
го собственника (чаще всего – по договору с ним).

ТИТУЛЬНОЕ ВЛАДЕНИЕ – в гражданском праве – вла-
дение вещью, основанное на к.-л. праве (правовом основа-
нии), вытекающем из соответствующего юридического фак-
та – титула (например, право собственности, основанное на 
договоре купли-продажи вещи или переходе ее в порядке 
наследования). В отличие от этого беститульное (факти-
ческое) владение не опирается на к.-л. правовое основа-
ние, хотя при установленных законом условиях и оно может 
влечь определенные правовые последствия.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК – в РФ – поименный перечень 
строящихся (реконструируемых) объектов, включаемых в 
инвестиционные программы и финансируемых централизо-
ванно.

ТИУН – 1) в Древней Руси – княжеский или боярский слу-
га, участвовавший в управлении феодальным хозяйством; 2) 
в Великом княжестве Литовском в XIV-XV вв. – крупные фео-
далы, управлявшие волостями (позднее – наместники), а тж. 
зажиточные крестьяне – старосты великокняжеских имений.

ТОБАРА ДОКТРИНА – см. ДОКТРИНА ТОБАРА.
ТОВАР – 1) объект гражданских прав (в том числе рабо-

та, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный 
для продажи, обмена или иного введения в оборот, 2) любой 
продукт производственно-экономической деятельности в 
материально-вещественной форме. 

ТОВАР БИРЖЕВОЙ – см. БИРЖЕВОЙ ТОВАР.
ТОВАР МАРОЧНЫЙ – см. МАРОЧНЫЙ ТОВАР.
ТОВАР НАЛИЧНЫЙ – см. НАЛИЧНЫЙ ТОВАР.
ТОВАР РЕАЛЬНЫЙ – см. РЕАЛЬНЫЙ ТОВАР.
ТОВАР СВОБОДНЫЙ – см. СВОБОДНЫЙ ТОВАР.
ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ) НЕДОСТАТОК – см. НЕ-

ДОСТАТОК ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ).
ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ) СУЩЕСТВЕННЫЙ НЕ-

ДОСТАТОК – см. СУЩЕСТВЕННЫЙ НЕДОСТАТОК ТОВАРА 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ).

ТОВАРА БЕЗОПАСНОСТЬ – см. БЕЗОПАСНОСТЬ ТО-
ВАРА.

ТОВАРА ВЛАДЕЛЕЦ – см. ВЛАДЕЛЕЦ ТОВАРА.
ТОВАРА ДОСТАТОЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ КРИТЕРИИ – 

см. КРИТЕРИИ ДОСТАТОЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТОВАРА.
ТОВАРА ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ – см. ЖИЗНЕННЫЙ 

ЦИКЛ ТОВАРА.
ТОВАРА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ – см. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА.
ТОВАРА КАЧЕСТВО – см. КАЧЕСТВО ТОВАРА.
ТОВАРА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ – см. КОНКУ-

РЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРА.
ТОВАРА НАЛИЧНОГО РЫНОК – см. РЫНОК РЕАЛЬ-

НОГО ТОВАРА.
ТОВАРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ – см. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОВА-

РА.
ТОВАРА РАСПОРЯДИТЕЛЬ – см. РАСПОРЯДИТЕЛЬ 

ТОВАРА.
ТОВАРА РЕАЛЬНОГО РЫНОК – см. РЫНОК РЕАЛЬНО-

ГО ТОВАРА.

ТОВАРА СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ – см. СЕР-
ТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА.

ТОВАРА СОБСТВЕННИК – см. СОБСТВЕННИК ТОВАРА.
ТОВАРА СТОИМОСТЬ ЭКСПОРТНАЯ – см. ЭКСПОРТ-

НАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА.
ТОВАРА СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ – см. СТРАНА 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА.
ТОВАРА ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ – см. ТАМОЖЕН-

НАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА.
ТОВАРА УНИЧТОЖЕНИЕ – см. УНИЧТОЖЕНИЕ ТОВА-

РА.
ТОВАРА УПАКОВКА – см. УПАКОВКА ТОВАРА.
ТОВАРА ЭКСПОРТНАЯ СТОИМОСТЬ – см. ЭКСПОРТ-

НАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА.
ТОВАРА ЭЛЕКТРОННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ – см. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА.
ТОВАРИЩ МИНИСТРА (ПРЕДСЕДАТЕЛЯ) – в Россий-

ской Империи – заместитель министра или председателя. 
Заведовал наиболее важными структурными частями ми-
нистерства или другого учреждения, выполнял отдельные 
ответственные поручения.

ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД – в СССР – выборный обще-
ственный орган, который был призван содействовать «вос-
питанию граждан в духе коммунистического отношения к 
труду, бережного отношения к социалистической собствен-
ности, соблюдения правил социалистического общежития, 
развития у них чувства коллективизма и товарищеской вза-
имопомощи, уважения достоинства и чести советских лю-
дей». Т.с. были наделены полномочиями по разбирательс-
тву дел о незначительных проступках и наложению штрафов 
в размере до 50 руб. Порядок организации и деятельности 
Т.с. регулировался законодательством союзных республик.

ТОВАРИЩ-ВКЛАДЧИК – участник товарищества, кото-
рый отвечает по обязательствам товарищества в пределах 
внесенного им вклада, не имеет права принимать участие в 
управлении компанией и заключать договоры от ее имени. 

ТОВАРИЩЕСТВО – объединение физических или юри-
дических лиц для совместной экономической деятельности. 
Различают полное и смешанное (коммандитное) товарищес-
тва. 

ТОВАРИЩЕСТВО ЖИЛИЩНОЕ – см. ТОВАРИЩЕСТВО 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ.

ТОВАРИЩЕСТВО КОММАНДИТНОЕ – см. КОММАН-
ДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.

ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ – 1) объединение физичес-
ких и юридических лиц, основанное на взаимном доверии, 
не нуждающееся в строгом юридическом оформлении от-
ношений; 2) согласно Гражданскому кодексу Российской 
Федерации товарищество на вере является коммандитным 
товариществом, т.е. товариществом, в котором наряду с 
участниками, осуществляющими от имени товарищества 
предпринимательскую деятельность и отвечающими по 
обязательствам товарищества своим имуществом (полны-
ми товарищами), имеется один или несколько участников-
вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, 
связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм 
внесенных ими вкладов и не принимают участия и осущест-
влении товариществом предпринимательской деятельнос-
ти. 

ТОВАРИЩЕСТВО НА ПАЯХ – объединение физических, 
юридических лиц, каждое из которых вносит свою долю, пай 
в общее дело в имущественной или в денежной форме. 

ТОВАРИЩЕСТВО НЕГЛАСНОЕ – см. ДОГОВОР ПРО-
СТОГО ТОВАРИЩЕСТВА.

ТОВАРИЩЕСТВО ПОЛНОЕ – см. ПОЛНОЕ ТОВАРИ-
ЩЕСТВО.

ТОВАРИЩЕСТВО ПРОСТОЕ – см. ДОГОВОР О ПРО-
СТОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ.

ТОВАРИЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТС-
ТВЕННОСТЬЮ – разновидность хозяйственного товарищес-
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тва. Его особенность состоит в том, что участники отвечают 
по долгам товарищества не только в размере своих вкладов, 
но, при недостаточности этих сумм, и принадлежащим им 
имуществом в размере, кратном внесенным вкладам в иму-
щество товарищества. Предельный размер ответственности 
участников предусматривается в учредительных документах. 

ТОВАРИЩЕСТВО С НЕОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТС-
ТВЕННОСТЬЮ – объединение лиц для осуществления 
предпринимательской деятельности с целью извлечения 
прибыли. По обязательствам предприятия такой формы 
собственности его участники несут полную солидарную от-
ветственность всем своим имуществом, а не только вложен-
ным капиталом. Убытки и прибыль распределяются между 
участниками пропорционально доле каждого из них в иму-
ществе товарищества. Продажа своей доли другому лицу 
производится только с согласия всех членов товарищества. 

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ – товарищество, которое отвечает перед креди-
торами только своим объявленным капиталом. Капитал 
товарищества делится на паи, при внесении пая члену това-
рищества выдается паевое свидетельство. Оно не является 
ценной бумагой и не может быть продано другому лицу без 
согласия членов товарищества. 

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ – неком-
мерческая организация, форма объединения домовладель-
цев для совместного управления и обеспечения эксплуата-
ции комплекса недвижимого имущества в кондоминиуме, 
владения, пользования и в установленных законодательс-
твом пределах распоряжения общим имуществом.

ТОВАРИЩЕСТВО ТОРГОВОЕ – см. ТОРГОВОЕ ТОВА-
РИЩЕСТВО.

ТОВАРИЩЕСТВО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ – см. ХОЗЯЙС-
ТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА.

ТОВАРНАЯ БИРЖА – организация с правами юридичес-
кого лица, формирующая оптовый рынок путем организации 
и регулирования биржевой деятельности, осуществляемой 
в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее 
определенном месте и в определенное время по установ-
ленным ею правилам. Не отвечающие указанным признакам 
организации не могут использовать в своем наименовании 
слова «товарная биржа» или «биржа». Т.б. обеспечивает 
крупную оптовую торговлю массовыми товарами (зерно, хло-
пок, металл и др.) по образцам и стандартам. Иногда биржи 
специализируются на операциях лишь по одной группе това-
ров. Сделки носят срочный характер (наиболее распростра-
ненный срок – 6 месяцев), что создает возможность игры на 
разнице цен. Данные о биржевых ценах в виде котировок 
систематически публикуются в биржевых бюллетенях. Т.б. 
впервые появились в XIX в., получили широкое распростра-
нение в настоящее время как специализированные биржи. 
Сделки на биржах бывают трех видов: 1) с оплатой наличны-
ми, в этом случае предполагается немедленная поставка то-
вара; 2) срочные, при которых товар должен быть поставлен 
по истечении определенного срока, указанного в договоре; 
3) регулируемые, или так называемые сделки на особых 
биржевых условиях. На современных биржах продается в 
основном стандартизированный товар, скорее даже не сам 
товар, а лишь контракты на его поставку. Крупнейшие Т.б. 
расположены в Нью-Йорке (зерновая биржа), Лондоне (бир-
жа металлов). Первая Т.б. в России появилась в Петербурге 
в 1703 г., а к началу XX в. их было уже более 100. В СССР 
Т.б. существовали в 1921-1930 гг. Возобновили свою де-
ятельность в конце 80-х гг. Т.б. организационно оформлена 
в виде ассоциации частных лиц, заинтересованных не толь-
ко в получении прибыли, но и в облегчении и удешевлении 
торговли. За несколько столетий она прошла путь от рынка 
реального товара к рынку, где сделки заключаются на срок, 
т.е. с поставкой товара в будущем (как без права, так и с 
правом перепродажи отдельных партий товара), а затем – к 
современной фьючерсной бирже. Если первоначально Т.б. 

обеспечивала лишь регулярную связь между продавцами и 
покупателями, то затем стала фиксировать торговые обы-
чаи, заниматься стандартизацией товара, осуществлять 
котирование цен, разрабатывать типовые контракты, регу-
лировать споры и др. Несмотря на то, что число Т.б. сократи-
лось за последние сто лет примерно до 60, т.е. в 3 раза, они 
продолжают оказывать сильное влияние на международную 
торговлю, хотя бы по той причине, что через них реализует-
ся до 10 % мировой товарной массы.

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ – первичный бухгалтерский 
документ, оформляющий операции по отпуску и приему то-
варно-материальных ценностей. С точки зрения правового 
содержания и формы Т.н. является ценной бумагой.

ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА – 1) совокупность ассор-
тиментных групп товаров и товарных единиц, предлагаемых 
к продаже на определенных рынках; 2) перечень продукции, 
производимой на предприятии; структура производственной 
программы. 

ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕС-
КОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ, ТН ВЭД РФ – инструмент систе-
мы государственного регулирования внешних экономичес-
ких связей, включая тарифное регулирование и др.: пере-
чень наименований, описаний и кодов товаров, применяе-
мый для целей таможенного обложения. Структура ТН ВЭД 
РФ включает кодовое обозначение товара и сокращенное 
обозначение двух единиц измерения. Длина кодового обоз-
начения товара составляет 9 цифровых десятичных знаков, 
причем 1-6 разряды соответствуют кодовому обозначению, 
принятому в Системе кодирования Номенклатуры товара в 
КН ЕЭС; 9-й предназначен для выделения российских то-
варов. Наименование товара используется в соответствии 
с наименованием товара, принятым в НГС и КН ЕЭС. При 
практическом использовании ТН ВЭД РФ кодирование това-
ров следует применять только 9-значным кодом. Ведение ТН 
ВЭД РФ осуществляются таможенными органами РФ.

ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА – составляющая маркетинго-
вой деятельности предприятия, комплексное (собиратель-
ное, синтетическое) понятие, включающее в себя ассорти-
ментную политику, создание новых товаров и запуск их в 
производство, исключение из производственной программы 
товаров, потерявших или теряющих потребительский спрос, 
модификацию товаров, вопросы упаковки, дизайна, разра-
ботку броского наименования и выразительного товарного 
знака. Центральное место в Т.п. занимает концепция созда-
ния товаров рыночной новизны.

ТОВАРНОГО ЗНАКА ПРИОРИТЕТ – см. ПРИОРИТЕТ 
ТОВАРНОГО ЗНАКА.

ТОВАРНОГО ЗНАКА РЕГИСТРАЦИЯ – см. РЕГИСТРА-
ЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА.

ТОВАРНОГО РЫНКА КОНЪЮНКТУРА – см. КОНЪЮН-
КТУРА ТОВАРНОГО РЫНКА.

ТОВАРНОГО РЫНКА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ – см. ПРО-
ГНОЗИРОВАНИЕ ТОВАРНОГО РЫНКА.

ТОВАРНОЕ ЖИВОТНОЕ – животное, используемое в 
целях, отличных от целей воспроизводства породы.

ТОВАРНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОЛГОВОЕ – см. ДОЛ-
ГОВОЕ ТОВАРНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.

ТОВАРНО-ЗАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ – кредит, выданный 
под залог партии товаров.

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ – накладная, 
предназначенная для учета движения товарно-материаль-
ных ценностей и расчетов для их перевозки автомобильным 
транспортом; составляется грузоотправителем для каждого 
грузополучателя отдельно на каждую поставку с обязатель-
ным заполнением всех реквизитов. При международной пе-
ревозке составляется в 4 экземплярах. Первый из них оста-
ется у грузоотправителя, второй – следует с грузом, третий 
и четвертый – остаются у перевозчика.

ТОВАРНЫЕ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – 
см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОВАРНЫЕ НОМЕНКЛАТУРЫ.
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ТОВАРНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОВАРНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ.

ТОВАРНЫЙ АККРЕДИТИВ – см. ДОКУМЕНТАРНЫЙ 
АККРЕДИТИВ.

ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ – 1) виды товаров, пере-
чень товаров, представленных в магазине, на рынке, в тор-
говой сети; 2) группа однородных товаров, предназначенных 
для определенного крута покупателей, удовлетворяющих 
сходные потребности, либо связанных между собой в рам-
ках одного и того же диапазона цен. 

ТОВАРНЫЙ ВЕКСЕЛЬ – частный вексель, возникаю-
щий на основе реальных сделок по купле-продаже товаров 
в кредит. См. тж. КОММЕРЧЕСКИЙ ВЕКСЕЛЬ.

ТОВАРНЫЙ ДЕМПИНГ – экспорт товаров по ценам 
ниже существующих на внутреннем рынке. Т.д. применяет-
ся, как средство борьбы за новые рынки сбыта. 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК – обозначение, способное отличать 
товары и услуги одних юридических или физических лиц от 
однородных товаров и услуг других юридических или фи-
зических лиц. Т.з. является средством индивидуализации 
продукции, исключительные права на которое относятся за-
коном к интеллектуальной собственности (ст. 138 ГК РФ). На 
зарегистрированный Т.з. выдается свидетельство. В качест-
ве Т.з. могут быть зарегистрированы словесные, изобрази-
тельные, объемные и другие обозначения или их комбина-
ции. Не допускается регистрация Т.з., состоящих только из 
обозначений, представляющих собой: государственные гер-
бы, флаги и эмблемы, сокращенные или полные наименова-
ния международных, межправительственных организаций; 
официальные контрольные, гарантийные и пробирные клей-
ма, печати, награды и другие знаки отличия. Такие обозна-
чения могут быть включены как неохраняемые элементы в 
Т.з., если на это имеется согласие соответствующего компе-
тентного органа или их владельца. Т.з. охраняется законом 
и может быть переуступлен другим юридическим и физичес-
ким лицам по договорам в отношении всех или части това-
ров, для которых он зарегистрирован. Кроме того, право на 
использование Т.з. может быть предоставлено владельцем 
Т.з. (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензион-
ному соглашению. Наряду с Т.з. используется торговая мар-
ка (ее иногда называют фирменным знаком) в виде знака-
символа для обозначения не одного, а всех товаров данной 
фирмы, и торговое наименование, которое относится не к 
выпускаемой продукции, а к выпускающей ее фирме. 

ТОВАРНЫЙ КРЕДИТ – кредит, предоставляемый в то-
варной форме. В соответствии со ст. 822 ГК РФ сторонами 
может быть заключен договор, предусматривающий обязан-
ность одной стороны предоставить другой стороне вещи, 
определенные родовыми признаками (договор Т.к.). К тако-
му договору применяются правила ГК РФ о кредитном до-
говоре, если иное не предусмотрено таким договором и не 
вытекает из существа обязательства. Условия о количестве, 
ассортименте, комплектности, качестве, таре и (или) упаков-
ке предоставляемых вещей должны исполняться в соответс-
твии с правилами о договоре купли-продажи товаров, если 
иное не предусмотрено договором Т.к.

ТОВАРНЫЙ РЫНОК – сфера обращения товара(в том 
числе товара иностранного производства), не имеющего за-
менителей, либо взаимозаменяемых товаров на территории 
страны или ее части, определяемой исходя из экономичес-
кой, технической или иной возможности покупателя приоб-
рести товар на соответствующей территории и отсутствия 
этой возможности за ее пределами.

ТОВАРНЫЙ ЧЕК – документ установленной формы, вы-
писываемый продавцом магазина в подтверждение покупки 
отобранного покупателем товара. В Т.ч. указывается вид и 
количество проданного товара, цена и уплаченная сумма. 
После оплаты и соответствующей отметки магазина Т.ч. 
удостоверяет факт продажи, становится финансовым доку-
ментом. 

ТОВАРОВ БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ – см. 
ИНКОТЕРМС.

ТОВАРОВ ВЫПУСК – см. ВЫПУСК ТОВАРОВ.
ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НЕДЕКЛАРИ-

РОВАНИЕ ИЛИ НЕДОСТОВЕРНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ – 
см. НЕДЕКЛАРИРОВАНИЕ ИЛИ НЕДОСТОВЕРНОЕ ДЕКЛА-
РИРОВАНИЕ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ СТАТУС – см. 
СТАТУС ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТА-
МОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.

ТОВАРОВ И УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНО-
ГО КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОСТЬ – см. ДОСТУПНОСТЬ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.

ТОВАРОВ ИДЕНТИФИКАЦИЯ – см. ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ТОВАРОВ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

ТОВАРОВ ИНОСТРАННЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ – см. ПЕ-
РЕМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ТОВАРОВ КЛАССИФИКАЦИЯ – см. КЛАССИФИКАЦИЯ 
ТОВАРОВ.

ТОВАРОВ КОДИРОВАНИЕ – см. КОДИРОВАНИЕ ТО-
ВАРОВ.

ТОВАРОВ КОНСИГНАЦИОННАЯ ПОСТАВКА – см. 
КОНСИГНАЦИОННАЯ ПОСТАВКА ТОВАРОВ.

ТОВАРОВ ПЕРЕРАБОТКА – см. ПЕРЕРАБОТКА ТОВА-
РОВ.

ТОВАРОВ ПРОДАЖИ СТИМУЛИРОВАНИЕ – см. СТИ-
МУЛИРОВАНИЕ СБЫТА.

ТОВАРОВ ПРОДВИЖЕНИЯ СТРУКТУРА – см. СТРУК-
ТУРА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ.

ТОВАРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
РЫНОК – см. РЫНОК ТОВАРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ.

ТОВАРОВ РЕИМПОРТ – см. РЕИМПОРТ ТОВАРОВ.
ТОВАРОВ РЕЭКСПОРТ – см. РЕЭКСПОРТ ТОВАРОВ.
ТОВАРОВ СБЫТ – см. СБЫТ ТОВАРОВ.
ТОВАРОВ СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ – см. ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ.
ТОВАРОВ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СПИСОК – см. СПИСОК 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТОВАРОВ.
ТОВАРОВ ТРАНЗИТ – см. ТРАНЗИТ ТОВАРОВ.
ТОВАРОВ ШТРИХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ – см. ШТРИ-

ХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ ТОВАРОВ.
ТОВАРОВ ЭКСПОРТ – см. ЭКСПОРТ; ЭКСПОРТ ТОВА-

РОВ.
ТОВАРОДВИЖЕНИЯ КАНАЛЫ – см. КАНАЛЫ ТОВА-

РОДВИЖЕНИЯ.
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НЫЕ – см. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРОПРОИЗ-
ВОДИТЕЛИ.

ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – ка-
тегория внешнеторговой документации, содержащая коли-
чественную характеристику поставленных товаров.

ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ – доку-
мент, направляемый поставщиком (грузоотправителем) с 
отгруженным товаром. Обычно он прилагается и к счету, 
предъявляемому продавцом покупателю для оплаты това-
ра. В последние годы к Т.д. относят следующие: сертификат 
качества, отгрузочную спецификацию, упаковочный лист и 
комплектовочную ведомость.

ТОВАРЫ – в таможенном праве – любое движимое иму-
щество, в т.ч. валюта, валютные ценности, электрическая, 
тепловая, иные виды энергии, а также перемещаемые че-
рез таможенную границу отнесенные к недвижимым вещам 
транспортные средства (за исключением любых средств, 
используемых для международных перевозок пассажиров и 
товаров, а тж. контейнеров и другого транспортного обору-
дования), перемещаемое через таможенную границу. В за-
висимости от направления движения Т. могут быть экспорт-
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ными, импортными или транзитными. В зависимости от цели 
перемещения через таможенную границу Т. могут быть тж. 
подразделены на коммерческие и некоммерческие.

ТОВАРЫ АУКЦИОННЫЕ – см. АУКЦИОННЫЕ ТОВА-
РЫ.

ТОВАРЫ БИРЖЕВЫЕ – см. БИРЖЕВЫЕ ТОВАРЫ.
ТОВАРЫ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ – товары, ко-

торыми можно распоряжаться без разрешения таможенных 
органов.

ТОВАРЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ – см. ВЗАИМОЗА-
МЕНЯЕМЫЕ ТОВАРЫ.

ТОВАРЫ ДАВАЛЬЧЕСКИЕ – см. ДАВАЛЬЧЕСКИЕ ТО-
ВАРЫ.

ТОВАРЫ ДВОЙНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – отдельные виды 
сырья, материалов, оборудования, технологий и научно-тех-
нической информации, которые могут быть использованы 
при создании вооружений и военной техники.

ТОВАРЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – товары, 
используемые потребителями в течение продолжительного 
времени, нескольких месяцев, лет. 

ТОВАРЫ ИДЕНТИЧНЫЕ – см. ИДЕНТИЧНЫЕ ТОВА-
РЫ.

ТОВАРЫ ИМПОРТНЫЕ – см. ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ.
ТОВАРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ – см. ИНВЕСТИЦИОН-

НЫЕ ТОВАРЫ
ТОВАРЫ ИНОСТРАННЫЕ – см. ИНОСТРАННЫЕ ТОВА-

РЫ.
ТОВАРЫ КОММЕРЧЕСКИЕ – см. КОММЕРЧЕСКИЕ ТО-

ВАРЫ.
ТОВАРЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

КРАТКОСРОЧНОГО – потребительские товары со сроком 
использования до одного года или полностью потребляемые 
за один или несколько циклов. 

ТОВАРЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ТАМОЖЕННЫМ КОН-
ТРОЛЕМ – иностранные товары, ввезенные на таможенную 
территорию Российской Федерации, до их выпуска для сво-
бодного обращения, фактического пересечения ими тамо-
женной границы при вывозе или до их уничтожения, а также 
российские товары при их вывозе с таможенной территории 
Российской Федерации до фактического пересечения тамо-
женной границы.

ТОВАРЫ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ – см. НЕКОММЕРЧЕС-
КИЕ ТОВАРЫ.

ТОВАРЫ ОДНОРОДНЫЕ – см. ОДНОРОДНЫЕ ТОВА-
РЫ.

ТОВАРЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАННЫЕ – см. ОСВИДЕ-
ТЕЛЬСТВОВАННЫЕ ТОВАРЫ.

ТОВАРЫ, ПОЛНОСТЬЮ ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В ДАН-
НОЙ СТРАНЕ – товары; полезные ископаемые, добытые на 
ее территории, или в ее территориальных водах, или на ее 
континентальном шельфе и в морских недрах, если стра-
на имеет исключительные права на разработку этих недр; 
растительная продукция, выращенная и собранная на ее 
территории; живые животные, родившиеся и выращенные в 
ней; продукция, полученная в этой стране от выращенных 
в ней животных; произведенная в ней продукция охотничь-
его, рыболовного и морского промыслов; продукция морс-
кого промысла, добытая и (или) произведенная в Мировом 
океане судами данной страны либо судами, арендованными 
(зафрахтованными) ею; вторичное сырье и отходы, явля-
ющиеся результатом производственных и иных операций, 
осуществляемых в данной стране, продукция высоких тех-
нологий, полученная в открытом космосе на космических 
судах, принадлежащих данной стране либо арендуемых ею; 
товары, произведенные в данной стране исключительно из 
продукции, указанной выше.

ТОВАРЫ РОССИЙСКИЕ – см. РОССИЙСКИЕ ТОВА-
РЫ.

ТОВАРЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ – см. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ТОВАРЫ.

ТОВАРЫ ТРАНЗИТНЫЕ – см. ТРАНЗИТНЫЕ ТОВАРЫ.
ТОВАРЫ ЭКСПОРТНЫЕ – см. ЭКСПОРТНЫЕ ТОВА-

РЫ.
ТОКИЙСКИЙ ПРОЦЕСС – судебный процесс над глав-

ными японскими военными преступниками, совершившими 
преступления против мира, человечности, против законов и 
обычаев войны. Международный военный трибунал для суда 
над главными японскими военными преступниками заседал 
в Токио с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. Токийский воен-
ный трибунал (так же как и Нюрнбергский) был образован на 
основе соглашений государств-победителей и действовал 
на основании Устава в соответствии с демократическими 
принципами уголовного процесса. За злодеяния, совершен-
ные в связи или во время Второй Мировой войны, главные 
японские военные преступники по приговору Токийского 
трибунала понесли суровую уголовную ответственность: 7 
из них были приговорены к смертной казни, большинство 
остальных – к пожизненному или длительному тюремному 
заключению. Судебный процесс над некоторыми неглав-
ными японскими военными преступниками состоялся тж. в 
СССР в Хабаровске в 1948 г. (т.н. Хабаровский процесс).

ТОКСИКОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий вред-
ные для живого организма последствия воздействия хими-
ческих веществ в результате взаимодействий на молекуляр-
ном уровне. Т. является частной областью фармакологии и 
изучает не только вредные последствия токсического дейс-
твия лекарств, но и вредные последствия приема наркоти-
ков, пищевых продуктов, действия пестицидов, химических 
боевых отравляющих веществ, радиоактивного излучения и 
др. В последнее время приобрели исключительное значение 
промышленная Т. и Т. окружающей среды. Как часть судеб-
ной медицины и криминалистической техники Т. занимается 
обнаружением ядовитых веществ в биологическом материа-
ле (части трупа, содержимом желудка, жидкости тела), в ве-
ществах или в наслоениях, определением содержания алко-
голя в крови или идентификацией наркотических средств.

ТОЛКОВАНИЕ АДЕКВАТНОЕ – см. БУКВАЛЬНОЕ ТОЛ-
КОВАНИЕ; ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА.

ТОЛКОВАНИЕ АУТЕНТИЧНОЕ – см. АУТЕНТИЧНОЕ 
ТОЛКОВАНИЕ; ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА.

ТОЛКОВАНИЕ БУКВАЛЬНОЕ – см. БУКВАЛЬНОЕ ТОЛ-
КОВАНИЕ; ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА.

ТОЛКОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЕ – см. ГРАММАТИ-
ЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ; ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА.

ТОЛКОВАНИЕ ДОКТРИНАЛЬНОЕ – см. ДОКТРИНАЛЬ-
НОЕ ТОЛКОВАНИЕ; ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА.

ТОЛКОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ – см. ИСТОРИЧЕС-
КОЕ ТОЛКОВАНИЕ; ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА.

ТОЛКОВАНИЕ КАЗУАЛЬНОЕ – см. КАЗУАЛЬНОЕ ТОЛ-
КОВАНИЕ; ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА.

ТОЛКОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЕ – см. ЛОГИЧЕСКОЕ ТОЛ-
КОВАНИЕ; ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА.

ТОЛКОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА – 
уяснение подлинного намерения сторон договора и дейс-
твительного смысла его положений. Цель толкования – по 
возможности наиболее полная реализация условий между-
народного договора, что, тем самым, обеспечивает проведе-
ние в жизнь одного из основных принципов международного 
права – pacta sunt servanda. Многие ученые относят Т.м.д. 
к числу наиболее важных вопросов международного права 
вообще и договорного права в частности. Несомненный при-
оритет в праве толкования договора принадлежит его учас-
тникам. В самом договоре может быть предусмотрена пе-
редача такого права Международному Суду ООН, междуна-
родным органам и организациям, третейским судам, согла-
сительным комиссиям. В процессе Т.м.д. органы, осущест-
вляющие эту функцию, применяют определенные принципы 
толкования, выработанные многолетней международной 
практикой: международные договоры необходимо толковать 
в строгом соответствии с основными началами международ-
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ного права; договор должен толковаться добросовестно в 
соответствии с обычным значением, которое следует прида-
вать терминам договора в их контексте (ст.ст. 31–33 Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г.); долж-
но соблюдаться единство толкования, независимо от харак-
тера источников права, поскольку международные догово-
ры едины как правовые акты суверенных государств; Т.м.д. 
не должно затрагивать прав договаривающихся государств; 
толкование должно способствовать достижению целей и за-
дач договора, а не приводить к отрицательному правовому 
эффекту; при толковании следует исходить из преимущест-
венной силы специальных статей, а не из общих положений; 
толкование вызывающих сомнение статей или их элементов 
делается в пользу обремененной обязательствами стороны. 
Приведенный перечень не закреплен в каком-либо между-
народном акте и носит характер доктринального обобщения 
международной практики. Тем не менее, следование этим 
принципам значительно облегчает работу осуществляющих 
Т.м.д. органов по установлению подлинных договорных обя-
зательств. Помимо принципов толкования существуют оп-
ределенные приемы, при помощи которых представляется 
возможным уяснить смысл статей договора в соответствии 
с намерениями его участников. Приемы Т.м.д., в ходе кото-
рого непосредственно используется текст международного 
договора, подразделяются на: а) грамматическое – словам 
придаются те значение и смысл, в каком они были исполь-
зованы сторонами договора. Юридическим терминам при-
дается то значение, какое они имеют в правовых системах 
договаривающихся стран; б) логическое – намерение сторон 
и их воля выясняются путем сопоставления различных статей 
договора либо составных его частей (преамбула, приложение 
и т.д.); в) телеологическое – анализ статей договора с точки 
зрения целей, которые преследовались сторонами; г) систе-
матическое – уяснение содержания одного договора путем 
сопоставления и сравнения его с другим договором; д) рас-
пространительное и ограничительное – реальный смысл юри-
дического акта сопоставляется со словесным выражением 
этого смысла; е) историческое – толкование договора осно-
вывается на исторических условиях, которые сопутствовали 
его заключению. Кроме того, в целях толкования прибегают к 
использованию подготовительных материалов (нотная пере-
писка, проекты статей, протоколы обсуждения статей, после-
дующая практика и т.д.).

ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА – деятельность госу-
дарственных органов, различных организаций и отдельных 
граждан, направленная на уяснение и разъяснение смысла 
и содержания общеобязательной воли законодателя, выра-
женной в нормах права. Целью Т.н.п. является правильное 
применение содержащихся в них предписаний к конкретным 
случаям жизни. Это стадия применения права характеризу-
ется тем, что уже известны факты, требующие юридической 
квалификации. Виды толкования можно классифицировать 
по различным основаниям. По юридической силе толкова-
ние подразделяется на официальное и неофициальное. 
Разновидностями официального толкования являются ау-
тентическое, нормативное и казуальное. К неофициальному 
толкованию относятся: доктринальное и текущее. По объему 
Т.н.п. можно классифицировать на буквальное, ограничи-
тельное и распространительное. В зависимости от приемов 
толкования различают толкование грамматическое, логи-
ческое, систематическое и историческое.

ТОЛКОВАНИЕ НОРМАТИВНОЕ – см. НОРМАТИВНОЕ 
ТОЛКОВАНИЕ.

ТОЛКОВАНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ – см. ОГРАНИЧИ-
ТЕЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ.

ТОЛКОВАНИЕ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬНОЕ – см. РАС-
ПРОСТРАНИТЕЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ.

ТОЛКОВАНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ – см. СИСТЕМА-
ТИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ.

ТОЛКОВАНИЕ ТЕКУЩЕЕ – см. ТЕКУЩЕЕ ТОЛКОВА-
НИЕ.

ТОЛЛИНГ – работа предприятия на импортном даваль-
ческом сырье. Его механизм заключается в следующем: 
посредническая фирма заключает с заводом толлинговый 
договор, согласно которому эта фирма финансирует импорт 
сырья и его переработку, оплачивает работу завода и явля-
ется собственником продукции, изготовленной из этого сы-
рья. Впервые толлинговую схему применил Братский алю-
миниевый завод во взаимоотношениях с компанией ТСС.

ТОПЛИВА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ – см. АЛЬТЕР-
НАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА.

ТОПОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – см. ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ ТОПОЛОГИИ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ.

ТОПОЛОГИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕМЫ – за-
фиксированное на материальном носителе пространствен-
но-геометрическое расположение совокупности элементов 
интегральной микросхемы и связей между ними.

ТОПОЛОГИЯ ОХРАНЯЕМАЯ – см. ОХРАНЯЕМАЯ ТО-
ПОЛОГИЯ.

ТОРГ АУКЦИОННЫЙ – см. АУКЦИОННЫЙ ТОРГ.
ТОРГИ – 1) традиционная, широко распространенная 

форма торговли, при которой заключению торговой сделки 
между продавцом и покупателем предшествуют переговоры 
в виде торга по поводу цены товара. В итоге продавцы и по-
купатели заключают торговые сделки между собой на усло-
виях, которые представляются каждой из сторон выгодны-
ми, либо сделка оказывается несостоявшейся. Благодаря Т. 
реализуется принцип конкурсных начал в торговле, т.к. каж-
дая из торгующих сторон участвует в конкурсе на лучшую 
продажу или покупку. Даже при наличии одного продавца и 
покупателя при Т. происходит своеобразный конкурс между 
ними за установление выгодной цены или других условий 
продажи. Принято различать два основных вида Т.: откры-
тые (публичные, гласные), которые проводятся в присутс-
твии участников; закрытые (негласные), к участию в которых 
допускается ограниченное число покупателей, или сами Т. 
проводятся в отсутствие их прямых участников специальным 
тендерным комитетом (при продаже заказа – заказчиком), 
который рассматривает письменные предложения покупате-
лей; 2) период времени, в течение которого в торговой сис-
теме осуществляется заключение сделок купли – продажи 
облигаций; 3) период торгового дня, в течение которого за-
ключаются сделки в секции фондового рынка ММВБ. См. тж. 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ; ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПО ИТОГАМ ТОРГОВ.

ТОРГИ ГЛАСНЫЕ – см. ГЛАСНЫЕ ТОРГИ.
ТОРГИ ЗАКРЫТЫЕ – см. ЗАКРЫТЫЕ ТОРГИ.
ТОРГИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ТОРГИ.
ТОРГИ НЕГЛАСНЫЕ – см. НЕГЛАСНЫЕ ТОРГИ; ЗА-

КРЫТЫЕ ТОРГИ.
ТОРГИ ОГРАНИЧЕННЫЕ – см. ЗАКРЫТЫЕ ТОРГИ.
ТОРГИ ОТКРЫТЫЕ – см. ОТКРЫТЫЕ (ПУБЛИЧНЫЕ) 

ТОРГИ.
ТОРГИ ПУБЛИЧНЫЕ – см. ОТКРЫТЫЕ (ПУБЛИЧНЫЕ) 

ТОРГИ.
ТОРГИ: КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

УЧАСТНИКАМ – см. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВА-
НИЯ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ.

ТОРГОВ БИРЖЕВЫХ ПОСЕТИТЕЛИ – см. БИРЖЕВЫЕ 
ПОСЕТИТЕЛИ.

ТОРГОВ РЕГЛАМЕНТ – см. РЕГЛАМЕНТ ТОРГОВ
ТОРГОВ СИСТЕМА – см. СИСТЕМА ТОРГОВ
ТОРГОВАЯ КАЗНЬ – в России – вид уголовного нака-

зания, возникший в XV в. Заключалась в публичном битье 
кнутом на торговых площадях и в других присутственных 
местах. Упоминается в Судебнике 1497 г. в качестве нака-
зания за первую кражу, за перепахивание межи. Соборное 
уложение 1649 г. значительно расширило применение Т.к. 
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как в качестве главного, так и дополнительного вида нака-
зания («казнить торговой казнью, да вкинути в тюрьму»). В 
законах первой четверти XVIII в. и более позднем законода-
тельстве Т.к. уступает место телесным наказаниям.

ТОРГОВАЯ МАРКА – официально зарегистрированный 
специальный отличительный знак торгового предприятия, 
торговой фирмы, который они вправе размещать на продава-
емых товарах, изготовленных по заказу данной фирмы. Чаще 
всего Т.м. представлена графическим изображением, ориги-
нальным названием, особым сочетанием знаков, букв, слов. 

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА – То же, что торгово-промышлен-
ная палата, международная организация, содействующая 
развитию экономики и торговли, в первую очередь, внешне-
торговых отношений между государствами. Т.п. стремятся 
объединять деловые круги, фирмы, устанавливать торговые 
связи, предоставлять необходимую информацию участни-
кам торговых операций.

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. МЕЖ-
ДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА.

ТОРГОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ – в праве ряда государств – 
регистрация индивидуальных и определенной части коллек-
тивных коммерсантов в торговом реестре, который ведется 
уполномоченными на это органами государства – судебны-
ми (например, торговыми судами) или административными 
(например, министерством торговли). Т.р. основывается на 
принципах публичности (торговый реестр доступен каждому 
желающему с ним ознакомиться или получить копии зане-
сенных в него сведений), общеизвестности (публикация о 
Т.р. производится в официальных газетах и торговых бюл-
летенях) и достоверности (презумпция правильности запи-
сей в реестре может быть опровергнута только в судебном 
порядке).

ТОРГОВАЯ СЕССИЯ – период торгового дня, в течение 
которого заключаются сделки в секции фондового рынка 
ММВБ в режиме непрерывного сопоставления заявок. 

ТОРГОВАЯ СЕТЬ НЕСТАЦИОНАРНАЯ – см. НЕСТАЦИ-
ОНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ.

ТОРГОВАЯ СЕТЬ СТАЦИОНАРНАЯ – см. СТАЦИОНАР-
НАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ.

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА – организация, уполномоченная 
на основании договора с Банком России обеспечивать про-
цедуру заключения сделок купли – продажи облигаций. Т.с. 
не имеет права выполнять функции дилера или инвестора 
на рынке облигаций. 

ТОРГОВАЯ ТРАТТА – 1) платежное требование постав-
щика, отгрузившего продукцию или оказавшего услуги; 2) 
основанное на торговой сделке обязательство по оплате 
партии товара, поставленного на определенных условиях; 
форма коммерческого кредита. 

ТОРГОВЛИ ВНЕШНЕЙ ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА – 
см. ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ.

ТОРГОВЛИ УСЛОВИЯ – см. УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ.
ТОРГОВЛЯ АУКЦИОННАЯ – см. АУКЦИОННАЯ ТОР-

ГОВЛЯ.
ТОРГОВЛЯ БИРЖЕВАЯ – см. БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ.
ТОРГОВЛЯ ВНЕШНЯЯ – см. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ.
ТОРГОВЛЯ ВСТРЕЧНАЯ – см. ВСТРЕЧНАЯ ТОРГОВЛЯ.
ТОРГОВЛЯ ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ – преступление 

международного характера, необходимость борьбы с кото-
рым требует международного сотрудничества. В первой по-
ловине XX в. по этому вопросу был заключен ряд соглаше-
ний. Впоследствии они были заменены Конвенцией о борьбе 
с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьи-
ми лицами, открытой для подписания резолюцией 317 (IV) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 1949 г. (вступила 
в силу 25 июля 1951 г.). В ст.ст. 1 и 2 Конвенции перечисля-
ются действия, за совершение которых ее участники обязу-
ются подвергать наказанию виновных лиц.

ТОРГОВЛЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ – см. КОМПЕНСА-
ЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ.

ТОРГОВЛЯ ЛИЦЕНЗИОННАЯ – см. ЛИЦЕНЗИОННАЯ 
ТОРГОВЛЯ.

ТОРГОВЛЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ – см. МЕЖДУНАРОД-
НАЯ ТОРГОВЛЯ.

ТОРГОВЛЯ НЕВИДИМАЯ – см. НЕВИДИМЫЕ ОПЕРА-
ЦИИ.

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ – см. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ.
ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ – поставки вооружения, военной 

техники, работ и услуг военного назначения, информации и 
результатов интеллектуальной деятельности в военно-тех-
нической области, лицензий на производство вооружения 
и военной техники и соответствующих технологий, а также 
продукции военного назначения на мировой рынок. В России 
такие поставки осуществляют: предприятия-разработчики и 
изготовители вооружения и военной техники, получившие 
такое право в порядке, установленном Президентом РФ; 
государственные посредники – федеральные государствен-
ные унитарные предприятия.

ТОРГОВЛЯ ПРИБРЕЖНАЯ – см. ПРИГРАНИЧНАЯ ТОР-
ГОВЛЯ.

ТОРГОВЛЯ РАЗВОЗНАЯ – см. РАЗВОЗНАЯ ТОРГОВЛЯ.
ТОРГОВЛЯ РАЗНОСНАЯ – см. РАЗНОСНАЯ ТОРГОВ-

ЛЯ.
ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ – см. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВ-

ЛЯ.
ТОРГОВОГО ЗАЛА ПЛОЩАДЬ – см. ПЛОЩАДЬ ТОР-

ГОВОГО ЗАЛА.
ТОРГОВОЕ МЕСТО – место, используемое для совер-

шения сделок купли-продажи.
ТОРГОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО – занятие в виде про-

мысла посредничеством между сторонами, желающими за-
ключить сделку. В качестве торговых посредников выступают 
как отдельные физические лица (например, маклеры, броке-
ры), так и специальные посреднические общества. Т.п. обыч-
но специализировано по отраслям торгового оборота – купля-
продажа определенных товаров, фрахтование судов и др. 

ТОРГОВОЕ ПРАВО – часть гражданского права, а в ряде 
государств (Франции, Японии и др.) обособившаяся от него 
отрасль права, предоставляющая собой систему норм, регу-
лирующих торговую деятельность. Эти нормы фиксируются 
в торговых кодексах и предписывают действия в ситуациях, 
которые не могут возникать за пределами торгового оборо-
та (например, нормы о торговой регистрации, о торговом 
предприятии, счетоводстве и др.). В Англии нормы Т.п. вклю-
чены в закон (например, закон о векселях, закон о продаже 
и др.). В США в настоящее время существует Единообраз-
ный торговый кодекс. Сфера, регулируемая Т.п., постоянно 
увеличивается – его нормами охвачена в настоящее время 
обрабатывающая промышленность, услуги, издательское 
дело, деятельность зрелищных предприятий и т.д. Однако 
в связи с коммерциализацией гражданского права граница 
между гражданским и торговым правом становится весьма 
условной и подвижной. Поэтому ряд стран (Швейцария, Ита-
лия) включили нормы Т.п. в единый гражданский кодекс.

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО (ТОРГПРЕДС-
ТВО) – представительный орган государства за рубежом, на 
который возлагается обеспечение государственных интере-
сов в сфере внешнеэкономической деятельности в стране 
пребывания. Т.п. создается на основе межгосударственных 
договоренностей, является частью полномочного предста-
вительства страны (посольства или миссии). Основными 
задачами Т.п. являются регулирование и контроль внешнеэ-
кономической деятельности фирм и организаций, осущест-
вление торговых операций и сделок в рамках полномочий. 
Ответственность по сделкам Т.п. несет государство.

ТОРГОВОЕ СУДОХОДСТВО МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ СУДОХОДСТВО.

ТОРГОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО – юридическое лицо, со-
зданное специально для осуществления предприниматель-
ской деятельности. Т.т. может заниматься не только торгов-
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лей, но и любой другой предпринимательской деятельностью 
в сфере промышленности, сельского хозяйства, строитель-
ства, транспорта и пр. На Западе в форме Т.т. организуют-
ся даже банки и страховые компании. Т.т. создаются в виде 
партнершипов, коммандитных товариществ – договорных 
товариществ, а тж. акционерных обществ и обществ с огра-
ниченной ответственностью – уставных товариществ.

ТОРГОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ – разно-
видность услуг в сфере купли-продажи, в том числе при экс-
портно-импортных сделках. Могут включать маркетинг, про-
ведение переговоров и заключение договоров, кредитова-
ние оборотного капитала клиента, предоставление гарантий 
и страхование, транспортировку, выполнение таможенных 
формальностей, послепродажное обслуживание, а также 
некоторые операции, связанные с доработкой, расфасовкой, 
упаковкой и т.д. Могут осуществляться за свой счет и за счет 
клиента, от своего или от его имени. Различают дилерские, 
комиссионные, агентские, брокерские торгово-посредни-
ческие операции, факторинг. Выполняются, как правило, по 
договорам комиссии, агентским соглашениям, договору-по-
ручению, договору о сотрудничестве. Могут быть разовыми 
или осуществляться более или менее стабильно.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА, ТПП – негосу-
дарственная некоммерческая организация, объединяющая 
российские предприятия и российских предпринимателей. 
ТПП является юридическим лицом, она может заниматься 
предпринимательской деятельностью, лишь поскольку это 
необходимо для выполнения ее уставных задач. Полученная 
ею прибыль между членами ТПП не распределяется. ТПП 
создаются в целях содействия: развитию экономики РФ, ее 
интегрированию в мировую хозяйственную систему, форми-
рованию современной промышленной, финансовой и тор-
говой инфраструктуры, созданию благоприятных условий 
для предпринимательской деятельности, урегулированию 
отношений предпринимателей с их социальными партнера-
ми, всемерному развитию всех видов предпринимательства, 
торгово-экономических и научно-технических связей пред-
принимателей РФ с предпринимателями зарубежных стран. 
ТПП выполняют следующие задачи: оказывают помощь 
российским предприятиям и предпринимателям, представ-
ляют и защищают их интересы по вопросам, связанным с 
осуществлением хозяйственной деятельности, в том числе 
и за границей; содействуют развитию всех видов предпри-
нимательской деятельности с учетом экономических инте-
ресов субъектов РФ, отраслей народного хозяйства и пред-
приятий; организуют взаимодействие между субъектами 
предпринимательской деятельности, их взаимодействие с 
государством в лице его органов, а тж. с социальными парт-
нерами; содействуют развитию системы образования и под-
готовки кадров для предпринимательской деятельности в 
РФ, участвуют в разработке и реализации государственных 
и межгосударственных программ в этой области; оказывают 
предпринимателям, их объединениям, союзам, ассоциациям 
информационные услуги, содействуют в организации инф-
раструктуры информационного обслуживания предприни-
мательства; содействуют развитию экспорта российских то-
варов и услуг, оказывают практическую помощь российским 
предприятиям и предпринимателям в проведении операций 
на внешнем рынке и освоении новых форм торгово-эконо-
мического и научно-технического сотрудничества; принима-
ют меры, в рамках предоставленных им прав, к недопуще-
нию и пресечению недобросовестной конкуренции и неде-
лового партнерства; содействуют урегулированию споров, 
возникающих между предприятиями, предпринимателями; 
обеспечивают предоставление услуг, необходимых для осу-
ществления коммерческой деятельности иностранных фирм 
и организаций; выполняют другие задачи с учетом положе-
ний международных договоров РФ.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РФ – негосу-
дарственная необщественная организация, объединяющая 

торгово-промышленные палаты, а тж. российские предпри-
ятия и предпринимателей, их союзы и ассоциации. На ТПП 
РФ распространяются общие положения Закона РФ «О 
торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» 
от 7 июля 1993 г. В то же время указанный закон наделяет 
ТПП РФ рядом специфических властных функций. Она, в 
частности, выдает разрешения на открытие в РФ представи-
тельств иностранных торговых палат, смешанных торговых 
палат, федераций, ассоциаций и союзов предпринимателей, 
а тж. иностранных фирм и организаций, в сотрудничестве 
с которыми заинтересованы члены торгово-промышленных 
палат; свидетельствует обстоятельства форс-мажора в со-
ответствии с условиями внешнеторговых сделок и между-
народных договоров РФ, а тж. торговые и портовые обычаи, 
принятые в РФ; определяет порядок ведения негосударс-
твенного Реестра предприятий и предпринимателей, финан-
совое и экономическое положение которых свидетельствует 
об их надежности как партнеров для предпринимательской 
деятельности в РФ и за рубежом. При ТПП РФ действуют 
Международный коммерческий арбитражный суд, Морская 
арбитражная комиссия и Ассоциация диспашеров.

ТОРГОВЫЕ БАРЬЕРЫ – ограничение свободного обме-
на товарами и услугами между странами через механизмы 
тарифного (таможенный тариф) и нетарифного (лицензиро-
вание, квотирование и пр.) регулирования.

ТОРГОВЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ – вид меж-
дународных договоров и соглашений, регулирующих тор-
гово-экономические отношения между странами. Т.д., до-
говоры о торговле и мореплавании, торговые соглашения 
создают договорно-правовую базу в торгово-экономических 
отношениях между странами, устанавливают принципы этих 
отношений, определяют их правовой режим (регулирование 
таможенного обложения, транспортных связей, торговой и 
другой экономической деятельности физических и юриди-
ческих лиц одной страны на территории другой страны), 
дают право создавать торговые представительства на тер-
ритории друг друга. Соглашения о торговле и платежах ус-
танавливают количество и наименования товаров, взаимо-
поставляемых в период действия соглашения (генеральные 
списки, контингенты), и содержат обязательства содейство-
вать взаимной торговле, а тж. общие принципы регулирова-
ния платежей между странами. В число Т.д. и с., содержа-
щих нормы общего порядка, включают тж. налоговые согла-
шения о режиме инвестиций и др.

ТОРГОВЫЕ КНИГИ и иная торговая документация – в 
праве ряда государств – документы, обязанность ведения 
которых возложена на коммерсантов. Отражают состояние 
имущества и хозяйственной деятельности предприятия. К 
Т.к. относятся, в частности, журнальная книга (сведения обо 
всех хозяйственных операциях, требованиях к третьим ли-
цам и долгах), инвентарная книга (опись имущества, баланс 
предприятия и др.), а к иной торговой документации – дело-
вая документация (счета и коммерческая корреспонденция). 
Все это должно сохраняться в течение установленного зако-
ном срока. Содержание Т.к. является коммерческой тайной, 
ознакомление с ними третьих лиц допускается в строго огра-
ниченных случаях и только через посредство суда. 

ТОРГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ – торговые льготы, предо-
ставляемые одним государством другому на взаимной осно-
ве или в одностороннем порядке. Могут применяться во всех 
областях торгового и экономического регулирования, таких, 
например, как таможенный режим, количественные ограни-
чения, валютные расчеты, кредитование, страхование, стан-
дартизация и пр. Т.п. предоставляются на основе двусторон-
них и многосторонних договоров, участия в экономических и 
таможенных союзах, международных организациях.

ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ – см. ТОРГОВЫЕ ДОГОВО-
РЫ И СОГЛАШЕНИЯ.

ТОРГОВЫЕ ТЕРМИНЫ – применяемые в международ-
ной торговле стандартные толкования условий продажи то-
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варов. Наиболее известны следующие: ФАС – условие, при 
котором в стоимость товара входит его доставка в пункт от-
правления и размещение около транспортного средства, все 
расходы и риски до этого момента несет продавец; ФОБ – 
условие, при котором в стоимость входят транспортные и 
другие расходы до момента доставки груза на транспортное 
средство в пункте отправки; СИФ – продажа на таком ус-
ловии означает, что в стоимость товара включены расходы, 
связанные с его транспортировкой до таможенного пункта 
получателя и страхованием; КАФ – то же, что и условие 
СИФ, но страхование происходит за счет покупателя; фран-
ко – условие, когда продавец за свой счет доставляет груз в 
пункт, указанный в договоре, где покупатель принимает его 
и несет все последующие расходы. 

ТОРГОВЫЙ АГЕНТ – посредник между производителем 
и потребителем продукции, не является владельцем товара, 
продает товары одного или несколько предприятий по дого-
вору, действуя на рынках с высокой конкуренцией (напри-
мер, рынок текстиля), где реализуются товары несложного 
производства, и где многое зависит от оборотистости про-
давца. Это обстоятельство определяет более независимое 
положение Т.а. по сравнению с промышленным агентом. 
Т.а. сам устанавливает цены и условия сбыта, может торго-
вать изделиями конкурентов; отдельные Т.а. (фирмы) могут 
даже кредитовать производителей.

ТОРГОВЫЙ АККРЕДИТИВ – обязательство банка вы-
дать конкретному получателю по поручению клиента и за 
его счет определенную сумму денег при условии признания 
предъявленных получателем документов действующими. 

ТОРГОВЫЙ АКЦЕПТ – 1) платежные требования, ак-
цептуемые коммерческими фирмами; 2) переводной век-
сель, выставленный на экспортера или импортера.

ТОРГОВЫЙ АРБИТРАЖ МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ АРБИТРАЖ.

ТОРГОВЫЙ БАЛАНС – часть платежного баланса го-
сударства, характеризующая его торговые связи с другими 
странами. Составляющими Т.б. являются экспорт и импорт 
товаров. Баланс рассчитывается как разница экспорта и 
импорта товаров, характеризует степень развитости наци-
онального товарного рынка. 

ТОРГОВЫЙ БАЛАНС АКТИВНЫЙ – см. АКТИВНЫЙ 
ТОРГОВЫЙ БАЛАНС.

ТОРГОВЫЙ БАЛАНС ПАССИВНЫЙ – см. ПАССИВНЫЙ 
ТОРГОВЫЙ БАЛАНС.

ТОРГОВЫЙ ДОМ – 1) крупное торговое предприятие, 
занимающаяся масштабными торговыми сделками по ши-
рокой номенклатуре товаров, использующее как собствен-
ный, так и привлеченный капитал. Часто Т.д. осуществля-
ют наряду с торговыми и другие экономические операции, 
тесно взаимодействуют с производителями товаров; 2) тип 
внешнеторговой организации, осуществляющей экспортно 
– импортные операции по широкой номенклатуре товаров 
и услуг, организующей международную кооперацию произ-
водства, научно-техническое сотрудничество, участвующей 
в кредитно-финансовых операциях и в других формах вне-
шнеэкономических связей.

ТОРГОВЫЙ КООПЕРАТИВ – см. СБЫТОВОЙ (ТОРГО-
ВЫЙ) КООПЕРАТИВ.

ТОРГОВЫЙ КРЕДИТ – приобретение товаров в кредит 
для последующей продажи с выплатой их стоимости и про-
центов в ближайшей перспективе; распространенная форма 
краткосрочных займов, которая широко используется в оп-
товой и розничной торговле.

ТОРГОВЫЙ ОБЫЧАЙ – правило, сложившееся в сфере 
торговли на основе постоянного и единообразного повторе-
ния конкретных фактических отношений. Правовым обыча-
ем (признаваемым и применяемым в качестве нормы права) 
является обычай, санкционированный государством. Осно-
ванием применения неправового обычая (делового, торго-
вого обыкновения – узанса) является то, что он считается 

как бы элементом волеизъявления сторон договора, если не 
противоречит закону. Т.о. имеют существенное значение в 
сфере международной торговли и торгового мореплавания 
(например, портовые обычаи), восполняя соглашение сто-
рон по вопросам, не получившим разрешения в договоре. 
См. тж. ОБЫЧАИ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – 1) лицо, которому пос-
тоянно, но не исключительно поручается совершать сделки, 
посредничать от имени торговой или производственной ком-
пании за комиссионное вознаграждение; 2) торгпред – гла-
ва торгового представительства (торгпредства) какой-либо 
страны за рубежом. 

ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР (от лат. registrum – список, пере-
чень) – реестр торговых фирм, в который вносятся офици-
ально зарегистрированные фирмы. Т.р. содержит сведения 
о наименовании фирмы, ее местонахождении, направлении 
деятельности, данные об основном капитале и владельцах 
фирмы, имена назначенных прокуристов и вид полномочий 
на право подписи органами компаний и их прокуристами. 
См. тж. ТОРГОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ.

ТОРГОВЫЙ СЕРТИФИКАТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ СЕРТИФИКАТ.

ТОРГОВЫЙ СУД – в ряде государств (например, во 
Франции, Бельгии, Австрии) – суд, разрешающий коммер-
ческие споры.

ТОРГОВЫЙ СЧЕТ – отдельный счет для обеспечения 
расчетов по операциям на ОРЦБ, открываемый для совер-
шения операций с облигациями каждому дилеру в каждом 
Расчетном центре ОРЦБ, в котором у него открыт счет. 

ТОРГОВЫЙ УСТАВ 1653 г. – закон, регламентировав-
ший нормы русского торгового права. Т.у. был принят в ин-
тересах русского купечества и по инициативе торговых лю-
дей Москвы и других городов, подавших Царю челобитную 
с требованием реформы таможенного обложения. По Т.у. 
прежнее дифференциальное обложение торговых операций 
множеством различных пошлин было заменено правитель-
ством в 1653 г. единой т. н. рублевой пошлиной в размере 
10 денег с рубля (1 деньга – 1/2 копейки), с продажи соли 
взималась гривна (или 20 денег); при продаже пушнины и 
рыбы сохранились особые пошлины. Иностранных купцов 
обязали платить 12 денег (6 %) с цены товара во внутрен-
них городах России, а в пограничных городах – еще 4 деньги 
(2 %). На основании Т.у. была составлена Уставная грамота 
30 апреля 1654 г., запретившая взимание проезжих пошлин 
во владениях светских и духовных феодалов. Т.у. вместе с 
Новоторговым уставом 1667 г. действовал до середины 50-х 
гг. XVIII в., когда был заменен Таможенным уставом 1755 г.

ТОРГОВЫЙ ФЛОТ – совокупность судов страны вместе 
с их личным составом, занятых коммерческой деятельнос-
тью. Морские грузовые суда всегда были важнейшей состав-
ной частью Т.ф. и главной его опорой в финансовом смысле. 
Пассажирские лайнеры не прекращали привлекать людей, 
однако в целом для общества перевозка пассажиров всег-
да имела меньшее значение, чем транспортировка грузов. 
Многочисленные и разнообразные суда Т.ф. различаются по 
типу и назначению. Общее количество судов Т.ф. очень ве-
лико еще и потому, что к нему причисляются не только суда 
дальнего плавания, но и множество тех малых судов, что об-
служивают акватории рек, гаваней и морского побережья. 
К Т.ф. – в широком смысле этого понятия – относятся не 
только суда и плавсостав, но и многочисленные береговые 
службы: органы оперативного управления, ремонтные и бун-
керовочные предприятия, агентства морского страхования и 
многое другое, помимо верфей, доков, причалов и складов. 
Торговые суда, в отличие от военных, обычно принадлежат 
частным собственникам, положение которых относительно 
независимо (иногда государство владеет частью Т.ф. стра-
ны и руководит ее деятельностью, но это скорее исключе-
ние, чем правило). Все современные морские суда имеют 
национальный статус, символом которого служит флаг, что 

ТОР
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под которым ходит судно. Поднятие флага подразумевает 
наличие официальных судовых документов и регистрового 
свидетельства. Национальный статус влечет за собой как 
привилегии, так и обязанности. Он позволяет заручиться 
военно-морской или дипломатической поддержкой своего 
и дружественных государств в разных частях мира, но он 
же дает право правительству распоряжаться частными су-
дами при чрезвычайных обстоятельствах, а при обычных 
обстоятельствах распространять на них и на условия их 
эксплуатации государственные регламентации. В эти нормы 
включены требования к национальному составу экипажа, по 
проверке квалификации экипажа и аттестации командного 
состава. Современные торговые суда можно разделить на 
две категории, у каждой из которых есть свои достоинства. 
Суда одной категории (лайнеры), в которую включается 
большинство лучших кораблей, действуют на определенных 
линиях, причем рейсы между портами на этих маршрутах 
совершаются через регулярные интервалы времени. Другая 
категория состоит из т.н. трампов – судов, обслуживающих 
нерегулярные грузопотоки. После Второй мировой войны в 
морском транспорте произошли существенные изменения. 
Хотя количество судов, способных принять на борт более 
1000 т груза, за послевоенные годы возросло только на 34%, 
общий тоннаж Т.ф. стран мира удвоился, а усредненный де-
двейт поднялся с 6300 до 9400 т. Резко увеличилось коли-
чество национальных флагов. Расширение национального 
состава мирового Т.ф. привело к уменьшению в нем доли 
бывших лидеров морских перевозок. Хотя общий тоннаж 
всей совокупности британских и скандинавских судов вы-
рос с 32 до 47 млн. т, его часть в общем тоннаже Т.ф. мира 
упала с 40 до 29%. В то же время доля США увеличилась с 
14 до 20%. Новшеством в Т.ф. 20 в. стала распространен-
ная практика того, что известно как «удобные флаги» или 
«бесконтрольные флоты». Обычно флаг над судном и назва-
ние его порта приписки указывают на то, кому оно прина-
длежит и в чьей правовой сфере действует. Морское право 
создавалось на основе определенных мер ответственности 
и контроля со стороны государств за своим Т.ф. Чтобы ус-
кользнуть от такого контроля, а заодно сэкономить на нало-
гах и расходах на экипаж, и появились новые «фальшивые» 
флоты. Эти флоты возникли именно у тех стран, которые в 
действительности никогда не имели собственного «законно-
го» морского транспорта, и многие корабли, несущие флаги 
этих государств, никогда не заходили в те порты, чьи имена 
записаны на их корме. Началось это с осени 1922, когда ге-
неральный прокурор США распространил действие сухого 
закона со всеми его поправками на все суда под флагом 
США. Этим прекращались оптовые алкогольные поставки 
двух больших лайнеров, совершавших рейсы по Карибс-
кому морю. Решение было найдено, когда кто-то придумал 
пустить эти суда под панамским флагом. Позже панамским 
флагом пользовались и другие суда, особенно американс-
кие танкеры, чтобы не тратиться на высокую зарплату эки-
пажу, а во время войны это оказалось удобным способом 
для увиливания от государственных предписаний и плава-
ния в зонах, закрытых для морских транспортов. Благода-
ря этому к началу Второй мировой войны общая грузопо-
дъемность панамского торгового флота, насчитывавшего 
130 собственных судов, достигла 1106 тыс. т. После войны 
этот флот стал еще больше, но в 1949 у него неожиданно 
объявился грозный соперник. Правительство Либерии пре-
доставило одной из американских компаний преимущест-
венное право на широкую морскую транспортировку грузов. 
При этом Либерия получала желанную прибавку к своему 
бюджету от пошлинных сборов, а американская компа-
ния – щедрую «плату за услуги» по ведению конкретных дел 
в Нью-Йорке. За 10 лет Т.ф. Либерии вышел на третье место 
в мире; в нем стало 1018 судов общей грузоподъемностью 
18 387 тыс. т, а Панама была оттеснена на шестое место. 
Германский Т.ф. к 1959 далеко обошел те общие объемы, 

которыми характеризовался в 1939. Японцы, чей большой 
Т.ф. также был уничтожен, к 1959 тоже сумели по общему 
тоннажу своих судов превысить его довоенный уровень, а в 
1994 вышли на седьмое место среди Т.ф. мира и построили 
243 из общего числа 630 новых судов. В период с 1939 по 
1959 танкеров в мире стало почти вдвое больше (числен-
ность зарегистрированных нефтеналивных судов выросла 
с 1661 до 3307 единиц), а их общий тоннаж возрос более 
чем в три раза (суммарный дедвейт изменился с 16 915 на 
57 629 тыс. т). В дальнейшем нефтеналивной флот рос еще 
быстрее. Эффективность танкеров постоянно повышалась, 
так как чем больше размеры танкера, тем его эксплуатация 
экономически выгоднее, что отличает нефтеналивные суда 
от крупногабаритных транспортов других типов. Еще одним 
послевоенным новшеством стало увеличение числа судов, 
перевозящих навалочные грузы, такие, как уголь и руда. 
Уже в 1959 Т.ф. мира насчитывал 940 балкеров общей гру-
зоподъемностью 9058 тыс. т. Строились балкеры длиной до 
300 м и грузоподъемностью более 60 тыс. т. В конце 20 в. по-
лучили широкое распространение крупные контейнеровозы 
с горизонтальным способом погрузки – выгрузки типа Ро-Ро 
и лихтеровозы, обеспечивающие перегрузку на рейде собс-
твенными средствами с увеличением производительности 
грузовых работ в несколько раз.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР.

ТОРГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕ-
МА – см. ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ТОРГОВЫХ ПРЕФЕРЕН-
ЦИЙ.

ТОРИ – английская политическая партия, возникшая в 
XVII в. и выражавшая интересы сторонников абсолютизма. 
На ее основе в XIX в. возникла консервативная партия.

ТОТАЛИЗАТОР – игра, в которой участник делает про-
гноз (заключает пари) на возможный вариант игровой, спор-
тивной или иной социально значимой ситуации, где выигрыш 
зависит от частичного или полного совпадения прогноза с 
наступившими реальными, документально подтвержденны-
ми фактами. Гражданско-правовые отношения, возникаю-
щие при проведении Т., регулируются ст. 1063 ГК РФ и Вре-
менным положением о лотереях в Российской Федерации, 
утвержденным Указом Президента РФ «Об упорядочении 
лотерейной деятельности в Российской Федерации» от 19 
сентября 1995 г. См. тж. ЛОТЕРЕЯ.

ТОТАЛИТАРИЗМ (от лат. totalis – весь, целый, полный) – 
политический режим, характеризующийся полным (тоталь-
ным) контролем государства над всеми сферами жизни об-
щества, фактической ликвидацией конституционных прав и 
свобод, репрессиями в отношении оппозиции и инакомысля-
щих. Т. – это тираническая, диктаторская власть, тотальный 
контроль за поведением, деятельностью и мышлением лю-
дей, милитаризация, внешнеполитическая агрессивность и 
т.д. Типичным примером Т. может служить режим «красных 
кхмеров» в Камбодже.

ТРАЙБАЛИЗМ (англ. tribalism, от tribe – племя) – в на-
уке конституционного права – термин, применяющийся для 
обозначения племенной разобщенности в странах тропичес-
кой Африки, Океании и некоторых других регионов мира. 
Практика Т. заключается в предоставлении привилегий вы-
ходцам из одной этнической группы при подборе и расста-
новке кадров в государственном аппарате и, соответствен-
но, дискриминации представителей всех других этнических 
групп. Т. фактически сводит на нет принцип равноправия 
граждан и провоцирует гражданские войны (например, в Ру-
анде, Сомали, Либерии).

ТРАКТАТ (лат. tractatus – рассуждение) – договор, согла-
шение между государствами; научное сочинение, рассмат-
ривающее какой-либо отдельный вопрос, проблему.

ТРАМП (англ. tramp vessel от tramp – бродяга) – грузо-
вое судно, перевозящее любые массовые грузы по любым 
направлениям нерегулярно, без определенного расписания 

ТОР-ТРА
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(т.н. «бродячее» судно), в отличие от лайнера, используемо-
го для плановых перевозок по закрепленным направлениям. 
Оно не закреплено за постоянными портами, не работает 
на определенных линиях, не ограничивается конкретными 
видами грузов. Обычно Т. фрахтуется на условиях чартер-
партии. 

ТРАМПОВОЕ СУДОХОДСТВО – форма морского су-
доходства, при которой работа морских грузовых судов не 
закрепляется за постоянными портами, районами плавания 
и не ограничивается определенными видами грузов, а цена 
перевозки устанавливается по соглашению сторон в зависи-
мости от конъюнктуры фрахтового рынка.

ТРАНЗИТ (лат. transitus – прохождение) – провоз грузов, 
пассажиров через пункт, который является промежуточным, 
перевалочным, пересадочным между пунктами отправления 
и назначения. 

ТРАНЗИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ТРАНЗИТ.

ТРАНЗИТ ТОВАРОВ (лат. transitus – переход, прохожде-
ние; англ. transit) – в таможенном праве РФ – 1) внешний 
Т.т. – таможенный режим, при котором товары перемеща-
ются по таможенной территории Российской Федерации 
под таможенным контролем между местом их прибытия на 
таможенную территорию Российской Федерации и местом 
их убытия с этой территории (если это является частью их 
пути, который начинается и заканчивается за пределами 
таможенной территории Российской Федерации) без упла-
ты таможенных пошлин, налогов, а также без применения к 
товарам запретов и ограничений экономического характера, 
установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о государственном регулировании внешне-
торговой деятельности; 2) внутренний Т.т. – таможенная 
процедура, при которой иностранные товары перевозятся 
по таможенной территории Российской Федерации без уп-
латы таможенных пошлин, налогов и применения запретов 
и ограничений экономического характера, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственном регулировании внешнеторговой деятель-
ности. Внутренний таможенный транзит применяется при пе-
ревозке товаров из места их прибытия до места нахождения 
таможенного органа назначения, из места нахождения това-
ров при их декларировании до места вывоза с таможенной 
территории Российской Федерации, между складами вре-
менного хранения, таможенными складами, а также в иных 
случаях перевозки иностранных товаров по таможенной 
территории Российской Федерации, если на эти товары не 
предоставлено обеспечение уплаты таможенных платежей.

ТРАНЗИТА ГОСУДАРСТВА – см. ГОСУДАРСТВА ТРАН-
ЗИТА.

ТРАНЗИТА ПРАВО – см. ПРАВО ТРАНЗИТА.
ТРАНЗИТА ТАМОЖЕННОГО ПРОЦЕДУРА – см. ПРО-

ЦЕДУРА ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА.
ТРАНЗИТНАЯ ЗОНА – портовая зона в прибрежном го-

сударстве, используемая как склад-распределитель для со-
седней страны, не имеющей выходов к морю; ее транзитные 
товары в зоне не облагаются таможенными пошлинами, не 
проходят импортный контроль и др. 

ТРАНЗИТНЫЕ ГРУЗЫ – грузы, перевозимые из одной 
страны в другую через территорию третьей страны.

ТРАНЗИТНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛЕТЫ – полеты 
воздушных судов через территорию иностранного государс-
тва с посадкой или без посадки на ней. К Т.м.п. относятся 
тж. полеты воздушных судов над архипелажными водами и 
международными проливами. Т.м.п. осуществляются на ос-
новании Конвенции о международной гражданской авиации 
1944 г., многосторонних соглашений (Чикагские соглашения 
1944 г. о международном транзитном воздушном сообще-
нии и о международном воздушном транспорте), Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г. и двусторонних соглашений 
о воздушном сообщении. Эпизодические Т.м.п. выполня-

ются на основе специальных разрешений государств. При 
Т.м.п. воздушные суда обязаны совершать полеты только по 
предписанным маршрутам, в т.ч. и при специальном разре-
шении на транзитный полет без посадки.

ТРАНЗИТНЫЕ ПОШЛИНЫ – таможенные пошлины, 
взимаемые государством, через территорию которого груз 
следует транзитом для потребления в третьей стране. 

ТРАНЗИТНЫЕ ТОВАРЫ – товары, перемещаемые с 
одной таможенной территории на другую через территорию 
третьей страны (стран). В России, как и в подавляющем 
большинстве других стран, Т.т. подпадают под таможенный 
контроль, но не облагаются таможенными пошлинами.

ТРАНЗИТНЫЙ ДОКУМЕНТ – документ, составляемый 
транспортной организацией, осуществляющей перевозку, 
декларантом или таможней в соответствии с требованиями 
национального законодательства при перевозке грузов по 
процедуре таможенного транзита. Страны СНГ – участники 
Соглашения о транзите в качестве транзитного документа 
используют бланки грузовой таможенной декларации. Т.д. 
не составляется при применении международной транзит-
ной процедуры МДП (см. КНИЖКА МДП).

ТРАНЗИТНЫЙ ПРОХОД В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРО-
ЛИВЕ – проход судна через пролив, используемый для 
международного судоходства, между одной частью отрыто-
го моря или исключительной экономической зоны и другой 
частью открытого моря или исключительной экономической 
зоны или пролет летательного аппарата над ним, которые 
представляют собой осуществление свободы судоходства 
и полета с целью непрерывного и быстрого транзита через 
пролив. Все суда и самолеты всех государств – торговые, 
научно-исследовательские или иные невоенные, а тж. воен-
ные корабли без изъятий пользуются правом транзитного 
прохода. Прибрежные государства не должны препятство-
вать транзитному проходу и не должны допускать никако-
го его приостановления. Вместе с тем суда и летательные 
аппараты при осуществлении права транзитного прохода 
должны воздерживаться: а) от любой угрозы силой или при-
менения силы против государств, граничащих с проливом, 
или любым другим образом в нарушение принципов между-
народного права, воплощенных в Уставе ООН; б) от любой 
деятельности, не свойственной обычному порядку транзит-
ного прохода, кроме случаев, вызванных бедствием или об-
стоятельствами непреодолимой силы. Суда и летательные 
аппараты при осуществлении права транзитного прохода 
без промедления следуют через пролив или над ним. Они 
соблюдают при этом общепринятые международные пра-
вила, процедуры и практику, касающиеся безопасности на 
море, включая международные правила предупреждения 
столкновения на море, а тж. предотвращения, сокращения 
и сохранения под контролем загрязнения с судов. Самолеты 
гражданской авиации соблюдают правила полетов, установ-
ленные Международной организацией гражданской авиа-
ции, государственные летательные аппараты обычно долж-
ны соблюдать меры безопасности и постоянно действовать 
с должным учетом безопасности полетов. Конвенция ООН 
по морскому праву 1982 г. предусматривает право прибреж-
ных государств принимать законы и правила по ряду кон-
кретных перечисленных в Конвенции вопросов (например, 
по предотвращению загрязнения в проливах, рыболовству, 
регулированию движения и т.п.). Такие законы и правила, 
однако, не должны допускать дискриминации по форме или 
существу между иностранными судами, а их применение не 
должно на практике сводиться к лишению, нарушению или 
ущемлению права транзитного прохода.

ТРАНЗИТНЫЙ СЧЕТ – банковский счет, на который 
поступает экспортная выручка, которая может быть свобод-
но использована только после выполнения определенных 
условий, например, продажи государству определенного 
процента выручки в свободно конвертируемой валюте за 
национальную валюту по фиксированному курсу.

ТРА
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ТРАНСАКЦИЯ (лат. transactio – совершение, договор) – 
1) банковская операция, состоящая в переводе денежных 
средств с одного счета на другой; 2) сделка, соглашение, 
сопровождаемое взаимными уступками. 

ТРАНСВЕСТИЦИЗМ – половое извращение, патологи-
ческое влечение иметь, носить предметы одежды лица дру-
гого пола и при этом вести себя как лицо другого пола.

ТРАНСГЕННЫЕ ОРГАНИЗМЫ – животные, растения, 
микроорганизмы, вирусы, генетическая программа которых 
изменена с применением методов генной инженерии.

ТРАНСГРАНИЧНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА – загрязнение атмосферного воздуха в резуль-
тате переноса вредных (загрязняющих) веществ, источник 
которых расположен на территории иностранного государс-
тва.

ТРАНСГРАНИЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ – пе-
ремещение отходов с территории, находящейся под юрис-
дикцией одного государства, на территорию (через террито-
рию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, 
или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо 
государства, при условии, что такое перемещение отходов 
затрагивает интересы не менее чем двух государств.

ТРАНСГРАНИЧНОЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ – телера-
диовещание, при котором зона обслуживания включает в 
себя территории(ю) других(го) государств(а).

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВИДЫ РЫБ И ДРУГИХ ВОДНЫХ 
ЖИВОТНЫХ – виды рыб и других водных животных, ко-
торые воспроизводятся и проводят большую часть своего 
жизненного цикла в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации и могут временно мигрировать за 
пределы такой зоны и в прилегающий к такой зоне район 
открытого моря.

ТРАНСЗОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ РЫБ И ДРУГИХ ВОДНЫХ 
ЖИВОТНЫХ – виды рыб и других водных животных, оби-
тающих в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации и в прилегающих к ней исключительных эконо-
мических зонах иностранных государств.

ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ РИСК – риск валютных потерь при 
пересчете суммы из одной валюты в другую, например, при 
ежегодной переоценке суммы валютного долга. 

ТРАНСЛЯЦИЯ – пересчет стоимости товара, объема ра-
бот в денежной сумме из одной валюты в другую. 

ТРАНСМИССИЯ НАСЛЕДСТВЕННАЯ – см. НАСЛЕДС-
ТВЕННАЯ ТРАНСМИССИЯ

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ – корпорация, 
компания, осуществляющая основную часть своих опера-
ций за пределами страны, в которой она зарегистрирована, 
чаще всего в нескольких странах, где она имеет сеть отделе-
ний, филиалов, предприятий. 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ (ТНК) – част-
ное, государственное или смешанное предприятие, незави-
симое от страны его происхождения и формы собственности 
на него, имеющее отделения в двух или более странах, ко-
торые функционируют в соответствии с системой принятия 
решений, позволяющей проводить согласованную политику 
и общую стратегию.

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШ-
ЛЕННАЯ ГРУППА – финансово-промышленная группа, 
среди участников которой имеются юридические лица, нахо-
дящиеся под юрисдикцией государств – участников Содру-
жества Независимых Государств, имеющие обособленные 
подразделения на территории указанных государств либо 
осуществляющие на их территории капитальные вложе-
ния. В случае создания Т.ф.-п.г. на основе межправитель-
ственного соглашения ей присваивается статус межгосу-
дарственной (международной) финансово-промышленной 
группы. Особенности создания, деятельности и ликвидации 
межгосударственной финансово-промышленной группы ус-
танавливаются указанными соглашениями. Для участников 
межгосударственной финансово-промышленной группы на-

циональный режим устанавливается межправительственны-
ми соглашениями на основе взаимности. Участникам межго-
сударственной финансово-промышленной группы в порядке 
и на условиях, установленных Правительством РФ, могут 
предоставляться таможенные тарифные льготы, предус-
мотренные Законом РФ «О таможенном тарифе» от 21 мая 
1993г., по товарам, перемещаемым через границу в рамках 
деятельности этой финансово-промышленной группы.

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ – крупные кредитно-
финансовые комплексы универсального типа с широкой се-
тью заграничных филиалов, отделений, представительств, 
агентств, контролирующие валютные и кредитные операции 
на мировом рынке, основные посредники в международном 
движении ссудного капитала. Для деятельности таких бан-
ков характерна высокая доля международных операций, 
глобальность в географическом плане, универсальность 
предоставляемых услуг. Основная их клиентура – трансна-
циональные корпорации, иностранные представительства и 
государственные институты, международные организации. 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ (от лат. transplantare – пересажи-
вать) – пересадка органов и (или) тканей на другую часть 
тела того же организма или другому организму. В соот-
ветствии с Законом РФ «О трансплантации органов и (или) 
тканей человека» от 22 декабря 1992 г. Т. органов и (или) 
тканей от живого донора или трупа может быть применена 
только в случае, если другие медицинские средства не мо-
гут гарантировать сохранения жизни больного (реципиента) 
либо восстановления его здоровья. Изъятие органов и (или) 
тканей у живого донора допустимо только в случае, если 
его здоровью, по заключению консилиума врачей-специа-
листов, не будет причинен значительный вред. Т. органов и 
(или) тканей допускается исключительно с согласия живо-
го донора и, как правило, с согласия реципиента. Органы и 
(или) ткани человека не могут быть предметом купли-прода-
жи. Купля-продажа органов и (или) тканей человека, а тж. 
реклама этих действий влекут уголовную ответственность 
в соответствии с законодательством РФ. Изъятие органов 
и (или) тканей для Т. не допускается: 1) у живого донора, 
не достигшего 18 лет (за исключением случаев пересадки 
костного мозга) либо признанного в установленном порядке 
недееспособным; 2) у лица, страдающего болезнью, пред-
ставляющей опасность для жизни и здоровья реципиента; 
3) у лиц, находящихся в служебной или иной зависимости 
от реципиента. Действие вышеуказанного Закона не рас-
пространяется на органы, их части и ткани, имеющие отно-
шение к процессу воспроизводства человека, включающие 
в себя репродуктивные ткани (яйцеклетку, сперму, яичники, 
яички или эмбрионы), а тж. на кровь и ее компоненты.

ТРАНСПОРТ (лат. transporto – перемещаю) – 1) отрасль 
экономики, хозяйства, осуществляющая перевозку грузов и 
пассажиров; 2) письменный приказ банка своему корреспон-
денту о выдаче денежной суммы лицу, указанному в прика-
зе. 

ТРАНСПОРТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ – см. ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ.

ТРАНСПОРТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ЗЕМЛИ – см. 
ЗЕМЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА.

ТРАНСПОРТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ИНФРАСТРУК-
ТУРА – см. ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

ТРАНСПОРТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПРОИЗВОДС-
ТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС – см. ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА.

ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ – основной перевозоч-
ный документ, сопровождающий груз. Т.н. содержит дан-
ные о товаре, указанные в счете или в предварительной 
фактуре, служит учетно-отчетным документом. Составля-
ется грузоотправителем по установленной форме на имя 
определенного получателя и подписывается отправителем, 
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который несет перед перевозчиком ответственность за пра-
вильность указанных сведений (перевозчик вправе их про-
верить). Содержит: наименование груза, число мест, вес, 
пункт отправления и пункт назначения, маркировку, время 
приема к перевозке, дату доставки и др. Т.н. сопровождает 
груз при перевозке и вместе с ним выдается грузополуча-
телю в пункте назначения. Удостоверяет факт заключения 
договора перевозки, его содержание и надлежащее испол-
нение. Представление Т.н. обязательно при предъявлении 
претензий и исков по ряду требований (в случае недостачи, 
порчи или повреждения груза, просрочки в доставке, за-
держки выдачи).

ТРАНСПОРТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ – см. ДОГОВОР 
ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ.

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ВЛАДЕЛЕЦ – см. ВЛА-
ДЕЛЕЦ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – 
см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО – 1) устройство, пред-
назначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или 
оборудования, установленного на нем; 2) в таможенном пра-
ве – любые средства, используемые для международных 
перевозок пассажиров и товаров, включая контейнеры и 
другое транспортное оборудование. В налоговом праве – ав-
тотранспортные средства, предназначенные для перевозки 
по дорогам пассажиров и грузов (автобусы любых типов, 
легковые и грузовые автомобили). К ТС не относятся прице-
пы, полуприцепы и прицепы-роспуски.

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ГРУЗОВОЕ – см. ГРУЗО-
ВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ДВИЖЕНИИ – в соответствии с Венской Конвенцией о до-
рожном движении 1968 г. – автомототранспортное средство, 
принадлежащее физическому или юридическому лицу, име-
ющему обычное жительство вне данного государства; не 
зарегистрированное в данном государстве; временно вве-
зенное в него.

ТРАНСПОРТНОЕ СУДНО – см. САМОХОДНОЕ ТРАНС-
ПОРТНОЕ СУДНО

ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ДОГОВОР – см. ДО-
ГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ.

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЕ ОБСЛУЖИВА-
НИЕ – деятельность специализированных организаций – 
транспортно-экспедиционных агентств, фирм, организаций, 
агентов, смешанных компаний по предоставлению грузов-
ладельцу дополнительных услуг, связанных с подготовкой 
продукции к перемещению: оформление необходимой то-
варосопроводительной документации; заключение догово-
ра перевозки с транспортными предприятиями (фирмами); 
расчеты за транспортировку груза; организация погрузо-
разгрузочных работ; информация участников транспортного 
процесса; страхование; таможенные формальности и др. В 
настоящее время около 75 % всех грузоперевозок в мире 
осуществляется с помощью экспедиторов – лиц, которые 
обеспечивают перевозку грузов, не являясь перевозчиками. 
Для совершенствования деятельности экспедиторов по об-
служиванию грузовладельцев Международная федерация 
экспедиторских ассоциаций (ФИАТА), объединяя несколько 
десятков тысяч экспедиторов из 130 стран мира, разраба-
тывает различные формы транспортно-экспедиторской до-
кументации, правил и условий обслуживания.

ТРАНСПОРТНЫЕ (ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ) ДОКУМЕНТЫ – 
коносамент, накладная или иные документы, подтвержда-
ющие наличие и содержание договора перевозки товаров 
и сопровождающие товары и транспортные средства при 
международных перевозках.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА – в таможенном законо-
дательстве – любые морское (речное) судно (включая само-
ходные и несамоходные лихтеры и баржи, а также судно на 
подводных крыльях), судно на воздушной подушке, воздуш-

ное судно, автотранспортное средство (включая прицепы, 
полуприцепы и комбинированные транспортные средства) 
или единица железнодорожного подвижного состава, кото-
рые используются в международных перевозках для плат-
ной перевозки лиц либо для платной или бесплатной про-
мышленной или коммерческой перевозки товаров, а также 
их штатные запасные части, принадлежности и оборудова-
ние, содержащиеся в их штатных баках горюче-смазочные 
материалы и топливо, если они перевозятся вместе с ТС.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА – условия 
контракта, определяющие порядок отгрузки товара, схему 
информирования сторон о его движении, вид транспорта, 
срок отгрузки, место и порядок сдачи товара продавцом по-
купателю и другую необходимую информацию. 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИДЕНТИФИКАЦИЯ – см. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ – см. ПЕ-
РЕМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМО-
ЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ СТАТУС – см. СТАТУС ТО-
ВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ 
ЦЕЛЕЙ.

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ИМПОРТ – см. ИМПОРТ 
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ.

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ РЫНОК – см. РЫНОК ТРАНС-
ПОРТНЫХ УСЛУГ.

ТРАНСФЕРНЫЕ ЦЕНЫ – см. ВНУТРИФИРМЕННЫЕ 
ЦЕНЫ.

ТРАНСФЕРТ (Иногда применяется термин «трансфер») 
(фр. transfert – передача, от лат. transferre – переносить, 
переводить) – 1) передача акционерного сертификата от 
брокера продавца брокеру покупателя с переходом права 
собственности; 2) регистрация в книгах корпорации перехо-
да права собственности на акции или другие именные цен-
ные бумаги, совершаемая агентом по Т. После такой записи 
имени покупателя в книге регистрации дивиденды, извеще-
ния о собраниях акционеров, финансовые отчеты и прочая 
информация, направляемая эмитентом держателям ценных 
бумаг, посылаются непосредственно новому владельцу; 3) 
перевод иностранной валюты или золота из одной страны в 
другую, денег из одного финансового учреждения в другое, 
банковские операции по встречным переводам валют двух 
или нескольких стран; 4) переезд граждан из одной страны 
в другую; обмен населением между государствами на осно-
ве международного соглашения, автоматическое изменение 
гражданства; перевозка туристов из аэропорта в гостиницу, 
между городами; 5) перенос оплаты по сделке с одного счета 
на другой. 

ТРАНСФЕРТ-АГЕНТ – 1) компания, чаще всего банк, 
которая выпускает, регистрирует и погашает ценные бу-
маги от имени и по поручению эмитента; 2) юридическое 
лицо, выполняющее по договору с регистратором функции 
по приему от зарегистрированных лиц или их уполномочен-
ных представителей и передаче регистратору информации 
и документов, необходимых для исполнения операций в ре-
естре, а также функции по приему от регистратора и пере-
даче зарегистрированным лицам или их уполномоченным 
представителям информации и документов, полученных от 
регистратора. 

ТРАНСФЕРТ БЛАНКОВЫЙ – см. БЛАНКОВЫЙ ТРАНС-
ФЕРТ.

ТРАНСФЕРТНАЯ ЦЕНА – вид цены, используемый при 
обмене товарами в рамках международных и транснацио-
нальных корпораций и предприятий для расчетов между их 
подразделениями, расположенными в разных странах. Т.ц. 
обычно не предается широкой огласке. Иногда Т.ц. называ-
ют внутрифирменной ценой.

ТРАНСФЕРТНЫЕ ПЛАТЕЖИ – одна из схем перерасп-
ределения бюджетных средств: выплаты из государственно-
го бюджета населению и частным предпринимателям, осу-
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ществляемые в порядке перераспределения средств в поль-
зу более нуждающихся в них граждан через бюджет. Имеют 
три распространенные формы: субсидии частным предпри-
нимателям, выплаты процентов по государственному долгу, 
государственные денежные выплаты на социальные нужды 
(пенсии, пособия и др.). 

ТРАНСФЕРТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ – разновидность ком-
мерческих сделок, предполагающих обмен, куплю-продажу 
товаров или валюты участниками внешнеторговых опера-
ций на договорных условиях (по определенному курсу ва-
лют. ценам).

ТРАНСФЕРТЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ – см. МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ.

ТРАНСФОРМАЦИЯ (лат. transformatio – изменение) – 
1) преобразование структур, форм и способов, изменение 
целевой направленности деятельности; 2) один из способов 
превращения, преобразования норм международного права 
в нормы внутригосударственного права. Проблема Т. вы-
звана к жизни тем, что международное право и различные 
системы национального права существуют самостоятель-
но, хотя и взаимосвязаны. Они различаются по субъектам 
и предмету правоотношений, по методам нормообразова-
ния. Сама по себе норма международного права создает 
права и обязанности лишь для его субъектов. Вместе с тем 
субъекты международного права обеспечивают на практике 
реализацию своих прав и соблюдение имеющихся у них обя-
занностей через действия своих национальных субъектов 
(официальные органы, физические и юридические лица). 
Последние не всегда способны подчиняться непосредствен-
но нормам международного права и руководствуются наци-
ональным законодательством. Таким образом, чтобы обес-
печить реализацию международно-правовых норм, субъ-
екты международного права должны принимать законода-
тельные меры для приведения своих национальных норм в 
соответствие с международно-правовыми. Нередки случаи, 
когда уже действующее национальное законодательство 
обеспечивает совершение его субъектами всех действий, 
которые и составляют в совокупности соблюдение субъек-
том международного права международно-правовой нормы. 
Т. может осуществляться путем издания в государстве спе-
циального закона либо путем законодательного провозгла-
шения действия международного договора на территории 
данного государства и обязанности всех лиц соблюдать его 
предписания. Существует точка зрения, согласно которой 
акт ратификации или одобрения государством международ-
ного договора равнозначен его превращению в составную 
часть национального законодательства. В соответствии с 
Конституцией РФ нормы международных договоров являют-
ся частью российской правовой системы и имеют преиму-
щественную силу по отношению к нормам внутригосударс-
твенного характера. В этой связи в федеральном законе 
РФ «О международных договорах Российской Федерации» 
предусмотрена процедура Т. только в тех случаях, когда это 
представляется необходимым.

ТРАНСШИПМЕНТ (англ. transshipment – перевалка) – ус-
ловие коносамента, при котором перевозчик может в любое 
время и по любой причине выгрузить с судна груз или любую 
его часть, складировать его на берегу, перегрузить груз на 
другое судно, не снимая с себя ответственности перед вла-
дельцем груза за его доставку. 

ТРАНШ, ТРАНША – 1) серия, доля облигационного зай-
ма, выпускаемого отдельными сериями; 2) 25-процентная 
доля квоты участника в Международном валютном фонде.

ТРАСОЛОГИЯ (от фр. trace – след и греч. logos – слово, 
учение; букв. – учение о следах) – раздел криминалистики, 
изучающий следы и разрабатывающий приемы, методы и 
научно-технические средства их обнаружения, фиксации, 
изъятия и исследования. Различают следы: человека, ору-
дий преступления, инструментов, производственных меха-
низмов, транспортных средств. Трасологическая идентифи-

кация объекта осуществляется путем сопоставления его об-
щих и частных признаков с признаками, отобразившимися в 
следе. Если непосредственное сопоставление невозможно, 
создаются т.н. экспериментальные следы. В Т. широко ис-
пользуется моделирование, т.е. сопоставление объекта и 
следа по их моделям (натурным, оптическим и т.д.). Трасо-
логическая экспертиза позволяет идентифицировать чело-
века по следам рук, ног, зубов, обувь – по ее следам; орудие 
преступления и инструменты – по следам взлома, разреза, 
разруба и т.д.; производственные механизмы – по следам 
на готовых изделиях массового производства; транспортное 
средство – по следам от ходовой части, от выступающих 
деталей. Разновидностью трасологических идентифика-
ционных исследований является т.н. установление целого 
по его части (частям). Например, обнаруженная на месте 
дорожно-транспортного происшествия часть фары автомо-
биля сопоставляется с частями (осколками), найденными в 
фаре проверяемого транспортного средства. В отличие от 
идентификационных, трасологические диагностические ис-
следования проводятся для выяснения механизма (условий) 
образования следов. Они позволяют определять состояние 
исследуемого объекта (например, исправен ли замок, обна-
руженный на месте происшествия); устанавливать причин-
ную связь между действием и наблюдаемым результатом 
(например, раскрытие причины появления следов на транс-
портном средстве: столкновение, опрокидывание, наезд на 
пешехода и т.п.); определять условия совершения преступ-
ления (например, каким образом взломано хранилище, в 
какой последовательности, судя по следам, действовал пре-
ступник).

ТРАССАНТ (нем. Trassant от итал. trassare – переводить 
по векселю) – векселедатель переводного векселя (тратты). 
Отвечает за акцепт и платеж по векселю. Подпись Т. являет-
ся обязательным реквизитом переводного векселя. Т. может 
сложить с себя ответственность за акцепт, однако всякое 
условие, по которому он слагает с себя ответственность за 
платеж, считается ненаписанным.

ТРАССАТ (нем. Trassat от итал. trassare – переводить по 
векселю) – лицо, акцептирующее переводной вексель (трат-
ту) и берущее тем самым на себя обязательство уплатить 
по переводному векселю при наступлении срока платежа. 
Указание Т. является обязательным реквизитом переводно-
го векселя. 

ТРАССИРОВАНИЕ – выставление переводного вексе-
ля (тратты) в качестве средства оплаты; способ погашения 
задолженности в иностранной валюте. Является составной 
частью вексельного оборота, валютных операций, совре-
менных форм международных расчетов. 

ТРАСТ (англ. trust – доверие) – институт доверительной 
собственности, связанный с передачей учредителем (бе-
нефициаром) Т. имущества и своих имущественных прав, 
принадлежащих ему в силу права собственности, на опреде-
ленный срок доверительному собственнику. Доверительный 
собственник осуществляет право собственности на дове-
ренное ему имущество в интересах бенефициара. Довери-
тельный собственник использует приобретенное имущество 
только в соответствии с целями, указанными учредителем. 
Кроме того, он осуществляет свое право не для себя, а для 
других лиц – выгодоприобретателей, бенефициариев. В ка-
честве выгодоприобретателя может выступать как сам учре-
дитель Т., так и указанные им лица. В качестве доверитель-
ного собственника могут выступать юридические органы, 
опекун и т.д. (квазидоверительные собственники). Понятие 
«Т.» можно разделить на две смысловые категории: 1) до-
веренность, юридический документ или юридическое дейс-
твие, предоставляющее функции управления доверительной 
собственностью одному лицу со стороны другого; 2) процесс 
доверительного управления собственностью. 

ТРАСТ-КОМПАНИЯ – 1) компания, выполняющая дове-
рительные функции, действия по поручению лица, доверив-
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шего ей осуществлять подобные действия; 2) доверенное 
лицо, управляющее имуществом по поручению его владель-
ца. 

ТРАСТ-КОМПАНИЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ – см. ДЕПОЗИ-
ТАРНАЯ ТРАСТ-КОМПАНИЯ.

ТРАТТА (ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ) (итал. tratta) – один 
из основных расчетных документов (в том числе и во вне-
шней торговле), представляющий собой безусловный пись-
менный приказ векселедержателя (трассанта) плательщику 
(трассату) об уплате указанной в векселе суммы денег тре-
тьему лицу (ремитенту) в указанный срок. Трассант может 
являться одновременно и ремитентом. Переводной вексель 
выписывается (выставляется) и подписывается не должни-
ком, а кредитором. Обычно продавец является должником 
в отношении банка и кредитором в отношении покупателя. 
Поэтому с помощью переводного векселя он переводит дол-
говое требование на третье лицо (банк). Т. – строго формаль-
ный документ с обязательными признаками: наименование 
векселя в тексте документа, безусловный приказ о платеже, 
наименование плательщика, указание срока платежа, мес-
та платежа, наименование лица, которому или по приказу 
которого платеж должен быть совершен, дата и место со-
ставления векселя, подпись векселедержателя; отсутствие 
какого-либо признака лишает документ силы векселя.

ТРАТТА АКЦЕПТОВАННАЯ – см. АКЦЕПТОВАННАЯ 
ТРАТТА.

ТРАТТА БАНКОВСКАЯ – см. БАНКОВСКАЯ ТРАТТА.
ТРАТТА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ – см. ДОКУМЕНТИ-

РОВАННАЯ ТРАТТА.
ТРАТТА ПРОЦЕНТНАЯ – см. ПРОЦЕНТНАЯ ТРАТТА.
ТРАФИК – нагрузка, создаваемая потоком вызовов, со-

общений и сигналов, поступающих на средства связи.
ТРЕБОВАНИЕ ВСТРЕЧНОЕ – см. ВСТРЕЧНОЕ ТРЕБО-

ВАНИЕ
ТРЕБОВАНИЕ ДОЛГОВОЕ – см. ДОЛГОВОЕ ТРЕБОВА-

НИЕ.
ТРЕБОВАНИЕ ОБРАТНОЕ – см. ОБРАТНОЕ ТРЕБОВА-

НИЕ.
ТРЕБОВАНИЕ ПЛАТЕЖНОЕ – см. ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕ-

БОВАНИЕ.
ТРЕБОВАНИЕ ПЛАТЕЖНОЕ ИНКАССИРУЕМОЕ – см. 

ИНКАССИРУЕМОЕ ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ.
ТРЕБОВАНИЕ-ПОРУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЕ – см. ПЛА-

ТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ-ПОРУЧЕНИЕ.
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАРУ-

ШЕНИЕ – см. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ.

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ – предъявляемые к хозяйственной и иной деятель-
ности обязательные условия, ограничения или их совокуп-
ность, установленные законами, иными нормативными пра-
вовыми актами, природоохранными нормативами, государс-
твенными стандартами и иными нормативными документа-
ми в области охраны окружающей среды.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ КВАЛИФИ-
КАЦИОННЫЕ – см. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – специ-
альные условия социального и (или) технического характера, 
установленные в целях обеспечения пожарной безопаснос-
ти законодательством Российской Федерации, норматив-
ными документами или уполномоченным государственным 
органом.

ТРЕБОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННЫЕ – см. ТРЕБОВА-
НИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ТРЕБОВАНИЯ СОЛИДАРНЫЕ – см. СОЛИДАРНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ.

ТРЕБОВАНИЯ УСТУПКА – см. УСТУПКА ТРЕБОВАНИЯ.
ТРЕЙВЕЛ-ЧЕК – см. ДОРОЖНЫЙ ЧЕК.

ТРЕД-ЮНИОНЫ (англ. trade-union) – название профес-
сиональных союзов в Великобритании.

ТРЕЙДЕР (англ. trader – торговец) – 1) работник бро-
керской фирмы, непосредственно участвующий в биржевой 
торговле, исполняющий заказы на куплю-продажу ценных 
бумаг; 2) физическое лицо, уполномоченное членом секции 
фондового рынка ММВБ проводить операции с ценными бу-
магами в системе торгов от имени члена секции на основа-
нии доверенности; 3) любое юридическое или физическое 
лицо, обладающее правом заключать сделки на бирже; 4) 
торговец. 

ТРЕСТ (англ. trust) – форма монополистического объ-
единения предприятий, фирм, в рамках которого участники, 
вошедшие в состав Т., теряют свою производственно-торго-
вую самостоятельность, руководствуются в своей деятель-
ности решениями управляющего центра. Общая прибыль 
распределяется в соответствии с долевым участием ранее 
независимых предприятий. В России наиболее распростра-
нены строительные тресты.

ТРЕТЕЙСКАЯ ЗАПИСЬ – международное соглашение 
о разрешении спора с помощью третейского разбирательс-
тва, часто – третейского суда (арбитража). Название «Т.з.» 
для обозначения такого рода соглашений употреблено в Га-
агских конвенциях о мирном решении международных стол-
кновений 1899 и 1907 гг., которые продолжают действовать; 
однако в настоящее время соглашения об урегулировании 
спора путем третейского разбирательства, как правило, 
именуются специальными соглашениями или компромисса-
ми. В таких соглашениях стороны указывают предмет спора, 
устанавливают сроки и порядок назначения третейских су-
дей (арбитров), избрания председателя суда, правила и сро-
ки представления необходимых материалов, порядок несе-
ния расходов. В соглашении указывается тж. на обязатель-
ный для сторон характер решения по данному спору. Кроме 
того, в соглашении может быть определено место заседаний 
суда, язык, на котором должно вестись рассмотрение дела, 
какие-либо особые полномочия суда (например, при обра-
щении сторон решать в дальнейшем вопросы, связанные с 
выполнением вынесенного по данному спору решения).

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД – негосударственный суд, избирае-
мый самими сторонами для разрешения спора между ними. 
О передаче дела в Т.с. заключается договор в письменной 
форме. Соглашение о передаче спора Т.с. может быть за-
ключено в виде оговорки в договоре или в виде отдельного 
соглашения. Компетенция Т.с. основывается на соглашении 
сторон. Стороны, передавая спор на рассмотрение Т.с., при-
нимают на себя обязательство подчиниться решению пос-
леднего. Т.с. образуется в составе одного или нескольких 
судей (поровну от каждой стороны), которые избирают еще 
одного судью. Решение Т.с. постановляется по большинс-
тву голосов и излагается письменно. Т.с. могут создаваться 
как постоянно действующие (например, Морская арбитраж-
ная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ), так 
и для рассмотрения конкретного спора. Порядок создания 
и деятельности Т.с. на территории РФ определяется феде-
ральным законом «О третейских судах в Российской Феде-
рации».

ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ – см. АРБИТР.
ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО – процедура мир-

ного урегулирования споров с участием третьей стороны, 
не являющейся стороной в споре. Чаще всего Т.р. означает 
посредничество или арбитраж, поскольку и в том, и в дру-
гом случае в решении спора помимо самих спорящих сторон 
участвует третья сторона – посредник или арбитр. Иногда 
термин «Т.р.» употребляется в качестве синонима арбитра-
жа, однако чаще к арбитражу применяется термин «третей-
ский суд».

ТРЕТИЙ РЕЙХ (нем. Das Dritte Reich – «Третья Импе-
рия»), официальное нацистское название режима правле-
ния, существовавшего в Германии с января 1933 по май 
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1945. Гитлер расценивал нацистское правление как логи-
ческое продолжение двух предыдущих Германских империй. 
Первый рейх – Священная Римская империя германской 
нации – существовал с 962, со времени коронации в Риме 
Отто Великого, второго правителя из Саксонской династии, 
до его покорения Наполеоном в 1806. Второй рейх был осно-
ван Отто фон Бисмарком в 1871 и просуществовал до 1918, 
до конца династии Гогенцоллернов. В 1923 немецкий писа-
тель-националист Артур Мёллер Ван ден Брук, использовал 
термин «Т.Р.» для названия своей книги. Гитлер с вооду-
шевлением воспринял это название для обозначения новой 
империи, которая, по его мнению, просуществует тысячу 
лет. Это название привлекало его еще и потому, что имело 
некую мистическую связь со средневековьем, когда «третье 
царство» считалось тысячелетним.

ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРИИ – в Российской 
Империи – орган политического сыска и следствия. Создан 
императором Николаем I в 1826 г. Третьим отделением ру-
ководили главный начальник (он же и шеф жандармов) 
и управляющий (он же в 1839-1871 гг. и начальник штаба 
корпуса жандармов). Исполнительными органами Третьего 
отделения были учреждения и воинские части Отдельного 
корпуса жандармов (см. ЖАНДАРМЕРИЯ). Третье отделе-
ние состояло из 5 экспедиций, общего архива, 2 секретных 
архивов и типографии. 1-я экспедиция – секретная, ведала 
наблюдением за революционными и общественными орга-
низациями и деятелями, проводила дознания по политичес-
ким делам, составляла для Императора ежегодные «Отчеты 
о действиях» – обзоры общественного мнения и политичес-
кой жизни страны. 2-я экспедиция осуществляла надзор за 
религиозными сектами, а тж. собирала сведения об изоб-
ретениях, фальшивомонетчиках, заведовала Петропавлов-
ской и Шлиссельбургской крепостями. 3-я экспедиция вела 
наблюдение за проживающими в России иностранцами, 
собирала сведения о политическом положении, революци-
онных партиях и организациях зарубежных государств. 4-я 
экспедиция собирала сведения о крестьянском движении и 
о мероприятиях правительства по крестьянскому вопросу, 
обо всех происшествиях в стране, о видах на урожай и др. 
(в 1872 г. упразднена, а ее дела переданы в 1-ю и 2-ю экс-
педиции). 5-я экспедиция ведала цензурой и наблюдала за 
периодическими изданиями (с 1865 г. эти функции перешли 
в ведение Главного управления по делам печати МВД). В ус-
ловиях революционной ситуации конца 70-х – начала 80-х 
гг. Третье отделение оказалось неэффективным в борьбе с 
революционным движением, и правительство пошло на со-
здание особых межведомственных органов с чрезвычайны-
ми полномочиями (Верховная распорядительная комиссия и 
др.). Третье отделение было ликвидировано в 1880 г., а его 
функции переданы Департаменту полиции МВД.

ТРЕТЬЕ СОСЛОВИЕ – податное население Франции 
XV – XVIII вв. (купцы, ремесленники, крестьяне, позднее 
тж. буржуазия, рабочие). Называлось третьим в отличие от 
первых двух сословий – духовенства и дворянства, которые 
не облагались податями (в XVIII в. – лишь небольшим об-
щегосударственным налогом). Накануне и во время Вели-
кой французской революции буржуазия, искавшая союза 
с народными массами в борьбе с дворянством, провозгла-
сила себя и народ единым Т.с., олицетворявшим французс-
кую нацию (идея нашла отражение в брошюре аббата Э. Ж. 
Сиейеса). 17 июня 1789 г. депутаты Генеральных штатов от 
Т.с. объявили себя Национальным собранием. Т.с. переста-
ло существовать с отменой в период Великой французской 
революции сословных различий.

ТРЕТЬИ ГОСУДАРСТВА – в международном праве – го-
сударства, которые не являются участниками данного между-
народного договора. Государства перестают быть третьими, 
как только они становятся участниками договора, поскольку 
участником международного договора является только то 

государство, которое выразило согласие на обязательность 
для него договора, и для которого он начал действовать. Т.г. 
будет тж. и такое, которое принимало участие в разработке 
текста договора, но, в конечном счете, не выразило свое-
го согласия с ним, и даже такое, которое выразило с ним 
свое согласие, либо для которого договор еще не вступил 
в силу или утратил ее. По общему правилу договор не со-
здает обязательств или прав для Т.г. без их на то согласия. 
Это правило является общепризнанным и непосредственно 
вытекает из принципа суверенного равенства государств, 
сущности международного права и международного дого-
вора, в основе которых лежит добровольное соглашение 
суверенных субъектов, прежде всего, государств. Договоры 
иногда предусматривают определенные права, которыми 
Т.г. могут по своему желанию воспользоваться. Так, откры-
тые международные договоры предусматривают право Т.г. 
присоединиться к ним. В ряде случаев договор предостав-
ляет Т.г. возможность, не становясь участниками договора, 
пользоваться вытекающими из него правами. Устав ООН 
закрепляет право нечленов ООН участвовать в обсуждении 
споров, которые их затрагивают (ст. 32), представлять та-
кие споры на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН 
и Совета Безопасности ООН (ст. 35). Конвенция о режиме 
судоходства на Дунае 1948 г. предоставляет всем государс-
твам право осуществлять торговое судоходство по Дунаю 
на основе равенства. В тех случаях, когда для Т.г. возника-
ет какое-либо право из международного договора, оно не 
может быть отменено или изменено участниками договора 
без согласия Т.г., если именно таково было намерение учас-
тников договора. Если же для Т.г. с его согласия возника-
ет обязательство из договора, то оно может быть отменено 
или изменено только с согласия участников договора и Т.г., 
если они не условились об ином. Объектом международного 
договора не могут быть права и интересы Т.г. Договор, на-
рушающий их права, должен считаться недействительным. 
Содержащаяся в договоре норма может стать обязательной 
для Т.г. в качестве обычной нормы международного права, 
признаваемой им в таком качестве. Тем не менее, в меж-
дународной практике встречаются договоры, говорящие о 
правах и обязанностях государств, в них не участвующих, 
например, Договор об Антарктике 1959 г.

ТРЕТЬИ ЛИЦА – в гражданском процессе – лица, за-
щищающие свои права и охраняемые законом интересы в 
гражданском деле, возбужденном по иску других лиц (сто-
рон). Различают два вида Т.л.: заявляющих самостоятель-
ные требования на предмет спора и не заявляющих таких 
требований. Т.л., заявляющие самостоятельные требования 
на предмет спора, вступают в уже начатый процесс, предъ-
являя иск на общих основаниях к обеим сторонам или одной 
из них. Т.л. этого вида пользуются всеми правами и несут 
все обязанности истца. Т.л., не заявляющие самостоятель-
ные требования на предмет спора, вступают в дело на 
стороне истца или ответчика (или привлекаются судом по 
собственной инициативе, по ходатайству сторон либо про-
курора), если решение по делу может повлиять на их права 
или обязанности по отношению к одной из сторон. Обычно 
они вступают в дело с целью предотвратить возможность 
предъявления к ним впоследствии регрессных исков. Т.л. 
этого вида пользуются всеми правами и несут все обязан-
ности сторон, за исключением права на изменения основа-
ния и предмета иска, увеличение или уменьшение размера 
исковых требований, а тж. на отказ от иска, признание иска 
или заключение мирового соглашения и на требование при-
нудительного исполнения судебного решения. Совместное 
рассмотрение первоначального иска и требования одной из 
сторон к Т.л. не допускается (кроме дел о восстановлении 
на работе или в прежней должности неправильно уволенных 
или переведенных работников).

ТРИБУН НАРОДНЫЙ – см. НАРОДНЫЙ ТРИБУН.

ТРЕ-ТРИ 
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ТРИБУНАЛ (лат. tribunal) – 1) во Франции в период Вели-
кой французской революции – исключительный суд по делам 
о политических преступлениях; 2) в первые годы Советской 
власти специальный суд – т.н. революционный трибунал; 3) 
военный трибунал в Вооруженных Силах РФ – специальный 
суд, рассматривающий дела о преступлениях военнослужа-
щих, военнообязанных (во время прохождения военных сбо-
ров) и некоторые другие. См. тж. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИ-
БУНАЛ; МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ.

ТРИБУНАЛ ВОЕННЫЙ – см. ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ.
ТРИБУНАЛ ВОЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ.
ТРИБУНАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ ТРИБУНАЛ.
ТРИБУНАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПО МОРСКОМУ ПРА-

ВУ – см. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО МОРСКОМУ 
ПРАВУ.

ТРИБУНАЛ ПО МОРСКОМУ ПРАВУ – см. МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО МОРСКОМУ ПРАВУ.

ТРИБУНАЛ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ – см. РЕВОЛЮЦИОН-
НЫЙ ТРИБУНАЛ.

ТРИБУТНЫЕ КОМИЦИИ – в Древнем Риме – народные 
собрания. Т.к. возникли из собраний плебеев по трибам в 
эпоху ранней республики. Позднее Т.к. стали основным ви-
дом народных собраний. В них происходили выборы магис-
тратов, разбирались некоторые судебные дела; со времени 
закона Гортензия (286 г. до н.э.) Т.к. стали главным зако-
нодательным органом. Решение большинства триб (18 из 
35) в Т.к. получало силу закона (lex). Бурная политическая 
история последних двух столетий республики, борьба из-за 
выборов и законов разыгрывалась в значительной мере в 
Т.к. С падением республики Т.к. теряют всякое значение.

ТРИБЫ (лат. ед. ч. tribus от tribuo – делю) – 1) перво-
начальные объединения эпохи родового строя – три племе-
ни, составившие древнеримскую общину: Рамны, Тиции, 
Луцеры (по другой версии – этруски, латиняне и сабиняне). 
Каждая из них включала 10 курий, охватывавших по 10 ро-
дов; 2) в более поздний период – «местные» Т. – территори-
ально-административные единицы для производства ценза 
(переписи), для набора в армию, голосования в трибутных 
комициях и пр. Термин «Т.» обозначают и территориальный 
округ, и его население. На заре республики (V в. до н.э.) су-
ществовало 4 городских и 17 сельских Т. С течением вре-
мени число их увеличивалось и после первой Пунической 
войны в 241 г. до н.э. достигло 35. Позднее новые граждане 
распределялись по этим уже существующим Т. Значение 
Т. существенно возросло в связи с развитием компетенции 
трибутных комиций.

ТРИПАРТИЗМ – принцип и практика трехсторонних 
консультаций с целью выработки компромиссного трех-
стороннего соглашения профсоюзов, предпринимателей и 
представителей государства в лице правительственных ор-
ганизаций; в настоящее время получает распространение и 
в России. 

ТРИПЛИКАТ (англ. triplicate) – 1) документ, составлен-
ный в трех экземплярах: 2) в международной торговле: заве-
рение печатью третьего экземпляра контракта. 

ТРИУМВИРАТ (лат. triumviratus) – в Древнем Риме: 1) 
коллегия из трёх лиц, назначавшаяся или избиравшаяся в 
специальных целях (например, для проведения земельной 
реформы Тиберия Гракха в 133 до н.э.); 2) союзы влиятель-
ных политических деятелей и полководцев, создававшиеся в 
1 в. до н. э. с целью захвата государственной власти. Извес-
тны два таких союза. Первый (60 до н. э.) – Т. полководцев 
Помпея, Цезаря и Красса, обеспечивший избрание Цезаря 
консулом, наделение ветеранов Помпея землёй и др. Рас-
пался после смерти Красса в 53 до н. э. Второй (ноябрь 43 
до н. э.) – Т. Октавиана, Антония, Лепида, созданный в целях 
борьбы с их политическими противниками и республиканс-
кими вождями, фактически установил военную диктатуру 

трёх полководцев. Распад этого Т. в 36 до н. э. способство-
вал развязыванию гражданской войны между Октавианом и 
Антонием, победу в которой одержал Октавиан, установив-
ший единоличную диктатуру.

ТРИУМФ (лат. triumphus) – в Древнем Риме торжествен-
ный въезд полководца-победителя с войском в столицу. Про-
изводился через триумфальные ворота (арку). Триумфаль-
ное шествие открывали сенаторы и магистраты, за ними в 
колеснице следовал полководец (триумфатор) в лавровом 
венке со скипетром и лавровой ветвью в руках, сопровож-
даемый музыкантами и певцами. Колесницу окружали бли-
жайшие сподвижники полководца. Затем шли воины в пол-
ном вооружении, везли захваченные трофеи, вели знатных 
пленных. Т. длился 2–3 дня, в течение которых происходили 
народные игры, пиршества и т. д. В переносном смысле Т.– 
блестящий успех, выдающаяся победа.

ТРОЙСТВЕННЫЙ ПАКТ – международный договор, 
подписанный в Берлине 27 сент. 1940 года представителя-
ми Германии И. Риббентропом, Италии Г. Чиано и Японии С. 
Курусу сроком на 10 лет. Он завершил формирование фа-
шистского агрессивного блока и, развивая основные поло-
жения Антикоминтерновского пакта 1936 г., предусматривал 
раздел мира между тремя империалистическими государс-
твами. Согласно Т.п. Германии и Италии отводилась веду-
щая роль при установлении т.н. нового порядка в Европе, а 
Японии – в Азии. Договор закреплял взаимные обязательс-
тва трех стран в оказании политической, экономической и 
военной помощи. К Т.п. присоединились зависимые от Гер-
мании правительства Венгрии (20 ноября 1940), Румынии 
(23 ноября 1940), Словакии (24 ноября 1940), Болгарии (1 
марта 1941). 25 марта 1941 г. к Т.п. присоединилась Югос-
лавия, но 27 марта правительство Симовича, пришедшее к 
власти в Югославии в результате государственного перево-
рота, не утвердило этот акт. Позднее к Т.п. присоединились 
также Финляндия, Испания, Таиланд, марионеточные пра-
вительства Хорватии, Маньчжоу-Го и Ван Цзин-вэя в Китае. 
Фашистская Германия использовала Т.п. прежде всего для 
подготовки нападения на СССР, а также для усиления воен-
но-политического контроля над европейскими сателлитами. 
Т.п. ликвидирован в результате разгрома фашистского бло-
ка во Второй Мировой войне. 

ТРУДА ОПЛАТА – см. ОПЛАТА ТРУДА.
ТРУДА ОХРАНА – см. ОХРАНА ТРУДА.
ТРУДА СВОБОДА – см. СВОБОДА ТРУДА.
ТРУДА УСЛОВИЯ – см. УСЛОВИЯ ТРУДА.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖ-

ДАНИНА – работа иностранного гражданина в Российской 
Федерации на основании трудового договора или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание ус-
луг).

ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА – определенный порядок 
поведения участников совместного трудового процесса. В 
содержание Т.д. входят требования трудиться честно, доб-
росовестно, своевременно и точно выполнять распоряжения 
администрации, соблюдать правила техники безопасности, 
требования по охране труда, бережно относиться к матери-
альным ценностям и т.д. Ориентиром для выполнения тре-
бований трудовой дисциплины служат правила внутреннего 
трудового распорядка, которые принимаются трудовым кол-
лективом по представлению администрации. Этот документ 
состоит из следующих разделов: общие положения, порядок 
и система увольнения, основные обязанности работников, 
основные обязанности администрации, рабочее время и его 
использование, поощрения за успехи в работе, ответствен-
ность за нарушения Т.д. (дисциплинарная и материальная). 
На отдельных производствах существуют уставы и положе-
ния о дисциплине.

ТРУДОВАЯ КНИЖКА – в РФ – основной документ о 
трудовой деятельности и трудовом стаже работника. В соот-
ветствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ Т.к. ведутся на всех 
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работников, работающих на предприятиях, в учреждениях, 
организациях свыше пяти дней. В Т.к. вносятся сведения о 
работнике, о выполняемой им работе, а тж. о поощрениях и 
награждениях за успехи в работе на предприятии, в учреж-
дении, организации. Взыскания в Т.к. не записываются, за 
исключением случая, когда взысканием является увольне-
ние. Записи о причинах увольнения в Т.к. должны произво-
диться в точном соответствии с формулировками действую-
щего законодательства и со ссылкой на соответствующую 
статью, пункт закона. При расторжении трудового договора 
(контракта) по инициативе работника в связи с болезнью, 
инвалидностью, уходом на пенсию по старости, с зачисле-
нием в высшее или среднее специальное учебное заведе-
ние либо в аспирантуру и по другим причинам, с которыми 
законодательство связывает предоставление определенных 
льгот и преимуществ, запись об увольнении в Т.к. вносится 
с указанием этих причин. При увольнении Т.к. выдается ра-
ботнику в день увольнения.

ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ – в РФ – государственная пенсия, 
назначаемая гражданам в связи с трудовой и иной обще-
ственно полезной деятельностью, засчитываемой в общий 
трудовой стаж. Видами Т.п. являются пенсия по старости, по 
инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет. 
В соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации» Т.п.- это ежемесячная денеж-
ная выплата в целях компенсации гражданам заработной 
платы или иного дохода, которые получали застрахованные 
лица перед установлением им трудовой пенсии либо утра-
тили нетрудоспособные члены семьи застрахованных лиц в 
связи со смертью этих лиц, право на которую определяется в 
соответствии с условиями и нормами, установленными дан-
ным Федеральным законом.

ТРУДОВОГО ПРАВА ИСТОЧНИКИ – см. ИСТОЧНИКИ 
ТРУДОВОГО ПРАВА.

ТРУДОВОЕ ПРАВО – отрасль права РФ, нормы которой 
регулируют трудовые отношения, которые в этом случае 
выступают как трудовые правоотношения. Содержание тру-
дового правоотношения составляют определенные права и 
обязанности, которые приобретают стороны этого правоот-
ношения с момента его возникновения. Т.п. регулирует труд 
работников на предприятиях, в учреждениях, организациях. 
Т.п. регламентирует отношения рабочих и служащих с рабо-
тодателем, от имени которого выступает администрация, по 
поводу непосредственного приложения туда; администра-
ции с трудовым коллективом по поводу участия работников 
в управлении производством, установления и применения 
условий труда; по рассмотрению трудовых споров; по охране 
труда и др. Основными источниками Т.п. РФ являются Кон-
ституция РФ, Трудовой кодекс РФ, законы РФ «О занятос-
ти населения в Российской Федерации», «О коллективных 
договорах и соглашениях», «О порядке разрешения коллек-
тивных трудовых споров», «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», «Об основах государс-
твенной службы Российской Федерации»; «Об основах ох-
раны труда», «Основы законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан» и ряд других законов и 
подзаконных актов.

ТРУДОВОЕ УЧАСТИЕ – см. ЛИЧНОЕ ТРУДОВОЕ УЧАС-
ТИЕ.

ТРУДОВОЙ АРБИТРАЖ – в РФ – вторая после прими-
рительной комиссии инстанция по рассмотрению коллек-
тивных трудовых споров (конфликтов). Представляет собой 
временно действующий орган по рассмотрению коллектив-
ного трудового спора, который создается в случае, если 
стороны этого спора заключили соглашение в письменной 
форме об обязательном выполнении его решений. Созда-
ется сторонами коллективного трудового спора и Службой 
по урегулированию коллективных трудовых споров в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня окончания рассмотрения 
коллективного трудового спора примирительной комисси-

ей или посредником. Создание Т.а., его состав, регламент, 
полномочия оформляются соответствующим решением ра-
ботодателя, представителя работников и указанной Служ-
бы. Коллективный трудовой спор рассматривается в Т.а. с 
участием представителей сторон этого спора в срок до пяти 
рабочих дней со дня его создания. Т.а. рассматривает обра-
щения сторон коллективного трудового спора; получает не-
обходимые документы и сведения, касающиеся этого спора; 
информирует в случае необходимости органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления о возможных 
социальных последствиях коллективного трудового спора; 
разрабатывает рекомендации по существу коллективно-
го трудового спора. Рекомендации Т.а. по урегулированию 
коллективного трудового спора передаются сторонам этого 
спора в письменной форме.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) – в трудовом пра-
ве РФ – соглашение между работником и работодателем, 
по которому работник обязуется выполнять работу по оп-
ределенной специальности, квалификации или должности 
с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а ра-
ботодатель обязуется выплачивать работнику заработную 
плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные 
законодательством о труде, коллективным договором и 
соглашением сторон. Т.д. (к.) заключается: 1) на неопреде-
ленный срок; 2) на определенный срок не более пяти лет; 3) 
на время выполнения определенной работы. Срочный Т.д. 
(к.) заключается в случаях, когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения, 
или интересов работника, а тж. в случаях, непосредственно 
предусмотренных законом. Т.д. (к.) заключается в письмен-
ной форме. Фактическое допущение к работе считается за-
ключением трудового договора независимо от того, был ли 
прием на работу надлежащим образом оформлен. Если по 
истечении срока срочного Т.д.(к.) трудовые отношения фак-
тически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала 
их прекращения, то действие Т.д.(к.) считается продолжен-
ным на неопределенный срок. Возможности сторон по опре-
делению содержания договора (контракта) небеспредельны. 
Основные условия труда: продолжительность рабочего вре-
мени и времени отдыха, размер минимальной заработной 
платы, вопросы охраны и дисциплины труда – строго уста-
новлены законом. При этом условия труда, обозначенные в 
контракте, могут быть лучше, чем предусмотрено в трудо-
вом законодательстве, но не могут быть хуже. Основания 
прекращения трудового договора (контракта): по обоюдной 
инициативе сторон (по истечении срока контракта, по согла-
шению сторон); по инициативе одной из сторон: работника 
(объективные и субъективные причины) или администрации 
(в случае ликвидации предприятия, несоответствия работни-
ка обозначенным в контракте требованиям, прогула, появле-
ния на работе в нетрезвом состоянии и др.); по инициативе 
органа, не являющегося стороной контракта (призыв на во-
енную службу; вступление в силу приговора суда; по требо-
ванию профсоюза – это касается руководящих работников). 
При заключении Т.д.(к.) и приеме на работу государством 
установлен минимум необходимых гарантий: запрещается 
необоснованный отказ в приеме на работу; не допускает-
ся какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение 
прав или установление прямых или косвенных преиму-
ществ при приеме на работу в зависимости от пола, расы, 
национальности, языка, имущественного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям и политическим пар-
тиям, а тж. других обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работника; запрещается требовать от работника 
выполнения работы, не обусловленной Т.д.(к.); не допуска-
ется перевод работника или служащего без его согласия 
на другую работу или предприятие, кроме особых случаев, 
предусмотренных законодательством; при приеме на работу 
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запрещается требовать какие-либо документы, помимо пре-
дусмотренных законодательством. Рабочие и служащие со 
своей стороны должны соответствовать занимаемой долж-
ности или выполняемой работе, исполнять возложенные 
обязанности, соблюдать дисциплину труда и т.д. Передача 
предприятия, учреждения, организации или фирмы из под-
чинения одного органа в подчинение другого не прекращает 
действие Т.д.(к.). При смене собственника предприятия, а 
равно его реорганизации: слиянии, присоединении, разде-
лении, преобразовании – трудовые отношения с согласия 
работника продолжаются. Прекращение в этих случаях 
Т.д.(к.) по инициативе администрации или руководства фир-
мы возможно только при сокращении численности или шта-
та работников. 

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ – по законодательству РФ – 
все граждане, участвующие своим трудом в деятельности 
предприятия на основе трудового договора. Т.к. решает 
вопросы заключения коллективного договора с админист-
рацией, самоуправления Т.к., предоставления работникам 
предприятия социальных льгот из фонда Т.к. и т.д. Основная 
форма осуществления полномочий Т.к. – общее собрание 
(конференция).

ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ – см. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
(КОНТРАКТ).

ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ УСТАНОВЛЕНИЕ – см. УСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ

ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – см. 
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ.

ТРУДОВОЙ СПОР – неурегулированные разногласия, 
возникающие между работниками и администрацией пред-
приятия, учреждения, организации (работодателем) по воп-
росам применения законодательных и иных нормативных 
актов о труде, коллективного договора и других соглашений 
о труде, а тж. условий трудового договора (контракта). Т.с. 
рассматриваются комиссиями по трудовым спорам либо 
районными (городскими) судами. Т.с. подразделяются на 
индивидуальные и коллективные. Индивидуальные Т.с. воз-
никают между отдельными работниками и администрацией; 
предмет коллективных Т.с. – права и интересы трудового 
коллектива или коллективов двух и более предприятий. 
Т.с. возникают по двум основаниям: споры о применении 
законодательства и иных нормативных актов о труде, а тж. 
условий трудового договора (например, администрация 
вовремя не выплачивает зарплату); споры по вопросам ус-
тановления работнику новых или изменения существующих 
условий труда (например, работник попросил увеличить ему 
зарплату). Споры первой группы разрешаются комиссиями 
по трудовым спорам (КТС) и судами. Споры второй группы 
– администрацией и профсоюзными органами в пределах 
их компетенции. Коллективные Т.с. подлежат разрешению 
в соответствии с Федеральным законом РФ «О порядке 
разрешения коллективных трудовых споров» от 23 ноября 
1995 г. Для разрешения коллективного Т.с. в 3-дневный срок 
создается примирительная комиссия как совместный орган 
спорящих сторон (из равного числа представителей трудо-
вого коллектива и администрации). Комиссия обязана рас-
смотреть Т.с. в течение 5 дней. В случае если согласие не 
достигнуто, по соглашению спорящих сторон создается тру-
довой арбитраж, который рассматривает спор в 7-дневный 
срок. В случае если согласие не достигнуто в примиритель-
ной комиссии и трудовом арбитраже, возможно применение 
исключительной меры разрешения Т.с. – забастовки, кото-
рая представляет собой ультимативное действие коллектива 
или профсоюза, форму давления на администрацию путем 
прекращения работы. Закон определяет, какие забастовки 
признаются законными, а какие – незаконными. В частнос-
ти, незаконны забастовки работников, от которых зависит 
безопасность на транспорте, и т.д.

ТРУДОВОЙ СПОР КОЛЛЕКТИВНЫЙ – см. КОЛЛЕК-
ТИВНЫЙ ТРУДОВОЙ СПОР.

ТРУДОВОЙ СТАЖ – продолжительность трудовой де-
ятельности, исчисляемая в установленном порядке. Разли-
чают общий, специальный и непрерывный Т.с.

ТРУДОВОЙ СТАЖ НЕПРЕРЫВНЫЙ – см. НЕПРЕРЫВ-
НЫЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ.

ТРУДОВОЙ СТАЖ ОБЩИЙ – см. ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ 
СТАЖ.

ТРУДОВОЙ СТАЖ СПЕЦИАЛЬНЫЙ – см. СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ.

ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ – коллективные трудовые 
споры по вопросам применения действующего законода-
тельства о труде, установления новых или изменения сущес-
твующих условий труда и быта между коллективами пред-
приятий и администрацией. Законодательством устанавли-
вается порядок разрешения Т.к. Как правило, для их раз-
решения предусматривается создание специальных органов 
(примирительных комиссий, трудовых арбитражей и др.).

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ – экономически активное, тру-
доспособное население, часть населения, обладающая фи-
зическими и духовными способностями к участию в трудо-
вой деятельности.

ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ УЧАСТНИКИ – см. 
УЧАСТНИКИ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ.

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ МИГРАЦИЯ – см. МИГРАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ.

ТРУДОСПОСОБНОСТЬ – способность человека участ-
вовать в трудовой деятельности, выполнять трудовые опе-
рации. В зависимости от характера работы, которую может 
выполнять человек, различают общую (т.е. способность к 
выполнению какой-либо работы в обычных условиях), про-
фессиональную (т.е. способность к выполнению работы по 
определенной профессии, специальности) и специальную Т. 
(т.е. способность выполнять работу в определенных произ-
водственных или климатических условиях). По объему обыч-
но выделяют полную и неполную Т. (ограниченную, частич-
ную и т.д.).

ТРУП НЕОПОЗНАННЫЙ – см. НЕОПОЗНАННЫЙ 
ТРУП.

ТРУПА ОСМОТР – см. ОСМОТР ТРУПА.
ТРЭЙВЭЛ-ЧЕК – см. ДОРОЖНЫЙ ЧЕК
ТУР – комплекс услуг по размещению, перевозке, пита-

нию туристов, экскурсионные услуги, а тж. услуги гидов-пе-
реводчиков и другие услуги, предоставляемые в зависимос-
ти от целей путешествия.

ТУР ГОЛОСОВАНИЯ – этап выборов, охватывающий 
подачу голоса избирателями и определение итогов голосо-
вания. Законом может быть предусмотрено несколько Т.г. на 
случай, если первичное голосование избирателей не даст 
результатов, необходимых для избрания кандидата.

ТУРАГЕНТ – см. ТУРАГЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТУРАГЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность по 

продвижению и реализации туристского продукта, осущест-
вляемая на основании лицензии юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (турагентом). 

ТУРИЗМ (фр. tourisme) – временные выезды (путешест-
вия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства с постоянного места жительства в 
оздоровительных, познавательных, профессионально-де-
ловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия 
оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного 
пребывания.

ТУРИЗМ ВНУТРЕННИЙ – см. ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ.
ТУРИЗМ ВЪЕЗДНОЙ – см. ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ.
ТУРИЗМ ВЫЕЗДНОЙ – см. ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ.
ТУРИЗМ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ – см. САМОДЕЯТЕЛЬ-

НЫЙ ТУРИЗМ.
ТУРИЗМ СОЦИАЛЬНЫЙ – см. СОЦИАЛЬНЫЙ ТУ-

РИЗМ.
ТУРИСТ – гражданин, посещающий страну (место) вре-

менного пребывания в оздоровительных, познавательных, 

ТРУ-ТУР



- 868 -

профессионально-деловых, спортивных, религиозных и 
иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в пе-
риод от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющий 
не менее одной ночевки.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЧЕК – см. ДОРОЖНЫЙ ЧЕК.
ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – туроператорская и 

турагентская деятельность, а тж. иная деятельность по ор-
ганизации путешествий. 

ТУРИСТСКАЯ ИНДУСТРИЯ – совокупность гостиниц 
и иных средств размещения, средств транспорта, объектов 
общественного питания, объектов и средств развлечения, 
объектов познавательного, делового, оздоровительного, 
спортивного и иного назначения, организаций, осуществля-
ющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а тж. 
организаций, предоставляющих экскурсионные услуги и ус-
луги гидов-переводчиков.

ТУРИСТСКАЯ ПУТЕВКА – документ, подтверждающий 
факт передачи туристского продукта.

ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ – природные, исторические, 
социально-культурные объекты, включающие объекты ту-
ристского показа, а тж. иные объекты, способные удовлет-
ворить духовные потребности туристов, содействовать вос-
становлению и развитию их физических сил.

ТУРИСТСКИЙ ВАУЧЕР – документ, устанавливающий 
право туриста на услуги, входящие в состав тура, и под-
тверждающий факт их оказания.

ТУРИСТСКИЙ ПРОДУКТ – право на тур, предназначен-
ное для реализации туристу.

ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА ПРОДВИЖЕНИЕ – см. 
ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА.

ТУРМА (лат. turmae) – подразделение древнеримской 
конницы, входившее в состав легиона. Делилась на 3 деку-
рии по 10 всадников в каждой, возглавляемых декурионами, 
один из которых одновременно командовал Т. С середины I 
в. до н. э. Т. стала самостоятельным формированием римс-
кой конницы. 

ТУРОПЕРАТОР – см. ТУРОПЕРАТОРСКОЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ.

ТУРОПЕРАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность 
по формированию, продвижению и реализации туристского 
продукта, осуществляемая юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем (туроператором).

ТЩЕТНОСТЬ КОНТРАКТА – доктрина английского пра-
ва, признающая недействительность контракта, если выпол-
нение его условий невозможно без нарушения сторонами 
своих обязательств. Например, контракт о продаже това-
ров, если они без вины продавца или покупателя погибают 
до перехода риска случайной гибели или повреждения на 
покупателя, теряет силу. Таким образом, Т.к. проявляется 
тогда, когда признается, что договорное обязательство не-
возможно выполнить без превращения такого исполнения в 
радикально отличающееся от того, что первоначально пре-
дусматривалось контрактом. Сторона, ссылающаяся на Т.к., 
в обоснование освобождения ее от ответственности за неис-
полнение обязательств должна доказать, что Т.к. наступила 
не по ее вине.

ТЫЛ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ – система сил и средств во-
оруженных сил, предназначенная для тылового и техничес-
кого обеспечения войск (сил). В состав Т.в.с. входят различ-

ные части, учреждения, службы, подразделения, обеспечи-
вающие войска необходимыми материальными средствами, 
транспортом, перевозками, ремонтом техники и имущества, 
медицинской помощью и др. В Вооруженных силах РФ по 
масштабу и характеру выполняемых задач различается 
стратегический, оперативный и войсковой тыл; по прина-
длежности – тыл центра, фронтовой, окружной, флотский, 
армейский, корпусной, дивизионный, полковой и др. Разли-
чают силы и средства тыла, непосредственно подчиненные 
заместителю министра обороны – начальнику Т.в.с., началь-
никам главных и центральных управлений Министерства 
обороны, а также тыл видов вооруженных сил, родов войск, 
фронтов, военных округов, флотов, армий и других объеди-
нений, соединений и частей.

ТЫСЯЦКИЙ – военачальник, возглавлявший в X-XV вв. 
древнерусское городское ополчение («тысячу»), занимался 
его сбором, организацией и военным обучением. В период 
феодальной раздробленности на Руси в городах – центрах 
княжеств Т. выбирался из числа знати на общем собрании 
горожан (вече) или назначался князем, и должность стано-
вилась наследственной. В XIV-XV вв. Т. назначался князем, 
был членом княжеского феодального совета и начальником 
городского ополчения. В 1374 г. Дмитрий Донской упразд-
нил эту должность в Московском княжестве. К середине XV 
в. она была упразднена и в других княжествах.

ТЫСЯЧА – 1) ополчение в Древней Руси, делившееся 
на сотни; 2) волость (территория) на Руси, управлявшаяся 
тысяцким;

ТЮРЬМА – в РФ – один из видов исправительного уч-
реждения. В соответствии со ст. 74 УИК РФ в Т. отбывают 
наказание осужденные к лишению свободы на срок свыше 
пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, при осо-
бо опасном рецидиве преступлений, а тж. осужденные, явля-
ющиеся злостными нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания, переведенные из исправительных ко-
лоний.

ТЯГЛО – система денежных и натуральных государс-
твенных повинностей крестьян и посадских людей в Русском 
государстве XV-XVIII вв. Окладная единица тяглого населе-
ния называлась сохой. Помимо прямых налогов крестьяне и 
посадские люди исполняли другие повинности.

ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ ГРУЗ – груз, вес которого с учетом 
массы транспортного средства превышает установленные 
на территории Российской Федерации вес транспортного 
средства или нагрузку на ось транспортного средства. См. 
тж. ДЛИННОМЕРНЫЙ И ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ ГРУЗ.

ТЯЖЕЛЫЙ АВИАНЕСУЩИЙ КРЕЙСЕР – авианесущий 
корабль Военно-морского флота России специальной пост-
ройки, предназначенный для поиска и уничтожения надвод-
ных кораблей и подводных лодок противника, нанесения 
авиационных и ракетных ударов по наземным объектам, 
обеспечения боевой устойчивости группировок корабель-
ных сил и ракетных подводных крейсеров стратегического 
назначения в удаленных районах.

ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – в уголовном праве РФ (п. 4 
ст. 15 УК РФ) – умышленное или неосторожное деяние, за 
совершение которого максимальное наказание, предусмот-
ренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы 
(но свыше пяти лет лишения свободы).

ТУР-ТЯЖ
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У

«УБЕЖДАТЬ» – одна из концепций агитационного воз-
действия на избирателя. Целью данного воздействия явля-
ется поиск согласия между кандидатом и частью электората 
по определенным социально значимым вопросам, которые 
кандидат избрал в качестве своей предвыборной платфор-
мы. Воздействие на избирателя, в результате которого ме-
няются убеждения избирателя, скорее относится к концеп-
ции «манипулировать», а в рамках данной концепции цели 
изменить убеждения избирателя, как части его установок не 
ставится. Происходит скорее подстройка под его убеждения. 
Самая распространенная форма агитации в рамках концеп-
ции «убеждать» в пост-перестроечной России – ознакомить 
избирателя со своей предвыборной программой и, если из-
биратель согласен с взглядами кандидата, с его программой, 
то, вероятно, он будет за кандидата голосовать. Зачастую 
программа ограничивается лишь констатацией убеждений 
(кандидата и электората): «Россия – великая страна», или 
«человек рожден свободным» и этого бывает достаточно. 
Задача кандидата и его команды при таком подходе найти 
самые актуальные вопросы и / или предложить популист-
ский вариант их решения. Более развитые подходы к убеж-
дению избирателя как форме агитации учитывают не только 
наличие или отсутствие согласия по какому-то вопросу, но 
и структуру общественного мнения. Можно выделить три 
направления развития убеждающей концепции воздействия 
на избирателя: а) поиски социально консенсуса. В рамках 
данного подхода исследуются ситуации достижения понима-
ния среди различных групп в обществе, а также структуры 
этих ситуаций и самого понимания; б) наиболее вероятные 
пути обработки сообщения. В рамках данного подхода глав-
ным вопросом является вопрос, как наиболее эффективно 
воздействовать на избирателя – приводя прямые аргументы 
или используя косвенные методы воздействия; в) изучение 
структуры убеждающей коммуникации. Согласно базовой 
модели коммуникации само это изучение сосредотачива-
ется на следующих моментах: a) источник сообщения (ком-
муникатор). Изучаются условия доверия к источнику, его 
кредитности; b) содержание сообщения. Условия доверия к 
сообщению, методы наиболее эффективного воздействия; 
c) каналы коммуникации, их формат, эффекты воздействия 
на аудиторию и условия доверия к ним; d) аудитория. Заин-
тересованность аудитории, когнитивные диссонансы, актив-
ное или пассивное восприятие и их влияние на источник и 
содержание сообщения, на каналы его распространения.

УБЕЖИЩА НАЛОГОВЫЕ – см. НАЛОГОВЫЕ ГАВАНИ.
УБЕЖИЩА ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРАВО – см. ПРАВО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА.
УБЕЖИЩА ПРАВО – см. ПРАВО УБЕЖИЩА.
УБЕЖИЩЕ ВРЕМЕННОЕ – см. ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ.
УБЕЖИЩЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ – см. ДИПЛОМАТИ-

ЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ.
УБЕЖИЩЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ – см. ТЕРРИТОРИ-

АЛЬНОЕ УБЕЖИЩЕ.
УБИЙСТВО – в уголовном праве – преступление, за-

ключающееся в умышленном причинении смерти другому 
человеку. Наиболее тяжким является У. при отягчающих об-
стоятельствах: а) двух или более лиц; б) лица или его близ-
ких в связи с осуществлением данным лицом служебной де-
ятельности или выполнением общественного долга; в) лица, 
заведомо для виновного находящегося в беспомощном со-
стоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо 
захватом заложника; г) женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности; д) совершенное 
с особой жестокостью; е) совершенное общеопасным спо-
собом; ж) совершенное группой лиц, группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной группой; з) из 
корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное 
с разбоем, вымогательством или бандитизмом; и) из хули-

ганских побуждений; к) с целью скрыть другое преступление 
или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изна-
силованием или насильственными действиями сексуального 
характера; л) по мотиву национальной, расовой, религиоз-
ной ненависти или вражды либо кровной мести; м) в целях 
использования органов или тканей потерпевшего.

УБЫЛЬ ЕСТЕСТВЕННАЯ – см. ЕСТЕСТВЕННАЯ 
УБЫЛЬ.

УБЫТКИ – в гражданском праве – расходы в денежной 
форме, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права, утрата или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а тж. неполученные доходы, которые это лицо полу-
чило бы при обычных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено (упущенная выгода). По об-
щему правилу должник обязан полностью возместить кре-
дитору причиненные У. По отдельным видам обязательств 
ответственность должника может быть ограничена законо-
дательством. Так, при утрате, недостаче или повреждении 
сданного на хранение имущества хранитель не должен воз-
мещать собственнику неполученные доходы, если иное не 
предусмотрено законом или договором хранения. 

УБЫТКИ НОМИНАЛЬНЫЕ – см. НОМИНАЛЬНЫЕ 
УБЫТКИ.

УБЫТКИ ПРЯМЫЕ – см. ПРЯМЫЕ УБЫТКИ.
УБЫТКОВ ВОЗМЕЩЕНИЕ – см. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТ-

КОВ.
УВАЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП УВАЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СУВЕРЕНИТЕТА.

УВЕДОМЛЕНИЕ – 1) документ, письмо, содержащее 
извещение о чем-л.; 2) документ, который подтверждает за-
купку (в том числе для собственных нужд), поставки этило-
вого спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спир-
тосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 
более 60 процентов объема готовой продукции и наличие 
которого является обязательным для организаций, осущест-
вляющих закупку, поставки указанной продукции.

УВЕЧЬЕ – разновидность тяжкого телесного повреж-
дения. В трудовом праве РФ трудовое У. – это поврежде-
ние здоровья работника в результате несчастного случая 
с работником, имевшего место при выполнении трудовых 
обязанностей, в пути на работу или с работы, при выпол-
нении государственных или общественных обязанностей 
(заданий), своего гражданского долга. Пенсии и пособия по 
государственному социальному страхованию при трудовом 
У. назначаются на льготных условиях и в повышенных раз-
мерах. Наниматели несут материальную ответственность за 
ущерб, причиненный работнику в результате трудового У.

УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ – прекращение трудового 
договора (контракта) по основаниям, предусмотренным за-
коном. Различается увольнение по инициативе работника, 
по инициативе администрации (работодателя) и по иным 
законным основаниям. 

УГЛИЧСКОЕ ДЕЛО – следственное дело, произведён-
ное специальной комиссией (боярин князь В.И. Шуйский, 
окольничий А.П. Клешнин, думный дьяк Б. Вылузгин, мит-
рополит Геласий) в мае 1591 г. в связи с гибелью царевича 
Дмитрия Ивановича и народного возмущения в Угличе. К 
следствию было привлечено около 150 человек. Допраши-
вались дядья царевича Нагие, мамка, кормилица, духовные 
лица, близкие ко двору царевича или бывшие в начальный 
момент событий рядом с местом происшествия. Составле-
ние белого экземпляра Дела в основном было завершено 
уже в Угличе. В начале июня оно докладывалось Геласием 
на заседании Освященного собора, по решению которого 
было передано на усмотрение Царя. Смерть царевича была 
признана происшедшей во время припадка эпилепсии, ког-
да он упал на нож и закололся. Его мать была пострижена в 
монахини, родственники подвергнуты опале, а значительное 
число посадских людей, участников восстания, было высла-
но «на житье» в Сибирь. 

УБЕ-УГЛ
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УГЛУБЛЕННАЯ ПРОГРАММА «ПАРТНЕРСТВО РАДИ 
МИРА» (enhanced Partnership for Peace) Широкий круг мер, 
принятых весной 1997 г. в целях значительного усиления 
программы «Партнерство ради мира» в трех основных на-
правлениях: политические консультации в рамках этой про-
граммы, повышение степени ее оперативности и расширение 
участия государств-партнеров в процессе принятия решений 
и оперативном планировании по вопросам партнерства.

УГЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
УГЛЯ.

УГОДЬЯ ОХОТНИЧЬИ – см. ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – один из видов 

юридической ответственности: правовое последствие со-
вершения преступления, заключающееся в применении к 
виновному государственного принуждения в форме наказа-
ния. Привлечение к У.о. означает возбуждение уголовного 
дела, последующее расследование и судебное разбира-
тельство. Совершение преступления является юридическим 
фактом, влекущим возникновение специфических право-
вых отношений между виновными и государством, осущест-
вляющим правосудие. По содержанию эти правоотношения 
воплощаются со стороны государства в обязанности его 
правоохранительных органов расследовать преступление и 
при наличии достаточных доказательств вины конкретного 
лица – вправе привлечь его к У.о. У совершившего преступ-
ление возникает, с одной стороны, обязанность нести У.о., 
а с другой – право на ограничение этой ответственности 
только пределами, установленными законом для данного 
вида деяний. У.о. наступает тж. за приготовление к преступ-
лению, за покушение на преступление, за соучастие в пре-
ступлении. Основанием У.о. является совершение деяния, 
содержащего все признаки состава преступления, предус-
мотренного Уголовным кодексом.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ – наступает с 16 лет за любые преступления. За 
ряд тяжких преступлений (их список строго определен зако-
ном) – с 14 лет. Виды наказаний несовершеннолетних (закон 
их специально перечисляет): штраф, лишение права зани-
маться определенной деятельностью, обязательные работы, 
исправительные работы, арест, лишение свободы. Лишение 
свободы может применяться на срок не более 10 лет. К несо-
вершеннолетним чаще применяется условно-досрочное ос-
вобождение. Несовершеннолетние, совершившие преступ-
ление, не представляющее большой опасности, впервые, 
могут быть освобождены от наказания, а их дела могут быть 
переданы на рассмотрение соответствующей комиссии по 
делам несовершеннолетних при местной администрации.

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА – совокупность всех госу-
дарственных мер в целях защиты общества и отдельного 
гражданина от преступных посягательств. Направлена на 
предупреждение преступности и борьбу с ней. Наряду с 
общими вопросами политики обеспечения общественной 
безопасности и стратегии У. п. занимается реформой уго-
ловного права.

УГОЛОВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ – отрасль психологии, 
которая исследует психическую структуру личности пра-
вонарушителя, т.е. изучает личность в ее совокупности и 
характер преступника, а тж. его психическое отношение к 
преступлению (мотивы, представления, содержание волеи-
зъявления, раскаяние).

УГОЛОВНАЯ СОЦИОЛОГИЯ – отрасль социологии, изу-
чающая преступление как массовое явление и пытающаяся 
выявить общественно обусловленные причины преступления.

УГОЛОВНАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ – учение о формах 
проявления преступности. Отдельная дисциплина кримино-
логии, посвящена анализу конкретных преступлений и сфер 
преступности.

УГОЛОВНОГО ДЕЛА ВЫДЕЛЕНИЕ – см. ВЫДЕЛЕНИЕ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА.

УГОЛОВНОГО ПРАВА КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА – см. 
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРАВА.

УГОЛОВНОГО ПРАВА СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА – 
см. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРАВА.

УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВИДЫ – см. ВИДЫ 
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА УЧАСТНИКИ – 
см. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО – возбужденное в установленном 
законом порядке дело в каждом случае обнаружения при-
знаков преступления. Рассматривается и разрешается су-
дом по материалам дознания и предварительного следствия 
или протокольной формы досудебной подготовки материа-
лов У.д. В соответствии со ст. 140 УПК РФ поводами для 
возбуждения У.д. являются: заявление о преступлении; явка 
с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся 
преступлении, полученное из иных источников. Основанием 
для возбуждения У.д. является наличие достаточных дан-
ных, указывающих на признаки преступления.

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ – состоит из 
Уголовного кодекса РФ (введен в действие 1 января 1997 г.). 
Новые законы, предусматривающие уголовную ответствен-
ность, подлежат включению в УК РФ.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО – отрасль права, представляю-
щая собой совокупность установленных высшими органами 
власти правовых норм, определяющих преступность и нака-
зуемость деяний, опасных для данной системы обществен-
ных отношений, а тж. основания уголовной ответственнос-
ти и освобождения от нее. Помимо совокупности правовых 
норм У.п. тж. подразумевает науку У.п. и соответствующую 
юридическую учебную дисциплину. Основными принципами 
современного российского У.п. являются: законность, гума-
низм, равенство граждан перед уголовным законом, личная 
ответственность, неотвратимость наказания, принцип спра-
ведливости и принцип вины. Основная задача уголовного 
права – защита общества от преступлений. Главная его 
функция – охранительная, остальные функции – воспита-
тельная, общего и специального предупреждения.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. МЕЖ-
ДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО.

УГОЛОВНОЕ ПРАВОСУДИЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВОСУДИЕ.

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ – процессуальная де-
ятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях 
изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении пре-
ступления. См. тж. ВИДЫ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО – досудебное и 
судебное производство по уголовному делу. См. тж. УГО-
ЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО – самостоя-
тельная отрасль права РФ, представляющая собой совокуп-
ность юридических норм, регулирующих порядок и условия 
исполнения и отбывания наказаний. Под У.-и.п. понимаются 
тж. соответствующая наука и учебная дисциплина. Уголовно-
исполнительное законодательство РФ имеет своими целями 
исправление осужденных и предупреждение совершения 
новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. 
В задачи уголовно-исполнительного законодательства вхо-
дят: определение средств исправления осужденных, охрана 
их прав, свобод и законных интересов, оказание осужден-
ным помощи в социальной адаптации. В соответствии со 
ст. 71 Конституции РФ уголовно-исполнительное законода-
тельство находится в исключительном ведении Российской 
Федерации. Основным источником У.-и.п. является Уголов-
но-исполнительный кодекс РФ (УИК РФ). В соответствии с 
общими принципами российского У.-и.п. исполнение уголов-
ного наказания является не только карой за совершенное 
преступление, но и должно быть направлено на исправле-
ние и перевоспитание осужденных. Исполнение наказания 
не имеет целью причинение физических страданий или уни-
жение человеческого достоинства. Основанием отбывания 
уголовного наказания и применения к осужденным мер ис-
правительного воздействия является только приговор суда, 
вступивший в законную силу.
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УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОСНОВАНИЕ – см. 
ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕСТИТУЦИЯ – см. 
РЕСТИТУЦИЯ.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО – одна из ос-
новных отраслей права, представляющая собой совокуп-
ность юридических норм, определяющих задачи, принципы, 
круг участников уголовного процесса, их права и обязаннос-
ти, а тж. другие положения судопроизводства и регламен-
тирующих порядок возбуждения, предварительного рассле-
дования, судебного рассмотрения и разрешения уголовных 
дел, а тж. (отчасти) исполнения судебных приговоров. В 
соответствии со ст. 71 Конституции РФ уголовно-процессу-
альное законодательство находится в исключительном ве-
дении Российской Федерации. Основным источником У.п.п. 
является Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Нормы УПК 
определяют задачи и компетенцию органов дознания, следс-
твия, прокурора, адвоката, суда первой, апелляционной, 
кассационной, надзорной инстанций; права и обязанности 
граждан, представителей организаций и других участников 
уголовного процесса и т.д.

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН – законодательный акт, устанав-
ливающий уголовную ответственность за те или иные де-
яния. Даже при полной кодификации уголовного права (как 
в РФ) понятие «У.з.» шире понятия «уголовный кодекс», так 
как включает и законы, которые вносят в УК изменения и 
дополнения. Именно в этом смысле используется понятие 
У.з. в УК РФ. В соответствии с УК РФ У.з., устраняющий 
преступность деяния, смягчающий наказание или иным 
образом улучшающий положение лица, совершившего пре-
ступление, имеет обратную силу, т.е. распространяется на 
лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления 
такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих на-
казание или отбывших наказание, но имеющих судимость. 
У.з., устанавливающий преступность деяния, усиливающий 
наказание или иным образом ухудшающий положение лица, 
обратной силы не имеет. Если новый У.з. смягчает наказание 
за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание под-
лежит сокращению в пределах, предусмотренных новым У.з.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(УК РФ) – систематизированный законодательный акт, оп-
ределяющий, какие общественно опасные деяния являются 
преступными, и устанавливающий наказания за их совер-
шение. Действующий УК принят Государственной Думой 
24 мая 1996 г., подписан Президентом РФ 13 июня 1996 г., 
вступил в силу 1 января 1997 г. Состоит из 12 разделов, 34 
глав и 375 статей. Основывается на Конституции РФ и обще-
признанных принципах и нормах международного права. Ус-
танавливает основание и принципы уголовной ответствен-
ности, определяет, какие опасные для личности, общества 
или государства деяния признаются преступлениями, и уста-
навливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового 
характера за совершение преступлений. УК РФ состоит из 
Общей и Особенной частей. В Общей части УК содержат-
ся руководящие принципы и общие положения о преступ-
лении и назначении наказания. В Особенной части УК РФ 
содержатся определения конкретных видов преступлений и 
устанавливаются наказания за их совершение. Положения 
Общей части распространяются на все деяния, указанные 
в Особенной части УК. Нормы Общей и Особенной частей 
взаимно дополняют друг друга, причем нормы Общей части 
служат основой для решения вопросов уголовной ответс-
твенности и наказания за конкретные преступления, пре-
дусмотренные в Особенной части. На современном этапе 
политика в сфере уголовного права характеризуется двумя 
основными тенденциями. Во-первых, применением доста-
точно суровых мер наказания к лицам, совершившим тяжкие 
преступления, неоднократно нарушившим уголовный закон. 
Во-вторых, сокращением сферы уголовной ответственности 
за преступления, не представляющие большой опасности 
для общества и личности. В кодекс включены ранее отсутс-
твовавшие главы об ответственности за преступления про-

тив конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
семьи и несовершеннолетних и др. Введены новые статьи, 
предусматривающие повышенную ответственность за такие 
опасные преступления, как терроризм, торговля людьми, за-
владение чужим недвижимым имуществом, легализация де-
нежных средств, добытых преступным путем, и т.д. Особое 
внимание уделяется регулированию ответственности за пре-
ступления против собственности, интересов государствен-
ной службы, службы в негосударственных предприятиях, за 
хозяйственные преступления. В УК РФ зафиксированы та-
кие пока еще не очень привычные для нас преступления, как 
наемничество, воспрепятствование законной предпринима-
тельской деятельности, лжепредпринимательство, злостное 
и фиктивное банкротство, экоцид, геноцид и др.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС – регламентированная зако-
ном и облеченная в форму правоотношений деятельность 
органов дознания, предварительного следствия, прокура-
туры и суда при участии иных организаций, должностных 
лиц и граждан, содержанием которой является возбужде-
ние, расследование, судебное рассмотрение и разрешение 
уголовных дел, а тж. (частично) исполнение приговоров. 
У.п. имеет следующие стадии: 1) возбуждение уголовного 
дела; 2) предварительное расследование; 3) предание суду; 
4) судебное разбирательство; 5) кассационное производс-
тво; 6) исполнение приговора. В некоторых случаях уголов-
ное дело проходит тж. дополнительные стадии: 1) пересмотр 
дела в порядке судебного надзора; 2) возобновление дела 
по вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие У.п. тож-
дественно понятию уголовного судопроизводства. Задачами 
У.п. являются быстрое и полное раскрытие преступления, 
изобличение виновного, обеспечение правильного примене-
ния уголовного закона.

УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК – система органов внутренних 
дел, осуществляющих оперативно-розыскные и другие вхо-
дящие в их компетенцию меры по предупреждению, пресече-
нию, раскрытию преступлений против личности, личной собс-
твенности граждан, общественного порядка и безопасности.

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ СОЕДИНЕНИЕ – см. СОЕДИНЕНИЕ 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ.

УГОЛЬ ПАЙКОВЫЙ – см. ПАЙКОВЫЙ УГОЛЬ.
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – см. РЕСТРУКТУ-

РИЗАЦИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
УГОН – по уголовному праву РФ (ст. 166 УК РФ) – непра-

вомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения.

УГОН ВОЗДУШНОГО СУДНА – преступление между-
народного характера, предусмотренное законодательством 
многих государств. Обычно под У.в.с. понимается незакон-
ное, с помощью силы или угрозы применения насилия на-
правление воздушного судна в иную географическую точ-
ку, чем которая указана в плане полетов. Международные 
конвенции по борьбе с актами незаконного вмешательства 
касаются трех видов преступлений и правонарушений, свя-
занных с воздушными судами. Токийская конвенция 1963 г. 
о преступлениях и некоторых других действиях на борту воз-
душного судна касается таких общеуголовных преступлений, 
совершаемых на борту судна во время его полета, как кра-
жа, провоз наркотиков, убийство и т.п., а тж. действий, угро-
жающих безопасности полета, лиц и имущества на борту, 
независимо от того, являются ли эти действия преступными. 
Учитывая, что действия по угону или незаконному захвату 
воздушного судна чаше всего влекут за собой угрозу безо-
пасности полета, Токийская конвенция имеет важное значе-
ние для борьбы с угоном и незаконным захватом воздушных 
судов, хотя уголовная ответственность за такие действия в 
ней не предусмотрена. Гаагская конвенция 1970 г. касается 
незаконного захвата воздушных судов, под которым пони-
мается незаконный, путем насилия или угрозы применения 
насилия, или путем любой другой формы запугивания, за-
хват воздушного судна или осуществление контроля над 
ним, либо попытка совершить любое такое действие. Мон-
реальская конвенция 1971 г. о борьбе с незаконными акта-
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ми, направленными против безопасности гражданской ави-
ации, распространяется в основном на диверсионные акты 
на воздушном транспорте: разрушение воздушного судна, 
причинение ему таких повреждений, которые могут угро-
жать его безопасности в полете, помещение на воздушном 
судне взрывчатых устройств или веществ, разрушение или 
повреждение аэронавигационного оборудования и др. Мон-
реальская конвенция предусматривает тж. ответственность 
за акты насилия в отношении лица, находящегося на борту 
воздушного судна в полете, если эти акты угрожают безопас-
ности воздушного судна. РФ является участником Гаагской 
и Монреальской конвенций. Уголовная ответственность за 
У.в.с., а тж. за незаконный захват воздушного судна с целью 
угона впервые была предусмотрена Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 3 января 1973 г. УК РФ объединил 
данное преступление в одну статью (ст. 211) с угоном водного 
транспорта и железнодорожного подвижного состава.

УГОН СУДНА ВОЗДУШНОГО ИЛИ ВОДНОГО ТРАНС-
ПОРТА ЛИБО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА – по уголовному праву РФ (ст. 211 УК РФ) – одно 
из преступлений против общественной безопасности. Со-
став данного преступления образует также захват такого 
судна или состава с целью угона. РФ как правопреемница 
СССР является участницей Гаагской (1970) и Монреальской 
(1971) конвенций, которые предусматривают меры против 
незаконных захватов судов, а тж. незаконных актов, направ-
ленных против безопасности гражданской авиации.

УГРОЖАЕМЫЙ ПЕРИОД – период постепенного или 
внезапного обострения обстановки, как правило, непосредс-
твенно предшествующий началу войны. Характеризуется 
крайним напряжением отношений между противостоящими 
государствами. В этот период осуществляются меры по пе-
реводу экономики на работу в условиях военного времени, 
проведению полного или частичного стратегического раз-
вертывания вооруженных сил, повышению их боевой готов-
ности. Военная доктрина РФ предусматривает в этот период 
также использование возможностей для предотвращения 
войны и восстановления международной безопасности.

УГРОЗА – в уголовном праве – выражение словесно, 
письменно или другим способом намерения нанести физи-
ческий, материальный или иной вред какому-либо лицу или 
общественным интересам; один из видов психического на-
силия над человеком (один из способов пытки).

УГРОЗА ВНУТРЕННЯЯ – см. ВНУТРЕННЯЯ УГРОЗА
УГРОЗА ВОЕННАЯ – см. ВОЕННАЯ УГРОЗА
УГРОЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – со-

вокупность факторов, создающих опасность функциони-
рованию, сохранению и развитию информационной среды 
общества. Возникает, как правило, в результате информа-
ционного противоборства.

УГРОЗА МИРУ – ситуация, которая в каждом конкрет-
ном случае дискреционно определяется Советом Безопас-
ности ООН и является основанием для принятия этим орга-
ном рекомендаций или решений о том, какие меры в соот-
ветствии с гл. VII Устава ООН следует принять для подде-
ржания международного мира и безопасности. В отличие от 
актов агрессии, примерный перечень которых содержится в 
Определении агрессии 1974 г., до настоящего времени от-
сутствуют международные документы, конкретизирующие 
ситуацию У.м.

УГРОЗА ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ – противоречащие при-
нципу запрещения применения силы и угрозы силой дейс-
твия, создающие вопреки Уставу ООН угрозу территориаль-
ной неприкосновенности или политической независимости 
к.-л. государства, а тж. совершенные к.-л. другим образом, 
не совместимым с целями ООН. В отличие от применения 
силы, констатируемого при помощи Определения агрессии 
1974 г., до настоящего времени отсутствуют какие-либо 
международные документы, конкретизирующие понятие 
«У.п.с.». На основе имеющейся практики можно различать 
насильственные действия психологического и материаль-

ного характера, обладающие значением У.п.с. О психоло-
гической У.п.с. можно говорить применительно к действиям 
государства, выражающимся в пропаганде войны. Матери-
альная У.п.с. проявляется в таких действиях, как концентра-
ция на границе вооруженных сил и вооружений в размерах, 
превышающих обычно размещаемые, морские демонстра-
ции вблизи берегов другого государства, размещение ору-
жия в пространствах, обычно не используемых в военных 
целях (космическое пространство, дно морей и океанов и 
т.д.). В качестве У.п.с. могут рассматриваться не вызывае-
мые потребностями самообороны действия государства по 
наращиванию своего военного потенциала. Право констата-
ции У.п.с. в действиях какого-либо государства принадлежит 
тому государству, безопасность которого ставится в резуль-
тате этих действий под угрозу. Такого рода действия могут 
быть оценены Советом Безопасности ООН в качестве угро-
зы миру и вызвать с его стороны осуществление коллектив-
ных мер, предусмотренных гл. VII Устава ООН. Что касается 
реакции на У.п.с. со стороны непосредственно пострадав-
шего от нее государства, то она может приобрести форму 
ответных действий идентичного характера – самозащиты.

УГРОЗЫ СОСТОЯНИЕ – см. СОСТОЯНИЕ УГРОЗЫ.
УДАВЛЕНИЕ – в криминалистике – то же, что и заду-

шение. Используемыми орудиями могут быть руки, а тж. 
петли, ремни, пояса, кабель, веревки, нейлоновые чулки и 
т.п. Орудие У. накладывается на шею жертвы, и преступник 
затягивает петлю руками. Образуется круговая идущая го-
ризонтально (при повешении – идет кверху) странгуляцион-
ная борозда. Как правило, она располагается на гортани или 
ниже. Следствием У. является сдавливание кровеносных 
сосудов с возникновением одутловатости и сине-фиолето-
вого цвета лица. Точечные кровоизлияния обнаруживают в 
соединительной ткани глаз, слизистой рта и на коже лица. 
Данные вскрытия показывают кровоизлияние в мышцы шеи, 
а тж. под щитовидной железой, могут быть сломаны хрящи 
гортани и подъязычная кость. Смерть наступает вследствие 
асфиксии. Признаки У. могут отсутствовать или быть почти 
незаметными в том случае, если У. осуществлялось через 
одежду или с применением мягкого орудия (платок, чулок). 
У. возможно в результате несчастных случаев. Самоубийс-
тво этим способом возможно, но встречается крайне редко.

УДЕЛЬНАЯ ЦЕНА – средняя цена товарной единицы, 
статистический показатель движения цен в международной 
торговле; рассчитывается на основе экономической инфор-
мации, содержащей статистические данные о стоимости тех 
или иных ввезенных или вывезенных товаров; анализирует-
ся с помощью индексов. 

УДЕРЖАНИЕ – в гражданском праве – один из спосо-
бов обеспечения исполнения обязательств. В соответствии 
со ст. 359 ГК РФ кредитор, у которого находится вещь, под-
лежащая передаче должнику либо лицу, указанному долж-
ником, вправе в случае неисполнения должником в срок обя-
зательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору 
связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее 
до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет 
исполнено. У. вещи могут обеспечиваться тж. требования, 
хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением изде-
ржек на нее и других убытков, но возникшие из обязатель-
ства, стороны которого действуют как предприниматели. 
Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь не-
смотря на то, что после того, как эта вещь поступила во вла-
дение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом. 
Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворя-
ются из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных 
для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.

УДЕРЖАНИЯ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – произво-
димые вычеты из заработной платы работника в порядке 
взыскания денежных сумм для погашения причитающихся 
с работника платежей. К ним относятся налоги, штрафы, 
денежные начеты, кредитные платежи, алименты, а также 
другие вычеты, производимые в случаях, предусмотренных 
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законом. Общий размер У. не может превышать 50 % от при-
читающихся работнику сумм. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИ-
ЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ – доку-
мент, в котором изготовитель удостоверяет соответствие ка-
чества и безопасности каждой партии пищевых продуктов, 
материалов и изделий требованиям нормативных, техничес-
ких документов.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ – см. ОТКРЕ-
ПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ.

УДОСТОВЕРЕННЫЙ ЧЕК – чек с подписью банка о при-
еме к платежу. 

УДОЧЕРЕНИЕ – см. УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ).
УДУШЕНИЕ – в криминалистике – внешние воздействия 

в форме механического препятствия поступлению кислоро-
да. Весь процесс У. продолжается приблизительно 3-5 мин. 
Общими признаками У. являются синюшность (цианоз) лица, 
губ и слизистых оболочек. В результате повышения кровяно-
го давления в начальной стадии асфиксии могут возникать 
точечные кровоизлияния в соединительной и в слизистой 
оболочках век, а тж. прикусы языка. В качестве видов У. из-
вестны: У. газами; от недостатка кислорода (например, во 
время работы в цистернах; при одевании пластикового па-
кета на голову во время аутоэротических манипуляций; при 
накладывании мягкого предмета, например, подушки на но-
ворожденного и др.); при попадании посторонних предметов 
в дыхательные пути (кусков пищи или зубных протезов); при 
аспирации (вдыхании) рвотной массы, крови и др.

УЗАНЦИЯ, УЗАНС (фр. usance от лат. usus – привыч-
ка) – торговый обычай, обыкновение – постоянно применяе-
мое, общепринятое в деловой практике правило, положение, 
порядок вещей. К торговому обычаю обращаются в случаях, 
не предусмотренных в договоре, контракте. У. учитывается 
постольку, поскольку стороны знали о его существовании 
и имели его в виду, заключая договор. См. тж. ТОРГОВЫЙ 
ОБЫЧАЙ.

УЗОР ПАПИЛЛЯРНЫХ ЛИНИЙ – в дактилоскопии – от-
печаток линейных возвышений (валиков) кожи. 

УЗУКАПИЯ – в римском праве – приобретение права 
собственности в силу давности фактического владения.

УЗУРПАЦИЯ (лат. usurpatio – овладение) – насильс-
твенный захват или насильственное удержание власти. Во 
всех демократических странах У. является тяжким государс-
твенным преступлением. Ст. 278 УК РФ устанавливает уго-
ловную ответственность за действия, направленные на на-
сильственный захват власти или насильственное удержание 
власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а 
равно направленные на насильственное изменение консти-
туционного строя Российской Федерации.

УЗУС (лат. usus – использование) – 1) обычай, обыкно-
вение; 2) в римском праве – пользование чужой вещью. 

УЗУФРУКТ (лат. usufructus от usus – использование и 
fructus – плод, доход) – устанавливаемое законом или до-
говором право пользования (как правило, пожизненного) 
чужой вещью и доходами от нее при условии сохранения ее 
целостности и хозяйственного назначения. 

УЗУФРУКТАРИЙ – обладатель личного сервитута, т.е. 
лицо, имеющее персональное право пользоваться чужой 
вещью.

УКАЗ – в парламентарных государствах, в т.ч. и в РФ, – 
правовой акт единоличного главы государства, например, 
президента. В мировой практике У. нередко ограничива-
ют права и прерогативы парламентских учреждений. У., 
как правило, производится назначение и освобождение от 
должности высших должностных лиц, вводится режим чрез-
вычайного или военного положения, производится награж-
дение орденами и медалями, присвоение высших воинских 
и почетных званий, оформляются решения общенорматив-
ного характера. По общему правилу У. не должны противо-
речить конституции и законам данного государства. 

УКАЗ О ЕДИНОНАСЛЕДИИ – законодательный акт 
Петра I от 23 марта 1714 г. «О порядке наследования в дви-
жимых и недвижимых имуществах», закрепивший дворянс-
кую собственность на землю. По указу отец мог передать не-
движимое имущество только одному из сыновей или дочери 
(при отсутствии сына); при отсутствии детей – одному из 
своих родственников, но непременно той же фамилии. Указ 
запрещал продавать и закладывать недвижимое имущество. 
Движимое имущество завещатель мог распределить между 
детьми по своему усмотрению. Указ был направлен против 
дробления дворянских имений, приводившего, по мнению 
Петра I, к разорению дворянства, и юридически ликвидиро-
вал разницу между поместьями и вотчинами, превратив их в 
единый вид дворянской земельной собственности. В связи с 
недовольством дворянства был отменен императрицей Ан-
ной Иоанновной 9 декабря 1730 г.

УКАЗАНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ – выражения или 
знаки, используемые для того, чтобы указать: данный про-
дукт (услуга) произведены определенной страной или груп-
пой стран в конкретном районе или месте.

УКАЗНОЕ ПРАВО – 1) совокупность действующих ука-
зов, изданных главой государства; 2) право главы государс-
тва издавать указы.

УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ – нелегальный 
путь уменьшения налоговых обязательств, основанный на 
уголовно наказуемом (ст.ст. 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ) 
сознательном использовании методов сокрытия учета до-
ходов и имущества от налоговых органов, а тж. искажения 
бухгалтерской и налоговой отчетности. Осуществляется, 
как правило, в виде незаконного использования предпри-
ятием налоговых льгот, несвоевременной уплаты налогов и 
сокрытия доходов, непредставления или несвоевременного 
представления документов, необходимых для исчисления и 
уплаты налогов. Таким образом, при У. от у.н. предприятия 
или физические лица являются налогоплательщиками по 
закону, но уменьшают свои налоговые обязательства, либо 
вообще не уплачивают налоги, или уплачивают их не долж-
ным образом, используя способы, прямо или косвенно за-
прещенные законом. 

УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕ-
ЖЕЙ – умышленное уклонение от уплаты таможенных пла-
тежей в крупном и особо крупных размерах физическим 
лицом, должностным лицом либо лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица; признается преступлением и наказывается 
в соответствии с уголовным законодательством Российской 
Федерации (ст. 194 УК РФ).

УКРЫВАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ – одна из форм 
прикосновенности к преступлению; деятельность, связанная 
с совершением преступления, но не являющаяся соучасти-
ем в нем. Объективная сторона укрывательства выражает-
ся в сокрытии преступника, орудий и средств совершения 
преступления, предметов, добытых преступным путем. Эти 
действия совершаются лицом после того, как соответствую-
щее преступление уже совершено, и поэтому укрывательс-
тво не находится в причинной связи с совершением преступ-
ления и с наступившим преступным результатом. Ст. 316 УК 
РФ устанавливает уголовную ответственность за заранее 
не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений. 
Лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не 
обещанное укрывательство преступления, совершенного 
его супругом или близким родственником.

УЛЕМ (от араб. улама – ученый) – в мусульманских стра-
нах – представитель сословия богословов и законоведов. 
Обычно занимают посты судей и юрисконсультов.

УЛИКИ – в уголовном и гражданском процессе – факти-
ческие сведения об обстоятельствах, помогающих правиль-
но разрешить уголовное или гражданское дело. У. закрепля-
ются в материалах дела в установленном законом порядке. 
У. содержатся в показаниях участников процесса, заключе-
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ниях экспертов, протоколах следственных и судебных дейс-
твий. Особенно доказательны вещественные У.

УЛИЧНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ – в криминалистике – рабо-
чее понятие, охватывающее все правонарушения, которые 
совершаются в общественном месте.

УЛИЧНЫЙ РЫНОК – сеть посредников, покупателей и 
продавцов ценных бумаг, общающихся между собой с помо-
щью телекоммуникаций. Практически все облигации и акции, 
не включенные в биржевой список, продаются на этом рынке. 

УЛОВЫ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ДОПУСТИМЫЕ – см. 
ОБЩИЕ ДОПУСТИМЫЕ УЛОВЫ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ.

УЛОЖЕНИЕ – старинное русское обозначение законо-
дательных кодексов, представляющих не только системати-
зацию законодательного материала («свод»), относящегося 
ко всем или какой-либо одной отрасли права, но и его пе-
реработку. Этот термин вошел в постоянное употребление 
со времени Соборного уложения и сохранялся в русской ко-
дификации до Октябрьского переворота 1917 г. (например, 
Уложение о наказаниях, проект Уголовного уложения 1903 г.). 
В современной кодификации термин «У.» не применяется.

УЛОЖЕНИЕ СОБОРНОЕ – см. СОБОРНОЕ УЛОЖЕ-
НИЕ.

УЛЬТИМАТУМ (нем. Ultimatum от лат. ultimus – самый 
последний) – категорическое и не допускающее никаких 
дальнейших споров и возражений требование правительс-
тва одного государства, предъявляемое правительству дру-
гого государства под угрозой, что в случае невыполнения 
этого требования к определенному сроку выдвинувшее У. 
правительство примет определенные меры.

УЛЬТИМО (лат. ultimo – последний, крайний) – термин, 
означающий последний день месяца, квартала или года; 
последний рабочий день определенного периода, устанав-
ливаемый в качестве срока исполнения ранее заключенной 
сделки с товарными и фондовыми ценностями; предельный 
срок исполнения обязательств. Иногда обозначение «У.» 
имеют данные о котировках ценных бумаг на биржах, пуб-
ликуемые на конец месяца или квартала. В деловой кор-
респонденции применяется для обозначения какого-либо 
прошлого периода, чаще месяца. «У.» может называться тж. 
день ликвидации срочного контракта. 

УЛЬТРА ВИРЕС (лат. ultra vires – сверх возможнос-
ти) – деятельность, выходящая за рамки предоставленных 
полномочий.

УМЫСЕЛ – в теории уголовного права – осознание ли-
цом общественной опасности совершаемых им деяний. Раз-
личают прямой и косвенный У. Преступление признается со-
вершенным с прямым У., если лицо осознавало обществен-
ную опасность своих действий (бездействия), предвидело 
возможность или неизбежность наступления общественно 
опасных последствий и желало их наступления (например, 
кража, убийство, разбой и т.д.). Преступление признает-
ся совершенным с косвенным У., если лицо осознавало 
общественную опасность своих действий (бездействия), 
предвидело возможность наступления общественно опас-
ных последствий, не желало, но сознательно допускало эти 
последствия либо относилось к ним безразлично (например, 
управление автомобилем в нетрезвом состоянии).

УМЫСЕЛ ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ – см. ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ 
УМЫСЕЛ.

УМЫШЛЕННОЕ БАНКРОТСТВО – преднамеренное со-
здание или увеличение руководителем или собственником 
предприятия его неплатежеспособности, нанесение ими 
ущерба предприятию в личных интересах или в интересах 
иных лиц, заведомо преднамеренно некомпетентное веде-
ние дел. У.б. относится к неправомерным действиям долж-
ника. При обнаружении признаков У.б. прокурор вправе об-
ратиться в арбитражный суд с заявлением о возбуждении 
производства о несостоятельности (банкротстве) предпри-
ятия.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА – библиотека, удов-
летворяющая разнообразные читательские потребности на 

основе фондов, сформированных без тематических и типо-
логических ограничений.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИРЖА – биржа, на которой осу-
ществляются сделки как с оптовыми партиями товара, так и 
с валютой, ценными бумагами, фрахтовыми контрактами.

УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОПЕРАТОР – 
см. ОПЕРАТОР УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА ТЕОРИЯ – 
см. ТЕОРИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БАНКИ – кредитные учреждения, 
совершающие все основные виды банковских операций: 
депозитные, кредитные, фондовые, расчетные, доверитель-
ные и др. (за исключением эмиссии банкнот, монопольно 
осуществляемой центральными банками). В силу диверси-
фикации риска У.б. являются наиболее устойчивыми, что 
позволяет им вытеснять специализированные банки. Уси-
ление тенденции к универсализации операций банков ведет 
к постепенному стиранию границ между коммерческими и 
инвестиционными банками. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ – услуги 
почтовой связи по приему, обработке, перевозке и достав-
ке письменной корреспонденции, почтовых и телеграфных 
переводов денежных средств. Тарифы на указанные услуги 
регулируются законодательством Российской Федерации.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ – услуги связи, 
оказание которых любому пользователю услугами связи на 
всей территории Российской Федерации в заданный срок, 
с установленным качеством и по доступной цене является 
обязательным для операторов универсального обслужива-
ния.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКЦИЗ – косвенный налог с обо-
рота, взимаемый с выручки от продаж товаров массового 
потребления и включаемый в цену этих товаров. 

УНИВЕРСИТЕТ (лат. universitas – совокупность) – вы-
сшее учебное заведение, которое: реализует образова-
тельные программы высшего и послевузовского професси-
онального образования по широкому спектру направлений 
подготовки (специальностей); осуществляет подготовку, 
переподготовку и (или) повышение квалификации работни-
ков высшей квалификации, научных и научно-педагогичес-
ких работников; выполняет фундаментальные и прикладные 
научные исследования по широкому спектру наук; является 
ведущим научным и методическим центром в областях сво-
ей деятельности. 

УНИДРУА – межправительственная организация, Меж-
дународный институт по унификации частного права. Со-
зданный в 1926 г. под эгидой Лиги Наций, этот институт был 
заново учрежден в качестве независимой межправительс-
твенной организации в 1940 г. Находится в Риме. Его члена-
ми являются более 50 государств, в т.ч. Болгария, Венгрия, 
Куба, Польша, Румыния, РФ. Целью института является со-
действие гармонизации и унификации частного права. Для 
осуществления этой цели УНИДРУА подготавливает меж-
дународные правовые документы, как правило, в форме 
международных конвенций или унифицированных законов, 
а также в форме документов, имеющих менее обязатель-
ную силу, таких, как правовые принципы и руководства.
УНИДРУА были подготовлены проекты конвенций по ряду 
вопросов (международной купле-продаже товаров, предста-
вительству, перевозкам грузов и пассажиров и др.).

УНИКАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ – особо ценный документ, 
не имеющий себе подобных по содержащейся в нем инфор-
мации и (или) его внешним признакам, невосполнимый при 
утрате с точки зрения его значения и (или) автографичности.

УНИНОМИНАЛЬНЫЙ ОКРУГ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ.

УНИТАРИЗМ (фр. unitarism от лат. unitas – единство) – 
одна из двух форм территориальной организации государс-
тва. Государство считается унитарным, если большинство 
частей этого государства не имеют статуса государственно-
го образования.

УЛИ-УНИ
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УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО – простое по составу, еди-
ное цельное государственное образование, состоящее из 
административно-территориальных единиц (департаменты, 
провинции, округа, области, кантоны и т.д.), не имеющих ка-
ких-либо суверенных прав и подчиненных центральным ор-
ганам власти и местным представительным органам. В У.г. 
с многонациональным составом населения возможно преоб-
разование отдельных административных единиц в виде ав-
тономии. В состав У.г. могут входить отдельные автономные 
национально-государственные образования, в т.ч. имеющие 
многие атрибуты собственной государственности (например, 
наличие в составе унитарной Украины Республики Крым). 
Как правило, в У.г. имеется только одна конституция, одно 
гражданство, одна система высших органов государствен-
ной власти. Составные части У.г. чаще всего имеют статус 
единиц административно-территориального деления: они 
управляются на основе законов, принимаемых центральны-
ми органами, их территория может быть изменена простым 
общегосударственным законом без согласия местных орга-
нов и местного населения. Существуют две разновидности 
У.г.: децентрализованные и централизованные. К числу пер-
вых относятся такие государства, в которых региональные 
органы формируются независимо от центральных органов, 
поэтому юридически отношения между ними строятся на на-
чалах децентрализации (Великобритания, Новая Зеландия, 
Япония, Испания, Италия). Ко второму типу относятся У.г., в 
которых подчинение региональных органов центру осущест-
вляется при посредстве должностных лиц, назначаемых из 
центра (Нидерланды, Казахстан, Узбекистан).

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – по гражданскому за-
конодательству РФ – коммерческая организация, не наде-
ленная правом собственности на закрепленное за ней иму-
щество. Имущество У.п. является неделимым и не может 
быть распределено по вкладам (долям, паям), в т.ч. между 
работниками предприятия. В форме У.п. могут создавать-
ся только государственные и муниципальные предприятия. 
Имущество государственного или муниципального У.п. на-
ходится соответственно в государственной или муниципаль-
ной собственности и принадлежит такому предприятию на 
правах хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния (федеральные казенные предприятия). Фирменное на-
именование У.п. должно содержать указание на собствен-
ника его имущества. Органом У.п. является руководитель, 
который назначается собственником либо уполномоченным 
собственником органом и им подотчетен. У.п. отвечает по 
своим обязательствам всем принадлежащим ему имущес-
твом и не несет ответственности по обязательствам собс-
твенника его имущества. 

УНИФИКАЦИЯ – установление единообразия, приведе-
ние ч.-л. к единой форме. 

УНИФИЦИРОВАНИЕ ЗАЙМОВ – один из способов уп-
равления государственным долгом: обмен нескольких ранее 
выпущенных займов на один новый.

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРАВИЛА И ОБЫЧАИ ДЛЯ ДО-
КУМЕНТАРНЫХ АККРЕДИТИВОВ – действуют с 1 октяб-
ря 1984 г. в редакции, принятой Международной торговой 
палатой в 1983 г., применяются для расчетов во внешней 
торговле ко всем документарным аккредитивам и являют-
ся обязательными для всех заинтересованных сторон при 
отсутствии прямо выраженного соглашения об обратном и 
содержат специальный раздел, посвященный транспортным 
документам, в т.ч. морским коносаментам. В этом разделе 
указываются условия, при которых банки будут принимать 
к оплате транспортные документы. Так, в отношении ко-
носамента установлено следующее. Банки, если иное не 
указано в аккредитиве, будут принимать коносаменты, на 
лицевой стороне которых зафиксировано: 1) они выданы от 
имени перевозчика или его агента; 2) грузы погружены на 
борт конкретного судна; 3) предоставляется весь комплект 
коносаментов (если выдано более одного оригинала), и они 
соответствуют условиям аккредитива. Если иное не будет 

указано в аккредитиве, банки не будут отвергать документы 
на смешанную перевозку, а равно коносаменты, в которых 
некоторые или все условия перевозки указываются путем 
отсылки к иному документу и т.п.

УНИЧТОЖЕНИЕ ТОВАРА – таможенный режим, при ко-
тором иностранные товары уничтожаются под таможенным 
контролем, включая приведение их в состояние, непригод-
ное для использования, без взимания таможенных пошлин и 
налогов, а тж. без применения к товарам мер экономической 
политики. Допускается, если товары, подвергнутые уничто-
жению, не могут быть восстановлены в первоначальном со-
стоянии экономически выгодным способом. Не допускается 
уничтожение следующих категорий товаров: культурных 
ценностей; видов животных и растений, находящихся под уг-
розой исчезновения, их частей и дериватов, за исключением 
случаев, когда требуется их уничтожение в целях пресече-
ния эпидемий и эпизоотий; товаров, принятых таможенны-
ми органами в качестве предмета залога, до прекращения 
отношений залога; которые изъяты или на которые наложен 
арест в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации; иных товаров, перечень которых может устанав-
ливаться Правительством Российской Федерации. У.т. не 
допускается, если: может причинить существенный вред ок-
ружающей среде или представлять непосредственную либо 
потенциальную опасность для жизни и здоровья людей; 
производится путем потребления товаров в соответствии с 
их обычным предназначением; может повлечь расходы для 
государственных органов Российской Федерации.

УНИЯ (позднелат. unio – единство, объединение) – 
1) союз, объединение, общность государств, территорий; раз-
новидность сложного государства. Личной У. называется 
объединение двух или нескольких государств под властью 
единого главы государства. Субъектом международного 
права выступает не У., а каждое из входящих в ее состав 
государств. Реальная У. характеризуется объединением 
государств не только под властью единого главы государс-
тва, но и общими органами власти и управления. Субъектом 
международного права является не реальная У. в целом, а 
отдельные государственные образования, входящие в ее 
состав. Исторические примеры личной У.: польско-литовс-
кая (1386–1669 гг.), англо-ганноверская (1714–1838 гг.), ни-
дерландско-люксембургская (1815–1890 гг.). Исторические 
примеры реальной У.: шведско-норвежская (1814–1905 гг.), 
австро-венгерская (1867–1918 гг.), датско-исландская (1918-
1944 гг.); 2) постоянная международная организация техни-
ческого, информационного, административного характера. 

УНЦИЯ (лат. uncia) – 1) единица массы (27 г) и монета в 
Древнем Риме; 2) в средние века – счетно-денежная едини-
ца, состоявшая из 20 денариев; 3) единица массы в системе 
английских мер. 1 У. = 16 драхмам = 437,5 грана = 28,35 г.; 
3) вышедшая из употребления единица аптекарского веса: 
русская У. равнялась 29,86 г, английская 31,1035 г.; 4) трой-
ская У. – современная весовая единица золота и других дра-
гоценных металлов, соответствует английской (31,1035 г.); 
5) жидкостная У. – мера объема (вместимости), равная в США 
29,57 см3 (1/128 галлона), в Великобритании – 28,41 см3.

УООНОП – см. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИ-
НЕННЫХ НАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОЕКТОВ

УПАКОВКА ТОВАРА – тара, материал, в который по-
мещается товар. Предназначается для сохранения свойств 
товара после его изготовления, а тж. придания грузу ком-
пактности для удобства перевозки. Поскольку упаковка 
обусловлена свойствами товара и условиями поставки, сто-
роны включают во внешнеторговый договор статью об У.т. 
Различают внешнюю (ящики, коробки, мешки, контейнеры и 
пр.) и внутреннюю (неотделимую от самого товара без нару-
шения качества), обычную (применяемую в особых случаях 
по желанию покупателя), жесткую, мягкую и др.

УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ – см. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛА-
ТЕЖЕЙ.

УНИ-УПЛ



- 876 -

УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОТСРОЧКА И 
РАССРОЧКА – см. ОТСРОЧКА И РАССРОЧКА УПЛАТЫ ТА-
МОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.

УПОЛНОМОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ (ПРОДАВ-
ЦОМ) ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ИЗГО-
ТОВИТЕЛЕМ (ПРОДАВЦОМ) ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬ (УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬ) – организация, осуществляющая опреде-
ленную деятельность, или организация, созданная на терри-
тории Российской Федерации изготовителем (продавцом), в 
том числе иностранным изготовителем (иностранным про-
давцом), выполняющие определенные функции на основа-
нии договора с изготовителем (продавцом) и уполномочен-
ные им на принятие и удовлетворение требований потреби-
телей в отношении товара ненадлежащего качества, либо 
индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на 
территории Российской Федерации, выполняющий опреде-
ленные функции на основании договора с изготовителем 
(продавцом), в том числе с иностранным изготовителем 
(иностранным продавцом), и уполномоченный им на приня-
тие и удовлетворение требований потребителей в отноше-
нии товара ненадлежащего качества.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ДЕКЛАРАНТА – лицо, ко-
торому декларант предоставляет полномочия на осущест-
вление декларирования.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ – федеральные органы 
исполнительной власти, уполномоченные Правительством 
Российской Федерации представлять в деле о банкротстве 
и в процедурах банкротства требования об уплате обяза-
тельных платежей и требования Российской Федерации по 
денежным обязательствам, а также органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, уполномоченные представлять в деле о 
банкротстве и в процедурах банкротства требования по де-
нежным обязательствам соответственно субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК – 1) кредитно-финансо-
вое учреждение, которое имеет специальное разрешение 
правительственных органов на проведение определенных 
банковских операций по поручению этих органов; 2) кре-
дитно-финансовое учреждение, представляющее интересы 
правительства своей страны в международных валютно-кре-
дитных организациях; 3) банк, которому государственными, 
региональными или местными органами власти поручено 
кассовое исполнение соответствующего бюджета, осущест-
вление банковских операций со средствами в иностранной 
валюте, хранение валютных ценностей и других временно 
свободных средств государства или муниципального образо-
вания либо выполнение других поручений органов власти. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – федеральный орган 
исполнительной власти, принимающий меры по противо-
действию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма в соот-
ветствии с Федеральным законом «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ – федеральный орган испол-
нительной власти, на который Правительством Российской 
Федерации возложены государственное регулирование 
деятельности фондов по негосударственному пенсионному 
обеспечению, обязательному пенсионному страхованию 
и профессиональному пенсионному страхованию, а также 
надзор и контроль за указанной деятельностью.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА – в 
РФ должностное лицо, призванное осуществлять контроль 
за соблюдением прав и свобод человека в деятельности 
государственных органов и должностных лиц. УППЧ – рос-
сийский аналог омбудсмана – конституционного института, 
существующего во многих зарубежных государствах. В со-

ответствии со ст. 103 Конституции РФ УППЧ назначается 
Государственной Думой и действует в соответствии с феде-
ральным конституционным законом. УППЧ рассматривает 
жалобы граждан на нарушения их прав и свобод; он может 
расследовать случаи грубого или массового нарушения прав 
человека и по собственной инициативе.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ – см. ПОГРА-
НИЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕ-
СТВА – пайщик, избранный на собрании пайщиков коопе-
ративного участка и наделенный полномочиями решать 
вопросы на общем собрании У.п.о.. Он является связующим 
звеном между потребительским обществом и пайщиками, 
организует деятельность потребительского общества на 
кооперативном участке. Норма представительства У.п.о., а 
также их права и обязанности определяются уставом потре-
бительского общества.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – продавец 
ценных бумаг, работающий на инвестиционную дилерскую 
фирму и имеющий документ о регистрации в соответству-
ющем государственном органе (например, комиссии по 
ценным бумагам). У.п. являются: должностные лица юри-
дического лица, которые в соответствии с учредительными 
документами вправе действовать от имени данного юриди-
ческого лица без доверенности; лица, уполномоченные за-
регистрированным лицом совершать действия с ценными 
бумагами от его имени на основании доверенности; закон-
ные представители зарегистрированного лица (родители, 
усыновители, опекуны, попечители); должностные лица 
уполномоченных государственных органов (сотрудники су-
дебных, правоохранительных органов, а также иных упол-
номоченных государственных органов), которые в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации вправе 
требовать от регистратора исполнения определенных опе-
раций в реестре. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ – см. ТАМОЖЕН-
НЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН – фе-
деральный орган исполнительной власти, обеспечивающий 
функционирование накопительно-ипотечной системы жи-
лищного обеспечения военнослужащих.

УПОЛНОМОЧИВАЮЩИЕ НОРМЫ ПРАВА – нормы 
права, которые предоставляют лицам возможность совер-
шения определенных действий, влекущих юридические пос-
ледствия. Например, в семейном праве существует норма, 
в соответствии с которой при заключении брака супруги по 
своему желанию избирают фамилию одного из супругов в 
качестве их общей фамилии, либо каждый из супругов со-
храняет свою добрачную фамилию.

УПОРЯДОЧЕНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ – комп-
лекс работ по формированию архивных документов в едини-
цы хранения (дела), описанию и оформлению таких единиц 
хранения (дел) в соответствии с правилами, установленными 
специально уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

УПРАВА (РАЙОННАЯ УПРАВА) – в городе Москве – ор-
ган власти района, состоящий из районного собрания и гла-
вы Управы, возглавляющего районное собрание и админис-
трацию района.

УПРАВА ГОРОДСКАЯ – см. ГОРОДСКАЯ УПРАВА.
УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ООН ПО 

ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ (УВКБ) – одна из основных гумани-
тарных организаций в мире, оказывающих помощь почти 20 
миллионам человек в 116 странах. Численность ее сотрудни-
ков составляет более 6500 человек. Решение о назначении 
Верховного комиссара по делам беженцев и формировании 
соответствующего Управления было принято Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1949 г. (рез. 319 (IV)). Устав УВКБ был 
принят рез. Генеральной Ассамблеи 428 (V) в 1950 г. и всту-
пил в силу в 1951 г. Это было связано с необходимостью 
найти решение проблем, вызванных перемещением боль-
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шого числа людей в результате Второй Мировой войны. 
Ввиду того, что послевоенные внутренние и международные 
конфликты породили новые потоки беженцев, мандат УВКБ 
неоднократно продлевался (на пятилетние периоды). УВКБ 
предоставляет защиту и помощь беженцам во всем мире. 
штаб-квартира УВКБ находится в Женеве (Швейцария). В 
самом начале УВКБ оказало помощь более 1 миллиону бе-
женцев в Европе после Второй Мировой войны. В течение 
последующих десятилетий и в связи с увеличением числа 
беженцев во всем мире, мандат УВКБ продлевался каждые 
последующие пять лет. В декабре 2003 г. Генеральная Ас-
самблея ООН приняла решение о снятии временных огра-
ничений на мандат УВКБ ООН. В 2005 г. количество лиц, 
попадающих в сферу деятельности УВКБ ООН, достигло 
19,2 млн. человек во всем мире, что составило рост 13% по 
сравнению с 17 млн. человек в 2004 г. Этот рост имел место 
в основном благодаря увеличению числа внутренне пере-
мещенных лиц и лиц без гражданства, которым Агентство 
оказывало содействие. В сфере деятельности УВКБ нахо-
дятся не только беженцы, но и другие категории лиц, такие 
как лица, ищущие убежище, беженцы, возвращающиеся 
домой, лица без гражданства и некоторые – но не все – ка-
тегории из приблизительно 25 млн. человек, перемещенных 
внутри страны и известных как внутренне перемещенные 
лица (ВПЛ). Общее количество людей, насильно выселен-
ных с места жительства, в том числе тех, на кого не распро-
страняется мандат УВКБ, по разным оценкам, составляет 
более 40 млн. – по одному миллиону в каждой из 136 стран 
мира. За свою историю УВКБ помогло более 50 миллионам 
человек успешно начать новую жизнь, за что дважды удос-
таивалось Нобелевской премии мира – в 1954 и 1981 годах. 
Верховный комиссар представляет Экономическому и Соци-
альному Совету ООН (ЭКОСОС) устный доклад о координа-
ционных аспектах работы Агентства, а Генеральной Ассам-
блее ООН – ежегодный письменный доклад о результатах 
деятельности УВКБ ООН. Исполнительный комитет УВКБ, 
состоящий в настоящее время из 68 стран-участниц, ут-
верждает и следит за ходом исполнения программ УВКБ. По 
определению, содержащемуся в Уставе УВКБ ООН, бежен-
цем считается лицо, которое «в силу вполне обоснованных 
опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, принадлежности к опреде-
ленной социальной группе или политических убеждений, 
находится вне страны своей гражданской принадлежности и 
не может пользоваться защитой этой страны или не желает 
пользоваться такой защитой вследствие таких опасений…». 
Такие региональные документы, как Конвенция о беженцах, 
принятая в 1969 году Организацией Африканского Единс-
тва, и Картахенская декларация 1984 года расширили сферу 
действия этого мандата, включив в него лиц, которые стали 
беженцами в результате военных или гражданских конфлик-
тов. Краеугольный камень деятельности УВКБ – т.н. «меж-
дународная защита», которая направлена на обеспечение 
соблюдения основных прав беженцев, в том числе права на 
убежище, а также того, чтобы ни один человек не был воз-
вращен против своей воли в страну, в которой он имеет ос-
нования опасаться преследования. Организация содейству-
ет заключению международных соглашений, касающихся 
беженцев, следит за соблюдением правительствами соот-
ветствующих международных правовых норм, а также пре-
доставляет гражданскому населению, вынужденному поки-
нуть места своего постоянного проживания, материальную 
помощь, включая продукты питания, питьевую воду, времен-
ное жилье и медицинское обслуживание. УВКБ стремится к 
достижению одного из трех видов долговременных решений 
для беженцев. Добровольная репатриация на прежнее место 
жительства является наиболее предпочтительным решени-
ем для большинства беженцев. Но оно не всегда возможно, 
и в этих случаях УВКБ помогает людям заново начать свою 
жизнь на новом месте – или в странах, где они ищут убежи-
ще, или в третьей стране, готовой принять их на постоянное 

жительство. Периодически, по просьбе Генерального Секре-
таря ООН, УВКБ оказывает содействие некоторым группам 
внутренне перемещенных лиц, количество которых резко 
возросло после окончания холодной войны вследствие уве-
личения количества этнических конфликтов и гражданских 
войн в разных странах мира. Внутренне перемещенные 
лица не пересекают международных границ и не подпада-
ют под действие тех международных конвенций, которые 
применимы к беженцам. Однако тяжелая судьба людей из 
обеих групп часто пересекается, и единые скоординирован-
ные действия являются единственно разумным и очевидным 
решением. Это особенно относится к операциям по репат-
риации, когда внутренне перемещенные лица находятся в 
том же географическом регионе, что и возвращающиеся 
беженцы, и сталкиваются с такими же проблемами. В кон-
це 2005 года ООН и другие специализированные агентства 
договорились о более координированном и едином подходе 
к решению проблемы внутренне перемещенных гражданс-
ких лиц (ВПЛ). В соответствии с новым «координированным 
подходом» УВКБ планирует в будущем взять на себя веду-
щую роль в выявлении потребностей ВПЛ в защите и вре-
менном жилье, а также в управлении всеми существующи-
ми лагерями. Начиная с 1970-х гг., УВКБ ООН участвовало 
в более чем 30 операциях, в том числе в Тиморе, Косово, 
Колумбии, Афганистане и совсем недавно – в суданской 
провинции Дарфур. В настоящее время Агентство оказыва-
ет помощь более 5,6 млн. внутренне перемещенных лиц во 
всем мире. Деятельность УВКБ ООН финансируется за счет 
добровольных взносов, главным образом правительств, но 
также неправительственных организаций и частных лиц. Из 
регулярного бюджета ООН Агентство получает ограничен-
ную сумму – около 2 процентов от своего общего бюджета, 
которая используется на некоторые административные нуж-
ды. В 2005 году общий уточненный бюджет УВКБ составил 
1,42 миллиарда долларов США, включая дополнительные 
программы. Среди основных стран-доноров – США ($323 
млн.), Япония ($95 млн.), Европейская Комиссия ($86 млн.) 
и Швеция ($85 млн.). В 2006 году бюджет составляет $1,22 
млрд., в том числе на дополнительные программы в Африке. 
В январе 2006 года численность штатных сотрудников УВКБ 
в 261 представительстве в 117 странах составила 6 697 че-
ловек. Более 85% из них – полевые сотрудники, работающие 
в отдаленных и зачастую опасных регионах. По мере услож-
нения гуманитарных кризисов УВКБ ООН расширяет коли-
чество и состав организаций – исполняющих партнеров, в 
числе которых другие агентства системы ООН и около 645 
неправительственных организаций.

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЕ – см. ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ ИМУЩЕСТВОМ.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ – сово-
купность финансовых мероприятий государства и централь-
ного банка, связанные с погашением займов, организацией 
выплат доходов по ним, проведением конверсии государс-
твенных займов и консолидации займов, а тж. размещению 
новых долговых обязательств. Рефинансирование, т.е. вы-
пуск новых займов в целях покрытия ранее выпущенных 
долговых обязательств, государство обычно использует 
при недостаточности средств централизованного денеж-
ного фонда (бюджета). Конверсия займа выражается в из-
менении размера доходности займа. Изменение доходнос-
ти может заключаться как в снижении, так и в повышении 
процентной ставки дохода, выплачиваемого государством 
своим кредиторам. Государство правомочно сократить либо 
увеличить сроки обращения долговых обязательств. Функ-
ции государства по изменению сроков действия ранее вы-
пущенных займов называются консолидацией. Мероприятия 
государства по унифицированию займов означают обмен 
нескольких ранее выпущенных займов на один новый. Анну-
лирование государственного внутреннего долга, т.е. полный 
отказ от долговых обязательств – это, как правило, крайняя 
мера по управлению внутренним долгом. Принятие такой 
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меры обусловлено обычно сменой политической власти. Так, 
в 1918 г. правительством Советской России было принято 
решение аннулировать долги Российской Империи, в т.ч. и 
внутренние.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯМИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОС-
ЛЕДСТВИЙ БЕДСТВИЙ – совокупность политических и 
административных решений, а также оперативных мероп-
риятий на всех уровнях, относящихся к различным этапам 
бедствия.

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ – 1) установление собс-
твенником имущества правил, условий его использования, 
продажи, сдачи в аренду. Термин относится, прежде всего, 
к государственному имуществу; 2) право распоряжения иму-
ществом, переданным собственником другому лицу. 

УПРАВЛЕНИЕ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИЕЙ – комплекс 
мероприятий государственных органов и институтов по 
своевременному распознаванию назревающего кризиса, 
оценке опасности его перерастания в вооруженный конф-
ликт, принятию адекватных мер по его деэскалации.

УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЕ – см. МЕСТНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ.

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЕ – см. ПРАВО ОПЕРА-
ТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ – см. 
УСЛУГИ ПО ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ УПРАВЛЕ-
НИЮ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НА-
ЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОЕКТОВ (УООНОП) (United 
Nations Office for Project Services (UNOPS)) – орган ООН, 
управляющий проектами по оказанию помощи развиваю-
щимся странам и странам с переходной экономикой в целях 
мира, социальной стабильности, экономического роста и 
устойчивого развития. Занимается управлением проектами 
различных масштабов самостоятельно и в сотрудничестве 
с другими организациями в системе ООН. Финансирование 
основано на поступлениях от проектов. Глава организации – 
Исполнительный директор. Штаб-квартира расположена в г. 
Нью-Йорке.

УПРАВЛЕНИЕ СЕТЬЮ СВЯЗИ – совокупность органи-
зационно-технических мероприятий, направленных на обес-
печение функционирования сети связи, в том числе регули-
рование трафика.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ – в соответствии с Феде-
ральным законом «Об инвестировании средств для финан-
сирования накопительной части трудовой пенсии в Российс-
кой Федерации», Федеральным законом «О негосударствен-
ных пенсионных фондах» – акционерное общество, общество 
с ограниченной (дополнительной) ответственностью, создан-
ное в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, имеющее лицензию на осуществление деятельности 
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвес-
тиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами.

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – в акционерном пра-
ве РФ – коммерческая организация, которой по решению 
общего собрания акционеров могут быть переданы по до-
говору полномочия исполнительного органа акционерного 
общества. Условия заключаемого договора утверждаются 
советом директоров (наблюдательным советом) общества, 
если иное не предусмотрено уставом общества. Общее соб-
рание акционеров (совет директоров) вправе в любое время 
расторгнуть договор с У.о.

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ – см. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ УПРАВ-
ЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.

УПРАВЛЯЮЩИЙ – 1) по в акционерном праве РФ – ин-
дивидуальный предприниматель, которому по решению 
общего собрания акционеров могут быть переданы по до-
говору полномочия исполнительного органа акционерного 
общества. Условия заключаемого договора утверждаются 
советом директоров (наблюдательным советом) общества, 

если иное не предусмотрено уставом общества. Общее соб-
рание акционеров (совет директоров) вправе в любое время 
расторгнуть договор с У.; 2) лицо, входящее в руководящий 
состав фирмы, компании, менеджер фирмы, осуществля-
ющий управление повседневными делами фирмы, каким-
либо участком общей работы, деятельности подразделений 
фирмы и ее сотрудников.

УПРАВЛЯЮЩИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ – см. АДМИ-
НИСТРАТИВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ.

УПРАВЛЯЮЩИЙ АРБИТРАЖНЫЙ – см. АРБИТРАЖ-
НЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ВНЕШНИЙ – см. ВНЕШНИЙ УПРАВ-
ЛЯЮЩИЙ.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ВРЕМЕННЫЙ – см. ВРЕМЕННЫЙ УП-
РАВЛЯЮЩИЙ.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ – см. ДОВЕРИ-
ТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ.

УПРАВЛЯЮЩИЙ КОНКУРСНЫЙ – см. КОНКУРСНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО.

УПРАВЛЯЮЩИЙ НОМИНАЛЬНЫЙ – см. НОМИНАЛЬ-
НЫЙ ПАРТНЕР.

УПРАВЛЯЮЩИХ СОВЕТ – см. СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ.
УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ – порядок рассмотрения вопросов гражданства и 
принятия решений по вопросам гражданства Российской 
Федерации в отношении лиц, на которых распространяются 
льготные условия, предусмотренные Федеральным законом 
«О гражданстве Российской Федерации».

УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА – доход или иное благо, не по-
лученное лицом вследствие нарушения его права неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обязательства, по 
которому оно было кредитором, либо причинения ему вреда. 
В гражданском праве У.в. обычно представляет собой непо-
лученную прибыль и, как правило, подлежит возмещению в 
качестве составной части убытков. См. тж. ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УБЫТКОВ.

УРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОШЛИНА – разновидность тамо-
женной пошлины. У.п. обладает повышенным размером, 
чтобы воспрепятствовать субсидированию экспорта, осу-
ществляемому другой страной. У.п. призвана поставить в 
равные условия внутренние и импортные товары путем ком-
пенсации разницы в ценах. Представляет одну из форм за-
щиты внутреннего рынка посредством протекционизма. 

УРАВНИТЕЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ – разновидность 
экономического регулирования внешнеторговых операций. 
У.н. и с. эквиваленты косвенным налогам и сборам, взима-
емым с отечественных товаров в стране импорта. Целью 
У.н. и с. является создание одинакового налогового режима 
одних и тех же (или аналогичных) товаров иностранного и 
отечественного производства. Основным видом У.н. и. с. в 
большинстве развитых стран является эквивалент налога на 
добавленную стоимость; во многих странах, где косвенное 
налогообложение строится на иных налоговых системах, с 
импортеров взимается соответственно эквивалент налога с 
оборота, эквивалент налога на продажу или эквивалент на-
лога на потребление. Важным видом У.н. и с., взимаемых 
обычно на границе с определенных товаров, является акциз. 
Им облагаются спиртные напитки, табачные изделия, кофе, 
нефтепродукты и др. Хотя акцизный сбор имеет фискаль-
ный характер, взимание аналогичного налога с импортера 
тж. преследует цель уравнять импортера с отечественным 
предпринимателем в тех случаях, когда такие товары произ-
водятся в импортирующей стране.

УРАВНИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ – см. УРАВНИТЕЛЬНЫЕ 
НАЛОГИ И СБОРЫ.

УРАВНИТЕЛЬНЫЙ НАЛОГ – налог, взимаемый с целью 
выравнивания доходов, выплат по различным видам ценных 
бумаг.

УРБАНИЗАЦИЯ (от лат. urbanus – городской) – процесс 
повышения роли городов в развитии общества, сосредо-
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точение населения и экономической жизни в городах при 
одновременном преобразовании сел в поселки городского 
типа. У. охватывает социально-профессиональную и демог-
рафическую структуру населения, его образ жизни, культу-
ру, размещение производительных сил, расселение. Для У. 
характерны приток в города сельского населения и возрас-
тающее маятниковое движение населения из сельского ок-
ружения и ближайших мелких городов в крупные города (на 
работу, по культурно-бытовым надобностям и пр.).

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КРИЗИСОВ – согласованные дейс-
твия, предпринимаемые для разрядки кризисов, предотвра-
щения их перерастания в вооруженный конфликт и сдержи-
вания боевых действий в случае их возникновения. См. тж. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ.

УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПО-
РЯДОК – см. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРО-
ВАНИЯ СПОРОВ.

УРОВЕНЬ ВОЙНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ – см. СТРАТЕ-
ГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ВОЙНЫ

УРОВЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ – см. ИЗОБРЕТА-
ТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ.

УРОВЕНЬ РАСКРЫВАЕМОСТИ – выраженное в про-
центах соотношение раскрытых и зарегистрированных пре-
ступлений за отчетный период.

УРОВЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ – см. ТЕХНИЧЕСКИЙ УРО-
ВЕНЬ.

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТ-
МОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ – см. 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ.

УРЯДНИК – 1) воинское звание (чин) младших команди-
ров (унтер-офицеров) в казачьих войсках дореволюционной 
России. Звание старших У. обычно присваивалось помощ-
никам командиров взводов, а младших У. – командирам от-
делений. В XVII в. У. в русской армии называли также всех 
унтер-офицеров в солдатских и драгунских полках; 2) млад-
ший полицейский чин, учреждённый в уездах царской Рос-
сии в 1878 г. Осуществлял надзор за деятельностью выбор-
ных сотских и десятских; подчинялся становому приставу.

УСЛОВИЯ БАЗИСНЫЕ – см. БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ.
УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНЫЕ – см. БЕЗОПАСНЫЕ УСЛО-

ВИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА.
УСЛОВИЯ БЛАГОПРИЯТНЫЕ – см. БЛАГОПРИЯТНЫЕ 

УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА.
УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ДОГОВОРОВ – требования международного права, соблю-
дение которых придает договору правомерность, в силу чего 
он является обязательным для выполнения его участниками 
и уважения другими государствами. У.д.м.д. включают усло-
вия, относящиеся к субъектам договора (надлежащие сто-
роны, обладающие правосубъектностью, непосредственно 
заинтересованные в договоре), действительности волеизъ-
явления сторон (компетентность сторон, вступивших в дого-
вор, действительность полномочий, соответствие действий 
уполномоченных представителей выданным им полномочи-
ям, отсутствие принуждения в отношении указанных лиц, от-
сутствие угрозы силой или ее применения в отношении сто-
рон, отсутствие ошибки, обмана или подкупа сторон, упол-
номоченных или представителей); объекту и целям договора 
(соответствие договора основным принципам международ-
ного права). Только соблюдение всех этих условий придает 
договору качество действительности. Указанные требования 
отражены в Венской конвенции о праве международных до-
говоров 1969 г. У.д.м.д. следует отличать от условий, предус-
матриваемых договором в отношении его действия (момент 
вступления в силу, срок, время прекращения и т.д.).

УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – усло-
вия осуществления депозитарной деятельности, которые 
обязан разработать и утвердить депозитарий. Условия осу-
ществления депозитарной деятельности, должны содержать 
сведения, касающиеся: операций, выполняемых депозита-

рием; порядка действий клиентов (депонентов) и персонала 
депозитария при выполнении этих операций; оснований для 
проведения операций; образцов документов, которые долж-
ны заполнять клиенты (депоненты) депозитария; образцов 
документов, которые клиенты (депоненты) получают на 
руки; сроков выполнения операций; тарифов на услуги депо-
зитария; процедур приема на обслуживание и прекращения 
обслуживания выпуска ценных бумаг депозитарием; поряд-
ка предоставления клиентам (депонентам) выписок с их сче-
тов; порядка и сроков предоставления клиентам (депонен-
там) отчетов о проведенных операциях, а также порядка и 
сроков предоставления клиентам (депонентам) документов, 
удостоверяющих права на ценные бумаги. 

УСЛОВИЯ ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ – см. ДИСКРИ-
МИНАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ.

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА – см. УСЛОВИЯ КОНТРАКТА.
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СУЩЕСТВЕННЫЕ – см. СУ-

ЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА – для заключения 

брака необходимы взаимное добровольное согласие всту-
пающих в брак и достижение ими брачного возраста, кото-
рый установлен в 18 лет. При наличии уважительных причин 
(рождения ребенка, беременность и др.) органы местного 
самоуправления могут разрешить вступить в брак с 16-лет-
него возраста. Не допускается заключение брака между 
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в дру-
гом зарегистрированном браке. Не допускается заключение 
брака между близкими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии – родителями и де-
тьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными (име-
ющими общих отца и мать) и неполнородными (имеющими 
только одного общего родителя), братьями и сестрами. Не 
допускается заключение брака между усыновителями и 
усыновленными. Не может быть заключен брак лицами, из 
которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным 
вследствие психического расстройства. В соответствии с 
Семейным кодексом РФ данный перечень У.з.б. является 
исчерпывающим и не может быть дополнен никаким другим 
условием. Нарушение приведенных выше У.з.б. дает осно-
вание признать его по суду недействительным, т.е. права и 
обязанности супругов аннулируются с момента его регист-
рации. Однако признание брака недействительным не влия-
ет на права детей, родившихся в таком браке или в течение 
300 дней со дня признания брака недействительным. Кро-
ме того, суд вправе признать за супругом, права которого 
нарушены включением такого брака (добросовестным суп-
ругом), право на получение от другого супруга содержания 
(алиментов), возмещения причиненного ему материального 
и морального вреда, а тж. сохранения фамилии, избранной 
им при регистрации брака и др. От признания брака недейс-
твительным следует отличать расторжение брака (развод), 
который прекращает правоотношения между супругами на 
будущее время. 

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА, ДОГОВОРА – согласованные 
сторонами и зафиксированные в контракте предмет сдел-
ки, характеристики товара, цены, сроки исполнения обя-
зательств, а также взаимные права и обязанности сторон, 
ситуации, при наступлении которых контрагент имеет право 
на определенные действия или компенсации. У.к. могут оп-
ределяться международными и другими соглашениями, на 
которые в контракте есть ссылки. 

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА ВАЛЮТНЫЕ – см. ВАЛЮТНЫЕ 
УСЛОВИЯ КОНТРАКТА.

УСЛОВИЯ ЛИНЕЙНЫЕ – см. ЛИНЕЙНЫЕ УСЛОВИЯ.
УСЛОВИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ – см. НЕБЛАГО-

ПРИЯТНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА – договорно-правовые реквизиты 

контракта, определяющие условия продажи товара: объем, 
сроки, место платежа, формы (за наличный расчет или в 
кредит). У.п. определяют не только форму расчетов, но и 
различного рода гарантии, защитные меры против необос-

УРЕ-УСЛ



- 880 -

нованной задержки платежа, неплатежа, других нарушений 
условий контракта. 

УСЛОВИЯ ПОЛИСНЫЕ – см. ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ – нормативные акты, регулиру-

ющие поставки продукции производственно-технического 
назначения, условия, определяющие способы транспорти-
рования, формы передачи и оплаты поставленных товаров, 
способы страхования, сроки поставок, ответственность за 
сохранность товаров. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ БАЗИСНЫЕ – см. БАЗИСНЫЕ 
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ; ИНКОТЕРМС.

УСЛОВИЯ РАСЧЕТА – см. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.
УСЛОВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ БАЗОВЫЕ – 

см. БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ.
УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ – показатель изменения про-

порций внешнеторгового обмена; соотношение индексов 
импортных и экспортных цен страны. Опережающий рост 
экспортных цен по сравнению с импортными характеризу-
ет улучшение У.т., и наоборот. Изменение У.т. в конечном 
счете связано с движением цен на экспортируемую и им-
портируемую продукцию и зависит от структуры экспорта и 
импорта. У.т. широко применяют в международной статис-
тике, при анализе состояния внешней торговли. Данные об 
изменении У.т. периодически публикуются в экономических 
изданиях ООН. 

УСЛОВИЯ ТРУДА – совокупность факторов, влияющих 
на работоспособность и здоровье работника. К ним относят-
ся: место, характер работы (специальность, квалификация, 
должность), продолжительность рабочего дня и т.д. Основ-
ные условия труда: продолжительность рабочего времени и 
времени отдыха, размер минимальной заработной платы, 
вопросы охраны и дисциплины труда, производственно-тех-
нические, санитарно-гигиенические нормы четко установле-
ны законом. 

УСЛОВИЯ ТРУДА ВРЕДНЫЕ – см. РАБОТЫ С ВРЕД-
НЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА.

УСЛОВИЯ ТРУДА ОПАСНЫЕ – см. РАБОТЫ С ОПАС-
НЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА.

УСЛОВНАЯ ПОКУПКА – покупка с правом возврата 
купленной вещи. 

УСЛОВНАЯ ПРОДАЖА – в гражданском праве – прода-
жа, при которой право собственности на товар переходит к 
покупателю только после полной его оплаты.

УСЛОВНАЯ СДЕЛКА – 1) в гражданском праве – сдел-
ка, юридические последствия совершения которой ставятся 
в зависимость от какого-либо обстоятельства (события или 
действия третьего лица), которое может наступить или не 
наступить в будущем. Сделка не может считаться условной, 
если указанное обстоятельство наступило к моменту ее со-
вершения или известно, что оно наступит. В соответствии 
со ст. 157 ГК РФ сделка может быть совершена под отла-
гательным или отменительным условием. У.с. считается 
совершенной пол отлагательным условием, если стороны 
поставили возникновение прав и обязанностей в зависи-
мость от обстоятельства, относительно которого неизвест-
но, наступит оно или не наступит. У.с. считается совершен-
ной под отменительным условием, если стороны поставили 
прекращение прав и обязанностей в зависимость от об-
стоятельства, относительно которого неизвестно, наступит 
оно или не наступит. Если наступлению условия недобро-
совестно воспрепятствовала сторона, которой наступление 
условия невыгодно, то условие признается наступившим. 
Если наступлению условия недобросовестно содействовала 
сторона, которой наступление условия выгодно, то условие 
признается ненаступившим. Сделки совершаются устно или 
в письменной форме (простой или нотариальной). Сделка, 
которая может быть совершена устно, считается совершен-
ной и в том случае, когда из поведения лица явствует его 
воля совершить сделку. Молчание признается выражением 
воли совершить сделку в случаях, предусмотренных зако-
ном или соглашением сторон; 2) сделка, условия которой 

предусматривают право одного из участников отказаться от 
выполнения своих обязательств, уплатив другому участнику 
определенную денежную сумму, именуемую премией. См. 
тж. СДЕЛКА С ПРЕМИЕЙ.

УСЛОВНО-БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ – ввоз на таможен-
ную территорию к.-л. государства товаров и транспортных 
средств, оборудования (для проведения, например, спортив-
ных и культурно-зрелищных мероприятий, международных 
выставок и ярмарок), научных приборов и других предметов 
без уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов при усло-
вии их обратного вывоза за границу в установленные сроки. 
В случае несоблюдения таких сроков товары, транспортные 
средства и предметы подлежат таможенному обложению. В 
международной торговой практике У.-б.в. осуществляется 
с использованием унифицированных таможенных докумен-
тов, свидетельствующих о праве их держателя на времен-
ный ввоз не только без уплаты соответствующих пошлин 
и сборов, но и, как правило, без каких-либо гарантийных 
обязательств. В этих случаях уплата таможенных платежей 
гарантируется уполномоченной национальной организаци-
ей, связанной взаимными обязательствами с подобными ор-
ганизациями других стран. Примером такого ввоза служат 
экспонаты выставок, демонстрационные образцы.

УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫ-
ВАНИЯ НАКАЗАНИЯ – в уголовном и уголовно-исполни-
тельном праве РФ – освобождение лица от отбывания нака-
зания до истечения его срока. В соответствии со ст. 79 УК 
РФ лицо, отбывающее исправительные работы, ограниче-
ние по военной службе, ограничение свободы, содержание в 
дисциплинарной воинской части или лишение свободы, мо-
жет быть освобождено условно-досрочно, если судом будет 
признано, что для своего исправления оно не нуждается в 
полном отбывании назначенного судом наказания. При этом 
лицо может быть полностью или частично освобождено от 
отбывания дополнительного наказания.

УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ – в уголовном праве РФ – 
одна из мер уголовно-правового воздействия. В соответс-
твии со ст. 73 УК РФ если уже после назначения наказания в 
виде исправительных работ, ограничения по военной служ-
бе, ограничения свободы, содержания в дисциплинарной 
воинской части или лишения свободы суд придет к выводу 
о возможности исправления осужденного без отбывания 
наказания, он постановляет считать назначенное наказание 
условным. При назначении У.о. суд учитывает характер и 
степень общественной опасности совершенного преступле-
ния, личность виновного, в т.ч. смягчающие и отягчающие 
обстоятельства. Кроме того, при назначении У.о. суд уста-
навливает испытательный срок, в течение которого условно 
осужденный должен своим поведением доказать свое ис-
правление. В случае назначения лишения свободы на срок 
до одного года или более мягкого вида наказания испыта-
тельный срок должен составлять не менее шести месяцев и 
не более трех лет, а в случае назначения лишения свободы 
на срок свыше одного года – не менее шести месяцев и не 
более пяти лет.

УСЛОВНЫЙ ВКЛАД – 1) депозит, внесенный другим 
лицом на имя вкладчика, который может распоряжаться 
вкладом только при соблюдении определенных условий или 
наступлении обстоятельств, указанных при открытии счета 
(например, в случае смерти основного вкладчика или при 
достижении другим лицом определенного возраста). До 
наступления этих условий вкладчик может использовать 
средства депозита лишь по письменному разрешению лица, 
внесшего вклад. Лицо, внесшее вклад, может изменять 
условия, если вкладчик не предоставляет документы, сви-
детельствующие об их выполнении, а тж. в случае смерти 
вкладчика до выполнения условий; 2) срочный или сберега-
тельный вклад, подразумевающий выплату денег при опре-
деленных условиях, оговоренных при заключении договора, 
например праздничный вклад. 

УСЛ
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УСЛОВНЫЙ ВЫПУСК – в таможенном праве – выпуск 
товаров и транспортных средств, сопряженный с обязатель-
ствами лица о соблюдении установленных таможенным 
законодательством ограничений, требований или условий. 
У.в. товары подлежат в случае: 1) если льготы по уплате та-
моженных пошлин, налогов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации сопряжены с ограничением 
по пользованию и распоряжению товарами; 2) если товары 
помещены под таможенные режимы таможенного склада, 
беспошлинной торговли, переработки на таможенной терри-
тории, переработки для внутреннего потребления, времен-
ного ввоза, реэкспорта, международного таможенного тран-
зита, уничтожения, а также под специальные таможенные 
режимы, применимые к товарам, ввозимым на таможенную 
территорию Российской Федерации; 3) если выпускаются 
товары без представления документов и сведений, под-
тверждающих соблюдение ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственном регулировании внешнеторговой деятель-
ности. Условно выпущенные товары, в отношении которых 
предоставлены льготы по уплате таможенных пошлин, на-
логов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, могут использоваться только в целях, соответс-
твующих условиям предоставления льгот. Товары, выпуск 
которых осуществлен таможенными органами без представ-
ления документов, подтверждающих соблюдение ограни-
чений, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности, запрещены к передаче тре-
тьим лицам, в том числе путем их продажи или отчуждения 
иным способом, а в случаях, если ограничения на ввоз ука-
занных товаров установлены в связи с проверкой качества и 
безопасности этих товаров, запрещены к их использованию 
(эксплуатации, потреблению) в любой форме. Условно выпу-
щенные товары имеют статус иностранных товаров. Товары, 
заявленные к выпуску для свободного обращения, считают-
ся условно выпущенными, если предоставлена отсрочка или 
рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов либо если 
на счета таможенных органов не поступили суммы таможен-
ных пошлин, налогов.

УСЛОВНЫЙ СЧЕТ – 1) счет, на котором учитываются 
условные вклады; 2) счет, по которому деньги выплачива-
ются не в день востребования, а через определенное время 
(от 2 до 10 дней). Проценты, начисляемые по таким счетам, 
устанавливаются обычно на более высоком уровне, чем по 
онкольным счетам.

УСЛУГ ИМПОРТ – см. ИМПОРТ УСЛУГ.
УСЛУГ ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ РЫ-

НОК – см. ИНЖИНИРИНГ.
УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ АДРЕСНЫЕ ДАННЫЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – см. АДРЕСНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЕЙ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ.

УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ – см. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ.

УСЛУГ СОЦИАЛЬНЫХ НАБОР – см. НАБОР СОЦИ-
АЛЬНЫХ УСЛУГ.

УСЛУГ СФЕРА – см. СФЕРА УСЛУГ.
УСЛУГ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ РЫНОК – см. КОНСАЛ-

ТИНГ.
УСЛУГ СЕБЕСТОИМОСТЬ – см. СЕБЕСТОИМОСТЬ 

ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ).
УСЛУГ ФИНАНСОВЫХ РЫНОК – см. РЫНОК ФИНАН-

СОВЫХ УСЛУГ.
УСЛУГА СВЯЗИ – деятельность по приему, обработке, 

хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или 
почтовых отправлений.

УСЛУГА ПРИСОЕДИНЕНИЯ – деятельность, направ-
ленная на удовлетворение потребности операторов связи 
в организации взаимодействия сетей электросвязи, при ко-
тором становятся возможными установление соединения и 
передача информации между пользователями взаимодейс-
твующих сетей электросвязи.

УСЛУГА ПО ПРОПУСКУ ТРАФИКА – деятельность, 
направленная на удовлетворение потребности операторов 
связи в пропуске трафика между взаимодействующими се-
тями электросвязи.

УСЛУГА ФИНАНСОВАЯ – см. ФИНАНСОВАЯ УСЛУГА.
УСЛУГАМИ СВЯЗИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – см. ПОЛЬЗО-

ВАТЕЛЬ УСЛУГАМИ СВЯЗИ.
УСЛУГИ – виды деятельности, работ, в процессе вос-

полнения которых не создается новый, ранее не существо-
вавший материально-вещественный продукт, но изменяется 
качество уже имеющегося, созданного продукта. Это блага, 
предоставляемые не в виде вещей, а в форме деятельности. 
Таким образом, само оказание У. создает желаемый резуль-
тат. К У. относят бытовое, коммунальное, транспортное об-
служивание, обучение, лечение, культурно-воспитательную 
работу, уход за детьми и престарелыми. По определению 
Федерального закона «О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности» от 7 июля 1995 г. У. – это 
«предпринимательская деятельность, направленная на 
удовлетворение потребностей других лиц, за исключением 
деятельности, осуществляемой на основе трудовых право-
отношений». См. тж. СФЕРА УСЛУГ.

УСЛУГИ БЫТОВЫЕ – см. БЫТОВЫЕ УСЛУГИ.
УСЛУГИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ – см. ВЕТЕРИНАРНЫЕ УС-

ЛУГИ.
УСЛУГИ ГИДА-ПЕРЕВОДЧИКА – деятельность про-

фессионально подготовленного физического лица по озна-
комлению туристов с туристскими ресурсами в стране (мес-
те) временного пребывания.

УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ СОПУТСТВУЮЩИЕ – см. СО-
ПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

УСЛУГИ ДОБРЫЕ – см. ДОБРЫЕ УСЛУГИ.
УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ – см. ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ УСЛУГИ.
УСЛУГИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ – услуги, поступающие 

на внешний рынок. Они образуют мировой рынок услуг, 
распадающийся на более узкие рынки: лицензий и ноу-хау, 
транспортных услуг, инженерно-консультационных, инфор-
мационных услуг и т.д.

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ – услуги по из-
готовлению кулинарной продукции и (или) кондитерских из-
делий, созданию условий для потребления и (или) реализа-
ции готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и 
(или) покупных товаров, а также по проведению досуга.

УСЛУГИ ПО ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ УП-
РАВЛЕНИЮ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ – комплекс мер 
по централизованному управлению технологическими ре-
жимами работы технических устройств электростанций, 
электрических сетей и энергопринимающего оборудования 
потребителей электрической энергии с управляемой нагруз-
кой, осуществляемых в целях обеспечения надежного энер-
госнабжения и качества электрической энергии, соответс-
твующих техническим регламентам и иным обязательным 
требованиям.

УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕР-
ГИИ – комплекс организационно и технологически связан-
ных действий, обеспечивающих передачу электрической 
энергии через технические устройства электрических сетей 
в соответствии с техническими регламентами.

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЮ И МОЙКЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ – 
платные услуги, оказываемые физическим лицам и органи-
зациям по перечню услуг, предусмотренному Общероссийс-
ким классификатором услуг населению. К данным услугам 
не относятся услуги по заправке автотранспортных средств, 
а также услуги по хранению автотранспортных средств на 
платных автостоянках.

УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – продукт деятельности 
по приему, обработке, перевозке и доставке почтовых от-
правлений, почтовых и телеграфных переводов денежных 
средств.

УСЛ
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УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СРОК ОКАЗАНИЯ – см. 
СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ.

УСЛУГИ ПОЧТОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ – см. УНИ-
ВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ.

УСЛУГИ СВЯЗИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ – см. УНИВЕР-
САЛЬНЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ.

УСЛУГИ ФИНАНСОВОЙ КОНКУРЕНТНАЯ ЦЕНА – см. 
КОНКУРЕНТНАЯ ЦЕНА ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ.

УСТАВ – 1) нормативно-правовой акт, регулирующий 
ту или иную сферу государственной деятельности (устав 
железных дорог, общественные уставы); 2) установленный 
собственником имущества либо общественной организаци-
ей свод правил, регулирующих определенные вопросы пра-
вового положения соответствующих организаций, основные 
виды деятельности организации, определяющий ее цели и 
задачи, принципы образования и деятельности, структуру, 
устройство, взаимоотношения с другими организациями 
и гражданами; права и обязанности членов общественной 
организации; 3) иногда термином «У.» называется междуна-
родный договор (например, Устав ООН).

УСТАВ ВОИНСКИЙ 1716 г. – военно-правовой документ, 
закрепивший создание в России регулярной армии и опре-
деливший все стороны её жизни и деятельности. Утверж-
дён 30 марта 1716 г. Устав закреплял результаты военных 
реформ Петра I в области организации, комплектования, 
обучения, воспитания войск, а также изменения в способах 
ведения боевых действий с учётом опыта Северной войны 
1700-1721 гг. У.в. состоял из трёх частей. В 1-й части – «Ус-
тав воинский» излагались положения об организации войск: 
полк состоял из 8 рот; 2-3 пехотных или кавалерийских пол-
ка объединялись в бригаду, несколько бригад – в дивизию; 
армия включала несколько дивизий и насчитывала от 10 
тыс. («малая») до 100 тыс. человек («великая»). У.в. предус-
матривал формирование лёгкого корпуса («корволанта»), а 
также корпуса резерва. Специальные главы посвящены ге-
неральному (полевому) штабу, квартирмейстерской службе, 
полевой службе, устройству лагеря, караулам, проведению 
смотров, организации довольствия войск, полевых лазаре-
тов, почты и др. В этой же части устава излагались права 
и обязанности высших военных чинов. 2-я часть «Артикул 
воинский» содержала сведения о нормах государственного, 
уголовного права, об устройстве военных судов и порядке 
рассмотрения в них дел, положения, касающиеся воинской 
дисциплины и внутренней службы. Устав вводил военную 
присягу и определял порядок её принятия. 3-я часть «Об эк-
зерциции» в основном являлась строевым уставом. В ней 
рассматривались вопросы одиночного обучения и воспита-
ния, главным образом, молодых солдат, в т. ч. действиям в 
бою, способам походных передвижений, определялись пра-
ва и обязанности полковых чинов. Устав требовал завершать 
атаку решительным штыковым ударом. Особо обращалось 
внимание на развитие инициативы у офицеров и солдат в 
бою, воспитание у них высоких патриотических чувств, воинс-
кой чести, храбрости. Требовалось учить солдат действовать 
«сообразно обыкновению» противника. Богатством содержа-
ния У. в. значительно превосходил все уставы западноевро-
пейских армий. Его положения без особых изменений дейс-
твовали до конца XIX в. 

УСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – федеральный закон, определяющий права, обязан-
ности и ответственность железных дорог, юридических лиц 
и граждан, в т.ч. экспедиторских и иных организаций, дейс-
твующих от их имени, пользующихся услугами железнодо-
рожного транспорта и предприятий других видов транспор-
та, участвующих в прямом смешанном сообщении.

УСТАВ КОНСУЛЬСКИЙ – см. КОНСУЛЬСКИЙ УСТАВ.
УСТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – между-

народное многостороннее соглашение или иной учредитель-
ный акт, определяющий характер, содержание деятельнос-
ти, основные задачи и цели международной организации. В 
У.м.о. обычно указываются главные органы организации (в 

т.ч. общее собрание всех членов, исполнительный орган и 
секретариат) и определяется круг полномочий каждого из 
этих органов, а тж. порядок их образования и представи-
тельства в них членов организации. У.м.о. предусматривает 
основные принципы сотрудничества членов организации и 
способы решения стоящих перед ней задач. Обычно указы-
вается тж. процедура разработки и принятия решений орга-
нами организации и методы их осуществления на практике. 
Кроме того, в У.м.о. определяется порядок приема в члены 
организации и выхода или исключения из числа ее членов. В 
ряде У.м.о. содержатся положения, устанавливающие поря-
док разрешения могущих возникнуть споров между членами 
организации, в т.ч. споров, вытекающих из толкования учре-
дительного акта. Особое место среди всех У.м.о. занимает 
Устав ООН, который является не только конституционным 
документом крупнейшей универсальной международной ор-
ганизации, но и представляет собой своеобразный «кодекс 
поведения» государств на мировой арене, а тж. служит ос-
новой широкой и разветвленной системы международных 
двусторонних и многосторонних договоров и соглашений, в 
т.ч. и учредительных актов международных организаций.

УСТАВ ООН – многостороннее международное согла-
шение, разработанное ведущими державами антигитлеров-
ской коалиции (СССР, США, Великобританией, Францией 
и Китаем) в годы Второй Мировой войны и окончательно 
согласованное на конференции в Сан-Франциско в 1945 г. 
Подписан 51 государством – первоначальным членом 26 
июня 1945 г. и вступил в силу 24 октября 1945 г. (отмеча-
ется ежегодно как День ООН). Является конституционным 
документом, учредившим и регулирующим жизнедеятель-
ность крупнейшей универсальной международной организа-
ции – Организации Объединенных Наций, основной целью 
которой является, как указано в его преамбуле, «избавить 
грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей 
жизни принесшей человечеству невыразимое горе». Устав 
предусматривает, что ООН должна быть центром для со-
гласования действий государств в достижении целей под-
держания международного мира и безопасности, развития 
дружественных отношений и осуществления всесторон-
него сотрудничества государств с различным социальным 
строем. Устав заложил фундамент универсальной системы 
коллективной безопасности государств, центральным струк-
турным звеном которой является Совет Безопасности ООН, 
несущий главную ответственность за поддержание между-
народного мира и безопасности. Устав определяет функции 
и полномочия других главных органов ООН – Генеральной 
Ассамблеи ООН, Экономического и Социального Совета 
ООН, Совета по Опеке, Международного Суда ООН, Сек-
ретариата ООН. Он устанавливает в обязывающей форме 
основные принципы и нормы поведения государств на миро-
вой арене и подчеркивает, что государства должны строго 
соблюдать принципы запрещения применения силы и угро-
зы силой, мирного разрешения международных споров, не-
вмешательства во внутренние дела, суверенного равенства 
государств, добросовестного выполнения международных 
обязательств и др. Неотъемлемой составной частью Устава 
является Статут Международного Суда ООН. На основе Ус-
тава ООН возникла, продолжает действовать и развиваться 
обширная и разветвленная система послевоенных междуна-
родных двусторонних и многосторонних договоров и согла-
шений, регламентирующих взаимоотношения государств с 
различным общественным строем в самых разнообразных 
областях человеческой деятельности.

УСТАВ СУБЪЕКТА РФ – основной региональный го-
сударственно-правовой акт, принимаемый в соответствии с 
Конституцией РФ субъектом РФ самостоятельно; устанав-
ливает экономические и финансовые основы данного субъ-
екта, его систему органов государственной власти и управ-
ления, административно-территориальное устройство, ор-
ганизацию местного самоуправления, а тж. регулирует ряд 
других вопросов, отнесенных Конституцией РФ к ведению 
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данного вида субъектов РФ. У.с. РФ должен соответство-
вать Конституции РФ.

УСТАВ ТОРГОВЫЙ – см. ТОРГОВЫЙ УСТАВ.
УСТАВНЫЕ ГРАМОТЫ – 1) великокняжеские и царские 

грамоты XIV, XV и первой половины XVI вв., ограничивав-
шие «кормы» и поборы наместников, волостелей, тиунов и 
других представителей местного управления и суда. Дава-
лись Иваном Грозным в первую половину его царствования 
отдельным уездам или волостям. Со второй половины XVI в., 
когда кормленщики в местном управлении стали исчезать и 
заменяться городовыми приказчиками, дьяками и «излюб-
ленными» головами и целовальниками, а потом воеводами, 
исчезают и У.г. старого типа. Их место для органов местного 
выборного земского управления занимают уставные земс-
кие грамоты, в которых определяются в точности округ, по-
лучивший местное самоуправление, число выборных долж-
ностных лиц, состав избирателей, ведомство выборных, их 
подчинение органам центральной власти и ответственность 
перед последними; 2) в пореформенной России XIX в. – до-
кументы, которые фиксировали отношения помещика с вре-
меннообязанными крестьянами по Положениям 19 февраля 
1861 г., устанавливали размер надела и повинности за поль-
зование им. Вводились мировыми посредниками.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, УСТАВНОЙ – организационно-
правовая форма капитала, величина которого определяется 
уставом хозяйственного товарищества или общества (учре-
дительными документами) или законодательством. Включа-
ет: номинальную стоимость выпущенных акций, сумму вло-
жений государственных средств или частных взносов, стои-
мость переданых на баланс учреждаемой организации зда-
ний, сооружений, оборудования, материальных ценностей, 
права на пользование природными ресурсами. В У.к. входит 
стоимость основных и оборотных средств. Взнос в У.к. мо-
жет осуществляться не только в виде денежных средств, но 
и в имущественной форме, в виде строений, земли, а так-
же объектов интеллектуальной собственности: патентов, 
лицензий, проектов. Все вносимые вклады оцениваются и 
зачисляются на баланс вновь создаваемого предприятия. 
У.к. представляет собой то имущество, которым хозяйствен-
ный субъект отвечает за свою деятельность. У.к. может уве-
личиваться по мере развития бизнеса за счет получаемой 
прибыли или за счет дополнительных взносов учредителей, 
а в акционерном обществе за счет продажи дополнительно 
выпущенных акций. В соответствии с Федеральным законом 
РФ «Об акционерных обществах» от 24 ноября 1995 г. У.к. об-
щества составляется из номинальной стоимости акций обще-
ства, приобретенных акционерами. У.к. общества определяет 
минимальный размер имущества общества, гарантирующего 
интересы его кредиторов. Минимальный У.к. открытого акцио-
нерного общества должен составлять не менее тысячекратной 
суммы минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом на дату регистрации общества, а за-
крытого общества – не менее стократной суммы минимально-
го размера оплаты труда, установленного федеральным зако-
ном на дату государственной регистрации общества.

УСТАВНЫЙ ФОНД – 1) см. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ; 
2) совокупность основных и оборотных средств, выделенных 
государственной или муниципальной организации соответс-
твенно государственным или муниципальным органом для 
обеспечения деятельности, определенной в положении (ус-
таве) организации. У.ф. может пополняться за счет прибыли 
от хозяйственной деятельности.

УСТАВЫ ВЕКСЕЛЬНЫЕ – см. ВЕКСЕЛЬНЫЕ УСТАВЫ.
УСТАВЫ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ – см. УНИВЕРСИТЕТС-

КИЕ УСТАВЫ.
УСТАНОВКА ЯДЕРНАЯ – см. ЯДЕРНАЯ УСТАНОВКА.
УСТАНОВЛЕНИЕ – в Российской Империи: 1) постанов-

ление, закон; 2) учреждение или заведение (например, Кре-
дитные установления).

УСТАНОВЛЕНИЕ МИРА – дипломатические действия, 
проводимые после начала конфликта с целью достижения 

мирного урегулирования. Они могут включать в себя предо-
ставление «добрых услуг», посредничество, примирение и 
такие действия, как дипломатическая изоляция и санкции.

УСТАНОВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ – назначение 
трудовой пенсии, перерасчет ее размера, перевод с одного 
вида пенсии на другой.

УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТОВ, ИМЕЮЩИХ ЮРИДИЧЕС-
КОЕ ЗНАЧЕНИЕ – в гражданском процессе – одна из кате-
горий дел особого производства. В соответствии со ст. 264 
ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит воз-
никновение, изменение или прекращение личных или иму-
щественных прав граждан или организаций. Суд рассмат-
ривает дела об установлении: 1) родственных отношений; 
2) факта нахождения на иждивении; 3) факта регистрации 
рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения 
брака, смерти; 4) факта признания отцовства; 5) факта при-
надлежности правоустанавливающих документов (за исклю-
чением воинских документов, паспорта и выдаваемых орга-
нами записи актов гражданского состояния свидетельств) 
лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в 
документе, не совпадают с именем, отчеством или фамили-
ей этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о 
рождении; 6) факта владения и пользования недвижимым 
имуществом; 7) факта несчастного случая; 8) факта смерти 
в определенное время и при определенных обстоятельствах 
в случае отказа органов записи актов гражданского состоя-
ния в регистрации смерти; 9) факта принятия наследства и 
места открытия наследства; 10) других имеющих юридичес-
кое значение фактов. Суд устанавливает факты, имеющие 
юридическое значение, лишь при невозможности получения 
заявителем в ином порядке надлежащих документов, удос-
товеряющих эти факты, либо при невозможности восстанов-
ления утраченных документов.

УСТАНОВЛЕННАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ – 
мощность объектов по производству электрической и тепло-
вой энергии на момент введения в эксплуатацию соответс-
твующего генерирующего объекта.

УСТНАЯ СДЕЛКА – в соответствии со ст. 159 ГК РФ 
сделка, для которой законом или соглашением сторон не 
установлена письменная (простая или нотариальная) фор-
ма. Если иное не установлено соглашением сторон, могут 
совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их 
совершении, за исключением сделок, для которых установ-
лена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой 
письменной формы которых влечет их недействительность. 
Сделки во исполнение договора, заключенного в письмен-
ной форме, могут по соглашению сторон совершаться уст-
но, если это не противоречит закону, иным правовым актам 
и договору. Сделка, которая может быть совершена устно, 
считается совершенной и в том случае, когда из поведения 
лица явствует его воля совершить сделку (п. 2 ст. 158 ГК 
РФ).

УСТНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА – демократический 
принцип судопроизводства, согласно которому исследова-
ние, обсуждение всех вопросов, подлежащих рассмотрению 
судом, оглашение всех постановлений суда по уголовным и 
гражданским делам производятся устно, непосредственно в 
судебном заседании.

УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИ-
ВОТНОГО МИРА – использование объектов животного 
мира, которое не приводит в долгосрочной перспективе к 
истощению биологического разнообразия животного мира 
и при котором сохраняется способность животного мира к 
воспроизводству и устойчивому существованию.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ – обеспече-
ние при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, ограничение негативного воздействия хозяйс-
твенной и иной деятельности на окружающую среду и обес-
печение охраны и рационального использования природных 
ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

УСТ
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УСТОЙЧИВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЖИВОТНОГО 
МИРА – существование объектов животного мира в течение 
неопределенно длительного времени.

УСТРОЙСТВА ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ – см. ВЫСОКО-
ЧАСТОТНЫЕ УСТРОЙСТВА.

УСТРОЙСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОРМА – см. 
ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА.

УСТРОЙСТВА НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО ФОРМА – см. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙС-
ТВА.

УСТРОЙСТВО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНОЕ – см. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО (ДЕЛЕНИЕ).

УСТРОЙСТВО БЮДЖЕТНОЕ – см. БЮДЖЕТНОЕ УСТ-
РОЙСТВО.

УСТРОЙСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЕ – см. ГОСУДАРС-
ТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО.

УСТРОЙСТВО НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ – 
см. НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО.

УСТРОЙСТВО ФЕДЕРАТИВНОЕ – см. ФЕДЕРАТИВНОЕ 
УСТРОЙСТВО.

УСТУПКА ТРЕБОВАНИЯ (ЦЕССИЯ) – в гражданском 
праве – передача кредитором (цедентом) принадлежащего 
ему права другому лицу (цессионарию). У.т. допускается, 
если она не противоречит закону, иным правовым актам 
или договору. Не допускается без согласия должника У.т. по 
обязательству, в котором личность кредитора имеет сущест-
венное значение для должника. У.т., основанного на сделке, 
совершенной в простой письменной или нотариальной фор-
ме, должна быть совершена в соответствующей письменной 
форме. У.т. по сделке, требующей государственной регист-
рации, должна быть зарегистрирована в порядке, установ-
ленном для регистрации этой сделки, если иное не установ-
лено законом. У.т. по ордерной ценной бумаге совершается 
путем индоссамента на этой ценной бумаге. Первоначаль-
ный кредитор, уступивший требование, отвечает перед но-
вым кредитором за недействительность переданного ему 
требования, но не отвечает за неисполнение этого требова-
ния должником, кроме случая, когда первоначальный кре-
дитор принял на себя поручительство за должника перед 
новым кредитором.

УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) – юридический акт, в 
результате которого между усыновителем и усыновленным 
устанавливаются такие же правовые отношения, как между 
кровными родителями и детьми. Ребенок может быть усы-
новлен, если утратил кровную семью. В соответствии с Се-
мейным кодексом РФ У. допускается в отношении несовер-
шеннолетних детей и только в их интересах. У. производится 
судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ре-
бенка. Не могут быть усыновителями несовершеннолетние, 
лица, лишенные родительских прав, и некоторые другие. 
Для усыновления необходимо получить согласие родителей 
усыновляемого, если они не лишены родительских прав, са-
мого ребенка (с 10 лет), супруга усыновителя. Запрещается 
при усыновлении разъединять братьев и сестер, заключать 
браки между усыновителями и усыновленными и т.д. Усы-
новленный ребенок как в личных, так и в имущественных 
правах и обязанностях приравнивается к родственникам по 
происхождению и освобождается от обязанностей по отно-
шению к фактическим родителям и родственникам. Усынов-
ленные сохраняют право на получение пенсии или пособия, 
причитающихся им по случаю потери кормильца, если это 
право возникло у них до их усыновления. Рассмотрение дел 
об У. производится судом в порядке особого производства 
по правилам, предусмотренным гражданским процессуаль-
ным законодательством. У. подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном для государственной 
регистрации актов гражданского состояния. Разница в воз-
расте между усыновителем, не состоящим в браке, и усы-
новляемым ребенком должна составлять не менее шестнад-
цати лет. По причинам, признанным судом уважительными, 

разница в возрасте может быть сокращена. Для У. ребенка 
необходимо согласие его родителей. При У. ребенка несо-
вершеннолетних родителей, не достигших возраста шес-
тнадцати лет, необходимо тж. согласие их родителей или 
опекунов (попечителей), а при отсутствии родителей или 
опекунов (попечителей) – согласие органа опеки и попечи-
тельства. Не требуется согласие родителей ребенка на его 
У. в случаях, если они: а) неизвестны или признаны судом 
безвестно отсутствующими; б) признаны судом недееспособ-
ными; в) лишены судом родительских прав; г) по причинам, 
признанным судом неуважительными, более шести месяцев 
не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его 
воспитания и содержания. Для У. ребенка, достигшего воз-
раста десяти лет, необходимо его согласие. При У. ребенка 
одним из супругов требуется согласие другого супруга на У., 
если ребенок не усыновляется обоими супругами. Тайна У. 
ребенка охраняется законом. Законом устанавливается тай-
на У., т.е. в интересах ребенка как усыновленный, так и дру-
гие лица не должны знать, что усыновители не являются его 
фактическими родителями. Для этого по просьбе усынови-
телей могут быть изменены не только фамилия, имя, отчес-
тво, но и место и, в исключительных случаях, дата рождения 
ребенка, но не более чем на полгода. Отмена У. ребенка 
производится в судебном порядке. У. ребенка может быть 
отменено в случаях, если усыновители уклоняются от вы-
полнения возложенных на них обязанностей родителей, зло-
употребляют родительскими правами, жестоко обращаются 
с усыновленными детьми, являются больными хроническим 
алкоголизмом или наркоманией. Вопросы, связанные с пос-
ледствиями отмены У. ребенка, решаются судом. У. детей 
иностранными гражданами или лицами без гражданства до-
пускается только в случаях, если не представляется возмож-
ным передать этих детей на воспитание в семьи российских 
граждан. Усыновленные дети и их потомство по отношению 
к усыновителям и их родственникам и, наоборот, усыновите-
ли и их родственники по отношению к усыновленным детям 
и их потомству приравниваются в личных неимущественных 
и имущественных правах и обязанностях к родственникам 
по происхождению. 

УСЫНОВЛЕННОГО РЕБЕНКА ПРАВА – см. ПРАВА 
УСЫНОВЛЕННОГО РЕБЕНКА.

УТВЕРЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА – 
одна из форм последней стадии заключения международ-
ного договора, состоящая в рассмотрении и одобрении до-
говора компетентным государственным органом, от имени 
которого он был подписан, в целях введения его в силу. 
Подлежащие утверждению договоры обычно требуют для 
введения их в силу обмена письменными уведомлениями в 
виде дипломатических нот или писем. На практике условия 
об У.м.д. предусматриваются в тех договорах, которые тре-
буют утверждения либо по законодательству, либо по насто-
янию одной из сторон.

УТИ ПОССИДЕТИС – см. ПРИНЦИП УТИ ПОССИДЕ-
ТИС.

УТИЛИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТЬ – см. БЕЗОПАС-
НОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ 
И УТИЛИЗАЦИИ.

УТИЛИЗАЦИЯ – использование некачественных и опас-
ных продуктов, материалов и изделий в целях, отличных от 
целей, для которых продукты, материалы и изделия пред-
назначены и в которых обычно используются. См. тж. ОБЪ-
ЕКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕ-
НИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.

УТИЛИЗАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИА-
ЛОВ И ИЗДЕЛИЙ – использование некачественных и опас-
ных пищевых продуктов, материалов и изделий в целях, 
отличных от целей, для которых пищевые продукты, матери-
алы и изделия предназначены и в которых обычно исполь-
зуются.

УТИЛИТАРИЗМ – см. БЕНТАМ.

УСТ-УТИ
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УТОПЛЕНИЕ – в судебной медицине – форма смерти 
в результате асфиксии в жидкой среде, например, в воде, 
масле, жиже и т.д. Продолжительность У. составляет 3-5 
мин. Смерть в результате У. можно констатировать только 
у «свежего» трупа, извлеченного из воды. Классическими 
признаками являются мелкопузырчатая пена около рта и 
носа, резкое увеличение легких (раздутые легкие) с отпе-
чатками ребер, кровоизлияния под плеврой.

УЧАСТВУЮЩЕЕ ОБЩЕСТВО – см. ЗАВИСИМОЕ ХО-
ЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО.

УЧАСТИЕ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОО-
ПЕРАТИВА – поставки в кооператив продукции, сырья чле-
нами кооператива, приобретение ими товаров в кооперати-
ве, пользование услугами кооператива.

УЧАСТИЕ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТ-
РЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА – приобретение товаров 
в потребительском обществе, пользование услугами пот-
ребительского общества, поставки сельскохозяйственных 
продукции и сырья потребительскому обществу и (или) иное 
участие в хозяйственных операциях в качестве потребителя 
или поставщика.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНА КООПЕРАТИВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КООПЕРАТИВА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ – см. ФОРМА УЧАСТИЯ ЧЛЕНА КО-
ОПЕРАТИВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА ПО ПРИ-
ВЛЕЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ГРАЖДАН НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

УЧАСТКИ МАЛОИНТЕНСИВНЫЕ – см. МАЛОИНТЕН-
СИВНЫЕ ЛИНИИ (УЧАСТКИ).

УЧАСТНИК – в соответствии с Федеральным законом 
«О негосударственных пенсионных фондах» – физическое 
лицо, которому в соответствии с заключенным между вклад-
чиком и фондом пенсионным договором должны произво-
диться или производятся выплаты негосударственной пен-
сии. У. может выступать вкладчиком в свою пользу.

УЧАСТНИК ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – лицо, прини-
мающее непосредственное участие в процессе дорожного 
движения в качестве водителя транспортного средства, пе-
шехода, пассажира транспортного средства.

УЧАСТНИК ЛОТЕРЕИ – лицо, обладающее правом на 
участие в розыгрыше призового фонда лотереи на основа-
нии заключенного с организатором лотереи договора.

УЧАСТНИК РЕФЕРЕНДУМА – гражданин Российской 
Федерации, обладающий правом на участие в референдуме.

УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ – граждане и юридические лица, осуществляющие 
благотворительную деятельность, в т.ч. путем поддержки 
существующей или создания новой благотворительной ор-
ганизации, а тж. граждане и юридические лица, в интересах 
которых осуществляется благотворительная деятельность: 
благотворители, добровольцы, благополучатели.

УЧАСТНИКИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКИЕ – см. РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ ВНЕШНЕ-
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА – участни-
ки процессуальных правоотношений, возникающих в связи с 
производством по гражданскому делу. У.г.п. по своему юри-
дическому положению подразделяют на три группы. Первую 
группу составляют суды первой, кассационной и надзор-
ной инстанции и судебные исполнители. Суды выполняют 
в гражданском процессе главную функцию – осуществляют 
правосудие. Вторую группу образуют лица, участвующие 
в деле: стороны, третьи лица, прокурор: органы государс-
твенного управления, профсоюзы, различные организации 
и граждане, которые по закону могут возбуждать дела в 
защиту чужих прав или давать заключения по делу; заяви-
тели и заинтересованные лица в делах, возникающих из 
административно-правовых отношений, и в делах особого 
производства. Третью группу У.г.п. составляют лица, оказы-
вавшие содействие осуществлению правосудия: свидетели, 

эксперты, судебные переводчики, хранители имущества при 
исполнении судебных постановлений и некоторые другие 
лица. Каждого из У.г.п. закон наделяет правомочиями, до-
статочными или необходимыми для выполнения соответс-
твующих функций.

УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ – государство, органы местного самоуправления, юри-
дические лица (предприятия, организации), физические 
лица (граждане). 

УЧАСТНИКИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ – депози-
тарии, депоненты, операторы разделов счета депо. Депози-
тарии делятся на головной депозитарий и субдепозитарии. 

УЧАСТНИКИ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИС-
ТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖА-
ЩИХ – военнослужащие – граждане Российской Федерации, 
проходящие военную службу по контракту и включенные в 
реестр участников.

УЧАСТНИКИ РЕФЕРЕНДУМА – граждане Российской 
Федерации, обладающие в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о референдуме правом на 
участие в референдуме.

УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫЕ – см. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ 
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

УЧАСТНИКИ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ – ра-
ботники (физические лица) и работодатели: предприятия, 
учреждения и организации (юридические лица), а также 
индивидуальные предприниматели. Чтобы гражданин (фи-
зическое лицо) мог вступить в трудовое правоотношение, он 
должен обладать правоспособностью и дееспособностью, в 
результате которых он обладает способностью начинать и 
прекращать трудовые правоотношения, распоряжаться воз-
награждением за свой труд и т.д.

УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА – 
лица, принимающие участие в уголовном процессе. К ним 
относятся суд, прокурор, следователь, начальник следствен-
ного отдела, орган дознания, дознаватель, потерпевший, 
частный обвинитель, гражданский истец, представители 
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя, 
подозреваемый, обвиняемый, законные представители не-
совершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защит-
ник, гражданский ответчик и его представитель, свидетель, 
эксперт, специалист, переводчик, понятой.

УЧАСТНИКИ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУП-
ПЫ – юридические лица, подписавшие договор о создании 
финансово-промышленной группы, и учрежденная ими цен-
тральная компания финансово-промышленной группы либо 
основное и дочерние общества, образующие финансово-
промышленную группу.

УЧАСТИЯ СИСТЕМА – см. СИСТЕМА УЧАСТИЯ
УЧАСТНИКОВ ДОЛЖНИКА ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – см. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) ДОЛЖ-
НИКА.

УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА РЕГИСТР – см. РЕ-
ГИСТР ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА.

УЧАСТОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК.

УЧАСТОК КООПЕРАТИВНЫЙ – см. КООПЕРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ – выборный представительный орган, 
осуществляющий общее руководство государственным или 
муниципальным высшим учебным заведением. В состав 
У.с. входят ректор (он же председатель У.с.) и проректоры. 
Другие члены У.с. избираются общим собранием (конферен-
цией) тайным голосованием. Состав, полномочия, порядок 
выборов и деятельности У.с. определяются уставом высше-
го учебного заведения на основании типового положения об 
образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении).

УЧЕТ – отражение хозяйственной или иной деятельнос-
ти предприятия на основании документов в различных изме-

УТО-УЧЕ
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рителях (количественных и (или) качественных). У. является 
составной частью управления экономическими процессами 
и объектами. Сущность У. состоит в фиксации их состояния 
и параметров, сборе и накоплении сведений об экономи-
ческих объектах и процессах, отражении этих сведений в 
учетных ведомостях. Различают аналитический, бухгалтер-
ский, бюджетный У. У. может осуществляться в текущих и 
неизменных (сопоставимых) ценах, а также в иностранной 
валюте.

УЧЕТ АНАЛИТИЧЕСКИЙ – см. АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
УЧЕТ.

УЧЕТ БУХГАЛТЕРСКИЙ – см. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
УЧЕТ ВЕКСЕЛЯ – покупка банком или специализиро-

ванным кредитным учреждением векселя до истечения его 
срока. При У.в. банк досрочно уплачивает держателю сумму, 
на которую выписан вексель, за вычетом процента, размер 
которого определяется на базе существующего процента 
на ссудный капитал в зависимости от качества и срока век-
селя. Банки принимают к учету только т.н. первоклассные 
векселя, т.е. векселя, содержащие обязательства солидных 
фирм, платежеспособность которых не вызывает сомнений. 
Векселя с гарантией крупных банков учитываются по более 
низким ставкам процента, чем векселя торговых и промыш-
ленных фирм, не имеющих банковской гарантии (банковс-
кого аваля). Векселя с обязательствами мелких и слабых 
в финансовом отношении фирм банками для учета не при-
нимаются или учитываются по индивидуальным, сильно за-
вышенным ставкам процента (своеобразная плата за риск). 
См. тж. ДИСКОНТ ВЕКСЕЛЯ.

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ – см. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
(ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ) УЧЕТ.

УЧЕТ КАДАСТРОВЫЙ – см. КАДАСТРОВЫЙ И ТЕХНИ-
ЧЕСКИЙ УЧЕТ (ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ) ОБЪЕКТА НЕДВИЖИ-
МОСТИ.

УЧЕТ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ – см. ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ) УЧЕТ.

УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ – система определения 
фактической продолжительности рабочего времени. Приме-
няется поденный (рабочее время учитывается за каждый ра-
бочий день), недельный (рабочее время учитывается в рамках 
календарной недели: например, 40-часовая неделя) и сумми-
рованный (когда не может быть установлено ежедневной или 
еженедельной продолжительности рабочего времени) У.р.в.

УЧЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ – см. СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧЕТ.
УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКИЙ – см. КАДАСТРОВЫЙ И ТЕХНИ-

ЧЕСКИЙ УЧЕТ (ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ) ОБЪЕКТА НЕДВИЖИ-
МОСТИ.

УЧЕТА ДЕПОЗИТАРНОГО МАТЕРИАЛЫ – см. МАТЕ-
РИАЛЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА

УЧЕТА ДЕПОЗИТАРНОГО ПРИНЦИПЫ – см. ПРИНЦИ-
ПЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА

УЧЕТА ЖУРНАЛЬНО-ОРДЕРНАЯ ФОРМА – см. ЖУР-
НАЛЬНО-ОРДЕРНАЯ ФОРМА УЧЕТА.

УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ – см. 
ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ МАРКИРОВАННЫЙ СПОСОБ – 
см. МАРКИРОВАННЫЙ СПОСОБ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ – см. 
ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

УЧЕТНАЯ СИСТЕМА – совокупность учетных институ-
тов: организаций, осуществляющих депозитарную деятель-
ность, и организаций, осуществляющих деятельность по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг. У.с. на рынке 
ценных бумаг выполняет функции подтверждения прав на 
ценные бумаги, а также подтверждения прав, закрепленных 
ценными бумагами, в целях передачи прав и их осуществле-
ния. 

УЧЕТНАЯ СТАВКА – 1) ставка процента, под который 
центральный банк страны предоставляет кредиты коммер-
ческим банкам. Чем выше У.с. центрального банка, тем 
более высокий процент взимают затем коммерческие бан-

ки за предоставляемый ими клиентам кредит и наоборот; 
2) учетный процент, курс, процент, взимаемый банком с 
суммы векселя при его учете (покупке его банком до наступ-
ления срока платежа); центральным банком при учете пра-
вительственных ценных бумаг или кредита под них. См. тж. 
ДИСКОНТНАЯ СТАВКА.

УЧЕТНЫЕ ДОМА – кредитные учреждения, занимаю-
щиеся краткосрочными кредитными операциями, посредни-
ки между коммерческими банками и центральным банком. 
Привлекают средства в форме ссуд до востребования и 
вкладывают их в краткосрочные активы (коммерческие и 
казначейские векселя, краткосрочные облигации правитель-
ства и местных органов власти, депозитные сертификаты). 
Важная функция У.д. – размещение казначейских векселей 
и учет векселей. 

УЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ – операции банков по учету век-
селей и некоторых других видов долговых обязательств; 
способ авансирования денежных средств. Кроме коммер-
ческих векселей банки учитывают также некоторые казна-
чейские обязательства и купоны на выплату процентов по 
облигациям, срок выплаты по которым еще не наступил. В 
результате У.о. банк получает прибыль в виде суммы учета. 
Фирмы прибегают к этой операции в случае необходимос-
ти получения денежных средств немедленно, до истечения 
срока векселя.

УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ – 1) документы (карточки, ведо-
мости, бухгалтерские книги) для регистрации и группировки 
данных бухгалтерского учета о наличии средств и операци-
ях с ними. Классифицируются по назначению (хронологи-
ческие, систематические и комбинированные), содержанию 
(синтетические и аналитические) и форме (двухсторонние, 
односторонние, табличные и шахматные); 2) У.р. депозита-
рия, которые организуются в форме анкет или журналов; 
3) электронные образы документов первичного учета, при-
способленные для хранения в компьютерных базах данных 
депозитария и используемые в процессе исполнения депо-
зитарных операций в соответствии с технологией. У.р. депо-
зитария ведутся в электронной форме в виде учетных анкет 
и учетных журналов. 

УЧЕТНЫЙ АККРЕДИТИВ – аккредитив в виде учета 
банком тратт, выставленных экспортером на покупателя. 

УЧЕТНЫЙ ПРОЦЕНТ – 1) процент, взимаемый банком 
с суммы векселя при покупке (учете) его банком до наступ-
ления срока платежа; представляет собой разницу между 
номиналом ценной бумаги (т.н. валюты векселя) и суммой, 
уплаченной при ее покупке. Банк при учете векселя выпла-
чивает предъявителю сумму его номинальной стоимости за 
вычетом скидки, равной У.п. Право получения денег по век-
селю переходит к банку, который может либо получить с век-
селедержателя по истечении срока полную сумму, указан-
ную в векселе, либо перепродать его на денежном рынке с 
соответствующей скидкой. Таким же образом учитываются и 
другие долговые обязательства. Размер вычета при данной 
норме процента зависит от валюты векселя и от времени, 
остающегося до истечения срока векселя. Проценты исчис-
ляются по каждому отдельному векселю, а затем получен-
ные данные суммируются по отдельным реестрам для опре-
деления суммы за учет и суммы к выплате, причитающейся 
предъявителю. Расчет процентов по предъявленным к учету 
векселям должен производиться до принятия их к учету во 
избежание задержки выдачи. Проценты по учету взимаются 
вперед и исчисляются исходя из числа дней с даты выдачи 
денег по дату наступления срока векселя, при этом сумма 
процентов за день начисления средств на счет клиента учи-
тывается в пользу банка, а день наступления срока векселя 
считается в пользу клиента. При досрочном выкупе векселя 
сумма взысканных процентов не возвращается; 2) ссудный, 
кредитный процент, взимаемый банком за предоставление 
межбанковского кредита. 

УЧИЛИЩЕ КОММЕРЧЕСКОЕ – см. КОММЕРЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ.

УЧЕ-УЧИ
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УЧРЕДИТЕЛЕЙ ДОЛЖНИКА ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – см. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) ДОЛЖ-
НИКА.

УЧРЕДИТЕЛИ – основатели юридического лица, физи-
ческие и юридические лица, создающие новую организацию 
по собственной инициативе, привлекающие к участию в нем 
вкладчиков капитала. У. и сами могут вносить свой капитал 
в организуемое общество. У. разрабатывают документы, не-
обходимые для регистрации и деятельности создаваемого 
юридического лица, осуществляют всю необходимую подго-
товительную работу. 

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – в соответствии с консти-
туционной доктриной ряда государств (Франция, Колумбия 
и др.) – независимая и самостоятельная публичная власть, 
занимающая место в концепции разделения властей нарав-
не с законодательной, исполнительной и судебной. Содер-
жание У.в. составляют полномочия по принятию или сущес-
твенному изменению конституции государства. У.в. может 
осуществляться либо самими законодательными органами, 
либо специальными органами У.в. – учредительными соб-
раниями, либо непосредственно избирательным корпусом 
(через референдум), либо совместно двумя из вышепере-
численных субъектов. В некоторых исключительных случаях 
осуществление У.в. берут на себя главы государств или пра-
вительств, что может выражаться, например, в октроирова-
нии конституций.

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ – первая сессия вновь из-
бранного парламента, на которой образуются рабочие орга-
ны данного парламента (комиссии, комитеты), избираются 
его руководители – председатели, спикеры и т.п., а тж. осу-
ществляются другие организационные мероприятия.

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – институт конституци-
онного права – высший государственный орган, избранный 
с целью выработки и (или) принятия конституции. У.с. в пе-
риод своей деятельности обычно осуществляет тж. функции 
законодательного органа. Институт У.с. появился в период 
буржуазных революций. В последние годы в рамках У.с. 
были разработаны и приняты конституции Болгарии, Румы-
нии, Камбоджи, Бразилии, Колумбии и ряда других стран. В 
юридической литературе У.с. иногда тж. называется «конс-
титуционной ассамблеей» и «конституантой».

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА – документы, определяющие индивидуальные осо-
бенности статуса конкретного юридического лица в рамках 
действующего законодательства. В соответствии со ст. 52 
ГК РФ юридическое лицо действует на основании устава, 
либо учредительного договора и устава, либо только учре-
дительного договора. В случаях, предусмотренных законом, 
юридическое лицо, не являющееся коммерческой организа-
цией, может действовать на основании общего положения 
об организациях данного вида. Учредительный договор 
юридического лица заключается, а устав утверждается его 
учредителями (участниками). Юридическое лицо, создан-
ное в соответствии с ГК РФ одним учредителем, действует 
на основании устава, утвержденного этим учредителем. В 
У.д.ю.л. должны определяться наименование юридичес-
кого лица, место его нахождения, порядок управления де-
ятельностью юридического лица, а тж. содержаться другие 
сведения, предусмотренные законом для юридических лиц 
соответствующего вида. В учредительных документах не-
коммерческих организаций и унитарных предприятий, а в 
предусмотренных законом случаях и других коммерческих 
организаций должны быть определены предмет и цели де-
ятельности юридического лица. Предмет и определенные 
цели деятельности коммерческой организации могут быть 
предусмотрены учредительными документами и в случаях, 
когда по закону это не является обязательным.

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР – один из учредительных 
документов юридического лица. В У.д. учредители обязуют-
ся создать юридическое лицо, определяют порядок совмес-
тной деятельности по его созданию, условия передачи ему 

своего имущества и участия в его деятельности. Договором 
определяются тж. условия и порядок распределения между 
участниками прибыли и убытков, управления деятельностью 
юридического лица, выхода учредителей (участников) из его 
состава.

УЧРЕДИТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ, УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ – 
доход, получаемый учредителями акционерного общества в 
виде разницы между суммой, полученной от реализации ак-
ций, и действительным капиталом, вложенным в общество. 
У.п. возникает либо за счет продажи акций выше их номи-
нальной стоимости, либо за счет увеличения объема продаж 
акций сверх установленного акционерного капитала. См. тж. 
ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД.

УЧРЕЖДЕНИЕ – по гражданскому законодательству 
РФ – организация, созданная собственником для осущест-
вления управленческих, социально-культурных или иных 
функций некоммерческого характера и финансируемая им 
полностью или частично. Права У. на закрепленное за ним 
имущество определяются в соответствии с нормами ГК РФ 
о праве оперативного управления. У. отвечает по своим 
обязательствам находящимися в его распоряжении денеж-
ными средствами. При их недостаточности субсидиарную 
ответственность по его обязательствам несет собственник 
соответствующего имущества. Особенности правового по-
ложения отдельных видов государственных и иных У. оп-
ределяются законом и иными правовыми актами. Принято 
различать два вида У.: 1) орган, выполняющий функции 
государственной власти или управления (государствен-
ное У.), часть государственного аппарата; 2) организация, 
осуществляющая хозяйственную, социально-культурную 
деятельность в сфере услуг, в производстве духовного, ин-
формационного продукта (У. науки, культуры, образования, 
здравоохранения, бытовых услуг, финансовые У.).

УЧРЕЖДЕНИЕ АПТЕЧНОЕ – см. АПТЕЧНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ.

УЧРЕЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЕ – см. БЮДЖЕТНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ.

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕДУЩЕЕ – см. ВЕДУЩЕЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ КЛИРИНГОВОЕ – см. КЛИРИНГОВОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ.

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ – см. ОБЩЕСТВЕН-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.

УЧРЕЖДЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЕ – см. ЭКСПЕРТНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ – см. ИСПРАВИ-
ТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.

УЩЕРБ – 1) убытки, непредвиденные расходы, утрата 
имущества и денег, недополученная выгода; 2) вред, нано-
симый деятельностью одного субъекта другим субъектам 
или природе, окружающей среде, людям. Различают иму-
щественный У. в виде потери имущества юридических и 
физических лиц из-за причинения вреда или неисполнения 
взятых по отношению к ним обязательств, а также мораль-
ный У. в виде ущемления прав, оскорбления чести и досто-
инства, подрыва репутации, причиненных противоправными 
действиями иных лиц. 

УЩЕРБ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ – см. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 
УЩЕРБ.

УЩЕРБ РЕАЛЬНЫЙ – см. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ.
УЯЗВИМОСТЬ – в терминологии ликвидации последс-

твий различных бедствий – степень потерь (от 0% до 100%) 
в результате потенциально разрушительного явления.

УЯЗВИМОСТЬ ГОСУДАРСТВА – совокупность незащи-
щенных или слабозащищенных элементов политической, 
экономической, информационной и иной инфраструктуры 
государства, а также его военной организации, вынуждаю-
щая в случае военно-политического кризиса идти на серьез-
ные уступки, а в случае войны или вооруженного конфлик-
та – предопределяющая высокую вероятность поражения.

УЧР-УЯЗ
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Ф

ФАБРИКА – предприятие промышленности (преиму-
щественно легкой и пищевой). 

ФАБРИКАТ (лат. fabricatus – изготовленный) – готовое 
фабричное изделие, законченный продукт обрабатываю-
щей промышленности. 

ФАБРИКАЦИЯ – создание чего-либо неблаговидного, 
предумышленного. 

ФАЗА ДЕЭСКАЛАЦИИ – период времени, в течение ко-
торого происходит уменьшение интенсивности кризиса.

ФАЗА ЭСКАЛАЦИИ – период времени, в течение кото-
рого происходит увеличение интенсивности кризиса.

ФАЙЛ (англ. file) – набор данных, хранящийся во вне-
шней памяти компьютера и рассматриваемый в процессе 
пересылки или обработки как единое целое. Обмен с Ф. 
обычно производится записями, размер которых может быть 
фиксированным или переменным в зависимости от способа 
организации данных.

ФАКСИМИЛЕ (лат. fac simile – сделай подобное) – пе-
чать, клише, с помощью которого воспроизводится собс-
твенноручная подпись лица, человека, подписывающего 
множество документов, бумаг. Ф. приравнивается к собс-
твенноручной подписи; факсимильные документы, как пра-
вило, обладают юридической силой. 

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ (от лат. fac simile – сделай по-
добное; англ. telefax) – передача по телефонным каналам с 
помощью телефакса изображений, писем, фотографий, до-
кументов на бумажных носителях. 

ФАКТ БЕССПОРНЫЙ – см. БЕССПОРНЫЙ ФАКТ.
ФАКТ ЮРИДИЧЕСКИЙ – см. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ.
ФАКТИЧЕСКИЙ БРАК – фактическое супружество, не 

оформленное в установленном законом порядке. В РФ не-
редко называется гражданским браком. Ф.б. не порождает 
супружеских прав и обязанностей, предусмотренных семей-
ным правом. В 1927-1944 гг. советское законодательство 
предусматривало возможность признания в судебном по-
рядке за Ф.б. юридической силы.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ – простое 
повторение преступлений. См. тж. ЛЕГАЛЬНЫЙ РЕЦИДИВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

ФАКТИЧЕСКОГО ЗАДЕРЖАНИЯ МОМЕНТ – см. МО-
МЕНТ ФАКТИЧЕСКОГО ЗАДЕРЖАНИЯ

ФАКТОВ УСТАНОВЛЕНИЕ – см. УСТАНОВЛЕНИЕ ФАК-
ТОВ.

ФАКТОР (англ. factor – агент, посредник) – 1) один из 
основных ресурсов производственной деятельности пред-
приятия и экономики в целом (земля, труд, капитал, пред-
принимательство); движущая сила экономических, произ-
водственных процессов, оказывающая влияние на резуль-
тат производственной, экономической деятельности; 2) см. 
ФАКТОР-АГЕНТ.

ФАКТОР-АГЕНТ – в английской торговой практи-
ке – агент, обладающий полномочиями продавать товары, 
покупать товары или занимать деньги под обеспечение то-
варами. Поскольку фактор владеет товарами или товаро-
распорядительными документами принципала, постольку 
любая произведенная им продажа или любое иное действие 
по распоряжению товаром при обычном ходе торговли явля-
ются действительными по отношению к лицам, с которыми 
фактор имеет дело. По сравнению с агентами других катего-
рий Ф.-а. обладает наиболее широкими полномочиями.

ФАКТОРИНГ (англ. factoring) – разновидность торгово-
комиссионной операции, сочетающейся с кредитованием 
оборотного капитала клиента, вид финансовых услуг, ока-
зываемых коммерческими банками, их дочерними фактор-
компаниями мелким и средним фирмам (клиентам). Суть 
Ф. – перепродажа права на взыскание долгов путем частич-

ной оплаты счета (обычно до 70-80 %). Процесс Ф. состо-
ит в том, что фактор-фирма приобретает у клиента право 
на взыскание долгов и частично оплачивает своим клиен-
там требования к их должникам, то есть возвращает долги 
в размере от 70 до 80 % до наступления срока их оплаты 
должником. Остальная часть долга за вычетом процентов 
возвращается клиентам после погашения должником всего 
долга. В результате клиент фактор-фирмы получает воз-
можность быстрее возвратить долги, за что он выплачивает 
фактор-фирме определенный процент. При осуществлении 
факторинга клиент передает свое право получения долга 
от должника фактор-фирме. Оплата услуг по Ф. обычно со-
ставляет до 1,5 % общей суммы счета плюс рыночная ставка 
кредита на полученную авансом сумму. Ф. возник в XVI-XVII 
вв. как операция торговых посредников, а затем приобрел 
форму кредитования. См. тж. ДОГОВОР ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ; БАНКОВ-
СКИЙ КРЕДИТ.

ФАКТОРИНГ КОНВЕНЦИОННЫЙ – см. КОНВЕНЦИОН-
НЫЙ ФАКТОРИНГ.

ФАКТОРИЯ (позднелат. factoria) – 1) большое торговое 
поселение со складами для ввозимых и вывозимых товаров, 
расположенными в других странах; 2) исторически сложив-
шаяся форма кооперирования в экономически слабо разви-
тых странах; 3) разъездная экспедиция, осуществляемая с 
коммерческими целями; 4) торгово-снабженческий и загото-
вительный пункт в отдаленных промысловых районах.

ФАКТОРЫ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ – биологические (ви-
русные, бактериальные, паразитарные и иные), химические, 
физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепло-
вые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), 
социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, 
отдыха) и иные Ф.с.о., которые оказывают или могут оказы-
вать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья 
будущих поколений.

ФАКТУРА (лат. factura – обработка, строение) – счет на 
отправленный или отпущенный покупателю товар, содер-
жащий подробные данные о виде, количестве и стоимости 
товара и обозначение всех относимых на счет покупателя 
расходов. 

ФАКТУРА КОНСУЛЬСКАЯ – см. КОНСУЛЬСКАЯ ФАК-
ТУРА.

ФАКТУРА ТАМОЖЕННАЯ – см. ТАМОЖЕННАЯ ФАКТУ-
РА.

ФАКТУРНАЯ ЦЕНА – цена, указанная в фактуре (инвой-
се, счете) на поставленный товар. В зависимости от базиса 
поставки Ф.ц. может включать расходы по перевозке това-
ра, погрузочно-разгрузочным работам, страхованию, оплате 
экспортной пошлины, различные сборы.

ФАКТУРЫ ДИСКОНТИРОВАНИЕ – см. ДИСКОНТИРО-
ВАНИЕ ФАКТУРЫ.

ФАКТЫ ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ – см. ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ 
ФАКТЫ.

ФАКТЫ ПРЕЮДИЦИАЛЬНЫЕ – см. ПРЕЮДИЦИАЛЬ-
НОСТЬ.

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ – в международном 
праве – разновидность многостороннего международного 
договора, подписываемого в форме самостоятельного до-
кумента, обычно в связи с заключением основного догово-
ра и в качестве приложения к нему (но не являющегося его 
неотъемлемой частью). В Ф.п. закрепляется договоренность 
ряда участников такого договора относительно вопросов, по 
которым не достигнуто общего согласия всех сторон основ-
ного договора, если не удалось предусмотреть в договоре 
факультативные положения или возможность заявления 
оговорок, например, об использовании определенных про-
цедур мирного разрешения споров, возникающих в связи с 
толкованием и применением основного договора. Ряд мно-
госторонних договоров может насчитывать свыше десятка 
приложений, носящих факультативный характер. Ф.п. может 
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быть открытым для участия третьих государств, призванных 
обеспечить выполнение обязательств по основному догово-
ру. Участие сторон основного договора в Ф.п. является не-
обязательным (факультативным).

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ – см. РЕФЕРЕН-
ДУМ.

ФАЛАНГА (греч. phalanx) – тесно сомкнутое линейное 
построение тяжёлой пехоты (гоплитов), применявшееся в 
армиях Древней Греции. Первый из известных боевых по-
рядков. Ф. имела 8–16 (реже 25) шеренг, по 800–1000 во-
инов в каждой шеренге. По фронту занимала до 500 м. В 
400 до н. э. (в сражении с колхидянами) греческий полко-
водец Ксенофонт положил начало расчленению Ф. на отд. 
отряды (лохи), способные к самостоятельным действиям. Со 
2-й пол. IV в. до н. э. после усовершенствований, введённых 
македонским царём Филиппом II, Ф. прикрывали с фронта 
пелтасты, а с флангов – конница. Т. н. большая македонс-
кая Ф. насчитывала 16 384 гоплита, 8192 пелтаста и 4096 
конных воинов. Делилась на подразделения, различные 
комбинации которых позволяли Ф. производить определён-
ный манёвр. Ф. известна ещё со времён Троянской войны, 
но утвердилась как боевой порядок в 6 в. до н. э. В бою Ф. 
действовала как единое тактическое построение, обычно 
имела вид прямоугольника, реже – квадрата или уступа. 
Сплочённость и монолитность строя Ф. (дистанция между 
шеренгами 0,5–1 м) позволяли наносить фронтальный удар 
значит, силы. Однако она обладала малой подвижностью и 
ограниченностью манёвра, имела уязвимые фланги, была 
неспособна действовать на пересечённой и закрытой мест-
ности. Ф. применялась и в Древнем Риме до введения мани-
пулярного строя (см. МАНИПУЛА), а также в позднем Риме 
в войнах с варварами.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ – 1) подделка; 2) искажение фак-
тов, событий; 3) уменьшение количества благородного ме-
талла, содержащегося в стандартной денежной единице. 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ – одна 
из «катастроф выборной демократии». Даже в демократи-
ческом обществе, особенно в условиях слабого обществен-
ного контроля над процессом выборов, возможны различ-
ные методы фальсификаций: а) вброс бюллетеней. В урны 
к бюллетеням, заполненным рукой избирателя, добавляется 
некоторое количество бюллетеней, заполненных членами 
избирательной комиссии. Самыми опасными для вброса яв-
ляются выносные урны, которые трудно проконтролировать 
с помощью наблюдателей; б) перекладывание бюллетеней. 
Фальсификация осуществляется на стадии подсчета голо-
сов, когда бюллетени раскладывают по стопкам; в) «кару-
сель». На входе в участок организуется бригада, которая за 
деньги или другую взятку избирателю меняет чистый бланк 
его бюллетеня на бланк «с какой нужно отметкой»; г) порча 
бюллетеней. Если на бюллетене стоит два знака, то такой 
бюллетень будет признан недействительным. Значит, на 
бюллетенях в пользу «ненужного» кандидата надо проста-
вить дополнительные галочки или крестики; д) дисципли-
нарное голосование. На участки организованно привозят 
или приводят работников предприятия или военнослужащих 
части и под страхом наказания (мол, результаты все равно 
узнаю) заставляют голосовать «за кого надо». В отношении 
к трудовым коллективам самым уязвимым местом являет-
ся предварительное голосование, контроль над которым не 
предусмотрен даже законодательно. Соответственно, веро-
ятность фальсификаций уменьшается при повышении явки 
избирателей на участки и при ужесточении технологий и ме-
тодов общественного контроля над процессом голосования.

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДС-
ТВО – лекарственное средство, сопровождаемое ложной 
информацией о составе и (или) производителе лекарствен-
ного средства.

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, 
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ – пищевые продукты, материа-

лы и изделия, умышленно измененные (поддельные) и (или) 
имеющие скрытые свойства и качество, информация о кото-
рых является заведомо неполной или недостоверной.

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО – преступление, кото-
рое появилась одновременно с заменой натурального това-
рооборота денежным. Заключается в изготовлении или сбы-
те поддельных металлических монет, денежных знаков или 
ценных бумаг. В соответствии со ст. 186 УК РФ объективную 
сторону данного экономического преступления составляет 
изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банков-
ских билетов Центрального банка Российской Федерации, 
металлической монеты, государственных ценных бумаг или 
других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо 
иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной ва-
люте. Ф. посягает на экономические основы государств и 
не знает государственных границ. Необходимость междуна-
родного сотрудничества в борьбе с Ф. привела к заключе-
нию в 1925 г. Женевской конвенции по борьбе с подделкой 
денежных знаков. Государства-участники (СССР – с 1929 
г.) взяли на себя обязательства не делать различия между 
подделками собственных и иностранных денежных знаков 
и ценных бумаг. Ф. квалифицировалось в качестве экстра-
диционного международного уголовного преступления, поэ-
тому государства стали оказывать друг другу правовую по-
мощь в розыске и выдаче преступников, а тж. их наказании 
в рамках национального законодательства. С 1931 г. госу-
дарства-участники Конвенции и другие заинтересованные 
организации и юридические лица периодически проводят 
международные конференции по координации деятельнос-
ти государств, крупнейших банков и эмиссионных учрежде-
ний в борьбе с Ф. Расследование дел о Ф. в государствах 
осуществляется с участием Центрального бюро, которое ра-
ботает в контакте с банковскими учреждениями, подобными 
подразделениями других стран и полицией. Большую роль в 
борьбе с Ф. играет Международная организация уголовной 
полиции (Интерпол), которая имеет картотеки, издает спе-
циальный бюллетень «Подделки и подлоги» и другие спра-
вочные издания. В то же время ряд положений Конвенции 
устарел и ее текст требует ревизии. В первую очередь это 
относится к расширению понятия «денежные знаки», т.к. 
кроме них подделывается большое количество векселей, 
чеков, аккредитивов, знаков почтовой оплаты и других цен-
ных бумаг.

ФАМИЛИЯ (лат. familia) – 1) семья, род; 2) в Древнем 
Риме – семейная хозяйственно-юридическая единица, в со-
став которой помимо кровных родственников входили рабы; 
3) родовое наименование, приобретаемое при рождении, 
изменении первоначальной Ф., усыновлении, в браке и пе-
реходящее по наследству.

ФАО (The Food and Agriculture Organization of the United 
Nations) – продовольственная и сельскохозяйственная орга-
низация ООН, цель которой состоит в развитии сельского 
хозяйства в странах третьего мира. ФАО оказывает техни-
ческое содействие и продовольственную помощь, а также 
составляет прогнозы и собирает статистические данные по 
вопросам развития мирового сельского хозяйства. Управля-
ется конференцией государств-членов, которая собирается 
раз в два года, чтобы оценить проделанную работу и утвер-
дить программу и бюджет на следующие два года. Членами 
ФАО на ноябрь 2005 г. состояли 189 государств. РФ не явля-
ется членом этой организации.

ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ – государственный стандарт 
лекарственного средства, содержащий перечень показателей 
и методов контроля качества лекарственного средства.

ФАРМАКОПЕЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – см. ГОСУДАРС-
ТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятель-
ность, осуществляемая организациями оптовой торговли и 
аптечными учреждениями в сфере обращения лекарствен-
ных средств, включающая оптовую и розничную торговлю 
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лекарственными средствами, изготовление лекарственных 
средств.

ФАС (англ. FAS, free alongside ship – свободно вдоль суд-
на) – одно из базисных условий поставки, определяющих 
порядок поставки и оплаты товаров в международной тор-
говле. Согласно этому условию продавец обязан доставить 
товар к борту судна, а получатель несет расходы по погрузке 
товара на судно. 

ФАСОВКА – 1) процесс разделения товара на опреде-
ленные заранее фиксированные порции; 2) величина такой 
порции. 

ФАСЦИИ (лат. fasces, един.чис. fascis – пучок, связка) – 
связка вязовых или березовых прутьев, связанных красным 
шнуром, которую носил на левом плече ликтор (служитель 
при магистрате, должностном лице) в Древнем Риме. Ф. 
символизировали право магистрата силой добиваться пови-
новения. За пределами городских стен ликтор носил еще и 
воткнутый в Ф. топор (securis), что означало право магист-
рата, в качестве военачальника, казнить и миловать своих 
подчиненных. В 1919 Бенито Муссолини избрал Ф. симво-
лом своего движения, что и дало название его партии – фа-
шистская.

ФАШИЗМ (итал. fascismo, от fascio – пучок, связка, объ-
единение) – социально-политические движения, идеологии 
и государственные режимы правототалитарного типа. В 
точном смысле Ф. – феномен политической жизни Италии 
20-40-х гг. ХХ в. С 30-х гг. название «Ф.» распространяет-
ся и на другие режимы: национал-социалистский режим в 
Германии, военно-фалангистский режим в Испании, военно-
полицейский режим в Португалии, действительно имевшие 
определенные общие черты с режимом Муссолини. Тем 
не менее, такое распространение термина «Ф.» не совсем 
корректно. Так, немецкие военнопленные обижались, ког-
да их называли фашистами. Они говорили: «Я не фашист, 
я – национал-социалист». В любых своих разновидностях 
Ф. противопоставляет т.н. институтам и ценностям демок-
ратии «новый порядок» и предельно жесткие средства его 
утверждения. Ф. опирается на народные массы, массовую 
тоталитарную политическую партию (приходя к власти, она 
становится государственно-монопольной организацией), 
профсоюзы и непререкаемый авторитет «вождя», «дуче», 
«каудильо». Несмотря на распространенное мнение, аг-
рессивный национализм и экспансионизм являются для Ф. 
скорее исключением, чем правилом. В соответствии с рас-
пространенной в мире законодательной практикой Ф. не мо-
жет быть сам по себе признан преступлением; преступными 
являются террористические акты, организация незаконных 
вооруженных отрядов и т.п.

ФЕДЕРАЛИЗМ (фр. federalisme) – 1) одна из двух форм 
территориальной организации государства, предполагаю-
щая его сложный, союзный характер (см. ФЕДЕРАЦИЯ); 2) 
одна из основ конституционного строя РФ, основополагаю-
щий принцип государственно-территориального устройства 
РФ, за счет которого обеспечиваются единство страны, де-
централизация государственной власти на основе разгра-
ничения предметов ведения и полномочий между РФ и ее 
субъектами, а тж. равноправие и самоопределение народов 
в составе Федерации; 3) политическое движение за федера-
тивное устройство.

«ФЕДЕРАЛИСТ» – сборник 85 газетных статей, напи-
санных Александром Гамильтоном, Джеймсом Мэдисоном 
и Джоном Джеем вскоре после завершения Конституцион-
ного конвента 1787. Непосредственной целью написания 
этих статей была защита новой конституции от резкой кри-
тики. Первая статья была опубликована 27 октября 1787 в 
нью-йоркской газете «Индепендент джорнэл». Публикация 
серии продолжалась, иногда по три-четыре статьи в неде-
лю, вплоть до 2 апреля 1788. Все статьи были подписаны 
псевдонимом «Публий». Весной 1788 (22 марта и 28 мая) 
сборник из 85 статей общим объемом 175 тыс. слов вышел 

двухтомным изданием под названием Федералист: сборник 
статей в поддержку новой конституции, одобренной феде-
ральным конвентом 17 сентября 1787. В феврале 1787 Кон-
гресс, в соответствии со Статьями Конфедерации, выступил 
с инициативой созыва конвента. Конституция – новый инс-
трумент государственного управления – была разработана 
в Филадельфии летом того же года и в сентябре представ-
лена в Конгрессе. Конституционный конвент создал новый 
центр власти, имевший верховенство над органами власти 
штатов, но не лишавший их полномочий и ответственности. 
Конгресс Конфедерации не располагал властными полномо-
чиями, необходимыми для осуществления во всей полноте 
государственных функций. Делегаты конвента выработали 
новую форму государственного устройства – федеративную 
республику, предусматривавшую баланс сил между центром 
и штатами. Чтобы новая конституция вступила в силу, тре-
бовалась ее ратификация девятью из тринадцати штатов. 
Возникла мощная группа противников конституции во главе 
с Сэмюэлом Адамсом и Ричардом Генри Ли. В Нью-Йорке 
наиболее серьезным оппонентом конституции был губерна-
тор Джордж Клинтон, чьи резкие публичные выступления 
создавали угрозу провала ратификации. В целом аргументы 
критиков конституции сводились к следующему: в ней от-
сутствовали гарантии гражданских прав, новое правитель-
ство обещало быть слишком дорогостоящим, федеральная 
судебная система грозила подорвать судебную систему 
штатов, не были прописаны ограничения полномочий нового 
правительства, Сенат выглядел чересчур аристократичным, 
президент по существу наделялся полномочиями тирана, 
а Верховный суд – чрезмерной властью. Чтобы заручиться 
поддержкой общественного мнения, Гамильтон начал писать 
статьи, став вдохновителем всего проекта. Джей написал 
статьи 2–5 и 64, посвященные внешней политике – в этой 
области он имел большой опыт как дипломат и участник 
многих переговоров в Европе. Мэдисон, глубокий знаток по-
литической истории, хорошо ориентировался в устройстве 
древних и современных конфедераций. Гамильтон уделял 
основное внимание военным и финансовым вопросам, под-
черкивая роль и эффекты политической власти. По-видимо-
му, авторы мало консультировались друг с другом, так как 
разделяли общие позиции по фундаментальным вопросам 
и к тому же вынуждены были держаться жестких временных 
рамок издательского цикла. Предлагались три основных ар-
гумента в защиту прописанной в конституции новой формы 
правления. Во-первых, ввиду очевидных изъянов слишком 
вольной структуры государства, предусмотренной Статьями 
Конфедерации, возникла настоятельная необходимость в 
создании централизованной системы власти. Единое прав-
ление должно обладать безусловным верховенством над 
штатами в ряде важнейших сфер. Во-вторых, гигантская 
территория страны создает благоприятные условия для рес-
публиканской формы правления, которая предусматривала 
бы учет интересов и самое широкое представительство раз-
нообразных социальных групп и регионов. Наконец, учиты-
вая царящую во многих штатах анархию, существует острая 
необходимость в защите прав граждан, особенно в сфере 
имущественных отношений, которые подвергались угрозе 
со стороны неимущего большинства населения. Последнее 
обстоятельство требует ограничения полномочий законода-
тельных собраний штатов в вопросах собственности и дого-
ворных отношений. «Ф.» доказывал, что предложенная кон-
ституция удовлетворяет всем этим требованиям и способна 
разрешить насущные проблемы. Особые полномочия, кото-
рыми наделялось центральное правительство, обеспечива-
ли прочный союз соединенных штатов. В то же время сис-
тема сдержек и противовесов, как и федеральная система 
правления в целом, служили гарантией против потенциаль-
ной тирании. Другими словами, в единой системе штаты в 
значительной мере сохраняли независимость и самоуправ-
ление. В политической и социальной философии, служащей 
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основанием идей «Ф.», можно выделить четыре ключевые 
темы: человеческая природа, социальные группы, собствен-
ность и баланс интересов. В этих вопросах Гамильтон и Мэ-
дисон придерживались практически одинаковых воззрений. 
Различия между ними проявлялись скорее в акцентах и от-
тенках, чем в фундаментальных принципах. Оба, например, 
придерживались консервативных взглядов в вопросах собс-
твенности и договорных отношений; оба весьма скептичес-
ки оценивали человеческую природу, оба опасались соци-
ального хаоса и были сторонниками сильного правления. И 
все же в их позициях имелись тонкие различия. Гамильтон с 
большим недоверием, чем Мэдисон, относился к «народу». 
Отвергая властные притязания штатов, он отстаивал силь-
ную централизацию правления. Мэдисон, хотя и признавал 
необходимость эффективного центрального правительства, 
делал больший упор на федерализм, т.е. права отдельных 
штатов. Гамильтон большое значение придавал власти арис-
тократии, тех, кого он называл «богатыми и развитыми», в 
то время как Мэдисон считал желательным введение, хотя и 
ограниченной, но демократии. Невзирая на отдельные рас-
хождения, оба автора придерживались одной и той же фило-
софии. Гамильтон и Мэдисон разделяли мнение, сформули-
рованное в 17 в. английским философом Томасом Гоббсом, 
что человек потенциально и реально является порождением 
зла и поэтому следует сдерживать его страсти и алчность. 
Из признания порочности самой человеческой природы 
вытекал вывод, что люди пребывают в состоянии постоян-
ной борьбы за достижение своих эгоистических целей. И 
Гамильтон, и Мэдисон соглашались, что общество всегда 
было расколото на «фракции», т.е. группы, отстаивающие 
свои специфические интересы. Причиной возникновения и 
движущей силой фракций, подчеркивал Мэдисон, является 
неравенство в распределении собственности. Первопричи-
на возникновения фракций – экономическое неравенство. И 
Мэдисон и Гамильтон не сомневались, что это неравенство 
укоренено в самой человеческой природе и потому являет-
ся неотъемлемым атрибутом цивилизации. Каково же тогда 
лекарство от «пороков фракционности»? Здесь следует от-
метить тонкое, хотя и не слишком существенное, различие 
в их взглядах. Гамильтон полагал, что сильное республикан-
ское правление, обладающее иммунитетом к непостоянным 
страстям демократического большинства, сумеет удержать 
фракции под своим контролем и пресечь возможные беспо-
рядки. Мэдисон пошел дальше. Он был убежден, что единс-
твенный способ обуздать фракции – это, во-первых, открыто 
признать их существование и, во-вторых, поддерживать ба-
ланс различных, но в равной мере законных интересов. Как 
только любой фракции предоставляются такие же законные 
права, как и остальным, гарантией безопасности общества 
становится их многообразие. В самом деле, чем больше 
фракций, тем труднее им объединиться в одну крупную 
группировку, способную представить угрозу для общества. 
Управление обществом должно, таким образом, обеспечи-
вать равную защиту интересов всех социальных групп. «Ф.» 
достиг своей непосредственной цели: конституция получи-
ла необходимую поддержку в штате Нью-Йорк. С тех пор 
сборник выдержал множество переизданий, в том числе в 
переводе на множество других языков. Вторым его изда-
нием стал французский перевод, появившийся в Париже в 
1792. Написанный в разгар политических баталий, «Ф.» со 
временем стал восприниматься как шедевр политической 
философии и вполне реалистичный трактат по проблемам 
политической науки.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ – в ряде государств с 
федеративной формой устройства (США, Бразилия, Венесу-
эла, Индия, ФРГ) – вмешательство (в установленном феде-
ральной конституцией или законом порядке) федерального 
правительства в дела субъекта федерации в случае нару-
шения властями последнего федеральной конституции или 
федеральных законов, неподчинения законным требования 

федерального правительства, нарушений прав человека, 
серьезных беспорядков, возникновения угрозы целостности 
федеративного государства, задержки налоговых и других 
платежей. Ф.и. обычно объявляется специальным декретом 
главы федеративного государства и может заключаться в 
принудительном смещении должностных лиц, виновных в 
нарушении федеральной конституции и законов, назначе-
нии на их место представителей центрального правительс-
тва, временном роспуске представительных органов субъек-
та федерации, вводе на территорию последнего федераль-
ных войск и применении других репрессивных мер. В Индии 
институт Ф.и. носит название «президентского правления», 
в ФРГ – «федерального принуждения». Конституционному 
праву РФ институт Ф.и. неизвестен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ – межведомственная 
комиссия, созданная для решения вопросов, связанных с 
финансовым оздоровлением сельскохозяйственных товаро-
производителей, в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «О финансовом оздоровлении сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА РФ (ФПС 
РОССИИ) – федеральный орган исполнительной власти, 
обеспечивающий реализацию государственной погранич-
ной политики РФ в сфере охраны государственной границы, 
территориального моря, континентального шельфа и исклю-
чительной экономической зоны РФ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФСБ РФ – федеральный орган 
государственной власти, составная часть сил обеспечения 
безопасности личности, общества и государства. Пред-
назначена для осуществления контрразведывательной и 
разведывательной деятельности, а также борьбы с пре-
ступностью. Состоит из центрального аппарата ФСБ, терри-
ториальных органов безопасности (в отдельных регионах и 
субъектах РФ), органов безопасности в войсках, а также из 
учебных заведений, научно-исследовательских, экспертных 
и военно-медицинских учреждений и подразделений, цент-
ров специальной подготовки, подразделений специального 
назначения и др. Контроль за деятельностью органов ФСБ 
осуществляют Президент РФ, органы законодательной, ис-
полнительной и судебной власти на основании Закона РФ 
«Об органах Федеральной службы безопасности в Россий-
ской Федерации».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ – в ряде государств с 
федеративным устройством (США, Бразилия, Венесуэла, 
Австралия, Канада) – особая административно-территори-
альная единица, входящая в состав федерации без права 
(законодательной) автономии и, как правило, без права 
представительства в федеральных органах. Как правило, к 
Ф.т. относятся редконаселенные и неосвоенные части стра-
ны, небольшие острова и т.п., где невозможно или нецеле-
сообразно создание полноправных субъектов федерации. В 
настоящее время в Австралии существует 9 Ф.т., в Индии – 
6, в Бразилии – 3, Венесуэле – 2. 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТА ПРИНЦИП – см. ПРИ-
НЦИП ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТА.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ (ФБР; 
Federal Bureau of Investigation – FBI) – в США – ведомство, 
созданное в 1908 г. для расследования нарушений феде-
ральных законов.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО РФ – система фе-
деральных органов, главной задачей которой является ор-
ганизация, осуществление и контроль за исполнением фе-
дерального бюджета, управление доходами и расходами 
федерального бюджета, для чего открываются счета казна-
чейства в банках, исходя из принципа единства кассы. Сис-
тема федерального казначейства образована Указом Пре-
зидента РФ от 8 декабря 1992 г. и находится в подчинении 
Министерства финансов РФ. В состав этой системы входят 
Главное управление федерального казначейства Минис-

ФЕД



- 892 -

терства финансов РФ и подчиненные ему территориальные 
органы по субъектам РФ, городам (за исключением городов 
районного подчинения), районам и районам в городах.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОЛЛИЗИОННОЕ ПРАВО – в федера-
тивных государствах – совокупность юридических правил, 
определяющих, во-первых, какой из двух конкурирующих 
законов обладает большей юридической силой и должен 
действовать в том случае, если они противоречат друг дру-
гу, и, во-вторых, какой закон (правовая норма) должен быть 
применен в конкретной ситуации, если она может подпасть 
под действие нескольких законов (правовых норм). Понятие 
«Ф.к.п.» впервые появилось в России с принятием Консти-
туции РФ 1993 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ – см. ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ИНТЕРВЕНЦИЯ.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – 1) представительный и 
законодательный орган (парламент) РФ. Ф.С. создано в со-
ответствии с Конституцией РФ 1993 г. Оно состоит из двух 
палат – Совета Федерации (верхняя палата) и Государствен-
ной Думы (нижняя палата), различающихся по своему ста-
тусу, кругу полномочий и способу формирования. Палаты 
Ф.С. заседают раздельно, но могут собираться совместно 
для заслушивания посланий Президента РФ, посланий Кон-
ституционного Суда РФ, выступлений руководителей иност-
ранных государств. Ф.С. является постоянно действующим 
органом, осуществляющим законодательную власть в мас-
штабах всей страны; 2) название двухпалатных парламен-
тов Австрии и Швейцарии.

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ – 
см. ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НУЖДЫ – пот-
ребности Российской Федерации в продукции, необходимой 
для решения задач жизнеобеспечения, обороны и безопас-
ности страны и реализации федеральных целевых и меж-
государственных целевых программ, в которых участвует 
Российская Федерация. Поставки продукции для Ф.г.н. 
обеспечиваются за счет средств федерального бюджета и 
внебюджетных источников, привлекаемых для этих целей. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ – 
граждане, замещавшие должности федеральной государс-
твенной службы и государственные должности федеральных 
государственных служащих, определенные Федеральным 
законом «Об основах государственной службы Российской 
Федерации».

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАС-
ТИ – Президент Российской Федерации, Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, иные 
Ф.о.г.в., предусмотренные Конституцией Российской Феде-
рации и избираемые непосредственно гражданами Россий-
ской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ – часть бюджета государс-
тва с федеральной формой государственного устройства, 
которой распоряжается центральное правительство. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАНЦЛЕР – название главы феде-
рального правительства в ФРГ и Австрии.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН РФ – 
основополагающий закон, издаваемый по вопросам, прямо 
обозначенным в Конституции РФ. ФКЗ РФ считается приня-
тым, если он одобрен 3/4 голосов от общего числа членов 
Совета Федерации и не менее 2/3 голосов общего числа де-
путатов Государственной Думы. Принятый ФКЗ РФ в тече-
ние 14 дней подлежит подписанию Президентом РФ и обна-
родованию. В соответствии с Конституцией РФ ФКЗ РФ при-
нимаются по следующим вопросам: установление порядка 
принятия нового субъекта в состав РФ; изменение статуса 
субъекта РФ; установление Государственного флага, герба 
и гимна РФ, их описания и порядка официального исполь-
зования; о порядке деятельности Правительства РФ; уста-
новление судебной системы РФ; о полномочиях, порядке об-

разования и деятельности Конституционного, Верховного и 
Высшего Арбитражного Судов РФ; о режиме чрезвычайного 
и военного положения; о порядке созыва Конституционного 
Собрания.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – в ряде государств с феде-
ративным устройством (Австралия, Аргентина, Бразилия, 
Венесуэла, Мексика, США) – особая административно-тер-
риториальная единица, на территории которой размешает-
ся столица федерации. Названия Ф.о. могут различаться: 
так, в Аргентине Ф.о. называется федеральным столичным 
округом, в США – федеральным округом Колумбия, в Авс-
тралии – столичной территорией. Ф.о. может либо входить 
в федерацию наравне с другими субъектами (Бразилия), 
либо является лишь составной частью, но не субъектом 
федерации и управляться непосредственно федеральным 
правительством (США, Мексика, Венесуэла). Впервые Ф.о. 
образован в 1790 г. в США на землях, уступленных двумя 
штатами – Мэрилендом и Вирджинией – для строительства 
новой столицы союза – г. Вашингтон.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ (ОБЩЕРОССИЙСКИЙ) ОПТОВЫЙ 
РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) – 
сфера обращения особого товара – электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой энергетической системы Рос-
сии в границах единого экономического пространства Рос-
сийской Федерации с участием крупных производителей и 
крупных покупателей электрической энергии, получивших 
статус субъектов оптового рынка и действующих на основе 
правил оптового рынка.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ – см. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН УПОЛНОМОЧЕННЫЙ – см. 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН.

ФЕДЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО (от лат. foederatio – 
союз, объединение) – сложное, союзное государство, объ-
единяющее административно-территориальные или наци-
ональные образования – субъектов (членов) федерации, 
которые обладают значительной степенью самостоятель-
ности (штаты в США, земли в Германии, области и края в 
России) или суверенитетом (кантоны в Швейцарии, респуб-
лики в России). Ф.г. – это сложное государство, в котором 
все основные признаки представлены столько раз, сколько 
субъектов входит в союз. Наряду с высшими органами го-
сударственной власти федерации, субъекты федерации 
имеют свое законодательство, особую судебную систему и 
самостоятельные органы управления. Федерации бывают 
как в многонациональных государствах (Россия, Югославия, 
СССР), так и в мононациональных (Мексика, Бразилия и 
др.), в последнем случае говорят об административных фе-
дерациях. Существуют т.н. договорные федерации (Россия), 
особенность которых проявляется в большей самостоятель-
ности ее субъектов. Федеративная природа РФ характери-
зуется следующими признаками. Российская Федерация 
имеет Конституцию. Наряду с ней субъекты, входящие в 
состав федерации, имеют свои конституции (в республи-
ках), уставы и законодательство (в краях, областях, горо-
дах федерального значения и в автономных образованиях), 
в которых закрепляется их правовой статус как субъектов 
Российской Федерации. Российская Федерация обладает 
своей территорией, на которую распространяется ее госу-
дарственный суверенитет и в рамках которой общефеде-
ральное законодательство имеет верховенство. Российская 
Федерация характеризуется наличием единого общерос-
сийского гражданства. Российская Федерация имеет сис-
тему общефедеральных органов государственной власти, 
акты которых являются обязательными для исполнения на 
всей территории страны. Российская Федерация имеет еди-
ную денежную систему, единый государственный бюджет и 
единую налоговую систему.
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ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО (от лат. foederatio – 
союз, объединение) – способ организации федеративного 
государства, определяющийся характером взаимоотноше-
ний субъектов федерации с федеральными органами госу-
дарственной власти, а тж. между собой. В соответствии с 
п. 3 ст. 5 Конституции РФ Ф.у. РФ основано на ее государс-
твенной целостности, единстве системы государственной 
власти, разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти РФ и органами го-
сударственной власти субъектов РФ, равноправии и самооп-
ределении народов в РФ.

ФЕДЕРАТИВНЫЙ ДОГОВОР (от лат. foederatio – союз, 
объединение) – один из основных источников конституцион-
ного права РФ в области регулирования федеративных отно-
шений. Институт Ф.д. включает в себя три самостоятельных 
договора о разграничении предметов ведения и полномочий 
между: федеральными органами государственной власти РФ 
и соответственно органами власти суверенных республик в 
составе РФ; органами власти краев, областей, городов Мос-
квы и Санкт-Петербурга РФ; органами власти автономной 
области, автономных округов в составе РФ, подписанные 
31 марта 1992 г. представителями РФ и всех субъектов РФ 
(кроме Татарстана и Чечено-Ингушетии). 10 апреля 1992 г. 
Съезд народных депутатов РФ одобрил подписанный Ф.д. и 
постановил включить его содержание как составную часть в 
Конституцию РФ. Однако и после этого Ф.д. продолжал су-
ществовать как самостоятельный конституционно-правовой 
акт. Конституция РФ 1993 г. объявила о верховенстве сво-
их норм над нормами Ф.д., но одновременно подтвердила 
(в п. 3 ст. 11) действие последнего в сфере регулирования 
федеративных отношений, что позволяет считать РФ феде-
рацией конституционно-договорного типа.

ФЕДЕРАТЫ (лат. foederati, от foedus – союз) – 1) варвар-
ские племена, несшие военную службу на границах Римс-
кой империи; получали для поселения пограничные земли 
и жалованье; 2) в период Великой французской револю-
ции – добровольцы, отправлявшиеся в Париж для защиты 
революции; 3) во Франции в период «Ста дней» – участники 
добровольческих отрядов, образовавшихся для борьбы с ан-
тинаполеоновской коалицией; 4) бойцы Национальной гвар-
дии, защищавшей Парижскую Коммуну 1871 г.

ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ СУБЪЕКТОВ ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕ-
НИЯ – см. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ СУБЪ-
ЕКТОВ.

ФЕДЕРАЦИЯ (позднелат. foederatio – союз от foederare – 
укреплять союзом) – 1) союз, объединение; 2) государство, 
являющееся объединением относительно самостоятельных 
регионов, государственных образований; форма государс-
твенного устройства, при которой входящие в состав госу-
дарства единицы (земли, штаты, области, губернии) имеют 
собственные конституции или уставы, законодательные, 
исполнительные, судебные органы; при этом образуются 
единые для всех единиц органы государственной власти 
(федеральные), устанавливается единое гражданство, де-
нежная единица и т.д. Федеральные органы осуществляют 
свои полномочия и функции на всей территории страны. 
Государственные образования, составляющие Ф., не явля-
ются государствами в собственном смысле слова. Они не 
обладают суверенитетом, правом одностороннего выхода 
из союза, юридически лишены права участия в междуна-
родных отношениях. Тем не менее в ряде федеративных 
государств, в т.ч. в РФ, допускается ограниченное участие 
субъектов Ф. в международных экономических, культурных 
и т.п. контактах. В случае нарушения союзной конституции 
или законодательства центральная власть имеет право 
принять принудительные меры по отношению к субъекту Ф. 
(см. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ). Один из обязатель-
ных элементов Ф. – двухпалатная структура федерального 
парламента. В зависимости от роли национального (линг-
вистического) фактора в определении структуры Ф. разли-

чаются Ф. на территориальной основе (Австралия, Австрия, 
Аргентина, Венесуэла, Бразилия, Мексика, США, ФРГ), на 
национальной основе (Бельгия, Индия, Нигерия, Пакистан) 
и на смешанной национально-территориальной основе (Ка-
нада, РФ, Швейцария). В теории конституционною права тж. 
иногда проводится различие между т.н. конституционными 
Ф. (Бразилия, Канада, США), конституционно-договорными 
(РФ) и договорными (Объединенные Арабские Эмираты, 
Объединенная Республика Танзания, Швейцария), между 
централизованными (например, Индия, где штаты, кроме 
одного, не имеют своих конституций и гражданства) и де-
централизованными (США, ФРГ, Швейцария).

ФЕДЕРАЦИЯ АСИММЕТРИЧНАЯ – см. АСИММЕТРИЧ-
НАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

ФЕДЕРИРОВАНИЕ – см. ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ – конституционная реформа, на-

правленная на переход от унитарного государственного 
устройства к федеративному. В последние годы Ф. имело 
место в Бельгии и, фактически, в России.

ФЕЛОНИЯ (англ. felony) – в уголовном праве США и Ве-
ликобритании – категория тяжких преступлений, по степени 
опасности находящихся между государственной изменой и 
мисдиминором.

ФЕЛЬДМАРШАЛ (нем. Feldmarschall) – высшее воинс-
кое звание в армиях ряда государств. В XVI в. в германских 
государствах, в 1700 г. в России введено воинское звание 
генерал-фельдмаршал.

ФЕЛЬДЪЕГЕРЬ (нем. Feldjager) – военный курьер по 
доставке важнейших государственных документов, как пра-
вило, секретных. Впервые Ф. появились в 1742 г. в Пруссии, 
когда Фридрих II во время Силезской войны учредил конный 
корпус Ф., который использовался для доставки приказов, 
донесений и посылок. В России обязанности Ф. в XVI–XVIII 
вв. исполняли «царские гонцы» и «воеводы для посылок». В 
1796 г. в русской армии одновременно с введением фель-
дъегерской связи учреждён фельдъегерский корпус, в кото-
рый на должности Ф. подбирались лица в возрасте 18–25 
лет, хорошо знавшие русский язык и владевшие одним из 
иностранных языков. После кратковременного обучения и 
практической службы Ф. обычно присваивалось унтер-офи-
церское звание. Срок службы Ф. устанавливался не менее 6 
лет. Особо отличившиеся Ф. при наличии офицерских долж-
ностей и выслуги свыше 4 лет производились в прапорщи-
ки.

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА – направле-
ние правовой мысли ХХ в., опирающееся на феноменоло-
гию (одно из течений субъективного идеализма). Основные 
представители: А. Рейнах, Ф. Кауфман, Г. Кониг, К. Коссио. 
Ф.ш.п. претендовала на преодоление неокантианского идеа-
лизма, господствовавшего в западной науке права в начале 
ХХ в. С позиции этой школы право имеет свою онтологичес-
кую основу – независимое от законодателя бытие. Идеаль-
ная основа – «эйдос» права – не реальные общественные 
отношения, социально-экономический и политический строй 
общества, а особый мир «бытия правовых понятий и норм». 
Сложный процесс отражения социальных отношений, инте-
ресов, целей в правовых нормах в результате сознательной 
целенаправленной деятельности правотворческих органов 
изображается представителями Ф.ш.п. как «угадывание» 
законодателем или судьей уже готовых, сложившихся пра-
вовых моделей. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ УГОЛОВНАЯ – см. УГОЛОВНАЯ 
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ.

ФЕОД (позднелат. feodum, feudum), фьеф (фр. fief), фи 
(англ. fee), лен (нем. Lehen) – в странах Западной Европы 
в средние века – земельное владение или фиксированный 
доход (в деньгах или в натуре), пожалованные сюзереном 
своему вассалу в наследственное владение под услови-
ем несения последним в пользу первого феодала службы, 
прежде всего военной, а тж. придворной (участие в суде, 
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в управлении сеньорией и др.), и уплаты предусмотренных 
обычаем денежных платежей. Ф. – наиболее характерная 
форма собственности господствующего класса в Западной 
Европе в период развитого феодализма (XI- XV вв.). Пос-
кольку вассалы, как правило, часть полученной земли или 
дохода передавали во владение своим вассалам, в конеч-
ном итоге над одним и тем же земельным владением воз-
никала т.н. иерархическая лестница – надстраивавшийся по 
вертикали ряд носителей владельческих прав в отношении 
одного и того же Ф. Предшественником Ф. был бенефиций. 

ФЕОДАЛИЗМ (нем. Feudalismus, франц. feodalite, от поз-
днелат. feodum, feudum – феод) – сословно-классовая струк-
тура общества, характерная для аграрного по своей приро-
де и ведущего по преимуществу натуральное хозяйство кол-
лектива. В одних случаях – в античном мире – приходит на 
смену рабовладельческому строю, в других (в частности, на 
Руси) – связан с рождением классово-стратифицированного 
общества как такового. Ф. – это специфическая система эко-
номических, социальных и политико-правовых отношений, 
характеризующаяся: а) условным правом собственности на 
землю; б) принадлежностью власти (суверенной или хотя 
бы административно-полицейской) землевладельцам-по-
мещикам; в) наличием феодальной иерархии, юридически 
неравных и социально замкнутых сословий. Общепринятое 
определение Ф. в исторической науке отсутствует, не в пос-
леднюю очередь из-за значительных цивилизационно-исто-
рических отличий от «классического» западноевропейского 
образца, наблюдающихся не только в азиатских обществах, 
но и в Восточной Европе.

ФЕОДОСИЯ КОДЕКС – см. КОДЕКС ФЕОДОСИЯ.
ФЕРМА – частное сельскохозяйственное предприятие, 

принадлежащее фермеру и находящееся на собственной 
или арендованной им земле. 

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, КРЕСТЬЯНСКОЕ – форма 
свободного предпринимательства в виде самостоятельного 
хозяйствующего субъекта с правом юридического лица. Та-
кое хозяйство представлено отдельным гражданином, его 
семьей или группой объединившихся лиц, производящих, 
перерабатывающих и продающих сельскохозяйственную 
продукцию. Ф.х. использует земельные наделы, находящи-
еся в собственности фермеров, в пожизненном наследуе-
мом владении или взятом в аренду. Главой крестьянского 
хозяйства, представляющим его интересы, является один из 
дееспособных его членов. Хозяйство ведется на принципах 
экономической выгоды. 

ФИДЕИКОММИСС (лат. fideicommissum – поручение на 
вере) – в римском праве – управление имуществом по заве-
щательному отказу, содержащему распоряжение о переда-
че имущества или его части другому лицу. Ф. называли не-
формальные легаты, заключавшие в себе просьбу (умира-
ющего), устную или письменную, дать или сделать что-либо 
для другого лица, в завещании не упомянутого, под честное 
слово.

ФИДУЦИАР, ФИДУЦИАРИЙ – юридическое или физи-
ческое лицо, управляющее имуществом (например, по дого-
вору траста) и несущее ответственность за него в интересах 
другого лица. 

ФИДУЦИАРНЫЙ СЧЕТ – счет, которым банк или трас-
товая фирма управляет по доверенности. Счет остается за 
балансом банка, весь риск несет клиент, а банк получает ко-
миссионные. На таких счетах специализируются швейцарс-
кие банки.

ФИДУЦИЯ (лат. fiducia) – 1) сделка, договор, основан-
ный на доверии; 2) в римском праве – вид залога, по кото-
рому товар передавался лицу на условии, что после того 
как требования получателя товара будут удовлетворены, он 
возвратит товар.

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА – в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственном регулировании в области 
генно-инженерной деятельности» от 5 июня 1996 г. – созда-

ние и использование специальных технических средств и 
приемов, предотвращающих выпуск генно-инженерно-мо-
дифицированных организмов в окружающую среду и (или) 
передачу ими генетической информации.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – составная часть культуры, 
область социальной деятельности, представляющая собой 
совокупность духовных и материальных ценностей, созда-
ваемых и используемых обществом в целях физического 
развития человека, укрепления его здоровья и совершенс-
твования его двигательной активности.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, САМОСТОЯТЕЛЬНО УПЛАЧИ-
ВАЮЩИЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ – застрахованные лица: 
индивидуальные предприниматели, адвокаты, частные де-
тективы, занимающиеся частной практикой нотариусы и 
иные категории граждан, уплачивающие страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование в виде фиксиро-
ванных платежей в соответствии с Федеральным законом 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации».

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЛИЧНЫЙ ЗАКОН – см. ЛИЧНЫЙ 
ЗАКОН ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – педагогический про-
цесс, направленный на формирование здорового, физичес-
ки и духовно совершенного, морально стойкого подраста-
ющего поколения, укрепление здоровья, повышение рабо-
тоспособности, творческого долголетия и продление жизни 
человека.

ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ 
ВОЗДУХ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ – см. 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ.

ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ПСИХИЧЕСКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ – 
по уголовному праву РФ (ст. 40 УК РФ) – одно из обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния. Не является 
преступлением причинение вреда охраняемым уголовным 
законом интересам в результате физического принуждения, 
если вследствие такого принуждения лицо не могло руко-
водить своими действиями (бездействием). Вопрос об уго-
ловной ответственности за причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам в результате психического 
принуждения, а тж. в результате физического принуждения, 
вследствие которого лицо сохранило возможность руко-
водить своими действиями, решается с учетом положений 
ст. 39 УК РФ (крайняя необходимость).

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО – в гражданском законодательс-
тве – субъект гражданского права, обладающий гражданс-
кой правоспособностью и обязанностями, отдельный граж-
данин (иностранный гражданин, лицо без гражданства), в 
отличие от юридического лица, являющегося коллективным 
образованием. Ф.л. действует от собственного имени. См. 
тж. ГРАЖДАНИН.

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СИСТЕМА – см. 
СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ ПРИМЕНЕНИЕ – см. ПРИМЕНЕ-
НИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ.

«ФИЗКУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ» – см. ВСЕРОССИЙС-
КИЙ КОМПЛЕКС «ФИЗКУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ»

ФИЗКУЛЬТУРНИК – см. СПОРТСМЕН-ЛЮБИТЕЛЬ 
(ФИЗКУЛЬТУРНИК)

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ (ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ) 
ДВИЖЕНИЕ – форма социального движения, целью кото-
рого является содействие повышению уровня физической 
культуры населения, целенаправленной деятельности госу-
дарственных и общественных организаций, граждан по раз-
витию физической культуры и спорта.

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 
одна из организационно – правовых форм физкультурно-
спортивного объединения, созданная на основе членства 
в целях совместной деятельности по проведению физкуль-
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турно-оздоровительной и спортивной работы и достижения 
своих уставных целей.

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – об-
щественное добровольное самоуправляемое некоммерчес-
кое объединение, создаваемое по инициативе граждан в 
целях развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации.

ФИКСИРОВАННЫЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС – постоянный 
курс валюты, официально установленный государством, на-
циональным банком, не подвергающийся рыночным изме-
нениям. Основывается на определяемых в законодательном 
порядке валютных паритетах.

ФИКСЧУР-НОТ (англ. fixture-note) – предварительный 
документ, фиксирующий факт фрахтования судна и его ос-
новные условия (наименование судна и сроки его подачи, 
количество и вид груза, порты погрузки и выгрузки, нормы 
грузовых работ, ставку фрахта). Впоследствии Ф.-н. заменя-
ется чартером.

ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО (от лат. fictio – вымы-
сел) – заведомо ложное объявление руководителем или 
собственником предприятия, а равно индивидуальным пред-
принимателем о своей несостоятельности с целью введения 
в заблуждение кредиторов для получения отсрочки и (или) 
рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скид-
ки с долгов, а равно неуплаты долгов, причинившее ущерб 
в крупном размере. По российскому уголовному законода-
тельству Ф.б. является преступлением в сфере экономичес-
кой деятельности. Предусмотрено ст. 197 УК РФ.

ФИКТИВНЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, являющийся фикци-
ей, подделкой, не соответствующей действительности, ис-
пользуемый с какой-нибудь определенной целью (аферы).

ФИЛИАЛ (от лат. filialis – сыновний) – часть предприятия, 
организации, банка, представляющая самостоятельное, до-
чернее общество, отделение, существующее и действующее 
в другом месте, но сохраняющее тесные связи, экономичес-
ки зависимое от материнского предприятия. В соответствии 
с гражданским законодательством РФ Ф. – это обособлен-
ное подразделение юридического лица, расположенное вне 
места его нахождения и осуществляющее все его функции 
или их часть, в том числе функции представительства. Ф. 
не являются юридическими лицами. Они наделяются иму-
ществом создавшим их юридическим лицом и действуют на 
основании утвержденных им положений. Руководители Ф. 
назначаются юридическим лицом и действуют на основании 
его доверенности. Ф. должны быть указаны в учредительных 
документах создавшего их юридического лица.

ФИЛИАЦИЯ (англ. filiation, от лат. filius – сын) – в кон-
ституционном праве – приобретение гражданства по рож-
дению. В порядке Ф. гражданство приобретается на осно-
ве принципов «права крови» или «права почвы». В первом 
случае ребенок приобретает гражданство родителей неза-
висимо от места рождения, во втором – ребенок становится 
гражданином того государства, на территории которого он 
родился, независимо от гражданства родителей. Принцип 
«права почвы» применяется в основном в странах Латинс-
кой Америки. Чаще всего оба принципа в той или иной сте-
пени сочетаются (как, например, в РФ).

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА – наука о наиболее общих те-
оретико-мировоззренческих проблемах правоведения и 
государствоведения. Длительное время выступала как со-
ставная часть философских систем. В античной философии 
(Сократ, Платон, Аристотель) обсуждались такие проблемы, 
как соотношение права и справедливости, права и закона, 
права и силы, о месте права в иерархии социальных ценнос-
тей и др. Значительное место Ф.п. занимала в философии 
Просвещения (например, доктрина естественного права) и в 
немецкой классической философии (например, «Философия 
права» Гегеля). В настоящее время Ф.п. – по преимуществу 
составная часть широко развившейся юридической науки; 
нередко термин «Ф.п.» употребляется как синоним общей 

теории (общего учения) о праве. Однако с конца XIX в. Ф.п. 
чаще понимается более узко, как автономная дисциплина, 
отличная от общей теории и социологии права, призванная 
изучать не само действующее право, а идеальные, духов-
ные начала, лежащие в основе права. Основным понятием 
понимаемой таким образом Ф.п. становится «идея права» 
в ее неокантианском (Р. Штаммлер, Г. Радбрух, Б.А. Кистя-
ковский и др.) или неогегельянском (Ю. Биндер, К. Лоренц 
и др.) истолковании. В середине ХХ в. доминирующую роль 
в западно-либеральной Ф.п. играют течения, основанные 
на гуссерлианстве (см. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
ПРАВА), неореализме, экзистенциализме, а тж. неотомиз-
ме. 

ФИЛЬЕРА – здесь: выданный продавцом особый век-
сель, держателю которого предлагается принять достав-
ленный товар, проданный ему на определенных условиях по 
определенной цене. Ф. является средством окончательного 
расчета по срочным сделкам. В отличие от простого векселя 
держатель Ф. является владельцем не долгового требова-
ния на определенную сумму, а владельцем договора, выгод-
ного или убыточного для него, в зависимости от выручки, 
которая будет получена при реализации товара. Эмитент Ф. 
(продавец товара) отдает вексель представляющему инте-
ресы покупателя держателю Ф. (фильеристу), производяще-
му окончательный расчет по сделке. Если товар перепродан 
третьему лицу, то вексель также переходит к третьему лицу. 
Такой переход векселя называется «отсылкой». Покупатель 
«гасит» Ф., когда передает фильеристу полную стоимость 
товара в виде суммы, которую фильерист сам передаст пер-
вому продавцу. 

ФИЛЬМОТЕКА – организация или служба (отдел биб-
лиотеки), в обязанность которой входит сбор, хранение и 
предоставление в распоряжение пользователей кинематог-
рафических документов и видеограмм.

ФИЛЫ (греч., ед. ч. phyle) – в Древней Греции – ро-
доплеменные объединения, позднее, в результате реформ 
Клисфена и Эфиальта, преобразованные в территориаль-
ные округа. Древние родовые Ф. были средоточием поли-
тической, военной и религиозной жизни населения Греции 
периода родового строя, они делились на фратрии. Власть 
в Ф. принадлежала народному собранию, совету старейшин 
и избираемому филобасилевсу, объединявшему в одном 
лице религиозную, судебную и военную власть, В процес-
се формирования рабовладельческих государств родовые 
Ф. заменялись территориальными. Территориальные Ф. в 
Аттике стали опорой демократического государственного 
устройства. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ – обеспечение денежными ресур-
сами текущих затрат и капитальных вложений; осуществля-
ется за счет собственных средств предприятия, государства, 
привлеченных, заемных и других средств. Объектами Ф. мо-
гут быть предприятия, предприниматели, граждане, а также 
различные экономические программы и виды экономичес-
кой деятельности. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЕ – см. БЮДЖЕТ-
НОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТНОЕ – см. ДЕФИЦИТ-
НОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО 
ТРЕБОВАНИЯ – см. ДОГОВОР ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД 
УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СМЕТНО-БЮДЖЕТНОЕ – см. 
СМЕТНО-БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ.

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО 
ТРЕБОВАНИЯ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ.

ФИНАНСОВ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЕР – см. ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЕР ФИНАНСОВ.

ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА – см. ДОГОВОР ФИНАНСО-
ВОЙ АРЕНДЫ.

ФИЗ-ФИН
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ФИНАНСОВАЯ БЛОКАДА – прекращение или ограни-
чение финансовых отношений с блокируемым государством 
для оказания на него экономического давления. 

ФИНАНСОВАЯ ГРУППА – группа из нескольких пред-
приятий, организаций, лиц, объединивших свои финансовые 
ресурсы в общих целях и интересах. Объединение финан-
совых ресурсов может осуществляться в целях крупного 
инвестирования, повышения мобильности использования 
ресурсов, а также для достижения или укрепления моно-
польного положения. 

ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА – обязательный для всех 
участников финансовых отношений порядок осуществления 
финансовой деятельности, платежей, расчетов. 

ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ – кредитно-финансовое 
учреждение, специализирующееся на кредитовании отде-
льных отраслей производства или предоставлении опреде-
ленных видов кредитов, прежде всего потребительского и 
инвестиционного, проведении финансовых операций. Ф.к. 
привлекают с этой целью финансовые средства физических 
и юридических лиц. Ф.к., осуществляя ряд функций банков, 
относятся к категории менее надежных по сравнению с бан-
ками финансовых организаций, но способных приносить 
более высокие проценты по вкладам. Ф.к. не удовлетворя-
ют требованиям, предъявляемым к банковским учреждени-
ям, по следующим критериям: величине уставного фонда 
(международным правилам достаточности капитала); пе-
речню выполняемых операций; уровню государственного 
регулирования деятельности. На Ф.к. не распространяют-
ся установленный государством порядок резервирования 
средств на счетах центральных банков, а тж. требования по 
соблюдению нормативов ликвидности и устойчивости. Ос-
новные функции Ф.к.: предоставление потребительского, 
инвестиционного, коммерческого кредита, ссуд индивиду-
альным заемщикам. Имеют место: 1) Ф.к. по кредитованию 
продаж в рассрочку потребительских товаров длительного 
пользования – компании, которые покупают обязательства 
потребителей у различных торговцев и дилеров со скидкой; 
2) Ф.к., обслуживающие систему коммерческого кредита, 
предоставляемого промышленными компаниями друг дру-
гу при отгрузке товаров; 3) Ф.к., специализирующиеся на 
предоставлении мелких ссуд индивидуальным заемщикам. 
Законодательство РФ не содержит понятия «Ф.к.», хотя 
многие организации включают данное словосочетание в 
свое наименование. См. тж. НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ.

ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ – 
см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ.

ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – хозяйствующий субъ-
ект, оказывающий финансовые услуги, – кредитная органи-
зация, кредитный потребительский кооператив, страховщик, 
страховой брокер, общество взаимного страхования, фондо-
вая биржа, валютная биржа, ломбард, лизинговая компания, 
негосударственный пенсионный фонд, управляющая компа-
ния инвестиционного фонда, управляющая компания пае-
вого инвестиционного фонда, управляющая компания него-
сударственного пенсионного фонда, специализированный 
депозитарий инвестиционного фонда, специализированный 
депозитарий паевого инвестиционного фонда, специали-
зированный депозитарий негосударственного пенсионного 
фонда, профессиональный участник рынка ценных бумаг.

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА – мероприятия государства 
по организации и использованию финансов для осуществле-
ния своих функций; система форм и методов мобилизации 
финансовых ресурсов, их распределения между социальны-
ми группами населения, отраслями деятельности и региона-
ми страны, финансовое законодательство, регулирование 
доходов и расходов, формирование и исполнение государс-
твенного бюджета, налоговое регулирование, управление 
денежным обращением, воздействие на курс национальной 
валюты, структура государственных доходов и расходов. 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА – совокупность законов, пра-
вил, норм, регулирующих финансовую деятельность и фи-
нансовые отношения государства (денежная система, сис-
тема финансовых учреждений). 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РФ – совокупность всех вхо-
дящих в финансы РФ звеньев в их взаимосвязи. Ф.с. РФ 
составляют следующие институты: 1) бюджетная система с 
входящими в нее государственными (федеральным, респуб-
ликанскими, краевыми, областными) и местными бюджета-
ми; 2) внебюджетные целевые фонды; 3) финансы предпри-
ятий, объединений, организаций, учреждении, экономичес-
ких отраслей; 4) имущественное и личное страхование, 5) 
кредит (государственный и банковский).

ФИНАНСОВАЯ УСЛУГА – деятельность, связанная с 
привлечением и использованием денежных средств юри-
дических и физических лиц: банковская услуга, страховая 
услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору 
лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой органи-
зацией и связанная с привлечением и (или) размещением 
денежных средств юридических и физических лиц.

ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОГРАМ-
МА – см. ПРОГРАММА ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЕЙ.

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ДОЛЖНИКА МЕТОДИ-
КА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ – см. МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ДОЛЖНИ-
КА.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – финансовые средства, 
направляемые в соответствии с бюджетным законодательс-
твом Российской Федерации на выполнение мероприятий по 
завершению реструктуризации угольной промышленности, 
а также на обеспечение развития и устойчивого функциони-
рования организаций по добыче (переработке) угля (горючих 
сланцев) в целях удовлетворения потребности экономики и 
населения в топливе.

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ – процедура банк-
ротства, применяемая к должнику в целях восстановления 
его платежеспособности и погашения задолженности в со-
ответствии с графиком погашения задолженности.

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО – самостоятельная отрасль пра-
ва, совокупность правовых норм, регулирующих обществен-
ные отношения, складывающиеся в процессе финансовой 
деятельности государства, юридических и физических лиц. 
Большое место в Ф.п. занимает регулирование формирова-
ния и исполнения государственного бюджета, доходов, рас-
ходов и бюджетного финансирования, кредитования, расче-
тов и денежного обращения и т.д.

ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР 
ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ.

ФИНАНСОВОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ ФОНД – см. ФОНД 
ФИНАНСОВОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ.

ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОМИНИРУЮЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ – см. ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФИ-
НАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОМИНИРУЮЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ – см. ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФИ-
НАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ КОНКУРЕНТНАЯ ЦЕНА – см. 
КОНКУРЕНТНАЯ ЦЕНА ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ.

ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ НЕОБОСНОВАННО ВЫСО-
КАЯ, НЕОБОСНОВАННО НИЗКАЯ ЦЕНА – см. НЕОБОС-
НОВАННО ВЫСОКАЯ ЦЕНА ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ, НЕ-
ОБОСНОВАННО НИЗКАЯ ЦЕНА ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ.

ФИНАНСОВО-ПЛАНОВЫЙ АКТ – принимаемый в 
процессе финансовой деятельности государства и органов 
местного самоуправления нормативный акт, который со-
держит конкретные задания в области финансов на опреде-

ФИН
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ленный период, то есть является планом по мобилизации, 
распределению и использованию финансовых ресурсов. К 
Ф.-п.а. относятся: а) основной финансовый план государс-
тва – федеральный бюджет РФ, государственные бюджеты 
субъектов РФ и местные бюджеты; б) финансовые планы 
государственных и муниципальных целевых фондов; в) фи-
нансово-кредитные и кассовые планы банков; г) финансо-
вые планы страховых организаций; д) финансовые планы и 
сметы министерств, ведомств, других органов государствен-
ного управления; е) финансовые планы (балансы доходов и 
расходов) предприятий и объединений; ж) сметы учрежде-
ний, организаций, состоящих на государственном и местном 
бюджете.

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА (ФПГ) – 
группа юридически независимых предприятий, финансовых 
и инвестиционных институтов, объединение материальных 
ресурсов и капитала которых проведено на условиях Поло-
жения о ФПГ и порядке их создания, зарегистрированное 
на федеральном уровне добровольное объединение на ос-
нове договора юридических лиц, образующих эффектив-
ную и устойчивую кооперацию, направленную на развитие 
приоритетных направлений промышленного производства. 
ФПГ – это межотраслевые промышленно-банковско-торго-
вые комплексы, в основе которых лежит союз нескольких 
крупных компаний и банков, осуществляющих контроль в 
различных сферах экономики. ФПГ образуется путем консо-
лидации пакетов акций финансового и промышленного ка-
питала. ФПГ может создаваться путем объединения казен-
ных предприятий. Как правило, ФПГ возглавляют банки или 
холдинг-компании с обширной системой связанных с ними 
кредитно-финансовых институтов.

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ТРАНСНА-
ЦИОНАЛЬНАЯ – см. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСО-
ВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА.

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ УЧАСТ-
НИКИ – см. УЧАСТНИКИ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ГРУППЫ.

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ ЦЕНТ-
РАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ – см. ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ.

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ МЕЖГО-
СУДАРСТВЕННЫЕ – см. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАН-
СОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОВЕРКА – см. ПРОВЕРКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОМ-
МУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА – расчетные значения объема 
денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) 
организации коммунального комплекса по тарифам и над-
бавкам, который необходим для выполнения производс-
твенной программы и (или) инвестиционной программы ор-
ганизации коммунального комплекса по развитию системы 
коммунальной инфраструктуры.

ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ.

ФИНАНСОВЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, не имеющий то-
варного покрытия, например, вексель, выдаваемый банков-
ским учреждением другому банковскому учреждению для 
получения взамен него денежных средств. К разновиднос-
тям Ф.в. относятся банковские векселя, казначейские век-
селя, фиктивные (дружеские, бронзовые векселя), векселя 
по просроченной кредиторской задолженности юридических 
лиц.

ФИНАНСОВЫЙ ГОД – 1) то же, что и бюджетный год – 
период, на который разрабатывается и в течение которого 
действует государственный бюджет. Ф.г. может не совпадать 
с астрономическим, календарным годом; 2) законодательно 
установленный годовой срок, за который в соответствии с 
нормами налогового права составляется финансовая отчет-

ность о результатах деятельности субъектов хозяйствования 
различных организационно-правовых форм. Начало и конец 
Ф.г. как правило, совпадают с датами начала и окончания 
бюджетного года, т.к. именно последние определяют для 
юридических и физических лиц сроки составления и пред-
ставления в государственные органы финансовых отчетов 
и деклараций, расчетов по налогам и другим обязательным 
платежам в бюджет и внебюджетные фонды с учетом факти-
ческих результатов деятельности. В большинстве стран Ф.г. 
соответствует календарному году: в некоторых – начало и 
конец Ф.г. не совпадают с календарным (например, в Вели-
кобритании и Японии Ф.г. действует с 1 апреля по 31 марта; 
в Канаде – с 1 июля по 30 июня; в США – с 1 октября по 30 
сентября; в Турции – с 1 марта по 28 февраля). Это объяс-
няется как историческими, так и социально-политическими 
причинами (в частности, режимом работы законодательных 
палат парламента), особенностями бюджетного процесса в 
стране. В России исторически финансовый и календарный 
год совпадали. Однако после Октябрьского переворота 
1917 г. в стране в 1918-1919 гг. применялся полугодовой фи-
нансовый период в связи с тяжелым экономическим положе-
нием и Гражданской войной. С 1920 г. был введен годовой 
финансовый период, начало которого в 1922 г. передвинули 
с 1 июля на 1 октября с учетом специфики хозяйственной 
жизни страны, где преобладало сельскохозяйственное про-
изводство. В период второй пятилетки был восстановлен 
финансовый год, соответствующий календарному году. 

ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ – капитал в форме денеж-
ных средств, денежный капитал. 

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ – 1) контроль над ведением 
финансовой документации, ее соответствием установлен-
ным нормам и правилам; 2) контроль над соблюдением за-
конов и нормативных актов при осуществлении финансовых 
операций юридическими и физическими лицами, распреде-
лением и использованием денежных фондов государства и 
субъектов местного самоуправления в целях эффективного 
социально-экономического развития страны и отдельных 
регионов. Основное содержание Ф.к. в отношениях, регу-
лируемых финансовым правом, заключается в: а) провер-
ке выполнения финансовых обязательств перед государс-
твом и органами местного самоуправления организациями 
и гражданами; б) проверке правильности использования 
государственными и муниципальными предприятиями, уч-
реждениями, организациями находящихся в их хозяйс-
твенном ведении или оперативном управлении денежных 
ресурсов (бюджетных и собственных средств, банковских 
ссуд, внебюджетных и других средств); в) проверке соблю-
дения правил совершения финансовых операций, расчетов 
и хранения денежных средств предприятиями, организа-
циями, учреждениями; г) выявлении внутренних резервов 
производства – возможностей повышения рентабельнос-
ти хозяйства, роста производительности труда, более эко-
номного и эффективного использования материальных и 
денежных средств; д) устранении и предупреждении нару-
шений финансовой дисциплины. В случае выявления таких 
нарушений в установленном порядке применяются меры 
воздействия к организациям, должностным лицам и граж-
данам, обеспечивается возмещение материального ущерба 
государству, организациям, гражданам. В результате реали-
зации мер Ф.к. укрепляется финансовая дисциплина, выра-
жающая одну из сторон законности. Ф.к. подразделяется на 
несколько видов по разным основаниям. В зависимости от 
времени проведения он может быть предварительным, те-
кущим и последующим. Такие виды контроля свойственны 
деятельности всех контролирующих органов. В зависимости 
от органов (субъектов), его осуществляющих, выделяется 
Ф.к.: а) представительных органов государственной власти 
и местного самоуправления; б) президента; в) исполнитель-
ных органов власти общей компетенции; г) финансово-кре-
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дитных органов; д) ведомственный и внутрихозяйственный; 
е) общественный; ж) аудиторский. 

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС – глубокое расстройство госу-
дарственной финансовой системы, сопровождаемое инфля-
цией, неустойчивостью курсов ценных бумаг, проявляющее-
ся в резком несоответствии доходов бюджета их расходам, 
нестабильности и падении валютного курса национальной 
денежной единицы, взаимных неплатежах экономических 
субъектов, несоответствии денежной массы в обращении 
требованиям закона денежного обращения. 

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ – форма лизинга, предус-
матривающая обязанность арендодателя (лизингодателя) 
приобрести в собственность обусловленное имущество у 
определенного продавца и предоставить это имущество 
арендатору (лизингополучателю) за плату. Объектом ли-
зинга может быть любое имущество, относящееся к основ-
ным средствам. Договор лизинга должен соответствовать 
следующим требованиям: право выбора объекта лизинга 
и продавца лизингового имущества принадлежит лизинго-
получателю: лизинговое имущество используется только в 
предпринимательских целях: лизинговое имущество приоб-
ретается лизингодателем у продавца лизингового имущест-
ва только при условии передачи его в лизинг лизингополу-
чателю; сумма лизинговых платежей за весь период лизинга 
должна включать полную стоимость лизингового имущества 
в ценах на момент заключения сделки (полную стоимость 
амортизации и доли прибыли от использования оборудова-
ния); лизингополучатель получает право выкупа оборудова-
ния по остаточной стоимости после окончания срока дейс-
твия договора, возврата оборудования или продления дого-
вора. Отношения по Ф.л. особо регулируются Конвенцией 
по международному финансовому лизингу (Оттава, Канада, 
май 1988 г.), в которой затрагиваются не только вопросы 
собственно Ф.л., но и поставки в пределах лизинговых со-
глашений.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ – обязательная 
форма отчетности, предусмотренная законом. В финансо-
вые отчеты компании входят общий баланс компании, отчет 
о прибылях и убытках за отчетный период, доклад руководс-
тва компании. Эти документы ежегодно представляются на 
рассмотрение и утверждение акционерам компаний. Финан-
совый отчет должен сопровождаться заключением внешних 
аудиторов и вместе с ним публиковаться в печати. Доклад 
руководства компании включает общий обзор деятельности 
компании за отчетный период; сведения о структуре капи-
таловложений, собственных фондах и резервах, задолжен-
ности компании, численность и состав персонала, програм-
му деятельности на будущий период, проект распределения 
полученных прибылей или погашения убытков. Финансовый 
отчет представляется на рассмотрение собрания акционе-
ров и по запросу государственных финансовых органов. Все 
компании обязаны составлять баланс и представлять фи-
нансовую отчетность налоговым органам. 

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ 
БУМАГ – юридическое лицо, имеющее лицензию на осу-
ществление брокерской и/или дилерской деятельности на 
рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по под-
готовке проспекта эмисии ценных бумаг.

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
НЕФИНАНСОВЫЕ КРЕДИТЫ – см. НЕФИНАНСОВЫЕ 
КРЕДИТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ.

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ РЫНОК – см. РЫНОК ФИНАН-
СОВЫХ УСЛУГ.

ФИНАНСЫ (от лат. financia – наличность, доход) – 
1) обобщающая категория, отражающая экономические от-
ношения в процессе создания и использования фондов де-
нежных средств, денежного обращения; 2) термин, означа-
ющий денежные средства, рассматриваемые в их создании 
и движении, распределении и перераспределении, исполь-

зовании и экономические отношения, обусловленные вза-
имными расчетами между хозяйственными субъектами, 
движением денежных средств, денежным обращением, ис-
пользованием денег. 

ФИО (англ. free in and out – FIO – свободно от расходов 
по погрузке и выгрузке) – базисное условие поставки, по ко-
торому стоимость погрузо-разгрузочных работ относится на 
счет грузоотправителя или владельца судна. 

ФИРМА (итал. firma) – юридическое лицо, являющееся 
коммерческой организацией, экономически и юридически 
самостоятельный субъект хозяйствования, имущественно, 
социально и организационно обособленный участник хо-
зяйственной деятельности, имеющий свое наименование. 
Рыночная деятельность Ф. осуществляется на базе различ-
ных видов собственности: государственной, частной, коопе-
ративной, общественных организаций и местных органов го-
сударственной власти, национальных и иностранных юриди-
ческих и физических лиц, а также смешанной. Всем видам 
Ф. обеспечиваются одинаковые условия бизнеса. Юридичес-
кие лица имеют право добровольно образовывать совмест-
ные Ф., объединяться в экономические группировки в целях 
проведения единой стратегии в определенной области, в 
частности в инвестиционной сфере, маркетинге, управлении 
инновационными процессами и др. Различают следующие 
разновидности Ф.; аффилированная – близкая, родственная 
Ф., присоединенная к более крупной материнской компании 
в виде филиала, дочерней Ф.; брокерская – посредническая 
Ф., преследующая коммерческие цели и действующая по 
поручению и за счет клиентов; венчурная – инвестиционная 
Ф., осуществляющая научные исследования, инженерные 
разработки; инвестиционная – занятая инвестированием 
и операциями с ценными бумагами; инжиниринговая, спе-
циализирующаяся на предоставлении инженерно-консуль-
тационных услуг; инновационная, отрабатывающая новые 
технологии; консалтинговая, обеспечивающая консультации 
в различных областях бизнеса; производственная, занятая 
изготовлением конкретной продукции; торговая – торгово-
посредническая деятельность; риэлторская, занимающаяся 
операциями в сфере недвижимости. 

ФИРМА АКЦЕПТНАЯ – см. АКЦЕПТНАЯ ФИРМА.
ФИРМА АУДИТОРСКАЯ – см. АУДИТОРСКАЯ ФИРМА.
ФИРМА ВЕНЧУРНАЯ – см. ВЕНЧУРНАЯ ФИРМА.
ФИРМА ВНЕШНЕТОРГОВАЯ – см. ВНЕШНЕТОРГОВАЯ 

ФИРМА.
ФИРМА РИСКОВАЯ – см. ВЕНЧУРНАЯ ФИРМА.
ФИРМАН (ФЕРМАМ) (перс.) – указ шахов Ирана, султа-

нов Османской империи, других государей в странах Ближ-
него и Среднего Востока.

ФИРМЕННАЯ СТРУКТУРА РЫНКА ИНФОРМАЦИИ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ – сеть организаций, накапли-
вающих, перерабатывающих и реализующих информацию. 
Фирменную структуру рынка формируют создатели баз дан-
ных, фирмы – владельцы информационных систем, фирмы – 
владельцы средств коммуникации, консультационно-иссле-
довательские фирмы и внутрифирменные информационные 
службы, конечные пользователи информации. Деятельность 
большинства создателей баз данных направлена на удов-
летворение потребностей в экономической и финансовой 
информации. Автоматизированные банки данных накапли-
вают государственные учреждения. Для деятельности этих 
организаций базы данных служат инструментом осущест-
вления их функций, связанных с анализом экономики, с про-
гнозированием ее перспектив и выработкой на этой основе 
государственной экономической политики. Среди создате-
лей баз данных – промышленные компании, специализиро-
ванные отделения или дочерние фирмы, которые продают 
информацию, первоначально накапливаемую в базах дан-
ных для внутреннего пользования. Подготовкой и использо-
ванием баз данных занимаются различные международные 
организации (например, ЕЭК ООН, международный центр 
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ЮНКТАД/ГАТТ и др.). В систему сбора исходной статисти-
ческой информации активно внедряется компьютеризация 
взамен традиционной рассылки опросных форм и листов. 
Страны-корреспонденты передают в международные орга-
низации статистические данные на магнитных носителях. 
Телекоммуникационные каналы между вычислительными 
центрами национальных и международных организаций поз-
воляют вести тж. прямой сбор исходной информации, пере-
сылая ее в соответствующие базы данных. Конечные поль-
зователи осваивают современные информационно-вычис-
лительные ресурсы благодаря посредникам – внутрифир-
менным информационным службам и специализированным 
консультационно-исследовательским фирмам. Их функции 
заключаются в том, чтобы найти требующуюся информацию 
с минимальными затратами машинного времени и средств; 
по усмотрению заказчика представить результаты поиска в 
обобщенном виде, удобном для использования; составить 
на их основе представление о состоянии товарного рынка; 
разработать рекомендации. В качестве посредников высту-
пают тж. информационно-поисковые отделы крупных пуб-
личных библиотек.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ – название фирмы, 
под которым она официально участвует в экономических 
операциях. Обычно это не только имя фирмы как юридичес-
кого лица, являющегося коммерческой организацией, но и 
отражение предмета деятельности и организационно-пра-
вовой структуры. Ф.н. позволяет выделить фирму из числа 
других. В соответствии со ст. 54 ГК РФ юридическое лицо, 
являющееся коммерческой организацией, должно иметь 
Ф.н. Юридическое лицо, Ф.н. которого зарегистрировано в 
установленном порядке, имеет исключительное право на его 
использование. Лицо, неправомерно использующее чужое 
зарегистрированное Ф.н., по требованию обладателя права 
на Ф.н. обязано прекратить его использование и возместить 
причиненные убытки.

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК – композиция логотипа и фир-
менного знака с надписями, содержащими наименование 
компании, адрес и телефоны, а также иногда слоган – ло-
зунг, отражающий стиль, цель и движущие мотивы фирмы. 

ФИРМЕННЫЙ БЛОК – объединенные в композицию то-
варный знак и логотип, а тж. разного рода поясняющие над-
писи (страна, почтовый адрес, телекс, телефакс, телефон).

ФИРМЕННЫЙ ЗНАК – см. ТОВАРНЫЙ ЗНАК.
ФИСК (лат. fiscus – первонач. «корзина, кошель») – 

1) государственная казна, совокупность финансовых ресур-
сов государства, аккумулируемых в бюджете страны и госу-
дарственных внебюджетных фондах. В специальном смыс-
ле этим термином обозначалась личная казна императора 
в противоположность публичной казне эпохи республики, 
которая называлась эрарием и продолжала существовать 
также и при Империи, хотя со временем фиск оттеснил ее 
на второй план. Мнения о том, за счет каких средств воз-
ник Ф. и как он пополнялся, разнятся. Так, выморочное иму-
щество и имущество, конфискованное у осужденных, стало 
поступать главным образом в Ф. Императоры располагали 
Ф. в своих провинциях (что, возможно, было также и у на-
местников провинций, находившихся в ведении сената), 
куда поступали налоги с каждой провинции, и имели также 
специализированные фиски. Этими средствами император 
мог распоряжаться в военных или административных целях. 
Император имел также личные средства (patrimonia), кото-
рые иногда называют Ф. Местным Ф. заведовал чиновник 
a rationibus, которым до Адриана обычно бывал вольноот-
пущенник, а после него – представитель сословия всадни-
ков. Ф. обслуживал все доходы и расходы императора как 
государственного лица, являясь, строго говоря, его собствен-
ностью. Во взаимоотношениях с частными лицами Ф. обла-
дал рядом привилегий. См. тж. ЭРАРИЙ; 2) государство как 
субъект имущественных прав, интересов и обязанностей в от-
ношении отдельных граждан и юридических лиц. Ф. выража-

ет одно из многочисленных юридических лиц гражданского 
права и в этом смысле противостоит государству как коллек-
тивному лицу, обладающему верховной властью, распростра-
няющейся на все население и субъекты хозяйствования. Ф. 
обозначается имущественная сторона жизни государства, яв-
ляющаяся оборотной стороной любой государственный фун-
кции, поскольку всякая деятельность государства нуждается 
в материальной основе. Важная составная часть Ф. – область 
властных имущественных прав государства, например, как 
субъекта права налогообложения. 

ФИСКАЛ – в России в 1711-1729 гг. – государственный 
служащий, осуществлявший надзор за деятельностью (глав-
ным образом финансовой) государственных учреждений и 
должностных лиц.

ФИСКАЛЬНАЯ МОНОПОЛИЯ – см. ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ МОНОПОЛИЯ.

ФИСКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ – комплекс программно-ап-
паратных средств в составе контрольно-кассовой техники, 
обеспечивающих некорректируемую ежесуточную (ежес-
менную) регистрацию и энергонезависимое долговремен-
ное хранение итоговой информации, необходимой для пол-
ного учета наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт, осуществляемых с приме-
нением контрольно-кассовой техники, в целях правильного 
исчисления налогов.

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – деятельность правительс-
тва в области налогообложения, государственных расходов, 
государственного бюджета, имеющая целью обеспечение 
занятости населения и решение экономических проблем 
страны. Ф.п. является частью финансовой политики и важ-
ной составной частью экономической политики государс-
тва. 

ФИСКАЛЬНАЯ ПОШЛИНА – таможенная пошлина, ус-
танавливаемая правительством с целью получения доходов 
в государственный бюджет; устанавливается обычно на пот-
ребительские товары, не производимые в данной стране. 

ФИСКАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ – фиксируемая на контроль-
ной ленте и в фискальной памяти информация о наличных 
денежных расчетах и (или) расчетах с использованием пла-
тежных карт.

ФИСКАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ – доходы государственного 
бюджета. В более узком смысле – доходы от государствен-
ных фискальных монополий (винно-водочная, табачная). 

ФИСКАЛЬНЫЙ ГОД – бюджетный год, обычно совпада-
ющий с календарным годом. 

ФИСКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ – режим функционирования 
контрольно-кассовой техники, обеспечивающий регистра-
цию фискальных данных в фискальной памяти.

ФИСКАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ – принцип разделения 
полномочий между федеральными и региональными властя-
ми в финансовой сфере, основанный на приоритете федера-
ции. 

ФИТОКОНТРОЛЬ (греч. phyton – растение) – комплекс 
контрольно-охранных мероприятий, осуществляемых спе-
циальными органами государства в отношении ввозимых в 
страну товаров, транспортных средств и иных предметов в 
целях предотвращения заноса заразных болезней и сельско-
хозяйственных вредителей. Ф. подвергаются: семена, пло-
ды, живые растения и их части, волокна растений, сухофрук-
ты и другие грузы растительного происхождения, а тж. тара, 
служившая упаковкой подкарантинных товаров, могущих 
быть переносчиками вредителей, болезней растений, сорня-
ков. Ф. осуществляется путем карантинного досмотра всех 
прибывающих на территорию страны транспортных средств 
и проверки соответствующих сертификатов на товары экс-
портирующих стран. Ввоз в РФ и транзит через территорию 
страны всех подкарантинных объектов допускается только с 
разрешения карантинных органов Министерства сельского 
хозяйства РФ.
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ФИТОСАНИТАРНАЯ ЗОНА КАРАНТИННАЯ – см. КА-
РАНТИННАЯ ФИТОСАНИТАРНАЯ ЗОНА.

ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ – см. ВЕТЕРИНАРНО-СА-
НИТАРНЫЕ И ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ.

ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ – см. КАРАНТИННЫЕ ФИ-
ТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ.

ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ – см. ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЙ КАРАНТИННЫЙ ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТ-
РОЛЬ.

ФИТОСАНИТАРНЫЙ РЕЖИМ – см. КАРАНТИННЫЙ 
ФИТОСАНИТАРНЫЙ РЕЖИМ.

ФЛАГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ФЛАГ.

ФЛАГИ ДЕШЕВЫЕ – см. ДЕШЕВЫЕ ФЛАГИ.
ФЛОТ – оперативно-стратегическое объединение ВМФ, 

предназначенное для выполнения стратегических (опера-
тивно-стратегических и оперативных) задач на океанских 
(морских) театрах военных действий. Проводит морские 
операции и боевые действия самостоятельно и во взаимо-
действии с другими флотами, а также с объединениями и 
соединениями различных видов вооруженных сил. Органи-
зационно состоит из флотилий, эскадр и других формиро-
ваний надводных кораблей, подводных лодок, морской ави-
ации, морской пехоты, береговых ракетно-артиллерийских 
войск и др. Для обеспечения деятельности Ф. создается сис-
тема военно-морских баз, пунктов базирования, аэродро-
мов, подразделения судов обеспечения и др. В Военно-мор-
ской флот РФ входят Балтийский, Северный, Черноморский 
и Тихоокеанский Ф.

ФЛОТИЛИЯ – оперативное объединение или опера-
тивно-тактическое соединение в ВМФ. По предназначению 
флотилии могут быть морскими, озерными и речными; по 
организации – отдельными или входить в состав флотов.

ФЛОТИНГ – см. ПЛАВАЮЩИЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС.
ФОБ (FOB – англ. free on board – свободно на борту), 

ФРАНКО-БОРТ – одно из базисных условий поставки то-
варов в международной торговле, буквально означающее 
«свободно на борту». Согласно этому условию продавец 
обязан за свой счет поставить товар на борт судна и опла-
тить экспортные пошлины (в отличие от условия ФАС). По-
купатель должен за свой счет зафрахтовать судно, оплатить 
товар, обеспечить его перевозку после поставки. Риск гибе-
ли или порчи товара переходит с продавца на покупателя в 
момент фактического перехода товара на борт (через поруч-
ни судна) в согласованном порту погрузки.

ФОКУС-ГРУППЫ – групповые дискуссии с фокусиров-
кой темы (фокус-группы) – один из глубоких качественных 
методов исследования общественного мнения. Позволяет 
достаточно подробно определить мнение людей по тому или 
иному вопросу или кругу вопросов, с помощью наводящих 
вопросов выяснить основные мотивы выбора, а также логи-
ку поступков. К недостаткам метода относится его нерепре-
зентативность: нельзя утверждать, что услышанное мнение 
типично. Невозможно дать статистическую оценку результа-
там исследования, и, следовательно, нельзя говорить о том, 
каким образом данная точка зрения обусловлена, к примеру, 
социальным или экономическим статусом респондента, дать 
количественные оценки (к примеру, насколько сильно актуа-
лизирована данная тема в общественном сознании). Метод 
можно отнести к недорогим и оперативным. Методологичес-
ки главное – обеспечить наличие разных мнений (для этого 
отобрать на фокус-группу представителей различных слоев 
общества) и грамотное ведение дискуссии.

ФОЛЬКЕТИНГ – название однопалатного парламента 
Дании.

ФОНД (лат. fondus – основание) – 1) запас, накопление 
денежных средств, денежный капитал; 2) денежные и мате-
риальные средства, сосредоточенные с целью использова-
ния их для определенных целей (например, Ф. заработной 
платы); 3) по гражданскому законодательству РФ – не име-

ющая членства некоммерческая организация, учрежденная 
гражданами и (или) юридическими лицами на основе добро-
вольных имущественных взносов, преследующая социаль-
ные, благотворительные, культурные, образовательные или 
иные общественно полезные цели. Имущество, переданное 
Ф. его учредителями (учредителем), является собственнос-
тью Ф. Учредители не отвечают по обязательствам создан-
ного ими Ф., а Ф. не отвечает по обязательствам своих уч-
редителей. Ф. использует имущество для целей, определен-
ных в его уставе.

ФОНД АМОРТИЗАЦИОННЫЙ – см. АМОРТИЗАЦИОН-
НЫЙ ФОНД.

ФОНД АРХИВНЫЙ – см. АРХИВНЫЙ ФОНД.
ФОНД ВЗАИМНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ – см. ВЗАИМ-

НО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД.
ФОНД ВЗАИМНЫЙ – см. ВЗАИМНЫЙ ФОНД.
ФОНД ВЗАИМОПОМОЩИ – см. ФОНД ФИНАНСОВОЙ 

ВЗАИМОПОМОЩИ.
ФОНД ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФОНД.
ФОНД ГАРАНТИЙНЫЙ – см. ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД.
ФОНД ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ – см. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД.
ФОНД ЖИЛИЩНЫЙ – см. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.
ФОНД ЖИЛИЩНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГО-

СУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.
ФОНД ЖИЛИЩНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ – см. МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.
ФОНД ЖИЛИЩНЫЙ ЧАСТНЫЙ – см. ЧАСТНЫЙ ЖИ-

ЛИЩНЫЙ ФОНД.
ФОНД ЖИЛЬЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИЦ, 

ПРИЗНАННЫХ БЕЖЕНЦАМИ – совокупность жилых поме-
щений, предоставляемых лицам, признанным беженцами, и 
членам их семей.

ФОНД ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД

ФОНД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ – см. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ФОНД.

ФОНД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИНДЕКСНЫЙ – см. ИН-
ДЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД.

ФОНД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЕВОЙ – см. ПАЕВОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД.

ФОНД КОСМИЧЕСКИЙ – см. РОССИЙСКИЙ КОСМИ-
ЧЕСКИЙ ФОНД.

ФОНД КУРОРТНЫЙ – см. КУРОРТНЫЙ ФОНД РФ.
ФОНД ЛЕСНОЙ – см. ЛЕСНОЙ ФОНД.
ФОНД МУЗЕЙНЫЙ – см. МУЗЕЙНЫЙ ФОНД.
ФОНД НЕДЕЛИМЫЙ – см. НЕДЕЛИМЫЙ ФОНД. НЕДЕ-

ЛИМЫЙ ФОНД КООПЕРАТИВА.
ФОНД ОБЩЕСТВЕННЫЙ – см. ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ФОНД.
ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛА-

ДОВ – совокупность денежных средств и иного имущества, 
которые формируются и используются в соответствии с Фе-
деральным законом «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации». Ф.о.с.в. принадлежит 
Агентству по страхованию вкладов на праве собственности 
и предназначен для финансирования выплаты возмещения 
по вкладам в порядке и на условиях, которые установлены 
названным Федеральным законом. Ф.о.с.в. обособляется 
от иного имущества Агентства по страхованию вкладов. По 
Ф.о.с.в. ведется обособленный учет. Денежные средства 
Ф.о.с.в. учитываются на специально открываемом счете 
Агентства по страхованию вкладов в Банке России. Банк 
России не уплачивает процентов по остаткам денежных 
средств, находящимся на этом счете. На Ф.о.с.в. не может 
быть обращено взыскание по обязательствам Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований, банков, иных третьих лиц, а также Агентс-
тва по страхованию вкладов, за исключением случаев, когда 
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обязательства Агентства возникли в связи с неисполнением 
им обязанностей по выплате возмещения по вкладам. Взыс-
кание за счет Ф.о.с.в. по обязательствам Агентства, возник-
шим в связи с неисполнением Агентством обязанностей по 
выплате возмещения по вкладам, осуществляется только на 
основании судебного акта.

ФОНД ОХОТНИЧИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ФОНД.

ФОНД ПАЕВОЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ – см. ДОВЕРИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ФОНД.

ФОНД РЕЗЕРВНЫЙ – см. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.
ФОНД УСТАВНЫЙ – см. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
ФОНД ФИНАНСОВОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ – денежные 

средства, используемые кредитным потребительским коо-
перативом граждан для предоставления займов своим чле-
нам; формируется за счет собственных средств кредитного 
потребительского кооператива граждан и личных сбереже-
ний его членов.

ФОНДА ВОДНОГО ЗЕМЛИ – см. ЗЕМЛИ ВОДНОГО 
ФОНДА.

ФОНДА ЛЕСНОГО ЗЕМЛИ – см. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО 
ФОНДА.

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ 
ДЕФИЦИТ – см. ДЕФИЦИТ ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ.

ФОНДА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРА-
ХОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ – см. ИНВЕС-
ТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ФОНДА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ.

ФОНДОВАЯ БИРЖА – государственная, акционерная 
или иная организация, предоставляющая помещение, оп-
ределенные гарантии, расчетные и информационные ус-
луги для сделок с ценными бумагами, получающая за это 
комиссионные от сделок и накладывающая определенные 
ограничения на торговлю. Подобная биржа – организацион-
но оформленный, регулярно функционирующий рынок по 
купле-продаже ценных бумаг. В условиях современных про-
мышленно развитых стран основная масса долгосрочных 
вложений капитала осуществляется при помощи Ф.б. Курс 
ценных бумаг определяется приносимыми ими доходами и 
уровнем ссудного процента. Биржевой курс ценных бумаг 
колеблется в зависимости от соотношения между спросом 
и предложением на них. Биржевые операции способствуют 
привлечению денежных капиталов и их перераспределе-
нию между различными сферами производства. Определяя 
и регистрируя курсы акций и облигаций, биржа фиксирует 
направления эффективного вложения средств, выступает 
индикатором состояния рынка. Сделки на Ф.б. подразделя-
ются на кассовые, при которых оплата ценных бумаг проис-
ходит сразу или в ближайшие 2-3 дня, и срочные, по кото-
рым расчеты производятся в пределах месяца. Для бирже-
вой практики характерны спекулятивные операции с целью 
получения дохода от разницы между курсом ценной бумаги 
(реализуемой на срок) на момент заключения сделки и кур-
сом на момент ее завершения. Ф.б. мобилизуют временно 
свободные денежные средства предприятий и населения 
посредством продажи им ценных бумаг, способствуют пе-
ремещению денежного капитала между различными эконо-
мическими субъектами. Крупнейшие Ф.б. функционируют в 
Нью-Йорке, Токио, Лондоне, Париже, Базеле, Франкфурте-
на-Майне. В соответствии с Законом РФ «О рынке ценных 
бумаг» от 22 апреля 1996 г. Ф.б. – это организатор торгов-
ли на рынке ценных бумаг, не совмещающий деятельность 
по организации торговли на рынке ценных бумаг с иными 
видами деятельности, за исключением депозитарной де-
ятельности и деятельности по определению взаимных обя-
зательств (клиринговой деятельности). Никакие другие 
организации не могут признаваться Ф.б. и осуществлять 
соответствующую деятельность. Ф.б. создается в форме не-
коммерческого партнерства. Ф.б. организует торговлю толь-

ко между членами биржи. Другие участники рынка ценных 
бумаг могут совершать операции на бирже исключительно 
через посредничество членов биржи.

ФОНДОВОГО РЫНКА СЕКЦИЯ – см. СЕКЦИЯ ФОНДО-
ВОГО РЫНКА.

ФОНДОВОЙ СЕКЦИИ ЧЛЕН – см. ЧЛЕН ФОНДОВОЙ 
СЕКЦИИ.

ФОНДОВЫЕ ЦЕННОСТИ – ценные бумаги (акции, об-
лигации) и другие долговые обязательства, выраженные в 
национальной или иностранной валюте.

ФОНДЫ БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ – см. ЦЕЛЕВЫЕ 
БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ.

ФОНДЫ ДОРОЖНЫЕ – см. ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ.
ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ВАЛЮТНЫЕ – см. ВАЛЮТ-

НЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ.
ФОНДЫ ЦЕЛЕВЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ – см. ВНЕБЮД-

ЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ.
ФОНДЫ ЦЕЛЕВЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ – см. ЦЕЛЕ-

ВЫЕ ФОНДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ.
ФОНДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ – см. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФОНДЫ.
ФОНЕТИКА – наука о звуковой части речевой коммуни-

кации. Судебная Ф. используется при идентификации гово-
рящего по голосу путем анализа и сравнения голоса, а тж. 
для фонетического анализа текста. По своей природе она 
является междисциплинарной наукой, которая использует 
естественнонаучные методы, основанные на применении 
специальной техники и ЭВМ.

ФОНОГРАММА – любая исключительно звуковая запись 
исполнений или иных звуков.

ФОНОГРАММ ПРОИЗВОДИТЕЛИ – см. ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛИ ФОНОГРАММ.

ФОНОГРАММЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ – см. ВОСПРО-
ИЗВЕДЕНИЕ ФОНОГРАММЫ.

ФОНОГРАММЫ ИЗГОТОВИТЕЛЬ – см. ИЗГОТОВИ-
ТЕЛЬ ФОНОГРАММЫ

ФОНОГРАММЫ ЭКЗЕМПЛЯР – см. ЭКЗЕМПЛЯР ФО-
НОГРАММЫ

ФОНОТЕКА – организация или служба (отдел библио-
теки), в обязанность которой входит сбор, хранение и предо-
ставление в распоряжение пользователей звуковых докумен-
тов.

ФОРВАРД (англ. forward – вперед) – система оператив-
ных расчетов, проводимых не более чем через два рабочих 
дня после заключения сделки. Обычно форвардные сделки 
совершаются банками, фирмами для того, чтобы избежать 
убытков от изменения цен, курсов валют. 

ФОРВАРДНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ – интервенция, осущест-
вляемая центральным банком государства на форвардном 
рынке с целью изменения курса национальной валюты при 
сделках за наличный расчет, оказания воздействия на ставки 
процента по срочным сделкам в национальной валюте. 

ФОРВАРДНАЯ СДЕЛКА – срочная сделка за наличный 
расчет, при которой продавец и покупатель соглашаются на 
поставку проданного товара (в т.ч. ценных бумаг, валюты) 
на определенную дату в будущем, в то время как цена то-
вара (курс проданной валюты) устанавливается в момент 
заключения сделки. Ф.с. отличается от фьючерсной сделки 
следующими особенностями: она заключается между дву-
мя участниками рынка и включает условия, отвечающие 
пожеланиям сторон, тогда как условия фьючерсных сделок, 
осуществляемых на биржах (фондовых, валютных), заранее 
определены и стандартизованы; по Ф.с. прибыли или потери 
владельца контракта определяются на момент истечения его 
срока; по фьючерсным сделкам расчет проводится ежеднев-
но по итогам прошедших торгов. Срок исполнения валютной 
Ф.с. – любой день позже срока сделки за немедленный рас-
чет (на условиях спот), обычно 1, 3, 6, 12 месяцев. Ф.с. яв-
ляется альтернативой практикуемым на бирже фьючерсам и 
опционам.
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ФОРМА ГОСУДАРСТВА – в теории конституционного 
права – способ организации высших органов государства, 
территориальное устройство государственной власти и мето-
ды ее осуществления. Ф.г. складывается из трех элементов: 
формы правления, формы государственного устройства и 
политического (государственного) режима. Ф.г. определяется 
совокупностью всех перечисленных составляющих элемен-
тов.

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА – в науке 
конституционного права – способ территориальной органи-
зации государства или государств, образующих союз. Раз-
личаются две Ф.г.у.: федерация и унитарное государство. В 
федерации входящие в состав государства единицы (земли, 
штаты, области) имеют собственные конституции или уста-
вы, законодательные, исполнительные, судебные органы; 
при этом образуются единые для всех субъектов федерации 
органы государственной власти (федеральной), устанавли-
вается единое гражданство, денежная единица и т.д. (как, 
например, в США, в Германии). Унитарное государство со-
стоит из государственных территориальных единиц, не име-
ющих своей конституции, своих законов, правительства; в 
них назначаются управители, которые формируют местные 
органы управления. В унитарных государствах с многонаци-
ональным составом населения возможно преобразование 
отдельных административных единиц в виде автономии. 
Применительно к странам с многонациональным составом 
населения иногда используется тж. термин «форма нацио-
нально-государственного устройства». Ф.г.у. характеризу-
ется особенностями деления страны на административно-
территориальные единицы, автономные образования. Су-
ществует и такая форма межгосударственного устройства, 
как конфедерация. Она объединяет полностью независимые 
государства, которые при этом создают специальные объ-
единенные органы для координации действий в определен-
ных целях (военных, внешнеполитических и т.д.). Конфеде-
рация не образует единого государства. Она – достаточно 
редкое и неустойчивое образование. Как правило, К. либо 
распадаются после реализации целей, ради которых созда-
вались (как это произошло с Египтом и Сирией, которые во 
время арабо-израильского конфликта образовали Объеди-
ненную Арабскую Республику (ОАР)), либо превращаются в 
федерацию (например, Швейцарская федерация, существо-
вавшая до 1848 г. в форме конфедерации. США преобра-
зовались в федерацию в 1787 г., а до этого – с 1781 г. – су-
ществовала конфедерация штатов). Своеобразной формой 
ассоциированного объединения государств является содру-
жество. Такое объединение показало свою жизнеспособ-
ность и конструктивность в Западной Европе в виде Евро-
пейского сообщества. После развала СССР ряд его бывших 
республик предпринимают попытки создать Содружество 
независимых государств (СНГ). Договорно-правовая приро-
да СНГ весьма неопределенна и находится лишь в стадии 
формирования. В современных условиях столкновения двух 
противоположных тенденций – стремления к суверенитету 
бывших союзных республик СССР и их зависимости друг от 
друга, являвшейся результатом многолетнего совместного 
развития – содружество может являться хотя и непрочным, 
зыбким, однако первым важным шагом и основой последу-
ющего объединенного процесса.

ФОРМА НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТ-
РОЙСТВА – см. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙС-
ТВА.

ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ – опре-
деленный порядок документального удостоверения соот-
ветствия продукции или иных объектов, процессов произ-
водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, выполнения работ или оказания услуг требова-
ниям технических регламентов, положениям стандартов или 
условиям договоров.

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ – порядок образования и структу-
ра высших органов государственной власти и распределение 
компетенции между ними. По Ф.п. государства подразделя-
ются на монархии и республики. Главным, определяющим 
признаком Ф.п. является правовой статус главы государства 
(выборный и сменяемый в республике, наследственный – в 
монархическом государстве). 

ФОРМА РАСЧЕТОВ АКЦЕПТНАЯ – см. АКЦЕПТНАЯ 
ФОРМА РАСЧЕТОВ.

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУ-
МАГАМ – при документарной форме эмиссионных ценных 
бумаг – сертификат и решение о выпуске ценных бумаг. При 
бездокументарной форме эмиссионных ценных бумаг – ре-
шение о выпуске ценных бумаг. Эмиссионная ценная бумага 
закрепляет имущественные права в том объеме, в котором 
они установлены в решении о выпуске данных ценных бумаг, 
и в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

ФОРМА УЧАСТИЯ ЧЛЕНА КООПЕРАТИВА В ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ – порядок внесе-
ния членами кооператива паевых взносов в паевой фонд ко-
оператива в устанавливаемых кооперативом в соответствии 
с требованиями Федерального закона «О жилищных нако-
пительных кооперативах» вариантах для выбора одного из 
них членами кооператива.

ФОРМА УЧЕТА ЖУРНАЛЬНО-ОРДЕРНАЯ – см. ЖУР-
НАЛЬНО-ОРДЕРНАЯ ФОРМА УЧЕТА.

ФОРМА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ БЕЗДОКУ-
МЕНТАРНАЯ – см. БЕЗДОКУМЕНТАРНАЯ ФОРМА ЭМИС-
СИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

ФОРМА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ДОКУМЕН-
ТАРНАЯ – см. ДОКУМЕНТАРНАЯ ФОРМА ЭМИССИОННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ

ФОРМАЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫЕ – см. ТАМОЖЕН-
НЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ.

ФОРМАЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – существовавшая 
в уголовном процессе XVI-XIX вв. система оценки доказа-
тельств, при которой значение каждого вида доказательств 
и их форма были заранее определены в законе. Суд вместо 
непосредственной оценки доказательств по делу выносил 
решение в зависимости от места имеющихся доказательств 
в иерархической системе Ф.д.

ФОРМАЛЬНЫЙ РИСК – не выходящая за определен-
ный предел вероятность наступления страхового случая. 

ФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ТИПОЛОГИИ ГОСУ-
ДАРСТВА И ПРАВА – до недавнего времени традиционно 
доминировавший в отечественной теории государства и 
права подход, который базировался на марксистском учении 
о смене общественно-экономических формаций. Каждой из 
пяти последовательно сменяющихся формаций соответс-
твует свой исторический тип государства и права. Так, ра-
бовладельческой формации присущ рабовладельческий тип 
государства и права, феодальной – феодальный, капиталис-
тической – капиталистический и т.д. Социалистическое госу-
дарство является государством высшего и последнего исто-
рического типа. Согласно марксистской концепции «отмира-
ния» государства, государство диктатуры пролетариата яв-
ляется «полугосударством», не государством в собственном 
смысле слова, которое на высшей фазе коммунистического 
общества трансформируется в «коммунистическое самоуп-
равление», т.е. «отомрет», сойдет с исторической арены. 
Теоретическим обоснованием существования исторических 
типов государства является наличие общественно-эконо-
мических формаций, которыми они определяются. В этом и 
усматривается критерий разграничения исторических типов 
государства и права. Сторонники цивилизационного подхо-
да к типологии государства и права демонстрируют явный 
отказ от классовой интерпретации государственно-право-
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вых явлений, от чрезмерно политизированного и идеологи-
зированного истолкования государственности и на этом ос-
новании отвергают формационный подход. По их мнению, в 
основе типологии лежит уровень цивилизации, достигнутый 
теми или иными сторонами, и основными факторами, оп-
ределяющими развитие государства и права, являются ха-
рактер идеологии, социокультурные параметры общества, 
уровень духовности народа, его традиции, национальный 
характер, менталитет, географическая среда и т.д. Сущес-
твует еще один подход, предполагающий, что адекватная 
типология и классификация государства и права возможна 
лишь при сочетании формационного и цивилизационного 
подходов.

ФОРМИРОВАНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ – см. 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ – в патентном праве – со-
ставленная по установленным нормативными документами 
правилам краткая словесная характеристика технической 
сущности изобретения, определяющая его объем. Ф.и. мо-
жет быть однозвенной и многозвенной и включать соответс-
твенно один или несколько пунктов.

ФОРМУЛЯР (нем. Formular от лат. formula – форма, пра-
вило) – бланк торгового документа, договора, текст которого 
в основном составлен заранее, требующий лишь заполне-
ния некоторых строк и подписания, после чего он получает 
юридическую силу. 

ФОРМУЛЯРНОЕ ПРАВО – особый вид права, включе-
ние в сферу действия гражданского права положений ти-
повых договоров и контрактов (формуляров); контрактов; 
придание этим положениям силы законодательной нормы. 
Договорные отношения, регулируемые такими формуляра-
ми, уже как бы исключаются из сферы действия граждан-
ских или торговых законов, и хотя по существу формуляры 
не являются источниками права, в современном деловом и 
коммерческом обороте они фактически иногда заменяют 
нормы действующего законодательства.

ФОРМУЛЯРНЫЙ ПРОЦЕСС (лат. aсtiones per formulas) – 
в римской юстиции – вторая форма судопроизводства по 
частным искам, происхождение которой связывается с пе-
рерождением исходных видов легисакционного судопроиз-
водства (см. ЛЕГИСАКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС). Смысл Ф.п. 
заключался в том, что юридический предмет спора фор-
мулировала не сторона, подававшая исковое заявление, а 
претор. Истец и ответчик излагали дело перед магистратом 
в любых выражениях, принимая во внимание, прежде всего, 
свой действительный интерес и реальные обстоятельства, 
а не то, что предполагалось по аналогичному случаю требо-
ваниями древнего права, как это было ранее. Претор уяснял 
юридическую сущность спора и излагал эту сущность в спе-
циальной записке, адресованной судье – формуле (formula).

ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ – способы 
расчетных операций, сложившихся в международной тор-
говле: инкассо, аккредитив, перевод и др. Широко применя-
ется во внешней торговле коммерческий кредит, что требу-
ет использования в международных расчетах специальных 
средств платежа, таких как простые и переводные векселя 
(тратты). Тж. широко применяются при расчетах между фир-
мами и организациями разного рода чеки.

ФОРМЫ ПРАВА – право реализуется в определенных 
формах (являющихся и источниками права): нормативных 
актах, прецедентах, правовых обычаях и нормативных дого-
ворах. Нормативные акты делятся на законы (конституцион-
ные и обычные) и подзаконные акты (указы, постановления, 
инструкции, приказы и т.д.). Юридические прецеденты (т.е. 
образцы поведения, действий) бывают судебными и адми-
нистративными. Обычаи представляют собой сложившиеся 
в обществе правила поведения, которые впоследствии госу-
дарство берет под свою защиту, переводя в ранг правовых 
норм. Нормативные договоры порождают правовые отноше-

ния (обязательства), которые исчезают после выполнения 
условий договора.

ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ – см. СОБСТВЕННОСТЬ.
ФОРС-МАЖОР, ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬС-

ТВА (фр. force majeure) – в гражданском праве – событие, 
чрезвычайные, непреодолимые, не зависящие от воли и 
действий участников соглашения обстоятельства, которые 
не могут быть предусмотрены, предотвращены или устра-
нены, например, стихийные бедствия; результатом таких 
чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств является 
полное или частичное невыполнение условий договора. В 
таких случаях одна из сторон договора невольно причиняет 
убытки другой стороне. В общем виде Ф.-м. можно разде-
лить на непреодолимую силу и юридический Ф.-м. К общему 
принципу определения непреодолимой силы можно отнести 
объективный и абсолютный характер обстоятельств – дейс-
твие факторов, ставшее препятствием исполнению обяза-
тельств, должно быть объективным и абсолютным, то есть 
касаться не только стороны, причинившей убытки, а распро-
страняться на все или на многие субъекты. Невозможность 
исполнения условий договора должна быть абсолютной, а 
не затруднительной. К непреодолимой силе в законодатель-
стве и договорной практике относят стихийные бедствия 
(землетрясения, наводнения) или иные обстоятельства, ко-
торые невозможно предусмотреть или предотвратить (либо 
возможно предусмотреть, но невозможно предотвратить) 
при современном уровне развития науки и человеческих 
возможностей. Во всех цивилизованных правовых систе-
мах непреодолимая сила является обстоятельством, ос-
вобождающим от ответственности. К юридическому Ф.-м. 
относят решения высших государственных органов (запрет 
импорта или экспорта, валютные ограничения и др.), рево-
люции, войны, забастовки т.п. Понятие юридического Ф.-м. 
не имеет четкого юридического определения. Как правило, 
контрагенты устанавливают случаи непредвиденных обстоя-
тельств и их правовые последствия в договорном порядке. В 
результате Ф.-м. возможно полное или частичное освобож-
дение от имущественной ответственности за неисполнение 
договора. Не признаются форс-мажорными обстоятельства, 
которые по сути являются коммерческим риском, например, 
трудности в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка, 
изменение цен и т.д.

ФОРУМ (лат. forum) – в Древнем Риме: суд; трибунал; 
юрисдикция; место, где отправляется правосудие.

ФОРФЕЙТИНГ, ФОРФЕТИРОВАНИЕ (англ. forfeiting от 
фр. a forfait – целиком, общей суммой) – кредитование эк-
спорта путем покупки коммерческих векселей без оборота 
на продавца; форма трансформации коммерческого кре-
дита в банковский. Иными словами, Ф. – это своеобразная 
форма кредитования экспортеров, продавцов при продаже 
товаров, применяемая чаще всего во внешнеторговых опе-
рациях. Банк (форфейтор) выкупает у экспортера (продав-
ца) денежное обязательство импортера (покупателя) опла-
тить купленный им товар сразу же после поставки товара и 
сам производит досрочную, полную или частичную оплату 
стоимости товара экспортеру. В последующем денежные 
средства банку-форфейтору в оплату товара перечисляет, 
уплачивает импортер, покупатель, уведомленный, что оп-
лату за него произвел форфейтор. Комиссия форфейтора 
составляет обычно около 1-1,5 %. За досрочную оплату 
банк-форфейтор взимает с экспортера проценты. Операция 
Ф. аналогична операции факторинга. Форфейтор требует 
от импортера представления банковской гарантии или сам 
принимает на себя риск за дополнительную плату. Форфей-
тинговая операция гарантирует экспортера практически от 
всех валютных рисков.

ФОТОГРАФИЯ СУДЕБНАЯ – см. СУДЕБНАЯ ФОТОГРА-
ФИЯ.

ФОТОТЕКА – организация или служба (отдел библио-
теки), в обязанность которой входит сбор, хранение и пре-

ФОР-ФОТ
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доставление в распоряжение пользователей фотографичес-
ких документов.

ФРАГМЕНТ ГАС «ВЫБОРЫ» – часть ГАС «Выборы», 
которая функционирует на территории субъекта Российской 
Федерации и может быть использована отдельно при под-
готовке и проведении выборов и референдума соответству-
ющего уровня, а также при решении задач, не связанных с 
выборами и референдумом. 

ФРАКЦИЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ – см. ПАРЛАМЕНТСКАЯ 
ФРАКЦИЯ.

ФРАНКА ЗОНА – см. ЗОНА ФРАНКА.
ФРАНКИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА – машина, предназна-

ченная для нанесения на письменную корреспонденцию го-
сударственных знаков почтовой оплаты, подтверждающих 
оплату услуг почтовой связи, даты приема данной коррес-
понденции и другой информации.

ФРАНКИРОВКА – экономические и правовые условия, 
определяющие порядок включения в цены тех или иных 
затрат, связанных с транспортировкой, погрузочно-разгру-
зочными работами, хранением и страхованием грузов. Ф. 
регламентирует правовые обязательства сторон в связи с 
поставками товаров, в т.ч. внешнеторговых, и является важ-
ным составным элементом базисных условий поставок.

ФРАНКО (итал. franco – свободный) – 1) вид цен, учиты-
вающий порядок возмещения затрат, связанных с перевоз-
кой товаров от поставщика до потребителя и их погрузкой; 
2) термин, означающий, что определенная часть расходов 
по транспортировке и погрузке товаров не оплачивается по-
купателем в связи с включением их в оптовую цену. Расхо-
ды и риски включительно до места, указанного во Ф., несет 
поставщик, а остальные – покупатель. Приставка «франко-» 
употребляется в сочетании с обозначением пункта достав-
ки (франко-борт – ФОБ (free on board), франко-вагон – ФОР 
(free on rail, free on car), франко-склад (ex-warehouse), ФАС 
(free alongside ship), ФКА (free carrier) и т.д.). Условия пос-
тавки с термином «Ф.» используются в двух из четырех ба-
зисных категорий «Инкотермс»: группе «Е» и группе «F». 
Группа «E» включает условия Ф.-склад, согласно которым 
покупатель получает готовый к отправке товар на складе 
(заводе) продавца. Группа «F» включает условия ФКА (сво-
боден у перевозчика), ФАС (свободен вдоль борта судна), 
ФОБ (свободен на борту), согласно которым продавец обя-
зан доставить товар до транспортных средств, указанных 
покупателем. В международной торговле тж. используется 
термин Ф.-цена. Это оптовая цена, установленная с учетом 
принятого сторонами сделки порядка возмещения транс-
портных расходов по доставке продукции заказчику (поку-
пателю). Во внешнеторговых сделках Ф.-цена складывается 
их транспортных и страховых расходов, а тж. расходов на 
таможенную очистку товаров (в случае, если поставляемая 
продукция пересекает границу).

ФРАНЦУЗСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 1804 г. – см. 
КОДЕКС НАПОЛЕОНА.

ФРАНЧАЙЗИНГ (англ. franchising) – смешанная фор-
ма крупного и мелкого предпринимательства, при которой 
крупные корпорации, компании (франчайзеры) заключают 
договор с мелкими фирмами, «дочерними» компаниями, 
бизнесменами (франчайзи) на право, привилегию действо-
вать от имени франчайзера. При этом мелкая фирма обя-
зана осуществлять свой бизнес только в форме, предпи-
санной «родительской» фирмой, в течение определенного 
времени и в определенном месте. В свою очередь франчай-
зер обязуется снабжать франчайзи товарами, технологией, 
оказывать всяческое содействие в бизнесе, дает своему 
младшему партнеру право торговать своей продукцией под 
маркой франчайзера. См. тж. ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ 
КОНЦЕССИИ.

ФРАНШИЗА (фр. franchise – льгота, вольность) – 1) пре-
дусмотренная условиями страхования часть убытков лица, 
страхующего имущество, не подлежащая возмещению со 

стороны страховщика. Устанавливается либо в процентах к 
страховой сумме, либо в абсолютном размере. Существует 
два вида Ф.: условная (невычитаемая) и безусловная (вы-
читаемая). В первом случае страховщик освобождается от 
ответственности за ущерб, не превышающий установленной 
суммы Ф., но должен возместить ущерб полностью, если его 
размер больше этой суммы. При безусловной Ф. ущерб во 
всех случаях возмещается за вычетом установленной сум-
мы. Снижая в определенной мере уровень страхового обес-
печения застрахованного имущества, Ф. дает возможность 
резко сократить количество мелких выплат, что препятству-
ет распылению страхового фонда; 2) право на франчайзинг, 
то есть на создание коммерческого предприятия, торгую-
щего продукцией своего старшего партнера; 3) то же, что и 
франчайзи: предприятие, созданное на основе франчайзин-
га. См. тж. ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ.

ФРАТРИЯ (греч. phratria – братство) – форма социаль-
ной организации (промежуточная между родом и филой) в 
Афинах и других государствах доклассической Греции. Чле-
ны Ф., как правило, имели общие органы самоуправления. 
Ф. – экзогамная группа родственных родов, вступающая в 
брачные отношения с другими Ф. Дуальная организация из 
двух Ф. составляла племя. Главной функцией дуально-фрат-
риальной организации было регулирование брачных отно-
шений. На поздних этапах развития деление на Ф. необя-
зательно было дуальным, существовали трехфратриальные 
племена. Поздняя Ф. могла быть и неэкзогамной.

ФРАХТ (нем. Fracht; англ. freight) – 1) плата за перевозку 
груза или пассажиров водным путем либо за использование 
судов в течение определенного времени, а тж., в зависимос-
ти от условий договора, плата за погрузку, выгрузку и ук-
ладку груза. Чаще плательщиком выступает фрахтователь, 
т.е. лицо, заключившее договор о перевозке с владельцем 
транспортных средств (фрахтовщиком). Как правило, Ф. 
оплачивается по завершении перевозки. Порядок оплаты 
и размера Ф. устанавливается фрахтовым договором. Рас-
четы по Ф. производят по количеству груза, принятого на 
борт. При перевозке малоценного груза большими партия-
ми Ф. может рассчитываться по количеству груза, указанно-
му в коносаменте. Фрахтователь дополнительно платит за 
каждый порт, куда судно заходит для погрузки и выгрузки, 
указанный в фрахтовом договоре. Без согласования с фрах-
тователем нельзя использовать судно для промежуточных 
перевозок, даже если такие перевозки осуществляются в 
попутном балластном направлении. Возможен Ф. на усло-
виях лампсум (в этом случае рассчитывается общая сумма 
платы за перевозку). Время и место оплаты могут быть оп-
ределены: при сдаче груза к перевозке в пункте отправле-
ния, по прибытии в порт назначения, во время или после 
окончания выгрузки, после сдачи груда грузополучателю и 
проверки его массы. В мировой практике принят индекс Ф., 
разработанный для сопоставления танкерных ставок Ф. в 
зависимости не от размеров судов и их маршрутов, а от сто-
имости стандартного судна; 2) груз, перевозимый по фрахту 
и сама перевозка груза. 

ФРАХТ ДИСТАНЦИОННЫЙ – см. ДИСТАНЦИОННЫЙ 
ФРАХТ.

ФРАХТ МЕРТВЫЙ – см. МЕРТВЫЙ ФРАХТ.
ФРАХТ ОБРАТНЫЙ – см. ОБРАТНЫЙ ФРАХТ.
ФРАХТА АВАНС – см. АВАНС ФРАХТА.
ФРАХТОВАНИЕ – заключение договора морской пере-

возки, соглашение о найме судна (группы судов) для вы-
полнения рейса или ряда рейсов либо на оговоренный пе-
риод времени. При Ф. на конкретную перевозку в договоре 
(чартере) устанавливают все условия предстоящего рейса и 
ставки провозной платы за единицу груза либо общая сумма 
фрахта. Ф. судов на конкретную перевозку имеет несколь-
ко разновидностей. При Ф. на время судовладелец сдает, 
а фрахтователь берет внаем судно на определенный срок, 
например на год либо на одни или несколько последователь-
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ных рейсов между определенными территориями. Обычно 
Ф. осуществляется частными компаниями или специальны-
ми объединениями лиц (брокерами).

ФРАХТОВАНИЯ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР ФРАХТО-
ВАНИЯ.

ФРАХТОВАТЕЛЬ – сторона договора перевозки груза 
(чартера), имеющая право требовать от перевозчика (фрах-
товщика) перевозки груза в порт назначения. Ф. обязан 
обеспечить своевременное предъявление обусловленного 
груза и уплатить установленную за перевозку плату (фрахт). 
Ф. обычно бывает отправителем груза, и в большинстве слу-
чаев выдаваемый ему при перевозке по чартеру коносамент 
является распиской в приеме груза. При таких перевозках 
взаимоотношения перевозчика (фрахтовщика) и отправите-
ля (Ф.) будут регистрироваться условиями чартера. Этими 
же условиями будут регулироваться взаимоотношения пере-
возчика с покупателем груза, если он является одновремен-
но и Ф. судна.

ФРАХТОВАЯ БИРЖА – постоянно действующий рынок 
фрахтуемых судов; организуется по региональному, между-
народному, товарному или иным признакам. На Ф.б. концен-
трируется вся информация о спросе на тоннаж и его предло-
жении, об уровне фрахтовых ставок, об условиях договора 
фрахтования и т.п. Наибольшее международное значение 
сохраняет за собой фрахтовый центр в Лондоне; крупные 
Ф.б. имеются в Гамбурге, Генуе, Токио, Гонконге, Нью-Йор-
ке. Обычно Ф.б. действуют как компании с ограниченной от-
ветственностью. См. тж. ФРАХТ; ФРАХТОВЫЙ РЫНОК.

ФРАХТОВАЯ СТАВКА – цена морской перевозки пар-
тии товара, установленная обычно на один порт погрузки 
и выгрузки; остальные условия регулируются надбавками. 
Размер Ф.с. зависит от характера груза, условий рейса и ко-
нъюнктуры фрахтового рынка.

ФРАХТОВЩИК – сторона в договоре фрахтования, лицо, 
заключившее договор перевозки (чартер) и принявшее на 
себя обязанность перевезти вверенный ему отправителем 
груз в порт назначения за установленную плату (фрахт) с 
условием предоставления всего судна, части его или опре-
деленных судовых помещений.

ФРАХТОВЫЙ БРОКЕР – брокер, выступающий посред-
ником между судовладельцем и фрахтователем при заклю-
чении договора фрахтования. Право брокера на получение 
комиссии и ее размер оговариваются в чартере.

ФРАХТОВЫЙ ОРДЕР – поручение на фрахтование тон-
нажа, выдаваемого фрахтователем своему брокеру. Ф.о. со-
держит все сведения, необходимые для заключения сделки.

ФРАХТОВЫЙ РЫНОК – рынок, на котором совершают-
ся сделки по фрахтованию и отфрахтованию тоннажа. Де-
нежным выражением услуг на Ф.р. является цена перевоз-
ки, которая имеет две формы: фрахтовой ставки и тарифа. 
Фрахтовые ставки применяются в трамповом судоходстве 
(то есть при перевозке грузов в любом направлении) и пред-
ставляют собой цену, которая устанавливается при заклю-
чении каждого отдельного договора по соглашению сторон 
(фрахтователя и фрахтовщика) и действительна только для 
этих партнеров и на период данной сделки. Тарифы – сис-
тема цен перевозки, действующая в линейном судоходстве 
(то есть при рейсах по определенной линии). Она разраба-
тывается линейной компанией как общественным перевоз-
чиком в одностороннем порядке и публикуется. Существует 
открытый Ф.р., где цена морской перевозки имеет характер 
мировой цены, свободно складывающейся под влиянием 
колебаний спроса и предложения. В последние годы на его 
долю приходится не более 10-15 % объема международных 
морских перевозок. Остальное количество грузов перево-
зится на т.н. закрытых Ф.р. флотом, принадлежащим круп-
ным торгово-промышленным компаниям, либо тоннажем, 
огражденным от воздействий открытого рынка специальны-
ми государственными актами и т.п.

ФРИГОЛЬД (англ. freehold, от free – свободный и hold – 
владение) – в средневековой Англии – наследственное или 
пожизненное землевладение; могло быть рыцарским, крес-
тьянским, городским, церковным. Крестьяне-фригольдеры 
обладали личной свободой, имели фиксированную ренту, 
право завещания, отчуждения держания, защиты в королев-
ских судах.

ФРИТРЕДЕРСТВО (от англ. free trade – свободная тор-
говля) – 1) направление в экономической теории, политике 
и хозяйственной практике, первоначально возникшее в сре-
де промышленной буржуазии Великобритании в последней 
трети XVIII века. Ф. провозглашает свободу торговли и не-
вмешательство государства в частнопредпринимательскую 
сферу жизни общества; 2) свободная торговля.

ФСБ – см. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВА-
НИЯ – экспериментальная или теоретическая деятельность, 
направленная на получение новых знаний об основных зако-
номерностях строения, функционирования и развития чело-
века, общества, окружающей природной среды.

ФУНКЦИИ БАНКОВ АГЕНТСКИЕ – см. АГЕНТСКИЕ 
ФУНКЦИИ БАНКОВ.

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – подразделяются на внут-
ренние, т.е. осуществляемые в пределах территории данно-
го государства, и внешние, осуществляемые за пределами 
его территории. По продолжительности действия Ф.г. под-
разделяются на постоянные и временные, которые прекра-
щают свое действие с решением определенной задачи, как 
правило, имеющей чрезвычайный характер (к ним относят-
ся, например, ликвидация стихийного бедствия, масштаб-
ных катастроф, антиконституционных выступлений и т.д.). 
Таким образом, функции современного цивилизованного 
государства направлены на организацию нормальной жизни 
и развития общества в целом, защиту прав, свобод и закон-
ных интересов населяющих его граждан и народов, на ре-
шение споров и конфликтов как внутри государства, так и за 
его пределами. Ф.г. взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
См. тж. ВНУТРЕННИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА.

ФУНКЦИИ КОНСУЛЬСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА – 
состоят, как правило, в следующем: защита в государстве 
пребывания интересов представляемого государства, его 
юридических лиц и граждан; содействие развитию торгов-
ли, экономических, научных и культурных связей между 
представляемым государством и государством пребывания; 
информация о политической, экономической и других сто-
ронах жизни государства пребывания; выдача паспортов и 
проездных документов гражданам своей страны, а тж. виз 
и других необходимых документов для поездки в представ-
ляемое государство граждан государства пребывания; ока-
зание помощи и содействия гражданам своего государства; 
исполнение обязанностей нотариуса, органов записи актов 
гражданского состояния, судебного исполнителя, некоторых 
функций административного характера; охрана интересов 
несовершеннолетних и недееспособных лиц; представи-
тельство интересов граждан своей страны в суде, по делам 
о наследстве и в случаях смерти граждан представляемого 
государства; осуществление прав надзора и инспекции в от-
ношении самолетов и судов флага своей страны, оказание им 
помощи и содействия; выполнение других функций по поруче-
нию правительства своей страны. Объем и содержание Ф.к.п. 
определяются представляемым государством. Консульские 
должностные лица при исполнении своих функций не долж-
ны нарушать правопорядка, обычаев и традиций государства 
пребывания.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИММУНИТЕТА – теория, в соответствии с которой государс-
тво в силу своего суверенитета пользуется иммунитетом при 
совершении им действий в качестве субъекта политического 
властвования. Если же государство вступает в имуществен-
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ные и приравненные к ним правоотношения, оно тем самым 
молчаливо отказывается от иммунитета, ставит себя в поло-
жение частного лица и подчиняется обычному коммерчес-
кому режиму. В соответствии с Ф.т.г.и. государство, совер-
шающее внешнеторговые сделки, может быть привлечено к 
иностранному суду на общих основаниях в отношении этих 
сделок; связанное с ними имущество на тех же основаниях 
может быть объектом взыскания, хотя бы на это и не было 
выражено согласия со стороны соответствующего государс-
тва. В последние годы эта теория получила широкое распро-
странение в зарубежной международно-правовой доктрине 
и практике. Во второй половине 1970-х гг. рядом западных 
и развивающихся стран были приняты законы, отражающие 
Ф.т.г.и. Стремление некоторых стран ограничить сферу при-
менения принципа государственного иммунитета прояви-
лось в ряде международных соглашений, которые, однако, 
не нашли широкого применения. Такие соглашения, равно 
как и акты национального права, лишь отражают позицию 
этих стран. Они не могут считаться отменяющими начало 
государственного иммунитета, общепризнанного в между-
народном праве. Общая международно-правовая практика 
состоит в том, что молчаливый отказ от государственного 
иммунитета не может предполагаться. В отдельных случа-
ях государство может отказаться от принадлежащего ему 
иммунитета в явно выраженной форме. Однако такой отказ 
лишь подтверждает наличие иммунитета в принципе и, как 
изъятие из общего правила, не может толковаться расши-
рительно.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – использо-
вание государством фискальной политики для обеспечения 
производства неинфляционного ВНП в условиях полной за-
нятости независимо от воздействия этой политики на госу-
дарственный долг. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ – в градостроительном 
законодательстве – зоны, для которых документами терри-
ториального планирования определены границы и функцио-
нальное назначение.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ СЕТИ СВЯЗИ – 
см. СОВРЕМЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ 
СЕТИ СВЯЗИ.

ФЬЮЧЕРС, ФЬЮЧЕРСНАЯ ОПЕРАЦИЯ (англ. futures) – 
1) вид срочных сделок на товарной или фондовой бирже: 
купля-продажа условий будущих контрактов с фиксацией 
их срока. Подобная сделка предполагает уплату денежной 
суммы за товар или акции через определенный срок после 
заключения сделки по цене, установленной в контракте. До 
исполнения сделки покупатель вносит небольшую гарантий-
ную сумму. Цель фьючерсной сделки – получение разницы 
в ценах или курсах акций, возникающих к ликвидационному 
сроку. Результат такой сделки – получение разницы между 
ценой контракта в день его заключения и в день исполнения. 
Проигравшая сторона уплачивает разницу путем заключе-
ния обратной (офсетной) сделки, т.е. сделки на покупку или 

продажу аналогичной партии товара по реальной биржевой 
цене. Выигравшая сторона заключает такую же офсетную 
сделку и посредством ее получает свой выигрыш. После ре-
гистрации фьючерсного контракта покупатель и продавец 
перестают быть контрагентами и в дальнейшем имеют дело 
только с расчетной палатой биржи. Если фьючерсный кон-
тракт не был ликвидирован до истечения его срока путем 
заключения офсетного соглашения, продавец может поста-
вить какой-либо товар, а покупатель – принять его. Фьючер-
сные сделки заключаются не только для покупки и продажи 
реального товара, но также для проведения спекулятивных 
операций за счет разницы цен на день заключения и день 
исполнения контракта или с целью хеджирования – страхо-
вания от возможного изменения цен или валютного курса. 
Фьючерсные сделки являются разновидностью форвардных 
сделок, но в отличие от последних они стандартизированы. 
Стандартизация означает, что торговля возможна только 
контрактами с определенными биржей условиями (размер 
контракта, единица торговли, даты поставки, минимальное 
движение цены контракта). Ликвидность фьючерсных кон-
трактов выгодно отличает их от форвардных контрактов. 
Фьючерсные контракты заканчиваются реальной поставкой 
крайне редко; 2) сделки по образцам еще не произведенно-
го товара.

ФЬЮЧЕРСНАЯ БИРЖА – современная разновидность 
товарной биржи, торгующей фьючерсами (фьючерсными 
контрактами), которую характеризует преимущественно 
фиктивный характер сделок. Лишь 1-2 % из них завершают-
ся поставкой реального товара. В остальных случаях фью-
черсы выполняются путем уплаты или получения разницы в 
цене. Ф.б. тж. отличают косвенная связь с рынком реально-
го товара через хеджирование, унификация условий конт-
ракта, обезличенность сделок, заключение их не только на 
товар, но и на валюту, индексы акций, процентные ставки, 
заменимость контрагентов по сделкам и др. Посредничес-
тво Ф.б. страхует сделки от нежелательных колебаний ры-
ночных цен, ведет к уменьшению размера резервного капи-
тала, ускоряет торговый оборот, удешевляет кредитование 
торговли, снижает издержки обращения. Этими причинами 
и было, в первую очередь, обусловлено как появление Ф.б. 
во второй половине XIX в., так и последующее ее развитие 
в господствующую форму современной биржевой торговли. 
Крупнейшие Ф.б. сегодня сосредоточены в США, Великоб-
ритании и Франции. Основными товарами на них являются 
зерновые, масличные, нефть и нефтепродукты, драгоцен-
ные и цветные металлы, хлопок, сахар, кофе и др.

ФЬЮЧЕРСНЫЙ РЫНОК – 1) рынок определенного това-
ра или вида ценностей, на котором осуществляется торговля 
фьючерсными контрактами. Как правило, на каждой бирже 
имеется несколько Ф.р.; 2) термин, употребляемый для обоз-
начения фьючерсной торговли в противоположность рынку 
реального товара. См. тж. ФЬЮЧЕРСНАЯ БИРЖА.
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Х

ХАБЕАС ДАТА (лат. habeas data) – в конституционном 
праве ряда стран – один из новейших юридических инстру-
ментов защиты личных прав и свобод граждан. Впервые за-
креплен в Конституции Бразилии 1988 г. Представляет собой 
право любого человека (или только гражданина) требовать 
в судебном порядке ознакомления с любыми касающимися 
его данными, хранящимися в любых архивах и учреждени-
ях, включая архивы служб государственный безопасности. 
Назван по аналогии с институтом английского процессуаль-
ного права Хабеас корпус.

ХАБЕАС КОРПУС (лат. habeas corpus) – институт анг-
лийского процессуального права, предоставляющий в не-
которых случаях заинтересованным лицам право требовать 
доставки в суд задержанного или заключенного для провер-
ки оснований лишения свободы. Название свое Х.к. получил 
от начальных слов приказа судьи о доставке лишенного сво-
боды лица в суд: «Habeas corpus ad subjuciendum («Ты обя-
зан доставить личность в суд»). Этот институт возник еще в 
XV в. и окончательно был оформлен в 1679 г. К настоящему 
времени институт Х.к. получил широкое распространение во 
всех частях света (прежде всего в странах англосаксонской 
правовой системы и в Латинской Америке) в качестве на-
иболее надежной конституционной гарантии права на сво-
боду и личную неприкосновенность.

ХАЙРИНГ (англ. hiring) – 1) одна из форм лизинга, сред-
несрочная (от 6 месяцев до 3-5 лет) аренда машин, оборудо-
вания, транспортных средств и т.д.; 2) одна из форм средне-
срочного кредитования экспорта без передачи арендатору 
права собственности на товар: купленный товар остается в 
собственности продавца до тех пор, пока не будет внесена 
последняя часть выплачиваемой за него суммы; в этом случае 
товар выступает как материальное обеспечение кредита.

ХАЙТЭК-КОМПАНИЯ (англ. high-tech от high technology – 
высокая технология) – компания, внедряющая и применяю-
щая высокотехнологичные разработки, процессы, оборудо-
вание. 

ХАКЕР (англ. hacker) – лицо, совершающее различного 
рода незаконные действия в сфере информатики: несанк-
ционированное проникновение в чужие компьютерные сети 
и получение из них информации, незаконные снятие защи-
ты с программных продуктов и их копирование, создание 
и распространения компьютерных вирусов и т.п. Действия 
X. образуют различные составы уголовных преступлений и 
гражданских правонарушений. В законодательстве РФ тер-
мин «Х.» не применяется.

ХАЛАТНОСТЬ – в уголовном праве РФ (ст. 293 УК РФ) – 
преступление против государственной власти и интересов 
государственной (муниципальной) службы, заключающееся 
в неисполнении или ненадлежащем исполнении должност-
ным лицом своих обязанностей вследствие недобросовест-
ного или небрежного отношения к службе, если это повлекло 
существенное нарушение прав и законных интересов граж-
дан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства.

«ХАМАС» (аббр. полного названия организации – «Ха-
ракат аль-мукавама аль-исламийя» в переводе с арабско-
го – «Исламское движение сопротивления») – организация, 
основанная 14 декабря 1987 г. в г. Газа (Палестина) шейхом 
Ахмедом Ясином, который провозгласил, что – любого еврея 
можно считать военным поселенцем, и наша обязанность – 
убить его, освобождение всей Палестины от моря и до Иор-
дана – наша стратегическая цель, и нет цели более святой 
и важной. Как заявил шейх Ясин, после освобождения от 
израильского господства Палестина станет центром арабс-
кого и мусульманского мира. «Х.» призывает к физическому 

уничтожению евреев, преследует христиан, левых деятелей, 
отстаивающих светский путь развития, арабов, сотруднича-
ющих с Израилем. «Х.» создана на базе двух группировок, 
действовавших в секторе Газы (официально зарегистриро-
ванных как культурно-просветительские и благотворитель-
ные ассоциации): «Крыло братьев-мусульман Западного 
берега реки Иордан и сектора Газы» и «Исламский Джи-
хад – Палестина». Обе организации долгое время пользова-
лись поддержкой Израиля, который видел в них противовес 
влиянию ООП и другим палестинским националистическим, 
а также коммунистическим организациям. Штаб-квартира 
«Х.» находится в Тегеране, но в отличие от организации 
«Джихад», действующей под контролем Ирана, «Х.» сохра-
няет значительную самостоятельность в выборе стратегии 
и тактики борьбы. «Х.» имеет политическое (легальное) и 
военное (нелегальное) «крылья». Легальное «крыло» за-
нимается ведением пропаганды и вербовкой новых членов 
через мечети и социальные учреждения. Военное крыло (т. 
н. «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама») проводит боевые 
операции. Руководящим органом движения является кон-
сультативный совет (Маджлис аль-шура), в который входят 
наиболее известные лидеры движения. Открыты филиалы 
«Х.» в США, Европе, Саудовской Аравии, Иордании, Сирии, 
Ливане, Иране. Цели террористических операций «Х.» со-
стоят в деморализации населения и дискредитации кара-
тельных органов Израиля. «Х.» вербует боевиков в универ-
ситетах, школах, мечетях, благотворительных учреждениях. 
Движение формирует отряды шахидов (мучеников за веру) 
– боевиков-камикадзе, которым внушается, что гибель во 
имя ислама – самый короткий путь в рай. Финансирование 
организации осуществляется со стороны Ирана, Иордании, 
Судана, Стран Персидского залива. Суммарный ежегодный 
бюджет движения составляет 30 млн. долларов США. Треть 
этой суммы поступает от живущих в США и Европе сторон-
ников «Х.». 

ХАММУРАПИ ЗАКОНЫ – см. ЗАКОНЫ ХАММУРАПИ.
ХАН (тюрк.) – тюркский и монгольский титул в средние 

века и новое время: вождь племени, государь.
ХАРАКТЕРИСТИКА – 1) официальный документ с отзы-

вом о деятельности конкретного человека; 2) описание, оп-
ределение отличительных свойств, качеств предмета, лица.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ – свойства информаци-
онных потоков, различающиеся как по воздействию на из-
бирателя, так и по форме распространения. Каждый поток 
также обладает своими особенностями производства. Из ха-
рактеристик воздействия на избирателя наиболее важными 
для информационного потока являются: полнота охвата, из-
бирательность охвата, глубина воздействия, уровень дове-
рия к потоку избирателя, форма воздействия (эмоциональ-
ная или рациональная), информационный «шум» (насколько 
сильно данное сообщение «растворено» в ряду других таких 
же), информационная нагруженность потока (минимальная 
нагрузка у растяжки, максимальная – у газетной статьи), со-
ответствие стратегии кампании. Существуют также различ-
ные формы распространения информационных потоков. Для 
электронных и печатных средств массовой коммуникации 
(куда входит и агитационно-печатная продукция) это терри-
тория вещания или распространения, доступность (платный 
или бесплатный канал), способ вещания для электронных 
средств массовой коммуникации (проводной или эфирный), 
способ распространения для печатных средств массовой 
коммуникации (в каждый ящик, в руки, по подписке и т.п.). 
Из особенностей производства информационных потоков 
стоит отметить следующие: стоимость производства и рас-
пространения (самый дешевый поток – это листовки), цена 
контакта (рентабельность информационного потока), произ-
водственный цикл («концепция – дизайн – печать – распро-
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странение» для печатных средств массовой коммуникации), 
независимость или зависимость от административного дав-
ления (так, на типографию из другой области «надавить» 
сложнее).

ХАРИЗМА (греч. chбrisma – милость, божественный 
дар) – один нескольких типов лидерства, предложенных 
Максом Вебером, основанный на безусловном доверии к 
лидеру, на его ярких личностных свойствах. Харизматичес-
кими лидерами можно назвать и Иисуса Христа, и Адольфа 
Гитлера, и Юрия Гагарина, и Иосифа Сталина. По М. Веберу, 
Х. выступает в качестве одной из основ господства, наряду с 
традиционной и рациональной формами. Харизматический 
лидер наделяется массовым сознанием «сверхъестествен-
ными, сверхчеловеческими или исключительными способ-
ностями», которые дают ему право на власть над людьми. 
Харизматическое господство предполагает со стороны 
подвластных выходящую за рамки обыденной личную пре-
данность, мобилизованность, вызванную наличием особого 
дара или доблести у вождя, и доверие к порядку как его от-
кровению или творению. В повседневной жизни слово «Х.» 
употребляется в несколько ином смысле. Нередко под этим 
понятием подразумевают лишь умение работать на публи-
ку, умение общаться лицом к лицу с большими аудиториями 
или просто личное обаяние того или иного человека.

ХАРТИЯ (греч. chartion от chartes – бумага, грамота) – 
1) в Средние Века и в Новое Время – документ публично-
правового и политического характера (X. городов, комму-
нальные X., Великая Х. Вольностей, X. 1838 г. в Великобри-
тании, конституционные X. и др.); 2) в международном пра-
ве – синоним декларации – формулирующий общие принци-
пы и цели международный акт, не имеющий обязательной 
силы (например, Парижская Х. для Новой Европы).

ХАРТИЯ НАТО-УКРАИНА (NATO-Ukraine Charter) – по-
литически обязывающий документ по вопросам особого 
партнерства между Организацией Североатлантического 
союза и Украиной, подписанный главами государств и пра-
вительств стран НАТО и Украины 9 июля 1997 г. в Мадриде. 
В нем определяются отношения между НАТО и Украиной в 
рамках программы «Партнерство ради мира» и за ее пре-
делами.

ХВОСТОВ, ВЕНИАМИН МИХАЙЛОВИЧ (1868–1920) – 
русский социолог, правовед, философ. Окончил юридичес-
кий факультет Московского университета. С 1899 – профес-
сор права Московского университета. Преподавал на Вы-
сших женских курсах и в университете А.Л.Шанявского, со-
трудничал в журнале «Вопросы философии и психологии». 
Придерживался позиции неокантианства. В социальной фи-
лософии использовал идеи Вундта, Зиммеля и Дюркгейма. 
Выделял теоретическую (основную) социологию, исследую-
щую социальные законы и связи, и социальную типологию, 
занимающуюся определением и характеристикой основных 
исторических типов общественной организации. Много вни-
мания в своих трудах Хвостов уделял этической проблема-
тике, особенно соотношению нравственности и права, а так-
же этическим нормам.

ХЕДЖ (англ. hedge – изгородь) – 1) форма страхования 
цены или прибыли при совершении фьючерсных сделок; 
продажа срочного контракта на товарной или фондовой 
бирже, обеспечивающая страхование от предполагаемого в 
будущем изменения рыночных цен на данный товар. Стра-
хование достигается путем заключения наряду с основным 
торговым договором дополнительных фьючерсных контрак-
тов. Длинный Х. состоит в покупке фьючерсного контракта 
для защиты от возможного повышения цен. Короткий Х. со-
стоит в продаже фьючерсного контракта для защиты от воз-
можного снижения цен. Чистый Х. – это срочная сделка по 
покупке, заключенная с целью «запереть» ссудный процент 
и таким образом застраховаться от возможного падения 

ставки ссудного процента; 2) страхование от ценовых рис-
ков. См. тж. ХЕДЖИРОВАНИЕ.

ХЕДЖЕР – хозяйствующий субъект, предприниматель, 
фирма или банк, осуществляющий операции хеджирования 
на фьючерсной бирже. На X. распространяется более благо-
приятный налоговый режим, чем на спекулянта. Кроме того, 
добросовестных Х. не касаются ограничения в отношении 
числа заключаемых на бирже контрактов. В отношении X. 
применяется льготный режим покрытия фьючерсных конт-
рактов гарантийными депозитами и маржой – ниже, чем для 
спекулянтов, на 25-30 %.

ХЕДЖИРОВАНИЕ – 1) срочная сделка, заключенная для 
страхования от возможного падения цены при совершении 
долгосрочных сделок; 2) термин, используемый в коммер-
ческой практике для обозначения различных методов стра-
хования прибыли от изменения цен или валютных курсов на 
бирже при совершении фьючерсных сделок, когда продавец 
одновременно с заключением таковых на реальный товар 
производит закупку, а покупатель – продажу соответствую-
щего количества фьючерсных контрактов на тот же срок и 
на то же количество товаров (т.е. продавец или покупатель 
одновременно с торговой сделкой совершает на бирже об-
ратную операцию с фьючерсами). После совершения сдел-
ки с реальным товаром осуществляется продажа или выкуп 
фьючерсных контрактов. Если одна сторона теряет как про-
давец, то она выигрывает, выступая в роли покупателя. Та-
ким образом, любое изменение цены приносит продавцам и 
покупателям проигрыш по одному контракту и выигрыш по 
другому. Если дополнительный доход и потери по срочным 
фьючерсным сделкам уравновешиваются, прибыль в произ-
водстве оказывается защищенной от колебаний валютных 
курсов и цен. Механизм Х. основан на том, что изменения 
рыночных цен на реальные товары и цен на фьючерсы близ-
ки по своим размерам и направлению. 

«ХИЗБАЛЛАХ» (хизбалла, Хезболла, Хезболлах, Партия 
Аллаха) – шиитское исламистское движение радикального 
толка в Ливане. Название движения буквально переводится 
с арабского языка как «Партия Аллаха» (коранический тер-
мин, антипод «партии сатаны», т.е. врагов ислама). По клас-
сификации Госдепартамента США, относится к наиболее 
опасным международным террористическим организациям. 

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ – вид оружия массового пора-
жения, действие которого основано на использовании бое-
вых отравляющих веществ, токсинов и фитотоксикантов. 
Включает химические боеприпасы однократного и много-
кратного использования. Основные свойства Х.о.: высокая 
токсичность, большая проникающая способность, трудность 
своевременного обнаружения факта применения Х.о. и рас-
познавания типа отравляющих веществ.

ХИРОГРАФА – в Древнем Риме – долговое обязательс-
тво, не требовавшее свидетелей. Составлялось от первого 
лица.

ХИЩЕНИЕ – в уголовном праве – преступление, заклю-
чающееся в противоправном безвозмездном изъятии чужо-
го имущества и (или) обращении его в свою пользу или в 
пользу других лиц в корыстных целях, причинившее ущерб 
собственнику или иному владельцу этого имущества. УК РФ 
различает следующие виды X.: кражу (тайное X.), грабеж 
(открытое X., совершенное без насилия или с насилием, не 
опасным для жизни и здоровья), разбой (нападение с целью 
завладения имуществом, соединенное с насилием, опасным 
для жизни и здоровья, или угрозой применения такого наси-
лия), мошенничество, вымогательство.

ХИЩЕНИЯ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА – преступление 
международного характера, предусмотренное Конвенцией 
о физической защите ядерного материала 1980 г. Х.я.м. 
представляет потенциальную опасность его использования 
в ущерб многим государствам, народам и окружающей сре-
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де. Конвенция признает преступными незаконное получе-
ние, владение, использование, передачу, уничтожение или 
распыление ядерного материала, его кражу, захват путем 
грабежа, присвоения, получения обманным путем, понужде-
ние к его выдаче, угроза использовать и др. Государства-
участники Конвенции (в т.ч. РФ) взяли на себя обязательс-
тво установить в своих уголовных законах меры наказания 
за совершение названных преступлении. В УК РФ такая от-
ветственность установлена в ст.ст. 220 и 221.

ХОДАТАЙСТВО – 1) официальная просьба или пред-
ставление, адресованное государственным органам или 
общественной организации вышестоящей инстанции; 2) 
официальная просьба о совершении процессуальных дейс-
твий или принятии процессуальных решений, обращенная к 
органу дознания, следователю, прокурору, судье или суду. 
Право на заявление X. предоставлено в уголовном процес-
се подозреваемому, обвиняемому, их законным предста-
вителям, защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу, 
гражданскому ответчику, их представителям, прокурору, в 
гражданском процессе – истцу, ответчику, третьим лицам, 
заявителю и другим участникам процесса, их представите-
лям, прокурору, уполномоченным органов государственно-
го управления, профсоюзов, учреждений, организаций, их 
объединений, общественных организаций, а тж. отдельным 
гражданам, обратившимся в суд за защитой прав и охраняе-
мых законом интересов других лиц; 3) X. об опротестовании 
приговоров, решений, определений и постановлений суда, 
вступивших в законную силу. В порядке судебного надзора 
X. могут быть поданы любым лицом, учреждением или орга-
низацией. В случае если должностное лицо, рассмотревшее 
X. или проверившее дело в порядке надзора, не обнаружит 
оснований для принесения протеста, оно сообщает об этом 
лицу, учреждению или организации, от которых поступило 
X., с указанием мотивов отказа.

ХОДАТАЙСТВО О РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА СУДОМ 
ПРИСЯЖНЫХ – заявление обвиняемого о рассмотрении 
его дела судом присяжных. Обвиняемый имеет право заяв-
лять указанное ходатайство при объявлении ему об оконча-
нии предварительного следствия и предъявления для озна-
комления всех материалов дела. В дальнейшем ходатайства 
обвиняемого о рассмотрении его дела судом присяжных не 
принимается.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ – договорное объ-
единение предприятий, создаваемое в целях совместного 
осуществления одной или нескольких производственно-хо-
зяйственных функций. Участие в Х.а. накладывает на пред-
приятия менее жесткие, чем на участников концерна, огра-
ничения. Участники Х.а. могут входить в другие договорные 
объединения предприятий без согласования с другими учас-
тниками.

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ПРАВО – см. ПРАВО 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО – коммерческая орга-
низация в форме акционерного общества с разделенным на 
доли, вклады ее учредителей (участников) уставным (скла-
дочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов 
учредителей, а также произведенное и приобретенное Х.о. в 
процессе его деятельности, принадлежит обществу на пра-
ве собственности. Х.о. может быть создано в определенных 
случаях одним лицом, которое становится его единственным 
участником. Х.о. могут создаваться в форме акционерного 
общества, общества с ограниченной или с дополнительной 
ответственностью.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО ДОЧЕРНЕЕ – см. ДО-
ЧЕРНЕЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВИСИМОЕ – см. ЗА-
ВИСИМОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО – по мнению ряда россий-
ских ученых-правоведов – самостоятельная отрасль пра-

ва, нормы которой регулируют отношения, возникающие в 
процессе осуществления производственно-хозяйственной 
деятельности и государственного управления ею. На про-
тяжении 20-50-х гг. ХХ в. сторонники идеи Х.п. добивались 
принятия специального Хозяйственного кодекса парал-
лельно с Гражданским кодексом, при этом роль последнего 
должна была быть сведена к регулированию отношений с 
участием физических лиц. В настоящее время точка зрения 
сторонников «Х.п.» потерпела окончательное поражение в 
связи с принятием ГК РФ, закрепившего принцип регулиро-
вания отношений по осуществлению предпринимательской 
деятельности преимущественно гражданско-правовыми 
нормами. На практике термин «Х.п.» широко применяется 
для обозначения законодательства о предпринимательской 
деятельности – совокупности правовых норм, определяю-
щих порядок руководства хозяйственной, коммерческой де-
ятельностью и ее осуществления.

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ СВОБОДА – см. 
СВОБОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ – см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА – 
в соответствии с гражданским законодательством РФ – ком-
мерческие организации с разделенным на доли (вклады) 
учредителей (участников) уставным (складочным) капита-
лом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей 
(участников), а тж. произведенное и приобретенное хозяйс-
твенным товариществом или обществом в процессе его де-
ятельности, принадлежит ему на праве собственности. Хо-
зяйственные товарищества могут создаваться в форме пол-
ного товарищества и товарищества на вере (коммандитного 
товарищества). Хозяйственные общества могут создаваться 
в форме акционерного общества, общества с ограниченной 
или с дополнительной ответственностью. В случаях, предус-
мотренных ГК РФ, хозяйственное общество может быть со-
здано одним лицом, которое становится его единственным 
участником. Участниками полных товариществ и полными 
товарищами в товариществах на вере могут быть индиви-
дуальные предприниматели и (или) коммерческие организа-
ции. Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в 
товариществах на вере могут быть граждане и юридические 
лица. Государственные органы и органы местного самоуп-
равления не вправе выступать участниками хозяйственных 
обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если иное 
не установлено законом. Финансируемые собственниками 
учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ 
и вкладчиками в товариществах с разрешения собственни-
ка, если иное не установлено законом. Законом может быть 
запрещено или ограничено участие отдельных категорий 
граждан в Х.т. и о., за исключением открытых акционерных 
обществ. Х.т. и о. могут быть учредителями (участниками) 
других Х.т. и о., за исключением случаев, предусмотренных 
ГК РФ и другими законами. Хозяйственные товарищества, а 
тж. общества с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью не вправе выпускать акции.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДОГОВОР – гражданско-правовой 
договор, заключаемый между субъектами предпринима-
тельской деятельности: соглашение, заключаемое между 
фирмами, компаниями, предприятиями, организациями в це-
лях обеспечения и обслуживания их хозяйственной деятель-
ности и выполнения взаимных обязательств в процессе осу-
ществления экономической, хозяйственной деятельности. 
Основные виды таких договоров: договор поставки, договор 
подряда на строительство, договор перевозки грузов. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ – метод управления, ве-
дения хозяйства предприятий, в основе которого лежит са-
моокупаемость предприятия, достижение соответствия его 
доходов расходам. 

ХОД-ХОЗ
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ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ АКЦИЙ ПРИОБРЕТЕ-
НИЕ – см. ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) ХОЗЯЙС-
ТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ.

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ ДОЛЕЙ ПРИОБРЕТЕ-
НИЕ – см. ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) ХОЗЯЙС-
ТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ.

ХОЗЯЙСТВО КОММУНАЛЬНОЕ – см. КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ХОЗЯЙСТВО КРЕСТЬЯНСКОЕ – см. КРЕСТЬЯНСКОЕ 
(ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО.

ХОЗЯЙСТВО ОХОТНИЧЬЕ – см. ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙС-
ТВО.

ХОЗЯЙСТВО ФЕРМЕРСКОЕ – см. КРЕСТЬЯНСКОЕ 
(ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО.

ХОЗЯЙСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЕ – см. ОБЪЕКТЫ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА.

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ – индивидуальный пред-
приниматель, коммерческая организация, а также неком-
мерческая организация, осуществляющая деятельность, 
приносящую ей доход.

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 
РАЗДЕЛЕНИЕ – см. ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ХО-
ЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

ХОКИМ – глава местной администрации, мэр в Узбекис-
тане.

ХОЛДИНГ, ХОЛДИНГ-КОМПАНИЯ (англ. holding) – кор-
порация или акционерная компания, управляющая или кон-
тролирующая деятельность одной или нескольких юриди-
чески самостоятельных компаний с помощью контрольного 
пакета акций контролируемых предприятий, которыми она 
владеет. При этом под контрольным пакетом акций понима-
ется любая форма участия в капитале предприятия, которая 
обеспечивает безусловное право принятия или отклонения 
определенных решений на общем собрании его участников 
(акционеров, пайщиков) и в его органах управления. Ре-
шения о наличии контрольного пакета акций принимаются 
Государственным комитетом РФ по антимонопольной поли-
тике и поддержке новых экономических структур и его тер-
риториальными органами с учетом конкретных особеннос-
тей учредительных документов и структуры капитала пред-
приятий. Х.к. и их дочерние предприятия создаются в форме 
открытых акционерных обществ. Х.к. может быть дочерним 
предприятием другой компании. При этом сама Х.к. может 
не владеть собственным производственным потенциалом и 
не заниматься производственной деятельностью. Часто ис-
пользуется для проведения единой политики и осуществле-
ния контроля над соблюдением общих интересов больших 
корпораций, а также для ускорения процесса диверсифика-
ции. 

ХОЛДИНГ БАНКОВСКИЙ – см. БАНКОВСКИЙ ХОЛ-
ДИНГ.

ХОЛДСВОРТ, УИЛЬЯМ СИРЛ (Holdsworth, William Searle) 
(1871–1944) – английский историк права. Родился в Лондо-
не 7 мая 1871. Получил образование в Далидж-колледже 
и Нью-колледже Оксфордского университета, был членом 
совета Сент-Джонс-колледжа в 1897–1922, вице-президен-
том колледжа в 1902–1903. Профессор конституционного 
права Юниверсити-колледжа в Лондоне (1903–1908), лектор 
по английскому праву Олл-соулз-колледжа (1910–1922) и 
профессор английского права Оксфордского университета 
с 1922. В 1922 был избран членом Британской академии, в 
1924 прочел курс Крейтоновских лекций в Лондонском уни-
верситете, в 1927 был награжден медалью Эймса Гарвард-
ского университета. Был возведен в рыцарское достоинство 
в 1929 и награжден орденом «За заслуги» в 1943. Среди 
трудов Холдсворта – «История английского права» (History 
of English Law, 1922–1938); «Влияние юридической практи-
ки на развитие английской конституции» (The Influence of 

the Legal Profession on the Growth of the English Constitution, 
1924); «Источники и литература по английскому праву» 
(Sources and Literature of English Law, 1925); «Историческое 
введение в земельное право» (Historical Introduction to the 
Land Law, 1927); «Историки англо-американского права» 
(The Historians of Anglo-American Law, 1927) и «Творцы анг-
лийского права» (Some Makers of English Law, 1938). Умер в 
Оксфорде 2 января 1944. 

ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ – оружие, предназначенное для 
поражения цели при помощи мускульной силы человека при 
непосредственном контакте с объектом поражения.

ХОЛОПЫ – феодально-зависимые люди, в Древней 
Руси лица, находящиеся в зависимости, близкой по форме к 
рабству; позже дворовые, крепостные слуги.

ХОРУНЖИЙ – 1) первоначально (с XI в.) знамёнщик в 
воинских частях армий многих славянских стран; позже (с 
XIV в.) командир воинского подразделения–хоругви в сред-
невековой Польше и Литве. С XIV в. в этих странах также 
существовали: придворные должности (чины) – великий 
коронный X. (в Польше), главный X. (в Литве), надворные 
X.; почётное звание – земский X. (возглавлял шляхетское 
ополчение в воеводстве); 2) войсковая должность в Запо-
рожской Сечи и др. казачьих общинах в XVI–XVIII вв. Сущес-
твовали генеральный (войсковой), полковые и сотенные X., 
которые входили в состав казацкой старшины и выполняли 
обязанности, связанные с организацией сборов и смотров 
войск, учётом вооружения, хранением знамён и пр.; 3) млад-
ший офицерский чин в казачьих войсках дореволюционной 
России (с XVIII в.), соответствовавший чину подпоручика и 
корнета в регулярной армии.

ХРАНЕНИЕ – 1) в гражданском праве – обязательство, 
которое возникает на основании договора хранения либо 
в силу закона. При этом одна сторона (хранитель) обязу-
ется хранить переданное ей имущество и возвратить его в 
сохранности другой стороне. Сторонами договора Х. могут 
быть как граждане, так и организации. В большинстве слу-
чаев договор X. является реальным (см. РЕАЛЬНЫЕ СДЕЛ-
КИ), т.е. считается заключенным с момента передачи вещи 
хранителю. В отношениях между организациями договор 
X. может содержать обязанность принять на X. имущество, 
которое будет передано другой стороне. Обязательством по 
X., которое возникает в силу закона, является ответственное 
X. Оно возникает при отказе организации-покупателя (полу-
чателя) от акцепта платежного требования либо при отказе 
от принятия продукции, забракованной как не соответству-
ющей стандарту, техническим условиям, образцам. Кроме 
того, поставщик может передать покупателю продукцию на 
ответственное X. при систематических неосновательных от-
казах от акцепта платежных требований; систематических 
задержках платежей и уклонениях от своевременной оплаты 
их платежными поручениями или чеками; задержки оплаты 
машин и оборудования по мотивам финансового контроля, 
осуществляемого банком; 2 один из основных видов де-
ятельности музея, предполагающий создание материаль-
ных и юридических условий, при которых обеспечивается 
сохранность музейного предмета и музейной коллекции.

ХРАНЕНИЕ ВРЕМЕННОЕ – см. ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕ-
НИЕ.

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – см. ПОСТОЯННОЕ ХРАНЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ.

ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ – содержание отходов в объектах 
размещения отходов в целях их последующего захоронения, 
обезвреживания или использования.

ХРАНЕНИЕ СКЛАДСКОЕ – см. ДОГОВОР СКЛАДСКО-
ГО ХРАНЕНИЯ.

ХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ В БАНКЕ – в гражданс-
ком праве РФ – особый вид хранения. В соответствии со 

ХОЗ-ХРА
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ст. 921 ГК РФ банк может принимать на хранение ценные 
бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные 
вещи и другие ценности, в т.ч. документы. Заключение до-
говора Х.ц. в б. удостоверяется выдачей банком поклажеда-
телю именного сохранного документа, предъявление кото-
рого является основанием для выдачи хранимых ценностей 
поклажедателю. Согласно ст. 922 ГК РФ договором Х.ц. в 
б. может быть предусмотрено их хранение с использовани-
ем поклажедателем (клиентом) или с предоставлением ему 
охраняемого банком индивидуального банковского сейфа 
(ячейки сейфа, изолированного помещения в банке). По до-
говору хранения ценностей в индивидуальном банковском 
сейфе клиенту предоставляется право самому помещать 
ценности в сейф и изымать их из сейфа, для чего ему долж-
ны быть выданы ключ от сейфа, карточка, позволяющая 
идентифицировать клиента, либо иной знак или документ, 
удостоверяющие право клиента на доступ к сейфу и его со-
держимому. Условиями договора может быть предусмотрено 
право клиента работать в банке с ценностями, хранимыми в 
индивидуальном сейфе. По договору Х.ц. в б. с использо-
ванием клиентом индивидуального банковского сейфа банк 
принимает от клиента ценности, которые должны храниться 
в сейфе, осуществляет контроль за их помещением клиен-
том в сейф и изъятием из сейфа и после изъятия возвра-
щает их клиенту. По договору Х.ц. в б. с предоставлением 
клиенту индивидуального банковского сейфа банк обеспе-
чивает клиенту возможность помещения ценностей в сейф 
и изъятия их из сейфа вне чьего-либо контроля, в т.ч. и со 
стороны банка. Банк обязан осуществлять контроль за до-
ступом в помещение, где находится предоставленный кли-
енту сейф. Если договором Х.ц. в б. с предоставлением кли-
енту индивидуального банковского сейфа не предусмотрено 
иное, банк освобождается от ответственности за несохран-
ность содержимого сейфа, если докажет, что по условиям 
хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента был 
невозможен либо стал возможным вследствие непреодоли-
мой силы. К договору о предоставлении банковского сейфа 
в пользование другому лицу без ответственности банка за 
содержимое сейфа применяются правила ГК РФ о договоре 
аренды.

ХРАНЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – см. БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА, ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИ-
ЛИЗАЦИИ.

ХРАНЕНИЯ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ.
ХРАНЕНИЯ МЕСТО – см. МЕСТО ХРАНЕНИЯ
ХРАНЕНИЯ СТОИМОСТЬ – см. СТОИМОСТЬ ХРАНЕ-

НИЯ.
ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ – 

см. ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
ХРАНИТЕЛЬ – в гражданском праве – сторона договора 

хранения, принимающая вещь на хранение от поклажедате-
ля.

ХРАНИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ – см. ДОГОВОР 
ХРАНЕНИЯ.

ХРИСТИАНСТВО – самая крупная по числу последова-
телей мировая религия. Возникла в Палестине вокруг лич-
ности Иисуса Христа, в результате Его деятельности, а так-
же деятельности Его ближайших последователей. Время 
возникновения Х. обычно относят к 33 г. н.э. – году распятия 
Иисуса Христа на кресте, однако название «христиане» не 
сразу закрепилось за сторонниками новой религии и начало 
впервые употребляться в Антиохии в 40–44 гг. Дата рожде-
ния Иисуса Христа была положена в основу нового летос-
числения высокообразованным монахом Дионисием Малым 
(ум. около 526), который был по происхождению скифом, но 
с конца V в. жил в Риме. Иисус Христос родился в неболь-
шом палестинском городе Вифлееме в семье бедного пожи-

лого плотника Иосифа и его жены Марии. Христиане верят, 
что рождение Христа его матерью совершилось чудесным 
путём в результате непорочного зачатия по наитию Святого 
Духа. О большей части жизни Иисуса Христа – его детских, 
отроческих и молодых годах вплоть до 30 лет – известно 
мало. О последних годах жизни Христа, когда он начал про-
поведовать новую веру, весьма подробно сообщается в свя-
щенной книге христиан – Библии (во второй её части – Но-
вом Завете). Х. весьма быстро получило широкое распро-
странение. Уже в год распятия Христа первые христиане 
появились на современной территории Палестины, Израиля, 
Египта, Ливана (тогдашней Финикии), Иордании, Ливии, Си-
рии, Италии. В I в. приверженцы Х. появляются также на сов-
ременной территории Турции (Малой Азии), Армении, Суда-
на (Нубии), Эфиопии, Греции, Кипра, Ирана (Персии), Ирака 
(в древней Мидии и других областях), Индии, Мальты, Хор-
ватии (Далмации), Югославии (Иллирии), Британии, Испа-
нии, Македонии, Албании (входившей тогда в состав Маке-
донии), Туниса, Франции (Галлии), Германии, Алжира, Румы-
нии (Дакии), Шри-Ланки (Цейлона), а также на Аравийском 
полуострове. В I в. апостол Андрей Первозванный, согласно 
преданию, отражённому в русской летописи, проповедовал 
на современной территории России и Украины. Во II в. хрис-
тиане появляются на современной территории Марокко, 
Болгарии (Мезии и Фракии), Португалии (Лузитании), Авс-
трии, Швейцарии (Реции), Бельгии, в III в. – на территории 
Венгрии (Паннонии), Грузии, в IV в. – в Ирландии, в VII в. – на 
современной территории Нидерландов, в VIII в. – в Ислан-
дии, в IX в. – в Дании, Чехии, Швеции, Норвегии, в X в. – в 
Польше, в XI в. – в Финляндии. С конца XV в. началась хрис-
тианизация Америки, в XVI в. в Х. была обращена большая 
часть населения Филиппин. В XV–XVIII вв. христианские 
миссионеры пытались вести прозелитическую работу в 
странах Африки к югу от Сахары, но успехов не достигли. 
Лишь с середины XIX в. миссионерская деятельность стала 
приносить ощутимые результаты, и к настоящему времени 
значительная часть населения Африки к югу от Сахары 
христианизирована. Прозелитическая работа на некоторых 
островах Океании была начата ещё в XVII в., однако основ-
ная часть населения Океании была обращена в Х. лишь в 
XIX–XX вв. Триумфальное шествие Х. по нашей планете 
было связано с целым рядом особенностей этой религии. 
Прежде всего, следует отметить, что людей привлекали в Х. 
его очень высокие гуманистические принципы, его обра-
щённость ко всем расовым, этническим и социальным груп-
пам. Определённую роль сыграла и провозглашённая самим 
Иисусом Христом миссионерская направленность новой 
веры. Позже своеобразной пропагандой Х. служило и то об-
стоятельство, что именно христианские страны добивались 
в большинстве случаев наиболее ярких успехов в своём эко-
номическом, социальном и культурном развитии. Дать об-
щую характеристику доктринальных положений, культа и 
организации Х. очень трудно, так как в настоящее время оно 
не представляет собой единого целого. Однако, несмотря на 
длительный период разделения на отдельные ветви и воз-
никшие в это время различия, всё же сохранился ряд черт, 
присущих большинству направлений Х. Что касается догма-
тики, то основная часть христиан почитает Иисуса Христа 
как второго лица Божественной Троицы, которая представ-
ляет собой единое Божество в трёх лицах: Бога Отца, Бога 
Сына и Бога Духа Святого. Священным Писанием почти у 
всех сторонников Х. (за исключением приверженцев неболь-
шого числа маргинальных квазихристианских групп) при-
знаются Ветхий и Новый Заветы. Впрочем, Священное Пи-
сание принимается различными направлениями христиан в 
неодинаковом объёме. Оно состоит из двух частей: Ветхого 
Завета, который признают и иудаисты под именем Танаха 
(см. ИУДАИЗМ), и Нового Завета. Ветхий Завет, кодифици-
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рованный еврейскими хранителями предания – масоретами, 
состоит из 39 книг (названия книг даются в их христианском 
варианте): Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Книга 
Иисуса Навина, Книга судей израилевых, Книга Руфи, Пер-
вая, Вторая, Третья и Четвёртая книги Царств (у католиков 
соответственно – Первая и Вторая книги Самуила, Первая и 
Вторая книги Царей), Первая и Вторая книги Паралипоме-
нон (у католиков – Первая и Вторая книги Хроник), Первая 
книга Ездры, Книга Неемии (у католиков – Вторая книга Ез-
дры), Книга Есфири, Книга Иова, Псалтырь, Притчи Соломо-
на, Книга Екклезиаста, или Проповедника, Песнь песней 
Соломона, Книга пророка Исаии, Книга пророка Иеремии, 
Плач Иеремии, Книга пророка Иезекииля, Книга пророка 
Даниила, книги 12 так называемых малых пророков (Осии, 
Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софо-
нии, Аггея, Захарии, Малахии). Однако, когда в III–II вв. 
до н. э. Ветхий Завет (Танах) был переведён на греческий 
язык в связи с массовым переходом на него евреев диаспо-
ры, в Септуагинте (так был назван перевод, поскольку его 
выполнило 70 толковников) оказалось на 10 книг больше 
(по-видимому, последнее было связано с тем, что перевод-
чики работали с какими-то иными, отличными от «масоретс-
ких» рукописей текстами). Этими 10 книгами были Вторая 
книга Ездры (у католиков – Третья книга Ездры), Книга То-
вита, Книга Иудифи, Книга Премудрости Соломона, Книга 
Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Послание Иеремии, 
Книга пророка Варуха, Первая, Вторая и Третья книги Мак-
кавейские. В сделанном в конце IV – начале V вв. переводе 
Библии на латинский язык имеется ещё Третья книга Ездры 
(у католиков она разбита на 2 части – Четвёртую и Пятую 
книги Ездры), которой нет ни на еврейском, ни на греческом 
языках. К перечисленным книгам разные направления Х. от-
неслись неодинаково. Если последователи Римско-католи-
ческой церкви полностью доверились им и ввели их в канон, 
то православные христиане, хотя и включили их в Библию, 
особо выделили как неканонические (душеполезные, но не 
богодухновенные) книги, а приверженцы протестантизма 
вообще отказались признать их, включив в Библию лишь 
«масоретские» тексты. Что же касается Нового Завета, то 
он принят без каких-либо оговорок подавляющим большинс-
твом христиан (за исключением лишь нескольких марги-
нальных квазихристианских групп). Эта часть Библии была 
написана значительно позже Ветхого Завета в I в. христиан-
ской эры учениками Иисуса Христа – апостолами после его 
мученической смерти на кресте. Всего книг Нового Заве-
та 27. Это четыре Евангелия (от Матфея, от Марка, от Луки 
и от Иоанна), книга Деяния апостолов, 21 соборное посла-
ние апостолов (Послание Иакова, Первое и Второе послания 
Петра, Первое, Второе и Третье послания Иоанна, Послание 
Иуды, 14 посланий апостола Павла: к Римлянам, Первое и 
Второе к Коринфянам, к Галатам, к Ефесянам, к Филиппий-
цам, к Колоссянам, Первое и Второе к Фессалоникийцам, 
Первое и Второе к Тимофею, к Титу, к Филимону, к Евреям), 
Откровение апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис). 

В краткой форме основные догматы Х. изложены в трёх ис-
торических символах (исповеданиях) веры: Апостольском, 
Никейском (или Никео-Константинопольском, Никео-Царе-
градском) и Афанасьевском. Некоторые христианские кон-
фессии признают в равной мере все 3 символа, другие отда-
ют предпочтение какому-то одному из них. Отдельные про-
тестантские деноминации не придают особого значения ни 
одному из символов. Большинство христиан признаёт необ-
ходимость совершения таинств – священных действий, при-
званных сообщить верующим Божью благодать. Однако в 
вопросе о числе таинств, их понимании, форме и времени 
совершения разные направления Х. далеко не единодушны. 
Православные, монофиситы и католики признают 7 таинств: 
крещение, миропомазание (у католиков – конфирмация), 
причащение, покаяние, елеосвящение, брак, священство, 
несториане тоже 7 таинств, но в несколько ином составе: 
крещение, миропомазание, причащение, покаяние, свя-
щенство, святая закваска, крестное знамение, то большинс-
тво протестантов – только 2: крещение и причащение (Вече-
рю Господню). Причём многие протестанты, совершая кре-
щение и причащение, рассматривают их не как таинства, а 
как простые обряды. Наконец, есть протестантские конфес-
сии (квакеры, Армия спасения), отвергающие не только та-
инства, но и какие-либо христианские обряды. Общая чис-
ленность христиан, по подсчётам Д. Б. Барретта, составляла 
в 1996 году 1955 млн. человек, около 34% всего населения 
мира. Таким образом, каждый третий житель Земли – хрис-
тианин. По численности последователей Х. почти вдвое пре-
восходит вторую по влиянию религию мира – ислам.

ХУЛИГАНСТВО – в уголовном праве РФ (ст. 213 УК 
РФ) – преступление против общественной безопасности, 
выражающееся в грубом нарушении общественного поряд-
ка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровож-
дающееся применением насилия к гражданам либо угрозой 
его применения, а равно уничтожением или повреждением 
чужого имущества.

ХУНТА (исп. Junta – букв. собрание, объединение) – в 
испаноязычных странах – название высших коллегиальных 
органов государственной власти (революционная X., дикта-
торская X.), а тж. общественно-политических организаций 
и объединений. В некоторых странах Латинской Америки 
обозначение военного правительства, пришедшего к влас-
ти в результате военного переворота (военная Х.). Иногда 
термин «Х.» употребляется в иносказательной форме для 
названия реакционных режимов и в некоторых др. странах.

ХУРАЛ – название представительных органов власти в 
Монголии, а тж. в Туве, Бурятии.

ХУТОР – 1) сельское поселение при освоении новых зе-
мель; 2) на Дону, на Кубани, на Украине – поселения вне 
сел и станиц независимо от числа дворов; 3) обособленная 
крестьянская усадьба на земельном участке индивидуаль-
ного владения.

ХЭРА МЕТОД – см. МЕТОД ХЭРА.
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Ц

ЦАРЬ (от лат. caesar – цезарь) – в России в 1547-
1721 гг. – официальный титул главы государства. Первым Ц. 
был Иван IV Грозный. При Петре I заменен титулом «Импе-
ратор», но неофициально существовал наравне с ним.

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ЛОМ И ОТХОДЫ – см. ЛОМ И 
ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ И (ИЛИ) ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.

ЦЕДЕНТ (англ. cedent) – 1) лицо, передающее право 
получения денег по векселю или по иному денежному обя-
зательству другому лицу. См. тж. УСТУПКА ТРЕБОВАНИЯ; 
2) в страховании: страховая компания, размещающая риск, 
отдающая риск в перестрахование. 

ЦЕЛЕВАЯ ЦЕНА – цена, которая используется в странах 
Европейского Союза для определения размера налога на ту 
или иную продукцию в целях проведения единой сельскохо-
зяйственной политики.

ЦЕЛЕВОЕ ИНОСТРАННОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ – см. 
ЦЕЛЕВОЙ ИНОСТРАННЫЙ КРЕДИТ (ЗАИМСТВОВАНИЕ).

ЦЕЛЕВОЙ ВКЛАД – сумма денег, вложенная в кредит-
ное учреждение (банк) с к.-л. определенной целью (оплата 
покупки дома и др.). См. тж. ЦЕЛЕВЫЕ ВКЛАДЫ.

ЦЕЛЕВОЙ ЖИЛИЩНЫЙ ЗАЕМ – денежные средства, 
предоставляемые участнику накопительно-ипотечной сис-
темы жилищного обеспечения военнослужащих на возврат-
ной и в установленных законом случаях безвозмездной или 
возмездной основе уполномоченным федеральным органом 
для приобретения жилого помещения или жилых помеще-
ний под залог приобретаемых жилого помещения или жилых 
помещений, погашения первоначального взноса при полу-
чении ипотечного кредита (займа) и (или) погашения обяза-
тельств по ипотечному кредиту (займу).

ЦЕЛЕВОЙ ИНОСТРАННЫЙ КРЕДИТ (ЗАИМСТВОВА-
НИЕ) – форма финансирования проектов, включенных в 
Программу государственных внешних заимствований Рос-
сийской Федерации, которая предусматривает предоставле-
ние средств в иностранной валюте на возвратной и возмезд-
ной основах путем оплаты товаров, работ и услуг в соответс-
твии с целями этих проектов. Целевые иностранные креди-
ты включают связанные кредиты правительств иностранных 
государств, банков и фирм, а также нефинансовые кредиты 
международных финансовых организаций.

ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – источник средств для 
проведения целевых мероприятий, решения социально-эко-
номической проблемы, создания определенного объекта и 
т.п. 

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ – один из элементов 
бюджетной системы; создаются в бюджетах для направ-
ленного финансирования наиболее приоритетных отрас-
лей хозяйства, государственных программ или конкретных 
регионов. Ц.б.ф. создаются в основном на федеральном 
уровне на основании Закона РФ о федеральном бюджете на 
предстоящий финансовый год. Положения об этих фондах 
устанавливаются Правительством РФ. Однако не исключе-
на возможность создания аналогичных фондов на уровне 
субъектов Федерации и административно-территориальных 
образований. Особенность Ц.б.ф. заключается в том, что 
они, как и бюджет, действуют в течение одного года, после 
чего создаются вновь или прекращают свое существование. 
Источниками формирования Ц.б.ф. являются, как правило, 
специальные налоги, средства бюджета, целевые государс-
твенные займы, казначейские векселя и т.д.

ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ – в соответствии с Федеральным 
законом «О садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан» денежные средства, вне-
сенные членами садоводческого, огороднического или дач-
ного некоммерческого товарищества либо садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого партнерства 
на приобретение (создание) объектов общего пользования.

ЦЕЛЕВЫЕ ВКЛАДЫ – денежные сбережения граждан 
в банках, как правило, долгосрочные и высокодоходные, 
но с отложенным сроком получения основного капитала и 
процентов, предназначенные для накопления средств на 
перспективу. Например, сбережения, необходимые к совер-
шеннолетию или к свадьбе ребенка, на приобретение вещей 
долговременного пользования. 

ЦЕЛЕВЫЕ НАЛОГИ – налоги, взимаемые целевым на-
значением на определенные нужды, форма мобилизации 
государством средств на проведение определенных мероп-
риятий, на определенные цели, например дорожный налог – 
платежи в бюджет для содержания шоссейных дорог. 

ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ЛОТЕРЕИ – часть выруч-
ки от проведения лотереи, направляемая на цели и в поряд-
ке, определенные Федеральным законом «О лотереях».

ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ – см. ВНЕБЮД-
ЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ.

ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ – разновид-
ность целевых государственных фондов денежных средств. 
Эти фонды создаются по инициативе Правительства и по 
его же решению ликвидируются. Как правило, источником 
их формирования выступают бюджетные ассигнования.

ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – формули-
руемые высшими органами государственной власти конеч-
ные результаты деятельности по обеспечению националь-
ной безопасности. Определяются исходя из национально-
государственных интересов в различных сферах жизнеде-
ятельности общества.

ЦЕЛИБАТ (лат. cealibatus oт cealebs – безбрачный) – 
обязательное безбрачие католического духовенства и пра-
вославного монашества.

ЦЕЛЛА (лат. cella – придел храма со статуями богов) – 
главное помещение античного или древневосточного храма, 
в котором стояло изваяние божества. В греческом храме 
называется наос. В одном храме могло быть несколько отде-
льных Ц., посвященных разным богам.

ЦЕН ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ДИНАМИКА – см. ДИНАМИ-
КА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ЦЕН.

ЦЕН ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – см. ГО-
СУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН.

ЦЕНА – денежное выражение стоимости товара, выпол-
ненных работ или оказанных услуг; формируется на мировом 
и государственном рынках. В соответствии с гражданским 
законодательством РФ Ц. является одним из существенных 
условий некоторых видов договоров. В условиях рыночной 
экономики Ц., как правило, являются договорными.

ЦЕНА АУКЦИОННАЯ – см. АУКЦИОННАЯ ЦЕНА.
ЦЕНА БАЗИСНАЯ – см. БАЗИСНАЯ ЦЕНА.
ЦЕНА БИРЖЕВАЯ – см. БИРЖЕВАЯ ЦЕНА.
ЦЕНА БРУТТО – цена, исчисленная без учета дополни-

тельных наценок, например цена акции на фондовом рынке 
без учета комиссионных, выплачиваемых брокеру. 

ЦЕНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ – см. ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ 
ЦЕНА.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ – см. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА.
ЦЕНА ЗЕМЛИ НОРМАТИВНАЯ – см. НОРМАТИВНАЯ 

ЦЕНА ЗЕМЛИ.
ЦЕНА ИСКА – в гражданском и арбитражном процес-

се – денежное выражение имущественных требований, за-
явленных истцом в суде или арбитражном суде. Ц.и. опреде-
ляется: по искам о взыскании денежных средств – исходя из 
взыскиваемой суммы; по искам об оспаривании по исполни-
тельному или иному документу, по которому взыскание про-
изводится в бесспорном порядке, – исходя из оспариваемой 
суммы: по искам о праве собственности и об истребовании 
имущества – исходя из стоимости этого имущества. В Ц.и. 

ЦАР-ЦЕН
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включается тж. указанные в исковом заявлении суммы неус-
тойки (штрафа, пени). Ц.и., состоящего из нескольких само-
стоятельных требований, определяется суммой всех требо-
ваний. Ц.и., предъявленного в иностранной валюте, исчис-
ляется по рыночному курсу рубля к иностранным валютам, 
определяемому в установленном порядке. В случаях непра-
вильного указания истцом Ц.и. она определяется судом.

ЦЕНА КОМИССИОННАЯ – см. КОМИССИОННАЯ 
ЦЕНА.

ЦЕНА КОНТАКТА – одна из характеристик информа-
ционного потока, отражающая стоимость в любых денежных 
единицах контакта одного избирателя с одним агитационным 
сообщением. Используется при расчете бюджета избиратель-
ной кампании. Цена контакта позволяет выбрать наиболее 
эффективный с экономической точки зрения способ массо-
вой коммуникации. Предпочтение отдается коммуникациям с 
меньшей стоимостью. Тем не менее, зачастую предвыборные 
кампании строятся по принципу: «нам нужна одна победа, мы 
за ценой не постоим», сто лишает смысла понятие «Ц.к.». 

ЦЕНА КОНТРАКТА – цена товара, ценной бумаги, согла-
сованная и зафиксированная в контракте; является факти-
ческой ценой, составляющей коммерческую тайну. В зави-
симости от условий контракта (способа фиксации) различа-
ют следующие виды контрактных цен: твердая, подвижная, 
скользящая, с последующей фиксацией. Твердая цена уста-
навливается в момент подписания контракта и не подлежит 
изменению в течение срока его действия. Подвижная цена 
фиксируется при заключении контракта, но может быть пе-
ресмотрена в дальнейшем, если рыночная цена данного то-
вара к моменту его поставки изменится. Скользящая цена – 
цена, изменяемая в течение действия по согласованному 
сторонами способу (согласно формуле скольжения цены). 
Если контрактом предусматриваются частичные поставки, 
то скользящая цена рассчитывается на каждую поставку. 
Цена с последующей фиксацией устанавливается в ходе 
исполнения контракта. В договоре определяются правила 
фиксации цены, право выбора времени фиксации и т.п.

ЦЕНА КРЕДИТА – процентная кредитная ставка, про-
цент от суммы, уплачиваемой за пользование кредитом. 

ЦЕНА МИРОВАЯ – см. МИРОВАЯ ЦЕНА.
ЦЕНА МОНОПОЛЬНО ВЫСОКАЯ – см. МОНОПОЛЬНО 

ВЫСОКАЯ ЦЕНА.
ЦЕНА МОНОПОЛЬНО НИЗКАЯ – см. МОНОПОЛЬНО 

НИЗКАЯ ЦЕНА.
ЦЕНА НЕТТО – 1) цена после вычета всех скидок; цена, 

с которой не делается скидка; 2) цена, не включающая рас-
ходы по перевозке, страхованию и пр.; 3) для продавца – 
фактическая чистая выручка от продажи товара за вычетом 
всех расходов, понесенных в связи с исполнением сделки, 
для покупателя – сумма, фактически уплаченная продавцу.

ЦЕНА НЕФТИ – в налоговом законодательстве – цена 
реализации нефти, которая указана сторонами сделки, но 
не ниже среднего за отчетный период уровня цен нефти 
сырой марки «Юралс», определяемого как сумма средних 
арифметических цен покупки и продажи на мировых рынках 
нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за 
все дни торгов, деленная на количество дней торгов в со-
ответствующем отчетном периоде. Средние за истекший 
месяц уровни цен нефти сырой марки «Юралс» на мировых 
рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердам-
ском) ежемесячно в срок не позднее 15-го числа следующе-
го месяца доводятся через официальные источники инфор-
мации в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации. При отсутствии указанной информации в 
официальных источниках информации средний за истекший 
отчетный период уровень цен нефти сырой марки «Юралс» 
на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском 
и роттердамском) определяется налогоплательщиком само-
стоятельно.

ЦЕНА НОМИНАЛЬНАЯ – см. НОМИНАЛЬНАЯ ЦЕНА.
ЦЕНА ОПТОВАЯ – см. ОПТОВАЯ ЦЕНА.
ЦЕНА ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ – см. ЦЕЛЕВАЯ ЦЕНА.
ЦЕНА ПРЕЙСКУРАНТНАЯ – см. ПРЕЙСКУРАНТНАЯ 

ЦЕНА.
ЦЕНА ПРОДУКЦИИ – при выполнении соглашений о 

разделе продукции – определяемая в соответствии с усло-
виями соглашения стоимость продукции.

ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ – см. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА.
ЦЕНА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ФИКСАЦИЕЙ – см. ЦЕНА 

КОНТРАКТА.
ЦЕНА СЕЗОННАЯ – см. СЕЗОННАЯ ЦЕНА.
ЦЕНА СИФ – цена, в которую включена цена товара, все 

расходы продавца по перевозке грузов, оплате таможенных 
сборов и страхованию товара, вплоть до доставки товара по-
купателю. См. тж. СИФ.

ЦЕНА СКОЛЬЗЯЩАЯ – см. СКОЛЬЗЯЩАЯ ЦЕНА; ЦЕНА 
КОНТРАКТА.

ЦЕНА СПОТ (англ. spot) – цена с немедленной сдачей – 
цена, предполагающая немедленную оплату, которая уста-
навливается при совершении сделок на наличные товары 
или валютных сделок. 

ЦЕНА СПРАВОЧНАЯ – см. СПРАВОЧНАЯ ЦЕНА.
ЦЕНА ТВЕРДАЯ – см. ТВЕРДАЯ ЦЕНА.
ЦЕНА ТОВАРА: ТРАНСПОРТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ – 

см. ТРАНСПОРТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ЦЕНЕ ТОВАРА.
ЦЕНА ТРАНСФЕРТНАЯ, ТРАНСФЕРНАЯ – см. ТРАНС-

ФЕРТНАЯ ЦЕНА; ВНУТРИФИРМЕННАЯ ЦЕНА.
ЦЕНА ФАКТУРНАЯ – см. ФАКТУРНАЯ ЦЕНА.
ЦЕНА ФАС – цена франко- вдоль борта судна – включа-

ет цену товара, транспортные и другие расходы до момен-
та погрузки товара на борт судна, на другое транспортное 
средство, т.е. ограничивает транспортно-экспедиторские 
расходы отправителя доставкой груза до причала. См. тж. 
ФАС.

ЦЕНА ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ КОНКУРЕНТНАЯ – см. 
КОНКУРЕНТНАЯ ЦЕНА ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ.

ЦЕНА ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ НЕОБОСНОВАННО 
ВЫСОКАЯ, НЕОБОСНОВАННО НИЗКАЯ – см. НЕОБОС-
НОВАННО ВЫСОКАЯ ЦЕНА ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ, НЕ-
ОБОСНОВАННО НИЗКАЯ ЦЕНА ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ.

ЦЕНА ФОБ – цена франко-борт – включает цену товара, 
транспортные и другие расходы, страховку до погрузки на 
борт судна (транспортного средства), цену погрузки. См. тж. 
ФОБ.

ЦЕНА ФРАНКО – цена товара, определенная с учетом 
возмещения транспортных расходов по доставке товара до 
пункта, указанного после слова «франко», например цена 
франко-вагон, цена франко-склад получателя. Пунктом мо-
жет быть вагон, склад, борт судна, железнодорожная стан-
ция, государственная граница, конкретно поименованный 
населенный пункт. Во внешнеторговых сделках к транспорт-
ным расходам добавляются расходы на страхование, а если 
поставляемая продукция пересекает таможенную границу, 
то и расходы на таможенные формальности.

ЦЕНА ЦЕЛЕВАЯ – см. ЦЕЛЕВАЯ ЦЕНА.
ЦЕНЗ (лат. census, от censeo – делаю опись, перепись) – 

1) в Древнем Риме – перепись граждан с указанием иму-
щества для определения их социально-политического, воен-
ного и податного положения; 2) в Средние Века в Западной 
и Центральной Европе – крестьянская подать, оброк, то же, 
что чинш; 3) ограничительные условия допуска лица к поль-
зованию какими-либо правами, например, возрастной Ц., 
имущественный Ц. и т.п.; 4) статистическая перепись; 5) см. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ.

ЦЕНЗ ВОЗРАСТНОЙ – см. ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ.
ЦЕНЗ ГРАЖДАНСТВА – установленное конституцией 

или избирательным законом требование, согласно которо-

ЦЕН
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му избиратель или кандидат на выборную государственную 
должность должен обладать гражданством данного госу-
дарства. Ц.г. – один из самых распространенных избиратель-
ных цензов, применяется практически во всем мире. Лишь в 
некоторых западноевропейских государствах допускается 
участие в выборах в органы местного самоуправления лиц, 
не являющихся гражданами данного государства. В ряде 
государств существует повышенный (квалифицированный) 
Ц.г.: для обладания избирательными правами требуется 
состоять в гражданстве данного государства в течение оп-
ределенного срока или даже быть гражданином по рожде-
нию. Так, например, согласно Конституции США кандидаты 
на должности депутатов палаты представителей Конгресса 
США должны состоять в гражданстве США не менее 7 лет, 
а на должности сенаторов – не менее 9 лет. Гражданами по 
рождению должны быть кандидаты на должность президен-
та США, Эстонии, Филиппин и ряда других стран.

ЦЕНЗ ГРАМОТНОСТИ – одна из разновидностей об-
разовательного ценза, требование конституции или из-
бирательного закона, согласно которому избиратель или 
кандидат на выборную государственную должность должен 
уметь читать и писать на официальном языке (или одном из 
официальных языков). В настоящее время ограничение ак-
тивного избирательного права посредством Ц.г. встречает-
ся довольно редко (Таиланд, Кувейт, Тонга). Напротив, Ц.г. 
для получения пассивного избирательного права до сих пор 
широко распространен, особенно в развивающихся странах 
(Малайзия, Кения, Египет, Эквадор и др.).

ЦЕНЗ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ – см. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНЗ.

ЦЕНЗ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ – см. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 
ЦЕНЗ.

ЦЕНЗ МОРАЛЬНЫЙ – см. МОРАЛЬНЫЙ ЦЕНЗ.
ЦЕНЗ НАЦИОНАЛЬНОСТИ – требование конституции 

или избирательного закона, согласно которому для обла-
дания активным или пассивным избирательным правом не-
обходимо принадлежать к определенной национальности. 
Ограничение активного избирательного права с помощью 
Ц.н. в настоящее время практически не встречается, одна-
ко сохраняются случаи ограничения по этому основанию 
пассивного избирательного права. Так, например, согласно 
Конституции Сирии 1973 г. президентом этого государства 
может быть только лицо арабской национальности, а Кон-
ституция Туркменистана 1992 г. допускает избрание прези-
дентом страны только туркмена. При этом необходимо, од-
нако, иметь в виду, что конституции некоторых государств 
отождествляют терминологически национальность с граж-
данством: Основной закон ФРГ, говоря о «немцах», подра-
зумевает всех граждан немецкого государства независимо 
от их этнического происхождения и т.д.

ЦЕНЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ – см. ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫЙ ЦЕНЗ.

ЦЕНЗ ОСЕДЛОСТИ – требование конституции или из-
бирательного закона, согласно которому обладание актив-
ным или пассивным избирательным правом обусловлено 
определенным сроком проживания в данной местности или 
стране к моменту проведения выборов. Так, в соответствии 
с п. 2 ст. 81 Конституции РФ Президентом РФ может быть 
избран гражданин РФ, постоянно проживающий в РФ не ме-
нее 10 лет. Установление чрезмерно высокого Ц.о. для изби-
рателей в ряде стран носит характер антидемократической 
и дискриминационной меры.

ЦЕНЗ ПАРТИЙНЫЙ – см. ПАРТИЙНЫЙ ЦЕНЗ.
ЦЕНЗ ПОЛА – законодательное ограничение активного 

и (или) пассивного избирательного права по признаку пола, 
а именно отказ в избирательном праве женщинам. В XIX и на-
чале XX вв. существовал повсеместно в мире. Отменен в Но-
вой Зеландии в 1893 г., в Финляндии в 1906 г., в Великобрита-

нии и России в 1918 г., в США в 1920 г., во Франции в 1944 г., 
в Японии в 1945 г., в Швейцарии в 1971 г., в Лихтенштейне в 
1976 г. В настоящее время практически не встречается, со-
храняется в единичных государствах, например, в Кувейте.

ЦЕНЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ – см. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ ЦЕНЗ; СЛУЖЕБНЫЙ ЦЕНЗ.

ЦЕНЗ РАСОВЫЙ – см. РАСОВЫЙ ЦЕНЗ.
ЦЕНЗ СЛУЖЕБНЫЙ – см. СЛУЖЕБНЫЙ ЦЕНЗ; ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНЗ.
ЦЕНЗ ЯЗЫКОВОЙ – см. ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНЗ.
ЦЕНЗОР (лат. censor) – 1) в Древнем Риме – магистрат, 

избиравшийся, как правило, каждые пять лет на срок 18 ме-
сяцев из числа консуляров (бывших консулов). Ц. хотя и не 
обладал империем, имел важное значение в период сущест-
вования республики. Основной задачей Ц. было проведение 
ценза и ревизия прежнего списка всадников и сенаторов. 
Ц. имел право исключать из списка имена и вписывать туда 
новые. Ц., таким образом, брали на себя функцию блюсти-
телей нравственности граждан. Кроме того, в обязанности 
Ц. входили управление государственным бюджетом (отдача 
сбора налогов на откуп) и государственным имуществом и 
надзор за возведением и содержанием государственный 
построек – улиц, храмов, городских стен и т.д. В качестве 
стражей общественной нравственности Ц. могли перевести 
в низший класс лиц, виновных в трусости, злоупотреблении 
общественными деньгами или жестокости в быту. В импе-
раторскую эпоху функции Ц. исполняли сами императоры; 
2) лицо, осуществляющее цензуру.

ЦЕНЗУРА (лат. censura) – контроль официальных влас-
тей за содержанием, выпуском в свет и распространением 
печатной продукции, содержанием и исполнением (показом) 
сценических постановок, радио- и телевизионных передач, 
а иногда и частной переписки (перлюстрация), с тем чтобы 
не допустить или ограничить распространение идей и све-
дений, признаваемых этими властями нежелательными или 
вредными. По способу осуществления делится на предвари-
тельную и последующую. Предварительная Ц. предполагает 
необходимость получить разрешение на выпуск в свет кни-
ги, постановку пьесы и т.д., последующая Ц. заключается в 
оценке уже опубликованных, выпущенных изданий и приня-
тии запретительных или ограничительных мер в отношении 
лиц, нарушивших требования Ц. Большинство современных 
конституций (в т.ч. Конституция РФ 1993 г.), провозглашая 
свободу информации, прямо запрещают Ц. Однако во всех 
странах мира введение Ц. допускается при объявлении не-
которых из режимов чрезвычайного положения (в РФ Ц. мо-
жет вводиться при объявлении режима чрезвычайного или 
военного положения).

ЦЕННАЯ БУМАГА – по гражданскому праву РФ – доку-
мент, удостоверяющий с соблюдением установленной фор-
мы и обязательных реквизитов имущественные права, осу-
ществление или передача которых возможны только при его 
предъявлении. С передачей Ц.б. переходят все удостоверяе-
мые ею права в совокупности. В случаях, предусмотренных 
законом или в установленном им порядке, для осуществле-
ния и передачи прав, удостоверенных Ц.б., достаточно дока-
зательств их закрепления в специальном реестре (обычном 
или компьютеризованном). В соответствии со ст. 143 ГК РФ 
к Ц.б. относятся: государственная облигация, облигация, 
вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, 
банковская сберегательная книжка на предъявителя, коно-
самент, акция, приватизационные Ц.б. и другие документы, 
которые законами о Ц.б. или в установленном ими порядке 
отнесены к числу Ц.б. Виды прав, удостоверяемых Ц.б., обя-
зательные реквизиты Ц.б., требования к форме ценной бума-
ги и другие необходимые требования определяются законом 
или в установленном им порядке. Отсутствие обязательных 
реквизитов Ц.б. или несоответствие Ц.б. установленной для 
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нее форме влечет ее ничтожность. Права, удостоверенные 
Ц.б., могут принадлежать: а) предъявителю Ц.б. (Ц.б. на 
предъявителя); б) названному в Ц.б. лицу (именная Ц.б.); в) 
названному в Ц.б. лицу, которое может само осуществить 
эти права или назначить своим распоряжением (приказом) 
другое управомоченное лицо (ордерная Ц.б.). Ц.б. приносят 
их владельцам доход в виде процента – облигации или диви-
денда – акции. Ц.б. могут существовать в форме обособлен-
ных документов или записей на счетах. Порядок выпуска и 
обращения некоторых видов Ц.б. регулируется тж. Законом 
РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. См. тж. 
ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ; КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНО-
ШЕНИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ; ФОРМА УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ; АКЦИЯ; ОБЛИГАЦИЯ; 
КУПОН; ВЕКСЕЛЬ; ЧЕК; ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ; 
КОНОСАМЕНТ; СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО; ОПЦИОН; 
ФЬЮЧЕРС; ВАРРАНТ.

ЦЕННАЯ БУМАГА ГОСУДАРСТВЕННАЯ – см. ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА.

ЦЕННАЯ БУМАГА ИНВЕСТИЦИОННАЯ – см. ИНВЕС-
ТИЦИОННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА.

ЦЕННАЯ БУМАГА ЭМИССИОННАЯ – см. ЭМИССИОН-
НАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА.

ЦЕННОЙ БУМАГИ СЕРТИФИКАТ – см. СЕРТИФИКАТ 
ЭМИССИОННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ.

ЦЕННОСТЕЙ КУЛЬТУРНЫХ ВВОЗ – см. ВВОЗ КУЛЬ-
ТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

ЦЕННОСТЕЙ КУЛЬТУРНЫХ ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ – см. 
ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

ЦЕННОСТЕЙ КУЛЬТУРНЫХ ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ – 
см. ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

ЦЕННОСТЕЙ КУЛЬТУРНЫХ ВЫВОЗ – см. ВЫВОЗ 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

ЦЕННОСТЕЙ КУЛЬТУРНЫХ КОЛЛЕКЦИЯ – см. КОЛ-
ЛЕКЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

ЦЕННОСТИ – в соответствии с Федеральным законом 
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» – драго-
ценные металлы и (или) драгоценные камни.

ЦЕННОСТИ ВАЛЮТНЫЕ – см. ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОС-
ТИ.

ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ ЭКСПЕРТИЗА – см. ЭКС-
ПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ.

ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРНЫЕ – см. КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ.

ЦЕННОСТИ ФОНДОВЫЕ – см. ФОНДОВЫЕ ЦЕННОСТИ
ЦЕННОСТЬ ПЛЕМЕННАЯ – см. ПЛЕМЕННАЯ ЦЕН-

НОСТЬ.
ЦЕННЫЕ БУМАГИ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ – см. БЕЗ-

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.
ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ – платежные документы (чеки, векселя, аккредити-
вы и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и другие 
долговые обязательства, выраженные в рублях.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ВНЕШНИЕ – см. ВНЕШНИЕ ЦЕН-
НЫЕ БУМАГИ.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ВНУТРЕННИЕ – см. ВНУТРЕННИЕ 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИПОТЕЧНЫЕ – см. ИПОТЕЧНЫЕ 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОНВЕРТИРУЕМЫЕ – см. КОНВЕР-
ТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИССИОННЫЕ ИМЕННЫЕ – см. 
ИМЕННЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ: СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ – см. СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛА-
ДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЦЕННЫХ БУМАГ БЕЗНАЛИЧНЫЙ ВЫПУСК – см. БЕЗ-
НАЛИЧНЫЙ ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ

ЦЕННЫХ БУМАГ ВИДЫ – см. ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ
ЦЕННЫХ БУМАГ ВЛАДЕЛЕЦ – см. ВЛАДЕЛЕЦ ЦЕН-

НЫХ БУМАГ
ЦЕННЫХ БУМАГ ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК – см. ВТОРИЧ-

НЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ.
ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПУСК – см. ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУ-

МАГ.
ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПУСК БЕЗНАЛИЧНЫЙ – см. БЕЗ-

НАЛИЧНЫЙ ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ
ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПУСК ДОКУМЕНТАРНЫЙ – см. 

ДОКУМЕНТАРНЫЙ ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ
ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕЛИСТИНГ – см. ДЕЛИСТИНГ ЦЕН-

НЫХ БУМАГ.
ЦЕННЫХ БУМАГ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК – см. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ.

ЦЕННЫХ БУМАГ КАРТОТЕКА ВЫПУСКОВ – см. КАР-
ТОТЕКА ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЦЕННЫХ БУМАГ ЛИСТИНГ – см. ЛИСТИНГ.
ЦЕННЫХ БУМАГ НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ – см. 

НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ.
ЦЕННЫХ БУМАГ ОБРАЩЕНИЕ – см. ОБРАЩЕНИЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ
ЦЕННЫХ БУМАГ ОБРАЩЕНИЕ ПУБЛИЧНОЕ – см. 

ПУБЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.
ЦЕННЫХ БУМАГ ПРОЦЕДУРА ЭМИССИИ – см. ПРО-

ЦЕДУРА ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ
ЦЕННЫХ БУМАГ ПУБЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ – см. 

ПУБЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.
ЦЕННЫХ БУМАГ ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ – см. 

ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.
ЦЕННЫХ БУМАГ РЕЕСТР – см. РЕЕСТР ЦЕННЫХ БУ-

МАГ
ЦЕННЫХ БУМАГ РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ – см. РЕЕСТР 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ.
ЦЕННЫХ БУМАГ РЫНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

УЧАСТНИКИ – см. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ 
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

ЦЕННЫХ БУМАГ РЫНОК – см. РЫНОК ЦЕННЫХ БУ-
МАГ.

ЦЕННЫХ БУМАГ РЫНОК: ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ – см. ВИДЫ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ЦЕННЫХ БУМАГ СПОСОБ УЧЕТА ЗАКРЫТЫЙ – см. 
ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

ЦЕННЫХ БУМАГ СПОСОБ УЧЕТА МАРКИРОВАН-
НЫЙ – см. МАРКИРОВАННЫЙ СПОСОБ УЧЕТА ЦЕННЫХ 
БУМАГ

ЦЕННЫХ БУМАГ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЗАКРЫТЫЙ – 
см. ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЦЕННЫХ БУМАГ ХРАНЕНИЯ ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ – 
см. ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЦЕННЫХ БУМАГ ХРАНЕНИЯ ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ – 
см. ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИССИОННЫХ БЕЗДОКУМЕНТАР-
НАЯ ФОРМА – см. БЕЗДОКУМЕНТАРНАЯ ФОРМА ЭМИС-
СИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИССИОННЫХ ДОКУМЕНТАРНАЯ 
ФОРМА – см. ДОКУМЕНТАРНАЯ ФОРМА ЭМИССИОННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ

ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИССИОННЫХ РАЗМЕЩЕНИЕ – 
см. РАЗМЕЩЕНИЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИССИЯ – см. ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ 
БУМАГ.

ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТ – см. ЭМИТЕНТ ЦЕННЫХ 
БУМАГ.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ МЕТОДЫ – см. МЕТОДЫ ЦЕНО-
ОБРАЗОВАНИЯ.
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ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИЦ, ХОДА-
ТАЙСТВУЮЩИХ О ПРИЗНАНИИ БЕЖЕНЦАМИ – место 
пребывания лиц, ходатайствующих о признании беженцами 
или признанных беженцами, и членов их семей на террито-
рии Российской Федерации.

ЦЕНТР ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА – основное под-
разделение Секретариата ООН по выполнению программ в 
области прав человека. Отвечает за исполнительное управ-
ление программой, претворение в жизнь намеченных мер в 
области прав человека, за оказание помощи в деятельности 
по установлению фактов в других процедурах, касающихся 
сообщений о случаях нарушения прав человека, и др. Центр 
оказывает содействие в поощрении и защите прав челове-
ка и основных свобод, предусмотренных Уставом ООН и 
другими международными договорами по правам челове-
ка, заключенными под эгидой ООН, решениями Генераль-
ной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН и других 
главных органов ООН. Штаб-квартира Ц.п.п.ч. находится в 
Женеве. Руководит Центром Верховный комиссар ООН по 
правам человека. Структура Центра включает в себя шесть 
основных секций: внешних сношений, публикаций и доку-
ментации; консультативного обслуживания и технической 
помощи; международных документов; по вопросу изучения, 
исследований и предупреждения дискриминации; сообще-
ний; специальных процедур. Ц.п.п.ч. координирует деятель-
ность, предоставляет техническое и основное обслуживание 
Комитету по правам человека; Комитету по экономическим, 
социальным и культурным правам; Комитету по ликвидации 
расовой дискриминации; Комитету против пыток; Группе 
трех (Конвенция против апартеида); Комиссии по правам 
человека и другим органам и организациям. Ц.п.п.ч. вклю-
чает в себя тж. Канцелярию Верховного комиссара ООН по 
правам человека, группу административной поддержки и 
Отделение в Нью-Йорке.

ЦЕНТР ОФФШОРНЫЙ – см. ОФФШОРНЫЙ ЦЕНТР.
ЦЕНТР ПИТАНИЯ – распределительное устройство ге-

нераторного напряжения электростанции или распредели-
тельное устройство вторичного напряжения понизительной 
подстанции энергосистемы, к которым присоединены рас-
пределительные сети данного района.

ЦЕНТР РАСЧЕТНЫЙ – см. РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР.
«ЦЕНТР СИЛЫ» – отдельное государство или группа 

государств, оказывающих преобладающее влияние на реги-
ональном или глобальном уровнях.

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИЙ – см. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ЦЕНТР ТОРГОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ – см. МЕЖ-

ДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР.
«ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ» – любые географические районы, 

потенциалы или характеристики, которые дают свободу 
действий, силу и волю к борьбе государству, союзу госу-
дарств, войскам или какому-либо другому объединению.

ЦЕНТР ЯДЕРНЫЙ – см. ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РФ 

(ЦИК РФ) – главный избирательный орган РФ, возглавляю-
щий систему избирательных комиссий (окружных и участко-
вых). Основными задачами ЦИК РФ являются: обеспечение 
единообразного исполнения законодательства о выборах, 
руководство деятельностью нижестоящих избирательных 
комиссий, обеспечение избирательных прав граждан, обще-
ственных объединений, контроль за подготовкой и проведе-
нием выборов. ЦИК РФ работает на постоянной основе, срок 
ее полномочий установлен в 4 года. Принципами деятельнос-
ти ЦИК РФ являются открытость, гласность, коллегиальность 
и др.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШ-
ЛЕННОЙ ГРУППЫ – юридическое лицо, учрежденное всеми 
участниками договора о создании финансово-промышлен-
ной группы или являющееся по отношению к ним основным 

обществом и уполномоченным в силу закона или договора 
на ведение дел финансово-промышленной группы. Регист-
рация вновь учрежденной Ц.к.ф.-п.г. осуществляется в по-
рядке, установленном гражданским законодательством РФ 
для регистрации юридических лиц. Ц.к.ф.-п.г., как правило, 
является инвестиционным институтом. Допускается созда-
ние Ц.к.ф.-п.г. в форме хозяйственного общества, а тж. 
ассоциации, союза. В наименование Ц.к.ф.-п.г. после госу-
дарственной регистрации финансово-промышленной груп-
пы включаются слова «центральная компания финансово-
промышленной группы», о чем Ц.к.ф.-п.г. уведомляет орган, 
осуществляющий ее регистрацию. Устав Ц.к.ф.-п.г. должен 
определять предмет и цели ее деятельности и соответство-
вать условиям договора о создании финансово-промыш-
ленной группы. Ц.к.ф.-п.г. в случаях, установленных законо-
дательными актами РФ и договором о создании финансо-
во-промышленной группы, выступает от имени участников 
финансово-промышленной группы в отношениях, связанных 
с созданием и деятельностью финансово-промышленной 
группы; ведет сводные (консолидированные) учет, отчет-
ность и баланс финансово-промышленной группы; готовит 
ежегодный отчет о деятельности финансово-промышленной 
группы; выполняет в интересах участников финансово-про-
мышленной группы отдельные банковские операции в соот-
ветствии с законодательством РФ о банках и банковской де-
ятельности. Иные виды деятельности Ц.к.ф.-п.г. по ведению 
дел финансово-промышленной группы устанавливаются ее 
уставом, договором о создании финансово-промышленной 
группы.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК (ЦБ) – основное звено денежно-
кредитной системы государства, банк, создаваемый пра-
вительством для регулирования обращающейся денежной 
массы и обменного курса национальной валюты, наделен-
ный монопольным правом выпуска банкнот и регулирования 
деятельности коммерческих банков. ЦБ является банком 
банков, органом, помогающим государству, правительству 
налаживать денежное обращение, управлять бюджетом. ЦБ 
наделен правом монопольной эмиссии банкнот, управления 
денежным обращением, контроля над кредитными учрежде-
ниями, хранения официальных золотовалютных резервов. 
В разных странах ЦБ называются по-разному: «националь-
ными», «государственными», «народными». См. тж. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ БАНК РФ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ (БАНК РОССИИ) – главный 
банк РФ, наделенный широкими властными полномочиями 
в сфере регулирования финансово-кредитных отношений. 
Уставный капитал и иное имущество ЦБ РФ являются фе-
деральной собственностью. Основными задачами ЦБ РФ 
являются: защита и обеспечение устойчивости рубля, в т.ч. 
его покупательной способности и курса по отношению к 
иностранным валютам; развитие и укрепление банковской 
системы РФ; обеспечение эффективного и бесперебойного 
функционирования системы расчетов. Правовой основой 
деятельности ЦБ РФ служит Конституция РФ и Федераль-
ный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)». В 
соответствии с Конституцией РФ ЦБ РФ подотчетен Го-
сударственной Думе Федерального Собрания РФ. ЦБ РФ 
независим в своей деятельности в пределах своих полно-
мочий. ЦБ РФ по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, издает нормативные акты, обяза-
тельные для федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления, всех юридических и физических 
лиц. Нормативные акты ЦБ РФ не могут противоречить фе-
деральным законам.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ – в ряде государств – 
организация, осуществляющая централизованный в масш-
табах всей страны учет прав по ценным бумагам и операций 
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с ними, а тж. хранение сертификатов ценных бумаг. Ц.д. 
осуществляет депозитарную деятельность с использовани-
ем разветвленной информационной системы, которая при 
высоком технологическом уровне позволяет фиксировать 
информацию о сделках с ценными бумагами в минимальные 
сроки. Существование Ц.д. позволяет избежать физическо-
го движения ценных бумаг как бумажных документов, что 
значительно ускоряет их обращение и снижает издержки. 
Кроме того, существование Ц.д. минимизирует риск утраты 
или фальсификации ценных бумаг. В некоторых государс-
твах (например, во Франции) депонирование ценных бумаг 
в Ц.д. – обязательное условие допуска их к обращению на 
фондовой бирже.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ – 
подразделение Банка России, которое ведет базу данных, со-
здаваемую в соответствии с Федеральным законом «О кре-
дитных историях» для поиска бюро кредитных историй, со-
держащих кредитные истории субъектов кредитных историй.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБ-
ЩЕСТВ РОССИИ – союз потребительских обществ России, 
созданный потребительскими обществами для координации 
деятельности потребительских обществ и союзов потреби-
тельских обществ, обеспечения защиты имущественных и 
иных прав потребительских обществ и их членов, союзов 
потребительских обществ, представления их интересов в го-
сударственных органах, органах местного самоуправления 
и международных организациях, а также для оказания пот-
ребительским обществам и их союзам правовых, информа-
ционных и иных услуг. Решения органов управления ЦСПО 
России по вопросам, определенным в уставе данного союза, 
обязательны как для являющихся его членами потребитель-
ских обществ, так и для соответствующих районных, облас-
тных, краевых и республиканских союзов потребительских 
обществ.

ЦЕНТРЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ – см. ИСПРАВИТЕЛЬ-
НЫЕ ЦЕНТРЫ.

ЦЕНТРЫ ФИНАНСОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ.

ЦЕНТУРИАТСКИЕ КОМИЦИИ (лат. comitia centuriata) – 
в Древнем Риме – народное собрание, участники которого 
голосовали по центуриям или сотням.

ЦЕНТУРИОН – (лат. centurio), воинское звание, началь-
ник центурии, командир конницы в Древнем Риме. Коман-
дир подразделения (центурии, манипулы) в армии Древнего 
Рима. Ц. назначались, как правило, из наиболее храбрых 
и опытных воинов, способных к командованию. Они наде-
лялись значительными правами и играли большую роль в 
поддержании суровой воинской дисциплины. Жалованье 
Ц. в 2–4 раза превышало жалованье рядовых легионеров. 
Согласно римской военной иерархии в служебно-правовом 
положении Ц. имелись некоторые различия: из входивших в 
состав манипулы двух центурий Ц. одной из них пользовал-
ся правами старшего и одновременно являлся командиром 
манипулы; ряд преимуществ предоставлялся Ц. триариев в 
отличие от Ц. принципов и гастатов. С появлением в кон. 2 в. 
до н. э. когорт положение всех Ц. в них было уравнено.

ЦЕНТУРИЯ (лат. centuria от centum – сто) – единица 
военно-политического деления римских граждан, общевой-
сковое и избирательное объединение. Согласно реформам 
Сервия Туллия все население Рима было разделено на 5 
разрядов по имущественному цензу, каждый разряд вы-
ставлял определенное количество войсковых единиц – Ц. 
(сотен) – и получал соответствующее количество голосов 
в центуриатских комициях. Всего было учреждено 193 Ц.: 1 
разряда – 98, II разряда – 22, III разряда – 20, IV разряда – 22, 
V разряда – 30. Каждая Ц. давала 1 голос. Таким образом, 
большинство голосов находилось в руках наиболее состоя-
тельных граждан.

ЦЕНЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ – разновид-
ность цен, применяемых на мировом рынке. Для междуна-
родной торговли характерна множественность цен. Один 
и тот же товар может продаваться по различным ценам в 
зависимости от места и времени его продажи, а тж. от вза-
имоотношений между продавцом и покупателем. Цены раз-
личаются и в зависимости от условий коммерческой сделки, 
характера рынка и источников ценовой информации. Наибо-
лее общим выражением цены, используемой в международ-
ных сделках, является понятие мировых цен, под которыми 
понимаются цены крупных экспортно-импортных сделок, 
заключаемых в основных центрах мировой торговли. В ка-
честве отправной точки для проведения переговоров о цене 
контрагенты торговой сделки используют базисные цены, в 
основу которых кладутся цены, публикуемые в различных 
справочниках – (справочные цены) и прейскурантах – (прей-
скурантные цены). В зависимости от условий контракта на 
поставку товара фактурная цена – цена реальной сделки 
купли-продажи – может изменяться на сумму транспортных 
и страховых издержек. См. тж. ЦЕНА КОНТРАКТА.

ЦЕНЫ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ РАСЧЕТ – см. РАСЧЕТ 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ЦЕНЫ.

ЦЕНЫ ВНУТРИФИРМЕННЫЕ – см. ВНУТРИФИРМЕН-
НЫЕ ЦЕНЫ.

ЦЕНЫ ПО ЭКСПОРТУ РАСЧЕТ – см. РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПО 
ЭКСПОРТУ.

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – ценовые 
ставки, которые включают тарифы на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса, обеспечивающих про-
изводство товаров (оказание услуг) в целях обеспечения 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, ути-
лизации (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

ЦЕНЫ ТРАНСФЕРТНЫЕ – см. ВНУТРИФИРМЕННЫЕ 
ЦЕНЫ.

ЦЕРКОВНАЯ АВТОНОМИЯ (греч. autonomia – незави-
симость) – принцип независимости церкви в решении воп-
росов самоуправления, предоставляемой автокефальной 
церковью, в состав которой она ранее входила на правах эк-
зархата или епархии. Глава автономной церкви избирается 
на поместном соборе, после чего утверждается патриархом 
данной автокефальной церкви.

ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО – право, по которому управляется 
церковь. В различные времена объем этого права был раз-
личен. В эпоху феодализма, особенно в западноевропейс-
ких церковных государствах (теократиях), к Ц.п. относили 
не только те правовые нормы, по которым церковь регули-
ровала свою внутреннюю жизнь, но и ряд государственных, 
гражданских и уголовных правовых норм, регулировавших 
весьма отдаленные от религии вопросы (например, споры 
родственников о наследстве, степени родства, ссоры родс-
твенников, супругов, отношение детей к родителям, брак, 
дела о многих преступлениях против социального порядка 
в феодальном обществе, против личности и т.п.). Особен-
но широкую юрисдикцию, распространявшуюся даже на 
нехристианское население, имела инквизиция. В Византии 
еще по законодательству императора Юстиниана в ведение 
епископов и церковного суда был отдан ряд вопросов чисто 
государственно-административного, судебного, граждан-
ского, правового и финансового свойства. В России, осо-
бенно в удельно-вечевую эпоху, церковь тоже пользовалась 
очень широкой юрисдикцией в области государственного, 
административного и гражданского права. Целые группы 
населения, например, нищие, вдовы, т.н. церковные люди, 
были отданы всецело в ее распоряжение, управлялись по ее 
правовым положениям. Памятниками русского Ц.п. являют-
ся «Церковные уставы» князей Владимира, Ярослава и др. 
В Новое время объем Ц.п. сильно суживается, сводится к 
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нормам, регулирующим лишь непосредственно внутреннюю 
жизнь церкви.

ЦЕРКОВНЫЙ АВТОРИТАРИЗМ (от лат. auctoritas – 
власть), иерархическая форма церковного управления, пред-
полагающая безоговорочное повиновение низшего духо-
венства высшему, а мирян – клиру.

ЦЕРКОВНЫЙ БРАК – брак, заключенный в церкви по 
религиозным обрядам. В дореволюционной России только 
Ц.б. имел юридическую силу. После Октябрьского перево-
рота 1917 г. отменен. До сих пор признается законным толь-
ко брак, заключенный в органах загса; религиозный обряд 
правового значения не имеет.

ЦЕССИОНАРИЙ – 1) правопреемник, которому переда-
ется право на операции с финансовыми ценностями или на 
собственность; 2) лицо, становящееся кредитором в силу пе-
редачи ему права требования; 3) страховая компания, при-
нимающая риск на перестрахование (перестраховщик). См. 
тж. ЦЕССИЯ.

ЦЕССИЯ (лат. cessio – передача) – 1) в гражданском 
праве – уступка, передача другим лицам своего права на 
обладание собственностью, средствами или на их полу-
чение (уступка требования). Например, кредитор (цедент) 
может передать свое право на получение долга другому 
лицу (цессионарию). Также термин «Ц.» используется как 
обозначение передачи риска на перестрахование. В этом 
случае перестрахователь выступает в роли цедента, а пе-
рестраховщик в роли цессионария. Ц. возможна, если она 
не противоречит закону или договору, а тж. если передава-
емое требование не связано непосредственно с личностью 
кредитора (например, нельзя уступить право на алименты, 
на возмещение вреда, связанного с повреждением здоровья 
или гибелью). Ц. осуществляется по соглашению цедента с 
цессионарием, о чем ставится в известность должник. Его 
согласие при этом не требуется, т.к. он остается обязанным 
в прежнем объеме и вправе перенести на нового кредитора 
все возражения, возникшие до Ц. См. тж. УСТУПКА ТРЕБО-
ВАНИЯ; 2) в международном праве – передача территории 
одного государства другому государству по соглашению 
между ними. Ц. в прошлом проводилась государствами за-
частую без учета интересов соответствующих государств 
и народов. Современное международное право допускает 
передачу участков территории одного государства другому 
государству постольку, поскольку такая передача не нару-
шает права народов и наций на самоопределение. Ц. пред-
полагает соответствующую компенсацию, которая может 

быть выражена в различной форме. Кроме того, Ц. требует 
заключения между соответствующими государствами меж-
дународного договора, который должен отвечать всем ос-
новным принципам современного международного права.

ЦЕХ (нем. Zeche) – 1) объединение городских ремеслен-
ников (одной или родственных специальностей) для обес-
печения за членами Ц. монополии на производство и сбыт 
ремесленных изделий. Наибольшее развитие Ц. получили в 
Западной Европе в XIII-XIV вв. Полноправными членами Ц. 
были мастера, имевшие мастерские и орудия труда, рабо-
тавшие с помощью подмастерьев и учеников. В Западной 
Европе в конце XVIII – XIX вв. Ц. были отменены законода-
тельно. В России цеховое устройство было введено в 1722 г., 
отменено в 1917 г.; 2) отдельное подразделение производс-
твенного предприятия, вырабатывающее полуфабрикаты 
или конечную продукцию, осуществляющее часть техноло-
гического цикла изготовления продукции.

ЦИВИЛЬНОЕ ПРАВО (лат. jus civile от рим. cevitas – го-
род, политическая общность, народ, государство) – в Древ-
нем Риме – название собственно римского «национального» 
права, не имеющего аналогов ни в какой другой правовой 
системе. К Ц.п. относились Законы двенадцати таблиц и 
все те законы, которые принимались народными собрани-
ями после них. В состав Ц.п. входили и толкования римских 
юристов (responsa, sententia).

ЦИКЛ ЖИЗНИ ЦЕННЫХ БУМАГ – период, в течение 
которого ценные бумаги вращаются на рынке; складывает-
ся из следующих стадий: конструирование нового выпуска 
ценных бумаг, первичное их размещение и собственно об-
ращение ценных бумаг на вторичном рынке. 

ЦИКЛ РАЗВИТИЯ КРИЗИСА – развитие интенсивности 
кризиса при его прохождении через различные кризисные 
стадии, начиная с уровня стабильности и заканчивая дости-
жением такого же или более высокого (низкого) уровня ста-
бильности.

ЦИРКУЛЯР (лат. circularis – круговой) – письменное рас-
поряжение вышестоящего органа, ведомственный правовой 
акт, содержащий определенные предписания подчиненным 
органам. В РФ до сих пор действует ряд Ц. НКВД СССР. 

ЦИРКУЛЯРНЫЙ АККРЕДИТИВ – инструкция банка 
своим агентам за границей оплачивать тратты клиента до 
оговоренной максимальной суммы.

ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ – см. ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ.
ЦОЛФЕРЕЙН – соглашение нескольких государств, при-

нявших общую таможенную систему и общие таможенные 
учреждения. 

ЦЕР-ЦОЛ
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Ч

ЧАРТЕР (англ. charter – фрахтовать) – договор фрах-
тования – соглашение между владельцем транспортного 
средства (судна, самолета) и нанимателем (фрахтователем) 
этого средства об аренде транспортного средства о найме 
всего судна или части его помещений для перевозки груза, 
пассажиров и багажа на определенный срок или на один 
рейс. В договоре Ч. должны быть предусмотрены наимено-
вание сторон, тип морского (воздушного) судна, цель фрах-
тования, максимальное количество перевозимых пассажи-
ров, багажа, грузов и почты, размер фрахта, место и время 
отправления, место назначения судна. В договор Ч. могут 
быть включены и иные условия. Обычно Ч., кроме общих 
реквизитов (размер фрахта, данные о грузе, указание мест 
погрузки и разгрузки, порта назначения и др.), содержит до-
вольно подробные сведения о судне (флаг, тоннаж, позиция, 
скорость), а тж. условия о праве судовладельца. Нормы, ре-
гулирующие Ч., содержатся в ГК РФ (см. ДОГОВОР АРЕН-
ДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЭКИПАЖЕМ), Кодексе 
торгового мореплавания РФ и в Воздушном кодексе РФ. 
Ч. – старейшая форма договора перевозки; применяется, 
как правило, при нерегулярном, т.н. «трамповом» судоходс-
тве.

ЧАРТЕР ОТКРЫТЫЙ – см. ОТКРЫТЫЙ ЧАРТЕР.
ЧАРТЕР РЕЙСОВЫЙ – см. РЕЙСОВЫЙ ЧАРТЕР.
ЧАРТЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ – нерегулярные перевозки, 

осуществляющиеся по договорам чартера. 
ЧАРТЕРНЫЙ КОНОСАМЕНТ – коносамент, выдавае-

мый при чартерных перевозках. 
ЧАРТЕР-ПАРТИЯ – чартер, отличающийся от обычного 

определенными дополнениями и изменениями, отражающи-
ми особые условия транспортировки груза. 

ЧАРТЕРОВ ТИПОВЫЕ ПРОФОРМЫ – см. ТИПОВЫЕ 
ПРОФОРМЫ ЧАРТЕРОВ.

ЧАРТИЗМ (от англ. The Peoples Charter – Народная 
хартия) – народное движение в Англии в 30– 50-х гг. XIX в., 
проходившее под лозунгом борьбы за «Народную хартию», 
содержавшую шесть основных требований: всеобщее изби-
рательное право для мужчин, ежегодно избираемый парла-
мент, вознаграждение депутатам, тайное голосование, рав-
ные избирательные округа, отмена имущественного ценза.

ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ – см. ДИСЦИПЛИНАР-
НЫЕ ЧАСТИ.

ЧАСТИЧНАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – неполная дееспо-
собность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а 
тж. малолетних в возрасте от 6 до 14 лет. См. тж. ДЕЕСПО-
СОБНОСТЬ ГРАЖДАНИНА.

ЧАСТИЧНАЯ КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ – обращение ва-
люты с промежуточным режимом. Ч.к. распространяется 
на определенных держателей данной валюты и отдельные 
виды операций, может иметь региональный характер, т.е. 
ограничиваться определенным кругом стран, в частности, 
рамками определенной валютной зоны.

ЧАСТИЧНАЯ ОБРАТИМОСТЬ – см. ЧАСТИЧНАЯ КОН-
ВЕРТИРУЕМОСТЬ.

ЧАСТИЧНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА – валюта, 
обладающая ограниченными возможностями обмена на 
другие валюты, национальная валюта стран, в которых при-
меняются валютные ограничения для резидентов и по отде-
льным видам обменных операций; как правило, такая валю-
та обменивается только на некоторые иностранные валюты 
и не по всем видам международного платежного оборота. 

ЧАСТИЧНОЕ ВЕТО – см. ВЕТО.
ЧАСТИЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ТАМОЖЕННЫХ 

ПОШЛИН, НАЛОГОВ – условие временного ввоза; приме-
няется, если ввозимые (вывозимые) товары не могут быть 

полностью освобождены от уплаты таможенных пошлин, 
налогов, или если лицо, перемещающее товары через та-
моженную границу РФ, не соблюдает условий полного осво-
бождения от таможенных пошлин, налогов. При частичном 
освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов за 
каждый полный и неполный месяц уплачивается опреде-
ленный процент от суммы, которая подлежала бы уплате в 
случае выпуска товаров для свободного обращения или при 
их вывозе в соответствии с таможенным режимом экспор-
та. Общая сумма таможенных пошлин, налогов, взимаемых 
при временном ввозе (вывозе) с частичным освобождением 
от уплаты таможенных пошлин, налогов, не должна превы-
шать суммы таможенных пошлин, налогов, которые подле-
жали бы уплате на момент ввоза (вывоза), если бы товары 
были выпущены для свободного обращения. В случае если 
указанные суммы станут равными, то товар считается выпу-
щенным для свободного обращения при условии, что в от-
ношении этого товара не применяются меры экономической 
политики.

ЧАСТИЧНОЕ ЭМБАРГО – запрещение на ввоз (вывоз) 
отдельных видов товаров. 

ЧАСТИЧНЫЙ АКЦЕПТ – согласие покупателя на час-
тичную оплату счета, выставляемого поставщиком. 

ЧАСТИЧНЫЙ ОТКАЗ ОТ АКЦЕПТА – отказ от оплаты в 
полном размере денежных или товарных документов, обус-
ловленный, например, превышением установленных цен 
контракта в требовании на оплату, либо арифметическими 
ошибками, либо отгрузкой дополнительных товаров наряду 
с заказанными, либо плохим качеством, некомплектностью 
товаров. 

ЧАСТИЧНЫЕ ВЫБОРЫ – см. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫ-
БОРЫ.

ЧАСТНАЯ БИРЖА – акционерная компания, в которой 
заключать сделки могут только ее акционеры; члены Ч.б. не 
получают дивидендов на вложенные капиталы, их прибыль 
образуется за счет вознаграждений, получаемых от клиен-
тов за совершаемые для них сделки, то есть члены Ч.б. вы-
ступают в роли брокеров. 

ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА – в процессуальном праве РФ – жа-
лоба на определение суда первой инстанции или единолич-
ное постановление судьи. Жалоба приносится не на реше-
ние суда по основному вопросу дела (например, в уголовном 
процессе – о виновности или невиновности подсудимого), а 
на судебные действия или решения по к.-л. отдельному воп-
росу. Ч.ж. может быть принесена на постановление судьи об 
отказе в принятии искового заявления, а тж. на определения 
суда о приостановлении производства по делу, о наложе-
нии штрафа за нарушение порядка в судебном заседании 
и др. Право принесения Ч.ж. имеют все участники процесса 
и иные лица, в адрес которых эти определения вынесены 
(например, лицо, по заявлению которого отказано в возбуж-
дении уголовного дела). Ч.ж. подаются в порядке и в сроки, 
установленные для обжалования приговора, и рассматрива-
ются кассационной инстанцией по общим правилам касса-
ционного производства. См. тж. КАССАЦИЯ; КАССАЦИОН-
НАЯ ЖАЛОБА.

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА – оказание ме-
дицинских услуг медицинскими работниками, не являющи-
мися работниками учреждений государственной и муници-
пальной систем здравоохранения, за счет личных средств 
граждан или за счет средств предприятий, учреждений и 
организаций, в т. ч. страховых медицинских организаций, в 
соответствии с заключенными договорами. Ч.м.п. осущест-
вляется в соответствии с федеральным законодательством 
об охране здоровья граждан и другими актами законода-
тельства РФ и республик в ее составе. Право на занятие 
Ч.м.п. имеют лица, получившие диплом о высшем и среднем 
медицинском образовании, сертификат специалиста и ли-
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цензию на избранный вид деятельности. Разрешение на за-
нятие Ч.м.п. выдается местной администрацией по согласо-
ванию с профессиональными медицинскими ассоциациями 
и действуют на подведомственной ей территории. Контроль 
за качеством оказания медицинской помощи осуществляют 
профессиональные медицинские ассоциации и местная ад-
министрация. Иное вмешательство местной администрации 
в деятельность лиц, занимающихся Ч.м.п., не допускается, 
за исключением случаев, когда такое вмешательство прямо 
предусмотрено законом. Запрещение занятием Ч.м.п. про-
изводится по решению органа, выдавшего разрешение на 
занятие Ч.м.п., или суда.

ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ – компания, созданная частны-
ми лицами, основанная на частной собственности, опериру-
ющая частным капиталом; акционерная компания, в кото-
рой имеется небольшое число постоянных членов, передача 
акций ограничена, акционерный капитал образуется путем 
размещения акций между учредителями. Противоположнос-
тью частной является публичная акционерная компания. 

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – в соответс-
твии с законодательством РФ – оказание на возмездной 
договорной основе услуг физическим и юридическим лицам 
предприятиями, имеющими специальное разрешение (ли-
цензию) органов внутренних дел, в целях защиты их закон-
ных прав и интересов. На граждан, осуществляющих Ч.о.д., 
не распространяется действие законов, закрепляющих пра-
вовой статус работников правоохранительных органов. В 
целях охраны разрешается предоставление следующих ви-
дов услуг: 1) защита жизни и здоровья граждан; 2) охрана 
имущества собственников, в т.ч. при его транспортировке; 
3) проектирование, монтаж и эксплуатационное обслужива-
ние средств охранно-пожарной сигнализации; 4) консульти-
рование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам 
правомерной защиты от противоправных посягательств; 
5) обеспечение порядка в местах проведения массовых 
мероприятий. Охранная деятельность предприятий не рас-
пространяется на объекты, подлежащие государственной 
охране, перечень которых утверждается Правительством 
РФ. Охранным предприятиям разрешается оказывать услу-
ги в виде вооруженной охраны имущества собственников, 
а тж. использовать технические и иные средства, не причи-
няющие вреда жизни и здоровью граждан и окружающей 
среде, средства оперативной радио- и телефонной связи. 
Руководителям охранных предприятий, а тж. частным охран-
никам не разрешается совмещать охранную деятельность 
с государственной службой либо выборной оплачиваемой 
должностью в общественных объединениях. Гражданину, 
получившему лицензию на оказание охранных услуг, соот-
ветствующим органом внутренних дел одновременно выда-
ется документ установленного образца, удостоверяющий 
его личность. Виды вооружения охранников, порядок приоб-
ретения, учета, хранения и ношения ими оружия регламен-
тируются Правительством РФ на основании закона РФ «О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации».

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – одна из трех основных 
форм собственности, признаваемых Конституцией РФ. В 
соответствии с п. 2 ст. 9 Конституции РФ земля и другие 
природные ресурсы могут находиться в частной, государс-
твенной, муниципальной и иных формах собственности. П. 1 
ст. 212 ГК РФ устанавливает, что в РФ признаются частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собствен-
ности. При этом Ч.с. выступает в виде собственности граж-
дан и юридических лиц (в т.ч. общественных и религиозных 
организаций). К частной принято относить как индивидуаль-
ную, так и корпоративную, акционерную, негосударственную 
собственность. См. тж. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ.

ЧАСТНОЕ ОБВИНЕНИЕ – форма производства по уго-
ловным делам, которые возбуждаются не иначе как по жа-

лобе потерпевшего (или его представителя) и подлежат пре-
кращению за примирением потерпевшего с обвиняемым. 
Обвинение поддерживается самим потерпевшим, и потому 
называется «частным». В уголовном процессе РФ в порядке 
Ч.о. рассматриваются дела об умышленном причинении лег-
ких телесных повреждений или нанесении побоев, о клевете 
(без отягчающих обстоятельств) и об оскорблении. Исчер-
пывающий перечень таких преступлений установлен ч. 2 ст. 
20 УПК РФ. По делам Ч.о. до удаления суда в совещатель-
ную комнату для постановления приговора возможно прими-
рение сторон. Дело Ч.о., возбужденное по жалобе законного 
представителя несовершеннолетнего или лица, которое из-
за физического или психического недостатков не в состоя-
нии само защищать свои интересы, в связи с примирением 
может быть прекращено только с согласия законного пред-
ставителя.

ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ – в процессуальном праве 
РФ – определение суда, установившего в порядке уголов-
ного или гражданского судопроизводства нарушения закона 
или другие существенные недостатки в деятельности орга-
нов, предприятий, организаций, должностных лиц, граждан 
и т.д. Часто выносится судом с целью предупреждения пра-
вонарушений. Ч.о. направляется в соответствующие органы 
и организации или должностному лицу, которые обязаны со-
общить суду о принятых ими мерах. Это сообщение должно 
быть сделано в месячный срок со дня получения копии Ч.о. 
Если при рассмотрении гражданского дела либо жалобы на 
неправомерные действия должностных лиц, ущемляющие 
права граждан, суд обнаружит в действиях должностного 
или иного лица признаки преступления, он сообщает об 
этом прокурору. На Ч.о. суда может быть принесен частный 
протест. 

ЧАСТНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ – см. ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ.

ЧАСТНОЕ ПРАВО – отрасль права, распространяющая 
свое действие на частных лиц, граждан, регулирующая иму-
щественные и связанные с ними неимущественные личные 
отношения граждан, семейные отношения. В отличие от 
публичного права Ч.п. регулирует отношения, обеспечива-
ющие частные интересы, автономию и инициативу инди-
видуальных собственников и коммерческих объединений в 
их имущественной деятельности и в личных отношениях. К 
частному относится и торговое право. Ч.п. регулирует отно-
шения, обеспечивающие частные интересы, автономию и 
инициативу частных собственников и объединений частных 
лиц в их имущественной деятельности и в личных отношени-
ях. Основу Ч.п. составляет гражданское право. 

ЧАСТНОЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. МЕЖДУ-
НАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО.

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – предприятие, основанное 
на частной собственности индивидуального лица, имею-
щее одного хозяина – владельца и распорядителя основных 
средств, капитала предприятия. Разновидностью Ч.п. явля-
ется семейное предприятие. 

ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ – см. НЕ-
ПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ.

ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ – в соответствии с законодатель-
ством РФ – гражданин РФ, получивший в установленном 
законом порядке лицензию на частную сыскную деятель-
ность и выполняющий предусмотренные Законом РФ «О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» от 11 марта 1992 г. услуги: 1) сбор сведений 
по гражданским делам на договорной основе с участниками 
процесса; 2) изучение рынка, сбор информации для дело-
вых переговоров, выявление некредитоспособных или нена-
дежных деловых партнеров; 3) установление обстоятельств 
неправомерного использования в предпринимательской де-
ятельности фирменных знаков и наименований, недобросо-

ЧАС



- 922 -

вестной конкуренции, а тж. разглашения сведений, состав-
ляющих коммерческую тайну; 4) выяснение биографических 
и других характеризующих личность данных об отдельных 
гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими 
трудовых и иных контрактов; 5) поиск без вести пропавших 
граждан; 6) поиск утраченного гражданами или предприяти-
ями, учреждениями, организациями имущества; 7) сбор све-
дений по уголовным делам на договорной основе с участни-
ками процесса. Сыскная деятельность должна быть основ-
ным видом занятости Ч.д., совмещение ее с государствен-
ной службой либо с выборной оплачиваемой должностью в 
общественных объединениях не допускается. В ходе част-
ной сыскной деятельности допускаются устный опрос граж-
дан и должностных лиц (с их согласия), наведение справок, 
изучение предметов и документов (с письменного согласия 
их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и 
других объектов, наблюдение для получения необходимой 
информации в целях оказания вышеперечисленных услуг. 
В случае необходимости оказания Ч.д. услуг, сопряженных 
с опасностью для их жизни и здоровья, им разрешается ис-
пользование специальных средств, виды, порядок приобре-
тения, учета, хранения и ношения которых устанавливаются 
Правительством РФ. Выдача лицензий на частную сыскную 
деятельность на определенной территории РФ производит-
ся соответствующим органом внутренних дел в пределах его 
компетенции.

ЧАСТНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – 1) фонд, находящий-
ся в собственности граждан: индивидуальные жилые дома, 
приватизированные, построенные и приобретенные кварти-
ры и дома, квартиры в домах жилищных и жилищно-стро-
ительных кооперативов с полностью выплаченным паевым 
взносом, в домах товариществ индивидуальных владельцев 
квартир, квартиры и дома, приобретенные в собственность 
гражданами на иных основаниях, предусмотренных законо-
дательством; 2) фонд, находящийся в собственности юриди-
ческих лиц (созданных в качестве частных собственников), 
построенный или приобретенный за счет их средств, в том 
числе за счет средств жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов с не полностью выплаченным паевым взно-
сом.

ЧАСТНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ – см. ЗАКОНОПРОЕКТ.
ЧАСТНЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ – потерпевший или его за-

конный представитель и представитель по уголовным делам 
частного обвинения.

ЧАСТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ – в России XIX – начала 
XX вв. – частный адвокат по гражданским и уголовным де-
лам. В отличие от присяжных поверенных Ч.п. имели право 
выступать только в тех судах, от которых получили свиде-
тельство – разрешение на эту деятельность.

ЧАСТНЫЙ ПРОТЕСТ – протест, который приносится в 
уголовном судопроизводстве на определение суда первой 
инстанции или постановление судьи, не вступившие в закон-
ную силу. Ч.п. может быть принесен по уголовному делу на 
любое определение суда и постановление судьи, за исклю-
чением прямо перечисленных в законе. Возражения против 
остальных определений суда первой инстанции могут быть 
включены в кассационный протест. По гражданским делам 
может быть принесена частная жалоба. О поданных по делу 
Ч.п. и частных жалобах суд извещает участников процесса. 
Порядок и сроки принесения Ч.п. те же, что и для кассаци-
онного.

ЧАСТНЫЙ СЧЕТ – банковский счет физического лица.
ЧАСТЬ ВОИНСКАЯ – см. ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ
ЧАШНИК – должностное лицо высшей княжеской адми-

нистрации на Руси с XIV в., руководившее особым дворцо-
вым учреждением, в ведении которого находилось питей-
ное дело, а также бортевое пчеловодство. Ч. ведали также 
административным и судебным управлением, дворцовыми 

селами и деревнями, населенными добывающими мед бор-
тниками, и дворцовыми бортными лесами. Ч. относились к 
числу ближайших советников князя. В XVI-XVII вв. админис-
тративные функции Ч. перешли к так называемому Сытен-
скому двору, а обязанности Ч. свелись к почетному прислу-
живанию царю на званых и праздничных пирах.

ЧЕК (англ. сheque, амер. check) – ценная бумага, де-
нежный документ, содержащий ничем не обусловленное 
распоряжение чекодателя банку произвести платеж ука-
занной в нем суммы чекодержателю. Такая чековая опера-
ция предварительно предусмотрена чековым договором и 
между банком и чекодателем. Банк может оплатить Ч. и в 
счет кредита чекодателю. Имеют место несколько видов Ч.: 
предъявительские, именные и ордерные. Предъявительский 
Ч. выписывается на предъявителя, его передача осущест-
вляется простым вручением. Именной Ч. выписывается на 
определенное лицо. Ордерный Ч. выписывается в пользу 
определенного лица или его приказу, т.е. чекодержатель 
может передать его новому владельцу с помощью индос-
самента, который выполняет функции, подобные функциям 
вексельного индоссамента. Для расчета между банками ис-
пользуются банковские Ч. Ч. обычно действителен в течение 
определенного срока. В качестве плательщика по Ч. может 
быть указан только банк, где чекодатель имеет средства, 
которыми он вправе распоряжаться путем выставления Ч. 
Отзыв Ч. до истечения срока для его предъявления не до-
пускается. Выдача Ч. не погашает денежного обязательс-
тва, во исполнение которого он выдан. Порядок и условия 
использования Ч. в платежном обороте РФ регулируются ГК 
РФ, а в части, им не урегулированной, – другими закона-
ми и устанавливаемыми в соответствии с ними банковски-
ми правилами. В соответствии со ст. 878 ГК РФ Ч. должен 
содержать следующие реквизиты: 1) наименование «чек», 
включенное в текст документа; 2) поручение плательщику 
выплатить определенную денежную сумму; 3) наименование 
плательщика и указание счета, с которого должен быть про-
изведен платеж; 4) указание валюты платежа; 5) указание 
даты и места составления чека; 6) подпись лица, выписав-
шего Ч., – чекодателя. Отсутствие в документе какого-либо 
из указанных реквизитов лишает его силы Ч. Ч., не содер-
жащий указание места его составления, рассматривается 
как подписанный в месте нахождения чекодателя. Указание 
о процентах считается ненаписанным. Форма Ч. и порядок 
его заполнения определяются законом и установленными в 
соответствии с ним банковскими правилами. Ч. оплачива-
ется за счет средств чекодателя. В случае депонирования 
средств порядок и условия депонирования средств для пок-
рытия Ч. устанавливаются банковскими правилами. Ч. под-
лежит оплате плательщиком при условии предъявления его 
к оплате в срок, установленный законом. Плательщик по Ч. 
обязан удостовериться всеми доступными ему способами в 
подлинности Ч., а тж. в том, что предъявитель чека является 
уполномоченным по нему лицом. При оплате индоссирован-
ного Ч. плательщик обязан проверить правильность индос-
саментов, но не подписи индоссантов. Убытки, возникшие 
вследствие оплаты плательщиком подложного, похищен-
ного или утраченного Ч., возлагаются на плательщика или 
чекодателя в зависимости оттого, по чьей вине они были 
причинены. Лицо, оплатившее чек, вправе потребовать пе-
редачи ему Ч. с распиской в получении платежа. Платеж 
по чеку может быть гарантирован полностью или частично 
посредством аваля. ГК. РФ предусматривает именной и пе-
реводный Ч. Именной Ч. не подлежит передаче. В перевод-
ном Ч. индоссамент на плательщика имеет силу расписки 
за получение платежа. Индоссамент, совершенный платель-
щиком, является недействительным. Лицо, владеющее пе-
реводным Ч., полученным по индоссаменту, считается его 
законным владельцем, если оно основывает свое право на 
непрерывном ряде индоссаментов.

ЧАС-ЧЕК
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ЧЕК АКЦЕПТОВАННЫЙ – см. АКЦЕПТОВАННЫЙ ЧЕК.
ЧЕК АННУЛИРОВАННЫЙ – см. АННУЛИРОВАННЫЙ 

ЧЕК.
ЧЕК БАНКОВСКИЙ – см. БАНКОВСКИЙ ЧЕК.
ЧЕК ВОЗВРАТНЫЙ – см. ВОЗВРАТНЫЙ ЧЕК.
ЧЕК ДОРОЖНЫЙ – см. ДОРОЖНЫЙ ЧЕК.
ЧЕК ИМЕННОЙ – см. ЧЕК; ИМЕННОЙ ЧЕК.
ЧЕК КРОССИРОВАННЫЙ – см. КРОССИРОВАННЫЙ 

ЧЕК.
ЧЕК ЛИМИТИРОВАННЫЙ – см. ЛИМИТИРОВАННЫЙ 

ЧЕК.
ЧЕК ОРДЕРНЫЙ – см. ОРДЕРНЫЙ ЧЕК.
ЧЕК ПЕРЕВОДНЫЙ – см. ЧЕК.
ЧЕК ПОКУПАТЕЛЯ – квитанция кассы о приеме денег 

от покупателя в розничной торговле в виде чека, свидетель-
ствующего об оплате и дающего возможность получить по-
купку. Действует в пределах магазина, где он оплачен. 

ЧЕК ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКИЙ – см. ПРЕДЪЯВИТЕЛЬ-
СКИЙ ЧЕК.

ЧЕК ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ – см. ПРИВАТИЗАЦИОН-
НЫЙ ЧЕК.

ЧЕК ПРОТИВ ДОКУМЕНТОВ – условие оплаты товара 
при продаже его за наличный расчет. При этом способе рас-
чета покупатель производит платеж чеком не при получении 
самого товара, а при передаче ему документов, указанных в 
договоре купли-продажи. Такими документами обычно явля-
ются коносамент, страховой сертификат или страховой по-
лис, складские документы и т.д. Документы предъявляются 
покупателю, как правило, через банк, выполняющий инкас-
совое поручение продавца.

ЧЕК РАСЧЕТНЫЙ – см. РАСЧЕТНЫЙ ЧЕК.
ЧЕК ТОВАРНЫЙ – см. ТОВАРНЫЙ ЧЕК.
ЧЕК ТУРИСТИЧЕСКИЙ – см. ДОРОЖНЫЙ ЧЕК.
ЧЕКОВ ВЗАИМНЫЙ ЗАЧЕТ – см. ВЗАИМНЫЙ ЗАЧЕТ 

ЧЕКОВ.
ЧЕКОВ ИНКАССО – см. ИНКАССО ЧЕКОВ.
ЧЕКОВАЯ КНИЖКА – сброшюрованный блок чековых 

формуляров, именной документ, имеющий установленный 
срок действия и предназначенный для расчетов за товары 
и услуги. В Ч.к. указываются фамилия, имя, отчество вла-
дельца, номер отделения банка, выдавшего книжку, коли-
чество чеков, имеющихся в книжке, их серия и собственные 
номера, номер счета, на основании которого выдана Ч.к., и 
сумма, на которую она выдана. Дата и срок действия книжки 
заверяются подписями работников банковского учреждения 
и печатью этого учреждения. На каждом чеке указываются 
порядковый номер, серия и собственный номер чека, а на 
оборотной стороне – номер банковского учреждения, его 
местонахождение, номер счета по вкладу и другие данные, 
относящиеся к банковскому учреждению. Каждый чек имеет 
в книжке корешок под тем же номером. При покупке товаров 
владелец Ч.к. заполняет чек и корешок к нему. Заполненный 
чек, не отделенный от Ч.к., вместе с паспортом представ-
ляется кассиру в уплату за товар. Кассир удостоверяется в 
личности владельца Ч.к., сверяет данные с соответствую-
щей записью на оборотной стороне чека и заверяет эту под-
пись своей подписью, отделяет чек от книжки, проставляет 
оттиск штампа магазина на обороте чека с указанием даты 
его приема (месяц прописью) и расписывается. 

ЧЕКОВЫЙ АКЦЕПТ – акцепт чеков банком-плательщи-
ком; допускается законодательством некоторых стран, на-
пример, США.

ЧЕКОВЫЙ БЛАНК – изготовленный типографским 
способом на специальной бумаге формуляр чека. Для пре-
дотвращения подделок Ч.б. печатаются на специальной 
бумаге и снабжаются последовательной нумерацией. Ч.б. 
брошюруются в чековые книжки, которые выдаются клиен-
там банка. Ч.б. должен содержать обязательные реквизиты: 

наименование «чек», включенное в текст документа; пору-
чение плательщику выплачивать конкретную денежную сум-
му; наименование плательщика и номер счета, с которого 
должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; 
указание даты и места составления чека: подпись чекодате-
ля, а если чек выдан от имени юридического лица – тж. и его 
печать. Реквизиты чека могут быть заполнены от руки или с 
применением технических средств.

ЧЕЛНОК ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ – см. ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НЫЙ ЧЕЛНОК.

ЧЕЛНОКА МЕТОД – см. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК.
ЧЕЛОБИТНАЯ – в делопроизводстве России XV – нача-

ла XVIII вв. – просьба, жалоба, донос («извет») и др. Подава-
лись и адресовывались отдельными лицами и коллективами 
дворян, посадских людей, крестьян и т.д. в центральные и 
местные государственные учреждения, на имя Великого 
князя, Царя, помещиков и вотчинников, церковных иерархов 
и др.

ЧЕЛОВЕКА КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТА-
ТУС – см. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛО-
ВЕКА.

ЧЕЛОВЕКА ПРАВА – см. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА.
ЧЕЛОВЕКА ПРАВОВОЙ СТАТУС – см. ПРАВОВОЙ СТА-

ТУС ЧЕЛОВЕКА.
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НА МОРЕ ОХРАНА МЕЖДУ-

НАРОДНАЯ – см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НА МОРЕ.

ЧЕЛЯДЬ – название зависимого населения в Киевской 
Руси. Около VI – IX вв. в состоянии патриархального рабс-
тва, Ч. – рабы-пленники. В IX – X в. они стали объектом куп-
ли-продажи. С XI века термин «Ч.» относился к части зави-
симого населения, занятого в феодальном хозяйстве. 

ЧЕРНОМОРСКИЕ ПРОЛИВЫ – морские проливы, со-
единяющие Черное и Средиземное моря и включающие 
проливы Босфор, Дарданеллы и Мраморное море. Режим 
судоходства в Ч.п. регулируется Конвенцией, подписанной 
20 июля 1936 г. в Монтре (Швейцария). Конвенция устано-
вила, что в Ч.п. действует принцип права свободного прохо-
да и мореплавания. Торговые суда всех стран пользуются в 
мирное время, а тж. и в военное, когда Турция не является 
воюющей стороной, полной свободой прохода и плавания 
в проливах в любое время суток. В отношении прохода че-
рез проливы военных кораблей Конвенция установила ряд 
общих положений: обязательное уведомление о проходе, 
ограничение количества и водоизмещения кораблей, про-
ходящих проливы, и др. Вместе с тем Конвенция проводит 
четкое разграничение между проходом проливов военны-
ми кораблями черноморских и нечерноморских государств. 
Черноморским государствам разрешается проводить через 
проливы корабли любого тоннажа, а тж. и подводные лод-
ки. Нечерноморские государства могут проводить в Черное 
море строго определенные классы кораблей с ограниченны-
ми Конвенцией количеством вооружения, водоизмещением 
и сроком пребывания в этом море. Общий тоннаж военных 
кораблей, которые нечерноморские государства могут од-
новременно ввести в Черное море, тж. ограничен. Проход 
через Ч.п. военных кораблей воюющих государств воспре-
щается. Во время войны, когда Турция является воюющей 
стороной, или в случае, когда она считает себя находящейся 
под угрозой непосредственной военной опасности, проход 
военных кораблей через Ч.п. зависит от усмотрения турец-
кого правительства.

ЧЕРНОМОРСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕС-
ТВО – региональная межправительственная экономическая 
организация. Ч.э.с. ставит целью превращение Черного моря 
в море мира и благосостояния путем развития дружеских и 
добрососедских отношений; углубление двух- и многосто-
роннего сотрудничества как между собой, так и с другими 
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заинтересованными странами; содействие экономическому, 
технологическому и социальному прогрессу, а тж. свободно-
му предпринимательству. В Ч.э.с. входят Азербайджан, Ал-
бания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Рос-
сия, Румыния, Турция, Украина. Другие государства, готовые 
выполнять нормы документа об образовании региона Ч.э.с., 
могут присоединиться к нему при согласии остальных госу-
дарств-членов. Структуру организации составляют: встречи 
министров иностранных дел государств-членов (проводятся 
один раз в год); постоянные и временные рабочие группы; 
парламентская ассамблея; секретариат. Государства – чле-
ны Ч.э.с. принимают решения об осуществлении проектов, 
которые реализуются в сотрудничестве с компетентными 
организациями, компаниями и фирмами, в следующих об-
ластях: транспорт, связь, информатика, обмен экономичес-
кой информацией, стандартизация и сертификация товаров, 
энергетика, горнодобывающая и перерабатывающая про-
мышленность, сельское хозяйство и переработка сельхоз-
продукции, ветеринарно-медицинская профилактика, здра-
воохранение и фармацевтика, наука и технология, иностран-
ный туризм. В 1993 г. было принято решение об образовании 
Черноморского банка сотрудничества, торговли и развития 
(Black Sea Cooperation Trade and Development Bank). РФ ра-
тифицировала соглашение об образовании этого банка. 

ЧЕРНЫЕ КОДЕКСЫ (Black Codes) – законодательные 
акты, принятые в ряде южных штатов США после окончания 
Гражданской войны 1861 г. – 1865 гг. Ч.к. принуждали не-
гров работать за мизерную плату у бывших хозяев, лишали 
их свободы передвижения, права на владение землей или 
ее аренду, допускали использование принудительного труда 
негритянских детей, запрещали неграм проводить митинги и 
собрания, носить оружие, вступать в браки с белыми. Пре-
дусматривалось создание специальных судов для рассмот-
рения дел о преступлениях, совершенных неграми. В 70-х гг. 
XIX в. в ряде штатов Ч.к. были формально отменены, однако 
положения, аналогичные тем, которые в них содержались, 
были включены в конституции и уголовные законы. 

ЧЕРНЫЕ ЛЮДИ – (черносошные крестьяне, жившие 
на черных землях) непривилегированное, полностью пла-
тившее все виды налогов и выполнявшее повинности на-
селение деревни и города в России XII–XVII вв. (в отличие 
от беломестцев). К Ч.л. относились черносошные крестья-
не и часть населения посадов, платившее государственные 
налоги. По своему социально-экономическому положению 
делились на «лучших», «средних» и «молодших». В сере-
дине XVI в. по земельной реформе городские и сельские 
общины Ч.л. получили более широкое, чем раньше, выбор-
ное самоуправление с административными, финансовыми 
и судебными функциями (закрепились позже в основном на 
русском Севере).

ЧЕРНЫЙ БОР – чрезвычайный налог, чаще всего со-
биравшийся Великим князем московским в Новгородской 
земле в связи с необходимостью платить увеличенную дань 
в Золотую Орду. Брался с «сохи по гривне» и с промыслов, 
причем, к сохе как единице обложения приравнивался чан 
кожевнический, невод, лавка, кузница, а ладья – к двум со-
хам.

ЧЕРНЫЙ РЫНОК – совокупность экономических отно-
шений между продавцами и покупателями товаров и услуг, 
складывающихся в нарушение действующего законода-
тельства. Является одним из атрибутов теневой экономи-
ки и возникает, как правило, в тех сферах, где существует 
жесткое административное регулирование экономической 
деятельности со стороны государства. 

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ЛОМ И ОТХОДЫ – см. ЛОМ И ОТ-
ХОДЫ ЦВЕТНЫХ И (ИЛИ) ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.

ЧЕРТА ГОРОДСКАЯ – см. ГОРОДСКАЯ ЧЕРТА.
ЧЕРТА ОСЕДЛОСТИ – в 1791 -1917 гг. часть территории 

Российской Империи (Бессарабская, Виленская, Волынская, 

Гродненская, Екатеринославская, Ковенская, Минская, Мо-
гилевская, Подольская, Полтавская, Таврическая, Херсон-
ская, Черниговская и Киевская губернии), на которой раз-
решалось постоянное проживание евреев. Образовалась в 
конце XVIII в. в связи с переходом к России после разделов 
Польши территорий Правобережной Украины, Белоруссии, 
Литвы с многочисленным еврейским населением. В Кур-
ляндской губернии, на Кавказе и в Средней Азии разреша-
лось проживание лишь «местных евреев». В пределах Ч.о. 
евреям запрещалось жительство в селах, а тж. в Киеве, 
Севастополе и Ялте. Вне Ч.о. правом на жительство поль-
зовались купцы 1-й гильдии, лица с высшим и специальным 
образованием, ремесленники, солдаты, проходившие служ-
бу по рекрутскому уставу, и их потомки. Ч.о. была наиболее 
тягостным для евреев проявлением национального нерав-
ноправия. 20 марта (2 апреля) 1917 г. законом «Об отмене 
вероисповедных и национальных ограничений» Ч.о. была 
упразднена. 

ЧЕТВЕРТОВАНИЕ – в средние века в России (до конца 
XVIII в.) и в европейских государствах – вид смертной каз-
ни: рассечение тела осужденного на 4 части или последова-
тельное отсечение конечностей и головы.

ЧЕТИ – четверные приказы – центральное государс-
твенное учреждение в России XVI – XVII вв. с финансовой 
и судебной функциями по отношению к тягловому населе-
нию определенных территорий государства. Возникли после 
отмены кормлений. Впервые упомянуты под 1561-1562 гг. В 
дальнейшем определились Ч., ведавшие сбором прямых и 
косвенных налогов с населения определенных территорий: 
например, Новгородские Ч. (Нижний Новгород, Псков, Нов-
город Великий, Вологда, Архангельск с уездом и др.), Вла-
димирские Ч. (Владимир, Тверь, Тула, Орел с уездом и др.), 
Костромские Ч. (Ярославль, Кострома, Муром с уездом и 
др.), Галицкие Ч. (Галич, Белоозеро, Шуя с уездами и др.) 
и Устюжские Ч. (Устюг, Сольвычегодск с уездами и др.). 
Часть четверных доходов передавалась в приказы, другая 
часть шла на выплату их Ч. жалования высшим разрядам 
служилых людей (в том числе верхушке провинциального 
дворянства, так называемым четверникам).

ЧЕТЬИ-МИНЕИ – «ежемесячные чтения», сборник жиз-
неописаний святых, сказаний и религиозных поучений цер-
ковных писателей для назидательного чтения. Тип сборни-
ков сложился в Византии в IX в.; известны в Древней Руси 
с начала XI в. В середине XVI в. под руководством митро-
полита Макария были составлены «Великие Минеи Четьи» 
в 12 томах по числу месяцев. Составлялись и в XVII в., а в 
старообрядческой среде и в начале XVIII в.

ЧИН – служебный разряд военных и гражданских слу-
жащих, с которым связаны определенные права и обязан-
ности. В России установлены классные чины для прокурор-
ских работников. Военнослужащим в России присваиваются 
воинские звания. До начала XVIII в. в России существовали 
думные Ч. Петр I ввел Ч. 1-14-го классов, которые присваи-
вались согласно Табели о рангах.

ЧИН КЛАССНЫЙ – см. КЛАССНЫЙ ЧИН.
ЧИСТОЕ ИНКАССО – инкассо финансовых документов, 

когда они не сопровождаются коммерческим документом.
ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ РАСКАЯНИЕ – одно из обстоя-

тельств, смягчающих уголовную ответственность, дающее 
суду возможность смягчить меру наказания в рамках санк-
ции статьи и представляющее собой случаи, когда виновный 
по собственной инициативе при производстве дознания, 
следствия или в суде рассказывает обо всех обстоятельс-
твах совершенного преступления, отрицательно оценивает 
свои действия и действия соучастников. Значение Ч.р. для 
назначения наказания возрастает в случае разоблачения 
виновным своих соучастников, объяснения суду условий, 
способствовавших совершению преступлений, и т.д.
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ЧИСТОТА ПАТЕНТНАЯ – см. ПАТЕНТНАЯ ЧИСТОТА.
ЧИСТОТА СОРТОВАЯ – см. СОРТОВАЯ ЧИСТОТА.
ЧИСТЫЙ АККРЕДИТИВ – аккредитив, который не тре-

бует представления документов и не связан прямо с товар-
ной поставкой, выплата по которому производится без пре-
доставления продавцом отгрузочных документов.

ЧИСТЫЙ КОНОСАМЕНТ – коносамент, который не со-
держит к.-л. оговорок перевозчика относительно количества 
или качества груза, документ, отражающий ответственность 
владельца груза за качество товара и его упаковку. Если та-
кие оговорки имеются, то коносамент называется грязным, 
или нечистым, и по такому коносаменту банк не производит 
оплату за отгруженный товар. Чтобы избавиться от грязного 
коносамента, отправитель представляет гарантийное пись-
мо, в котором снимается ответственность с перевозчика за 
все возможные убытки, связанные с недостачей или повреж-
дением груза. Коносамент считается «чистым» несмотря на: 
1)оговорки, которые не содержат прямых указаний на то, что 
груз или его упаковка находятся в неудовлетворительном 
состоянии (например, «ящики подержанные» или «бочки 
использовались ранее»); 2) оговорки об освобождении пе-
ревозчика от ответственности за риски, связанные с характе-
ром груза или упаковки; 3) оговорки о том, что перевозчику 
неизвестно содержимое груза, его масса, размеры, качество 
и техническая спецификация. Наличие Ч.к. является обяза-
тельным условием многих сделок в международной торговле. 
Банк может не принять коносамент с пометками (оговорка-
ми), если только в аккредитиве точно не указывается, какие 
из них допускаются. В международной практике торгового 
обращения Ч.к. зачастую выдается перевозчиком грузоотп-
равителю в обмен на гарантийное письмо последнего.

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТ – прибыль от банковского предпри-
нимательства за вычетом взаимных платежей из прибыли.

ЧИСТЫЙ ЧАРТЕР – чартер стандартной формы, под-
писанный фрахтовщиком и фрахтователем без каких-либо 
изменений. 

ЧЛЕН КООПЕРАТИВА – в сельскохозяйственной коопе-
рации – физическое и (или) юридическое лицо, удовлетво-
ряющее требованиям Федерального закона «О сельскохо-
зяйственной кооперации» от 15 ноября 1995 г. и устава ко-
оператива, внесшее паевой взнос в установленных уставом 
кооператива размере и порядке и принятое в кооператив с 
правом голоса и несущее по обязательствам кооператива 
субсидиарную ответственность.

ЧЛЕН КООПЕРАТИВА АССОЦИИРОВАННЫЙ – см. АС-
СОЦИИРОВАННЫЙ ЧЛЕН КООПЕРАТИВА.

ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА – лицо (работник, временно не ра-
ботающий, пенсионер), состоящее в первичной профсоюз-
ной организации.

ЧЛЕН СЕМЬИ – в праве – лицо, которое имеет права и 
несет обязанности, основанные на семейных отношениях.

ЧЛЕН ФОНДОВОЙ СЕКЦИИ – юридическое лицо, явля-
ющееся профессиональным участником фондового рынка в 
соответствии с законодательством и прошедшее процедуру 
приема в члены секции фондового рынка ММВБ в соответс-
твии с требованиями Правил членства в фондовой секции. 

ЧЛЕНА КООПЕРАТИВА УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КООПЕРАТИВА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ – см. ФОРМА УЧАСТИЯ ЧЛЕНА КО-
ОПЕРАТИВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА ПО ПРИ-
ВЛЕЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ГРАЖДАН НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

ЧЛЕНА СЕКЦИИ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ НЕТ-
ТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – см. НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ЧЛЕНА СЕКЦИИ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ

ЧЛЕНА СЕКЦИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ НЕТТО-ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВО – см. НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЧЛЕНА СЕК-
ЦИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

ЧЛЕНА СЕКЦИИ ПОЗИЦИЯ «ДЕПО» – см. ПОЗИЦИЯ 
«ДЕПО» ЧЛЕНА СЕКЦИИ

ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВО – в уголовном праве – один 
из способов уклонения от исполнения военнослужащим 
обязанностей военной службы. Представляет собой созна-
тельное искусственное повреждение различных органов 
или тканей тела. Причинение вреда здоровью может быть 
осуществлено различными способами: огнестрельным или 
холодным оружием, режущими или колющими, предметами, 
путем использования транспортных средств или других ме-
ханизмов, принятия внутрь лекарственных или ядовитых ве-
ществ, введения под кожу различных растворов и др. Вред 
здоровью может причинить как сам виновный, так и по его 
просьбе другое лицо.

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ – 1) в соответствии с Федераль-
ным законом «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» – денежные средс-
тва, периодически вносимые членами садоводческого, ого-
роднического или дачного некоммерческого объединения на 
оплату труда работников, заключивших трудовые договоры 
с таким объединением, и другие текущие расходы такого 
объединения; 2) в соответствии с Федеральным законом «О 
жилищных накопительных кооперативах» – денежные средс-
тва, периодически вносимые членом кооператива на покры-
тие расходов, связанных с осуществлением кооперативом 
предусмотренной его уставом деятельности, за исключением 
деятельности кооператива по привлечению и использованию 
денежных средств граждан на приобретение жилых помеще-
ний.

ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ – см. ВСТУПИ-
ТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СЕССИЯ – см. СЕССИЯ.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ – 1) неожиданное и, как 

правило, непредсказуемое событие, при котором требуется 
применение неотложных мер для сведения к минимуму его 
неблагоприятных последствий; 2) обстановка на определен-
ной территории, сложившаяся в результате аварии, опасно-
го природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружа-
ющей среде, значительные материальные потери и наруше-
ние условий жизнедеятельности.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ – см. 
КОМПЛЕКСНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗОНА – см. ЗОНА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – институт конститу-
ционного права, особый режим деятельности органов го-
сударственной власти и управления, предприятий, учреж-
дений и организаций, допускающий установленные специ-
альным законом ограничения прав и свобод граждан и прав 
юридических лиц, а тж. возложение на них дополнительных 
обязанностей. Ч.п. вводится обычно в случае крупных обще-
ственных беспорядков, внутренних вооруженных конфлик-
тов, а тж. стихийных бедствий и технологических катастроф. 
В Конституции РФ различаются собственно чрезвычайное 
и военное положение, режим которых устанавливается фе-
деральным конституционным законом. Согласно Федераль-
ному конституционному закону от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении» Ч.п. означает вводимый в 
соответствии с Конституцией РФ и данным федеральным 
конституционным законом на всей территории Российской 
Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой 
режим деятельности органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, их 
должностных лиц, общественных объединений, допускаю-
щий установленные данным федеральным конституцион-
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ным законом отдельные ограничения прав и свобод граж-
дан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав 
организаций и общественных объединений, а также возло-
жение на них дополнительных обязанностей. Введение Ч.п. 
является временной мерой, применяемой исключительно 
для обеспечения безопасности граждан и защиты консти-
туционного строя РФ. Целями введения Ч.п. являются уст-
ранение обстоятельств, послуживших основанием для его 
введения, обеспечение защиты прав и свобод человека и 
гражданина, защиты конституционного строя РФ. Ч.п. вво-
дится лишь при наличии обстоятельств, которые представ-
ляют собой непосредственную угрозу жизни и безопаснос-
ти граждан или конституционному строю РФ и устранение 
которых невозможно без применения чрезвычайных мер. К 
таким обстоятельствам относятся: а) попытки насильствен-
ного изменения конституционного строя РФ, захвата или 
присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспо-
рядки, террористические акты, блокирование или захват 
особо важных объектов или отдельных местностей, подго-
товка и деятельность незаконных вооруженных формиро-
ваний, межнациональные, межконфессиональные и регио-
нальные конфликты, сопровождающиеся насильственными 
действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и 
безопасности граждан, нормальной деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправле-
ния; б) чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том 
числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате ава-
рий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и 
иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие 
жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей 
природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности населения и тре-
бующие проведения масштабных аварийно-спасательных и 
других неотложных работ. Ч.п. на всей территории РФ или в 
ее отдельных местностях вводится указом Президента РФ с 
незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации 
Федерального Собрания РФ и Государственной Думе Феде-
рального Собрания РФ.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
ЗОНА – см. ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ: НЕОТЛОЖНЫЕ РА-
БОТЫ – см. НЕОТЛОЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ЗАКОН – закон, принимаемый пар-
ламентом, как правило, в порядке той же законодательной 
процедуры, что и обычные законы (иногда требуется квали-
фицированное большинство), но обладающий большей юри-
дической силой, чем иные законы, включая конституции. Ч.з. 
содержит положения, которые могут противоречить любым 
законодательным нормам, в т.ч. и конституционным, изменять 
или приостанавливать их действие. Принятие Ч.з. по общему 
правилу является прерогативой органов представительной 
власти. Конституционной практике РФ Ч.з. неизвестны.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ НАЛОГ – налог на физических и 
юридических лиц, вводимый государством в чрезвычайных 
ситуациях. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СУД – особый судебный орган, со-
здаваемый в исключительных случаях (война, действие 
чрезвычайного положения, революция, государственный 
переворот). Иногда создаются и в обычных условиях (напри-
мер, «тройки» НКВД в СССР в 1930-х гг.). Ч.с. всегда имеют 
террористический, карательный характер. Ч.с. не связаны 
обычной, установленной законом судебной процедурой, а 
часто даже самыми элементарными принципами правосудия 
(презумпция невиновности, право обвиняемого на защиту). 
Обычно рассмотрение дел в Ч.с. носит закрытый характер, а 
их решения не подлежат обжалованию. Большинство новей-
ших конституций, в т.ч. Конституция РФ, прямо запрещают 
создание Ч.с.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЛИКВИДАЦИЯ ПОС-
ЛЕДСТВИЙ – см. ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – 
см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ЧТЕНИЯ ПАРЛАМЕНТСКИЕ – см. ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
ЧТЕНИЯ.
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Ш

ШАНТАЖ (фр. chantage – вымогательство) – угроза 
разоблачения, разглашения сведений, которые объект Ш. 
хотел бы сохранить в тайне, с целью добиться какой-либо 
выгоды. В уголовном праве РФ Ш. не является самостоя-
тельным преступлением, а лишь средством совершения 
других преступлений. Так, в ст. 133 УК РФ («Понуждение 
к действиям сексуального характера») Ш. является одним 
из способов понуждения, в ст. 240 УК Ш. является одним 
из способов вовлечения в занятие проституцией, в ст. 302 
Ш. – один из способов принуждения к даче показаний.

ШАРИАТ (араб. шариа, букв. – надлежащий путь) – свод 
мусульманских религиозных и правовых нормативов, про-
возглашенных исламом «вечным и неизменным» плодом 
божественных установлений. Является непосредственно 
действующим правом в Иране, Судане, Пакистане и ряде 
других мусульманских стран. Нормы Ш. охватывают две об-
ласти: отношения человека с Богом и его отношения с дру-
гими людьми и общиной, регулируя практически все сферы 
повседневной жизни. В узком смысле Ш. включает в себя 
только ясно зафиксированные нормы Корана и сунны. В бо-
лее широком толковании он охватывает также нормы, выра-
ботанные в школах (мазхабах) исламской религиозно-пра-
вовой мысли (фикха). Поэтому, хотя законодателем в исла-
ме выступает Бог, Ш. наряду с нормами, имеющими прямое 
божественное происхождение, включает установления, 
сформулированные людьми в согласии с ними или на их ос-
нове. Поэтому наряду с Кораном и сунной в суннитском ис-
ламе в качестве источника права выступают иджма («едино-
гласное мнение») общины и кийас («соизмерение») случаев, 
прямо не описанных в Коране и сунне и не регулируемых 
консенсусом, с теми, что описаны в одном из этих источни-
ков, и определение для них правовой нормы на основании 
такого соизмерения. Консенсус признается на основе извес-
тного хадиса, утверждающего, что община мусульман никог-
да не примет единогласно неверного решения. Единогласие 
общины было в дальнейшем заменено на единогласие фа-
кихов (знатоков фикха), но даже и в такой формулировке 
возможность установления действительного единогласия 
неоднократно подвергалась сомнению. Кийас признается 
разными мазхабами в разной степени, а разработка его те-
ории составила одну из наиболее развитых отраслей «основ 
фикха» (усул ал-фикх) в классическом исламской обществе. 
В шиизме иджма и кийас не признаются в качестве источни-
ка права, их место занимают установления имамов (см. ИС-
ЛАМ), которые, согласно шиитским доктринам, обладают 
абсолютным знанием о любом предмете. Ш. определяет и 
организует жизнь мусульман на пространстве от Марокко до 
Филиппинских островов и от Центральной Азии до Нигерии 
и Занзибара. Однако его влияние не везде одинаково. Ту-
рецкие суды сегодня следуют светским юридическим кодек-
сам. В Саудовской Аравии Ш. остается единственной право-
вой системой. В Индии, Пакистане, Ираке, Сирии, Ливане и 
в мусульманской Африке государственные правонарушения 
и сделки между гражданами рассматриваются с точки зре-
ния норм светского законодательства, тогда как Ш. регули-
рует вопросы наследования, брака, развода, благотвори-
тельных организаций. Некоторые нормы Ш. восходят к пле-
менным обычаям народов доисламской Аравии, с их кров-
ной враждой и вооруженными набегами. Богатство, защи-
щаемое от набегов, часто само являлось добычей, захвачен-
ной ранее во время нападения. Наследование заключалось 
в перераспределении трофеев между родственниками умер-
шего, которые обычно сражались рядом с ним. Женщины, 
не участвовавшие в набегах и не защищавшие имущество, 
ничего не наследовали. Стремясь к повышению статуса 

женщин, пророк Мухаммед (ок. 570–632) включил их в сис-
тему наследования. «Завещает вам Аллах», – говорится в 
Коране (4:11), – «относительно ваших детей: (а) сыну – долю, 
подобную доле двух дочерей. (б) А если они (дети) – женщи-
ны, числом больше двух, то им – две трети того, что он оста-
вил, а если одна, то ей – половина». Вероятно, Пророк пер-
воначально склонялся именно ко второму решению (б). До-
чери, получившие предназначенную им долю, не нарушали 
баланс распределения наследства между ближайшими 
родственниками-мужчинами. Однако такая схема ухудшала 
положение сыновей. Например, если у него было две дочери 
и два сына, дочери поделили бы между собой две трети, тог-
да как сыновья получили бы только треть. Из-за сильного 
возмущения членов племени была добавлена также норма 
(а). В той же семье из двух сыновей и двух дочерей имущес-
тво по-прежнему было бы разделено на шесть частей, но 
теперь каждый сын получил бы по две шестых, а каждая 
дочь – по одной шестой. В исламе все действия человека 
разделяются на «запрещенные» (хазр), совершение кото-
рых наказуемо, а несовершение похвально; «нерекомендуе-
мые» (макрмх), совершение которых ненаказуемо, но возде-
ржание от которых похвально; «безразличные» (мубах) для 
Законодателя, относительно которых не установлены ника-
кие нормы; «рекомендуемые» (мандуб, сунна), совершение 
которых похвально, но несовершение ненаказуемо; «обяза-
тельные» (ваджиб, фард), совершение которых поощряется, 
а несовершение наказывается. Все, что служит таким дейс-
твиям, подпадает под ту же норму, что и само действие. Эта 
классификация распространяется практически на все сфе-
ры. Примером может служить случай, когда покойный заве-
щал больше, чем владел на момент смерти. В такой ситуа-
ции некоторые легаты (завещательные отказы движимости) 
должны быть проданы в определенном порядке. Англо-аме-
риканские гражданские суды сперва продают имущество, не 
учтенное в завещании, затем имущество, переданное в со-
ответствии со статьей о движимом имуществе, оставшемся 
после уплаты долгов, и, в конце концов, специально поиме-
нованное в завещании имущество. При этом наиболее спе-
цифическими считаются те части имущества, о которых по-
койный заботился в наибольшей степени. Таким образом, 
гражданский суд как бы исполняет его желание. Суд Ш. бу-
дет продавать легаты в соответствии с пятичленной класси-
фикацией. Прежде всего последуют запрещенные легаты, 
затем те, которые служат нерекомендуемому, затем безраз-
личные, затем те, которые считаются достойными поощре-
ния, и на последнем месте всегда находятся обязательные. 
Продажа завещательных отказов движимого имущества 
для выплаты непризнанных долгов является обязательной, 
поскольку в противном случае могут пострадать неизвест-
ные кредиторы. Завещательные отказы, которые являются 
обязательствами в отношении Бога, пользуются меньшей 
защитой, поскольку считается, что Бог может легче перенес-
ти эту утрату. Однако в рамках класса долгов в отношении 
Бога обычно следуют тем же общим принципам. Завеща-
тельный отказ имущества, служащий для чтения молитв 
Богу, продается прежде того, который используется для по-
жертвований неимущим. Однако этому классу завещатель-
ных отказов оказывается предпочтение по сравнению с 
теми, которые считаются безразличными и так далее. По-
добные классификации, применяемые ко всем сферам че-
ловеческой деятельности, чрезвычайно распространены в 
исламском праве. Одним из источников Ш. является Коран 
как слово Божье, полученное в Откровении. В некоторых его 
стихах содержатся вполне законченные предписания. Одна-
ко, хотя и сказано: «О вы, которые уверовали! Будьте верны 
в договорах» (5:1), – в этих словах, ставших краеугольным 
камнем договорного права, не определено, какие формаль-
ности необходимо соблюсти при заключении контракта или 
каковы материальные последствия его нарушения. По мере 
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расширения исламского государства и включения в его ор-
биту народов, знакомых с римской и иными правовыми сис-
темами, все более отчетливо выступала необходимость раз-
вития Ш. и его приспособления к новым условиям. Важную 
роль сыграло обращение к хадисам – преданиям о поступ-
ках и словах Мухаммеда, его ближайших родственников, а 
также сподвижников. Собрание хадисов образует сунну – 
«закон», ориентир для каждого мусульманина. В исламском 
праве действует принцип, согласно которому сунна служит 
для разъяснения и детализации общих положений Корана, а 
Коран – для разъяснения сунны. При этом предполагается, 
что сунна не содержит установлений, принципиально проти-
воречащих кораническим, и наоборот. Хотя традиционная 
мусульманская наука выработала сложную систему провер-
ки хадисов на достоверность и их соответствующей класси-
фикации, в обширный их корпус могли попасть и подлож-
ные. Установлению таких хадисов западное востоковедение 
традиционно уделяло значительное внимание, причем его 
выводы часто не совпадают с тезисами исламского фикха. 
Наряду с Кораном и сунной источниками права, признавае-
мыми в суннитском исламе, служат иджма («единогласие») 
и кийас («соизмерение»), или установление аналогии между 
рассматриваемым и зафиксированным в авторитетных ис-
точниках казусами. Различия между постепенно сформиро-
вавшимися школами исламской религиозно-правовой мыс-
ли, или мазхабами фикха, в значительной степени опреде-
лялись тем значением, которое придавалось источникам, 
дополняющим авторитет текстов. Если захириты (араб. 
«за» – «люди явного») признавали только ясно и недвусмыс-
ленно зафиксированные нормы авторитетных текстов, то 
батыниты (араб. «бат иниййа» – «люди скрытого»), прежде 
всего шииты, напротив, допускали фактически свободное 
нормотворчество имамов, которое лишь по видимости со-
гласовывалось с авторитетными текстами посредством 
та’вил «толкования» последних. Хотя в суннитском исламе 
получили развитие многочисленные школы фикха, в даль-
нейшем в качестве равно авторитетных и не противореча-
щих друг другу были признаны четыре, сохранившиеся и в 
наше время. Это ханафитский, шафиитский, маликитский и 
ханбалитский мазхабы. Юридическая методология каждой 
школы сочетает доводы авторитетных текстов с рассужде-
ниями по аналогии, но в разных пропорциях. Ханбалиты 
предпочитают строгое истолкование авторитетного хадиса. 
Маликиты и ханафиты допускают большую свободу дейс-
твий в каждом конкретном случае. Такие расхождения при-
водят к некоторым различиям в конечном результате. К при-
меру, все четыре школы признают предание, согласно кото-
рому верующий имеет право завещать треть своего иму-
щества. Однако далее в нем делается следующий вывод: «И 
треть – это хорошо, и более того, ибо оставить своих наслед-
ников богатыми лучше, чем оставить их в нужде, просящими 
милостыню у других». В какой мере это правило служит до-
полнительной гарантией права завещать имущество, а в ка-
кой – является ограничением этого права, призванным за-
щитить наследников умершего от обнищания, остается не-
ясным. Это различие становится особенно значимым, когда 
умирает бедный человек, имущества которого едва ли до-
статочно, чтобы поддержать его родственников. В таком 
случае ханафиты признают право на завещание, но считают 
предпочтительным, чтобы покойный его не использовал. 
Ханбалиты настаивают на ограничении и запрещают лишать 
имущества кого-либо из наследников. При этом каждая шко-
ла признает полную ортодоксальность позиций других школ. 
Каждый суннит считается приверженцем одной из этих 
школ. В классическом мусульманском обществе в каждом 
крупном городе применяют четыре правовые системы. Од-
нако каждая школа, или мазхаб пользуется особым покрови-
тельством и почетом в определенных местностях. Боль-

шинство ханбалитов проживает в Саудовской Аравии. Мали-
киты преобладают в Северной и Западной Африке; это 
единственная школа, признанная мусульманскими судами 
Марокко и Алжира. Шафииты составляют большинство в 
Индонезии, Восточной Африке, южной Аравии и северном 
Египте. Наибольшим распространением пользуется школа 
ханафитов. Среди ее приверженцев большинство мусуль-
ман России, Индии, Пакистана и Турции, она была офици-
альной школой Османской империи. Ей оказывают предпоч-
тение и в тех странах, которые возникли из бывших провин-
ций Османской империи, таких, как Египет, Сирия, Израиль, 
Иордания и Ирак. Последователи шиитского ислама придер-
живаются самостоятельных юридических учений; многие из 
них отражают те социальные, исторические и религиозные 
тенденции, в результате которых и произошло их отделение 
от суннитского большинства. К 10 в. возобладало мнение, 
что принципиальное истолкование авторитетных текстов 
уже осуществлено. Был объявлен запрет на абсолютный ид-
жтихад, т.е. самостоятельный вывод факихом новых право-
вых норм, противоречащих основаниям существующих маз-
хабов. Вместе с тем внутри имевшихся правовых школ сво-
бода нормотворчества сохранилась. Верующий может при-
бегнуть к фетве, или решению муфтия – знатока исламского 
права. Чтобы санкционировать намеченное действие или 
решить спорный вопрос, муфтий должен посредством кийас 
(«соизмерения») вывести авторитетное обоснование из при-
меров, содержащихся в руководствах для верующих данно-
го мазхаба. Если авторитетные тексты недвусмысленно вы-
сказываются против задуманного действия, муфтий все-
таки может найти ему оправдание при помощи одной из 
многочисленных уловок. Предположим, какой-то человек за-
хотел, чтобы его имущество было разделено после смерти 
среди его детей иначе, чем этого требуют сложившиеся пра-
вила. В рамках законодательства о наследовании такая воз-
можность отсутствует. Однако в рамках законодательства о 
благотворительных фондах (вакфах) он может учредить се-
мейный вакф (при одном обязательном условии: если линия 
его потомков прервется, весь доход будет роздан среди бед-
ных). Вместе с тем он может назвать определенных детей и 
их потомков пожизненными получателями дохода с передан-
ного в вакф имущества. Властная структура ислама при от-
сутствии церкви была своеобразным воплощением самого 
Ш., обязанного своей силой именно тому, что он не подда-
вался принципиальным изменениям и переработке. При 
этом идеи Ш., будучи идеальной картиной мусульманского 
общества, так и не были в полной мере осуществлены на 
практике. Уже на раннем этапе на смену уголовному и адми-
нистративному праву пришли светские указы и законы конк-
ретных правителей, сохранивших за собой также право раз-
решать любого рода споры, которым не препятствовали ог-
раничения, налагаемые Ш. Контакты с западными торговца-
ми требовали введения специальных судов и признания ев-
ропейского торгового права. Влияние западной культуры в 
19 в. привело к широкомасштабному заимствованию евро-
пейских юридических норм. Некоторые движения в 20 в. 
стремились восстановить роль Ш., однако в конце концов 
были приняты западные правовые кодексы с включением в 
них некоторых идей Ш. В большинстве мусульманских стран 
исламское право применяется сегодня лишь в области на-
следования, семейных отношений и благотворительных 
фондов.

ШАХ (перс.) – титул монарха в ряде государств Ближ-
него и Среднего Востока и Делийском султанате. Впервые 
стал употребляться в государстве Сасанидов. Последний Ш. 
был свергнут в Иране в 1979 г.

ШВАБСКОЕ ЗЕРЦАЛО – сборник немецкого обычного 
права, составленный в Аугсбурге ок. 1275 г. неизвестным 
автором, взявшим за основу «Саксонское зерцало».
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ШЕДУЛА (англ. schedule – опись, перечень – от лат. 
shedula – листок бумаги) – разряды, части, на которые де-
лятся доходы, с которых взимается подоходный налог в 
случае, если ставка налога зависит от уровня дохода; такой 
налог называется шедулярным. 

ШЕДУЛЯРНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ – подоходный 
налог, который в отличие от глобального налога взимается 
не с совокупного дохода налогоплательщика, а по частям 
(шедулам) у источника дохода. 

ШЕЙХ – в арабских государствах – титул главы племен, 
мусульманских сект, старост деревень.

ШЕЛЬМОВАНИЕ – в России в 1716-1766 гг. – вид по-
зорящего наказания для дворян, осужденных на смертную 
казнь или вечную ссылку. Ш. введено Воинским уставом 
Петра I в 1716 г., перешло затем в практику общегражданс-
ких судов. Процедура Ш. заключалась в преломлении шпаги 
над головой преступника или в прибивании доски с его име-
нем к виселице. Ошельмованный лишался защиты закона 
и всех гражданских прав. Было заменено «лишением всех 
прав состояния».

ШЕЛЬФ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ – см. КОНТИНЕНТАЛЬ-
НЫЙ ШЕЛЬФ.

ШЕЛЬФА КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПРИРОДНЫЕ РЕ-
СУРСЫ – см. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КОНТИНЕНТАЛЬ-
НОГО ШЕЛЬФА.

ШЕЛЬФА КОНТИНЕНТАЛЬНОГО РАЗГРАНИЧЕНИЕ – 
см. РАЗГРАНИЧЕНИЕ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА.

ШЕНГЕНСКИЕ ПРАВИЛА (Schengen acquis) – принятое 
в юридической лексике обозначение законодательства ЕС в 
отношении пограничного контроля на внутренних границах 
между странами шенгенской группы. Документы, составля-
ющие Ш.п., состоят из Шенгенского соглашения (1985), Кон-
венции (1990), договоров о вступлении стран в шенгенскую 
зону, а также ряд дополняющих эти договора документов, 
принятых после 1 мая 1999. Развитие западноевропейской 
интеграции поставило вопрос о свободе передвижения лю-
дей между странами ЕС. Европе были известны примеры та-
ких соглашений – например, между Великобританией и Ир-
ландией (1949), или между Исландией, Норвегией, Данией и 
Швецией (1954) и присоединившейся к ним в 1955. Финлян-
дией под общим названием Северный паспортный союз. Од-
нако заключение на уровне Европейских сообществ подоб-
ного соглашения столкнулось с существенной проблемой – 
разногласиями между странами-участницами (прежде всего 
между Великобританией и другими странами Сообщества) 
относительно объектов применения данной юридической 
нормы: стоит ли ее распространять на находящихся на тер-
ритории ЕС иностранцев или ограничиться только граждана-
ми стран-членов. В результате этого спора процесс отмены 
внутренних границ пошел по пути развития многосторонних 
соглашений, результатом чего и стало подписание 14 июня 
1985 в люксембургском замке Шенген соглашения между 
правительствами Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, ФРГ 
и Франции о постепенной отмене контроля на общих грани-
цах. Оно имело целью взаимное признание визы одного из 
государств Европейских Сообществ на территории других, 
постепенную отмену контроля на внутренних границах, уста-
новление режима свободного передвижения для всех граж-
дан стран-участниц Соглашения, а также других государств 
ЕС и третьих стран. С целью разрешения многочисленных 
технических вопросов, в 1990 те же государства подписали 
Конвенцию о применении Шенгенского соглашения, опреде-
ляющую условия реализации свободного передвижения. Она 
получила неофициальное название – Второе шенгенское со-
глашение. К Конвенции присоединились Италия (1990), Ис-
пания и Португалия (1991), Греция (1992). Великобритания 
и Ирландия отказались участвовать в соглашениях, так как 
пожелали сохранить режим визового и пограничного контро-
ля из опасения потерять возможность регулирования мигра-

ционных потоков. Австрия и Швеция присоединились к Шен-
генским соглашениям после вступления в ЕС в 1995. В 2001 
шенгенская зона расширилась за счет присоединения стран 
северного паспортного союза – Финляндии, Швеции, Дании, 
Норвегии и Исландии (две последние не являются членами 
ЕС). Амстердамский договор 1997 предусматривает обяза-
тельное принятие шенгенских правил всеми присоединя-
ющимися к ЕС государствами. Саммит ЕС в Тампере 1999 
подчеркнул необходимость принятия шенгенских правил 
странами-кандидатами в ЕС из числа государств Централь-
ной и Восточной Европы еще до вступления в ЕС, что побу-
дило их реформировать систему выдачи виз в 2002–2003. В 
то же время можно наблюдать достаточную гибкость в отно-
шении государств ЕС, оставшихся вне шенгенской зоны. Так 
допускается возможность «избранного» участия Великобри-
тании и Ирландии в той части Шенгенских соглашений, кото-
рые касаются доступа к информационной системе СИС, со-
трудничества в области внутренних дел и правосудия. Кроме 
того, Ш.п. предусмотрено право государств-членов на вве-
дение ограничений свободы передвижения лиц, вводимые 
на определенный срок в случае угрозы безопасности дан-
ным государствам (например, на время проведения чемпио-
ната мира по футболу для борьбы с фанатами-хулиганами). 
Содержание Ш.п. детально предусматривает: отмену пог-
раничного и таможенного контроля на внутренних границах 
между входящими в него странами; введение единых правил 
въезда и выезда на всех внешних границах стран-участниц; 
налаживание сотрудничества правоохранительных органов 
стран-участниц в борьбе с трансграничной преступностью; 
введение единых правил экстрадиции; создание «шенгенс-
кой» базы данных о визах и пересечении границ (SISNET). 
Отмена внутреннего пограничного контроля предусматри-
вает наличие общей визы (Шенгенской визы), выдаваемой 
консульскими учреждениями стран-участниц для граждан 
более чем 130 государств, включая Россию. Виза категории 
А дает право ее владельцу в течение срока действия визы 
одно-, двух-, или многократное пребывание в зоне транзита 
аэропорта и не позволяет выходить за пределы транзитной 
зоны. Виза категории В дает право ее владельцу в течение 
срока действия визы одно-, двух-, или многократного проез-
да через шенгенскую зону в третью страну. Продолжитель-
ность каждого проезда не должна превышать пяти дней. 
Виза С1 разрешает одно-, двух-, или многократный въезд 
на срок до 30 дней в течение полугода. Виза С2 разрешает 
одно-, двух-, или многократный въезд на срок от 31 до 90 
дней в течение полугода. Виза С3 разрешает многократный 
въезд и пребывание до 90 дней в течение полугода и при 
этом срок действия визы определяется в один год. Виза С4 
разрешает многократный въезд и пребывание до 90 дней в 
течение полугода и при этом срок действия визы определя-
ется в один год, два года или до пяти лет. Визы категории А, 
В и С1 могут выдаваться и как групповые визы для групп от 
пяти до пятидесяти человек. 

ШЕРИФ (англ. sheriff) – в Великобритании, Ирландии, 
США – должностное лицо, выполняющее в своем округе оп-
ределенные административные функции.

ШЕФФЕНЫ (нем. Schoffen) – 1) члены (заседатели) су-
дов в ряде государств Западной Европы в XV-XVII вв.; 2) суды 
Ш., действовавшие в Германии с 1871 г. до Второй Мировой 
войны, во Франции при режиме Петена; 3) в ФРГ – заседа-
тели участковых судов, участвующие в рассмотрении дел о 
значительных уголовных преступлениях.

ШИЗОФРЕНИЯ (от греч. schizo- разделяю, расщепляю 
и phren – сердце, душа, ум) – психическое заболевание. Ос-
новными проявлениями Ш. являются изменения личности 
(снижение активности, эмоциональное опустошение, аутизм 
и др.), разнообразные т.н. патологически продуктивные сим-
птомы (бред, галлюцинации, аффективные расстройства, 
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кататония и др.). Течение преимущественно хроническое (в 
виде приступов или непрерывное). Возникает чаще в моло-
дом возрасте.

ШИКАНА – злоупотребление своим законным правом, 
осуществляемое исключительно с целью причинить вред 
кому-либо.

ШИКАНЕР – недобросовестный торговец.
ШИПЧАНДЛЕР (англ. ship chandler) – компания, постав-

ляющая судам продовольствие и осуществляющая их снаб-
жение техническими средствами. 

ШКАЛА ГРУЗОВАЯ – см. ГРУЗОВАЯ ШКАЛА.
ШКАФ ПОЧТОВЫЙ – см. ПОЧТОВЫЙ ШКАФ .
ШКОЛА МАТЕМАТИЧЕСКИХ И НАВИГАЦКИХ НАУК – 

государственное учебное заведение в России в 1701–1715 
гг. для подготовки специалистов ВМФ, судостроителей, 
геодезистов и др. Основана Петром I в Москве. Количество 
учащихся составляло 300–500 чел. В 1715 г. навигаторские 
классы школы были переведены в Петербург, и на их осно-
ве создана Морская академия. Русский и арифметический 
классы продолжали работу в Москве как подготовительная 
школа новой академии до 1752 г.

ШКОЛА ПРАВА АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ – см. АНТРО-
ПОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА.

ШКОЛА ПРАВА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ – см. ПСИХОЛО-
ГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА.

ШКОЛА ПРАВА РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ – см. РЕАЛИСТИ-
ЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА.

ШКОЛА ПРАВА СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ – см. СОЦИО-
ЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА.

ШКОЛА ПРАВА ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ – см. ФЕ-
НОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА.

ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРАВА КЛАССИЧЕСКАЯ – см. 
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРАВА.

ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРАВА СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ – 
см. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРАВА.

ШЛЯХТА (польск. szlachta) – в ряде государств Цент-
ральной Европы (особенно в Польше, Литве) – название 
основной части господствующего феодального класса. Пер-
воначально Ш. называлось рыцарство, низшая группа свет-
ских феодалов. В процессе формирования в XIV-XVI вв. Ш. 
как сословия за ее пределами остался низший слой светс-
ких феодалов – т.н. негербовая Ш. (влодыки в Польше, пан-
цирные бояре в Великом княжестве Литовском). Усиление 
политической роли Ш. привело к юридическому включению 
в ее состав высшей группы светских феодалов – магнатов. В 
XVI-XVIII вв. в Речи Посполитой утверждается государствен-
ный строй шляхетской республики. После разделов в XVIII 
в. Речи Посполитой Ш. была, как правило, уравнена с дво-
рянством России, Австрии и Пруссии. Термин «Ш.» иногда 
применяется в литературе к сословию светских феодалов в 
Чешских землях (высшая Ш. – паны, низшая – земане). 

ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ – комплекс радикальных мер, 
направленных на оздоровление экономики, нарушающий 
привычное течение хозяйственных отношений, явлений и 
сопровождающийся рядом отрицательных последствий: 
ростом цен, инфляцией, падением занятости и пр. 

ШПИОН ВОЕННЫЙ – см. ЛАЗУТЧИК.
ШПИОНАЖ (фр. espionage от нем. Spion шпион) – са-

мостоятельное преступление против безопасности госу-
дарства, предусмотренное ст. 276 УК РФ, заключающееся 
в передаче, а равно собирании, похищении или хранении 
с целью передачи иностранному государству, иностранной 
организации или их представителям сведений, составляю-
щих государственную тайну, а тж. передача или собирание 
по заданию иностранной разведки иных сведений для ис-
пользования их в ущерб внешней безопасности Российской 
Федерации, если эти действия совершаются иностранцем 
или лицом без гражданства. Эти же действия, совершенные 

гражданином РФ, квалифицируются как другое преступле-
ние – государственная измена.

ШПИОНАЖ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – см. ПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ ШПИОНАЖ.

ШТАБ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
ОВС НАТО В ЕВРОПЕ – штаб Стратегического командова-
ния в Европе, находящийся в Касто, вблизи г. Монс (Бель-
гия). Задачами штаба являются: a. В мирное время – раз-
работка требований, планов и инструкций для войск (сил), 
выделенных Стратегическому командованию в Европе, при 
решении ими своих задач во времена мира, кризисов или 
войны. Это также включает в себя решение задач военного 
сотрудничества в целях повышения оперативной совмести-
мости между воинскими частями государств-партнеров и 
НАТО. b. Во время кризиса – представление рекомендаций 
ВГК ОВС НАТО в Европе по военным мерам для усиления 
политических действий и содействия, таким образом, в деле 
урегулирования кризисов. c. В военное время – оказание со-
действия ВГК ОВС НАТО в Европе в командовании войска-
ми (силами), выделенными Стратегическому командованию 
в Европе для обеспечения коллективной обороны террито-
рии стран НАТО.

ШТАБ ГЛАВНЫЙ – см. ГЛАВНЫЙ ШТАБ
ШТАМП (от итал. stampa – печать) – печать, обычно пря-

моугольная, в которой указывается название учреждения, 
его адрес, телефоны. Ш. используется для проставления 
оттиска на исходящих или входящих документах. Иногда 
содержание Ш. дополняется изображением национального 
герба. Ст. 325 УК РФ устанавливает ответственность за по-
хищение, уничтожение, повреждение или сокрытие Ш., со-
вершенные из корыстной или иной личной заинтересован-
ности.

ШТАНДАРТ (ФЛАГ) ПРЕЗИДЕНТА РФ – главный сим-
вол президентской власти в РФ. Описание Ш.(ф.)П. РФ 
утверждено Указом Президента РФ «О Штандарте (флаге) 
Президента РФ» от 15 февраля 1994 г. Согласно описанию 
Ш.(ф.)П. РФ представляет собой квадратное полотнище из 
трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – бело-
го, средней – синего и нижней красного цвета (цвета Госу-
дарственного флага РФ). В центре – золотое изображение 
Государственного герба РФ. Полотнище окаймлено золотой 
бахромой. На древке Штандарта (флага) крепится серебря-
ная скоба с выгравированными фамилией, именем и отчест-
вом Президента РФ и датами его пребывания на этом посту. 
Древко Штандарта (флага) увенчано металлическим навер-
шием в виде копья.

ШТАТ (англ. state – государство) – 1) в ряде государств – 
название субъектов федерации (США, Бразилия, Венесуэ-
ла, Мексика, Нигерия и др.). Правовое положение Ш., объ-
ем компетенции его органов власти, взаимоотношения с 
центральным правительством определяются федеральной 
конституцией. В некоторых государствах (США, Мексика) Ш. 
имеют свои собственные конституции. Во главе Ш. стоит вы-
бираемый или назначаемый губернатор, полномочия кото-
рого в той или иной степени аналогичны компетенции главы 
государства. Законодательный орган в Ш. обычно является 
двухпалатным. Ш. имеют собственную судебную систему и, 
как правило, собственное уголовное и гражданское законо-
дательство, но в любом случае Ш. не является суверенным 
государством; 2) постоянный состав сотрудников предпри-
ятия, учреждения, организации.

ШТАТГАЛЬТЕР (нем. Statthalter – наместник) – в ряде ев-
ропейских государств – должностное лицо, осуществлявшее 
государственную власть и управление на к.-л. территории 
данного государства. В Нидерландах – при Бургундской и 
Габсбургской династиях, в коронных землях Австрийской 
империи, затем в Австро-Венгрии – до 1918 г., в Германской 
империи (Ш. Эльзас-Лотарингии) – в 1871-1918 гг., в гитле-
ровской Германии (имперские Ш.) – в 1933-1945 гг.

ШИК-ШТА



- 931 -

ШТАТНАЯ ЕДИНИЦА – предусмотренная штатным рас-
писанием предприятия, учреждения, организации должнос-
тная единица. 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ – перечень должностей пос-
тоянных сотрудников с указанием количества одноименных 
должностей (вакансий), должностных окладов, особеннос-
тей оплаты. 

ШТАТНЫЙ КОНСУЛ – должностное лицо, которое состо-
ит на государственной службе представляемого государства 
и, как правило, является его гражданином. Ш.к. получает ре-
гулярное жалованье и не должен заниматься никакой прино-
сящей доходы деятельностью, кроме отправления консуль-
ских функций. Он и члены его семьи пользуются полными 
привилегиями и иммунитетами, присущими положению 
консула. Назначение Ш.к. на должность производится соот-
ветствующим государственным органом: в РФ – МИД, в Ве-
ликобритании – королевой и т.п. Ш.к. должен быть признан 
в своем качестве государством пребывания. На консульской 
службе РФ все консулы – штатные.

ШТАТЫ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ – см. ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЕ ШТАТЫ.

ШТЕМПЕЛЬ (нем. Stempel) – 1) прибор, устройство с 
выпуклым обратным изображением рисунка, надписи, ко-
торый служит для получения оттиска, проставления печати, 
клейма; 2) печать, клеймо, знак, нанесенный на предмете с 
помощью такого прибора; 3) печать с переводной датой для 
погашения почтовой марки на конверте, почтовой бандеро-
ли, другой корреспонденции; к особым датам изготавливают 
специальные художественные Ш. для погашения памятных 
конвертов, марок, имеющих филателистическую ценность. 

ШТИВКА (англ. stowage) – 1) укладка, надлежащее раз-
мещение груза в трюме судна; 2) стоимость работ по уклад-
ке груза, товара. 

ШТРАФ (нем. Strafe – наказание) – денежное взыскание, 
налагаемое на лиц, виновных в нарушении действующего 
законодательства, договоров или определенных правил. В 
гражданском праве Ш. – вид неустойки за нарушение дого-
ворных обязательств. Налагается контролирующими орга-
нами или уплачивается согласно условиям договора и опре-
деляется в твердой сумме или в процентах к сумме невыпол-
ненного обязательства. Установление Ш. служит обеспече-
нию исполнения договора (взыскивается с соответствующей 
стороны при неисполнении обязательства или ненадлежа-
щем его исполнении) и является мерой ответственности за 
его нарушение. Ш. подлежит оплате контрагентом в случае 
виновного неисполнения обязательства (независимо от 
вины Ш. взыскивается как исключение в случаях, предус-
мотренных законом или договором). Ш. применяется тж. в 
качестве санкции за неисполнение решения суда по делам о 
нарушении личных неимущественных прав (например, чести 
и достоинства гражданина или организации). В российском 
уголовном праве (ст. 46 УК РФ) – один из видов наказания 
(назначаемого как основное или дополнительное). Пред-
ставляет собой денежное взыскание, назначаемое в преде-
лах, предусмотренных УК РФ, в размере, соответствующем 
определенному количеству минимальных размеров оплаты 
труда, установленных законодательством РФ на момент 
назначения наказания, либо в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за определенный период. 
Ш. устанавливается в размере от двадцати пяти до одной 
тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от двух недель до одного года. Размер Ш. определяется су-
дом с учетом тяжести совершенного преступления и с уче-
том имущественного положения осужденного. Ш. в качестве 
дополнительного вида наказания может назначаться только 
в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части УК РФ. В случае злостного уклонения от 

уплаты Ш. он заменяется обязательными работами, испра-
вительными работами или арестом соответственно размеру 
назначенного штрафа в пределах, предусмотренных УК РФ 
для этих видов наказания.

ШТРАФ КОНВЕНЦИОННЫЙ – см. КОНВЕНЦИОННЫЙ 
ШТРАФ.

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ – зафиксированные договором 
виды и размеры штрафа, взимаемого с лиц, нарушивших 
принятые ими условия, обязательства по контракту. Чаще 
всего Ш.с. предусматриваются за несвоевременное выпол-
нение или полное невыполнение заказа, несоблюдение гра-
фика работ, низкое качество продукции, товаров, услуг, за 
нанесение других видов ущерба, убытков. 

ШТРЕЙКБРЕХЕР (нем. Streikbrecher) -лицо, отказыва-
ющееся участвовать в забастовке и поддерживать забас-
товщиков, принимающее сторону администрации в споре с 
забастовщиками и поддерживающее ее своим выходом на 
работу в период забастовки. 

ШТРИХ-КОД – см. ШТРИХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ ТОВА-
РА

ШТРИХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ ТОВАРА – нанесение на 
товар специальных штриховых меток, образующих штрихо-
вой код, по которому можно установить вид товара, страну 
и предприятие-изготовитель, его принадлежность к опреде-
ленной товарной группе, качественные характеристики. При 
Ш.к.т. на товар наносится информация обо всех необходи-
мых его параметрах при помощи специально разработанной 
международной стандартизированной системы. Расшифров-
ка закодированной информации производится при помощи 
специальных электронных считывающих устройств. Особым 
экономическим эффектом от внедрения систем автомати-
ческой идентификации является возможность отказаться от 
многочисленных бумажных документов и оперативно, при 
помощи автоматических сканирующих (считывающих) уст-
ройств, получать информацию о производителе продукции, 
ее технических и потребительских характеристиках, цене и 
др. По оценке экспертов, введение данной системы позво-
ляет снизить расходы, связанные с обработкой документов 
во внешней торговле, с 3,5 – 15 % от стоимости товара до 
0,5-3 %. В 1997 г. создана Европейская ассоциация пользо-
вателей системы идентификации товаров (ЕА), объединяю-
щая пользователей Ш.к.т. Ее членом является Российская 
Федерация как правопреемник СССР. Каждой стране пре-
доставляется свой номер и 13-значный код.

ШТУРМАНСКАЯ РАСПИСКА – судовой документ, под-
тверждающий принятие груза к перевозке. Ш.р. выдается 
грузоотправителю судовой администрацией (как правило, 
помощником капитана) после погрузки товара на судно в 
подтверждение получения конкретной партии на борт судна, 
описывает видимое состояние товаров и является основа-
нием для выписки коносамента. Ш.р. отражает результаты 
проверки, проводимой контролерами судовладельца при 
приеме товара для погрузки или во время погрузки и факт 
перехода ответственности за груз с грузоотправителя на 
судно. Дата, поставленная на расписке, должна соответс-
твовать фактической дате погрузки на судно данного груза. 
Ш.р. выдается грузоотправителю, пока не готов коносамент, 
или при поставке товара «Вдоль борта судна». Ш.р. не яв-
ляется товарораспорядительным документом, поэтому судо-
владелец может выдать коносамент, не настаивая на воз-
вращении ему Ш.р.

Щ

ЩИТ КОНСУЛЬСКИЙ – см. КОНСУЛЬСКИЙ ЩИТ.

ШТА-ЩИТ
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Э

ЭВАКУАЦИЯ – вывоз (вывод) раненых и больных, на-
селения, военнопленных, поврежденного оружия и техники, 
военного и другого имущества, хозяйственного оборудова-
ния и ценностей из районов боевых действий и районов, 
подвергшихся воздействию оружия массового поражения 
и стихийных бедствий. Осуществляется также Э. войск из 
районов, блокированных противником.

ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ ВОТУМ – см. ВОТУМ; КОСВЕННЫЙ 
ВОТУМ.

ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ УМЫСЕЛ (от лат. еventum – слу-
чай) – косвенный умысел, возможный при удобном случае, 
при определенных благоприятных обстоятельствах. См. тж. 
УМЫСЕЛ.

ЭВИКЦИЯ (лат. evictio – взыскание своей собственности 
по суду) – в гражданском праве – отчуждение по решению 
суда у покупателя приобретенного им имущества, товара 
на том основании, что оно не принадлежало продавцу, то 
есть продажа была незаконной. В этой ситуации имущество 
возвращается истинному владельцу, а лицо, незаконно про-
давшее имущество, обязано возвратить покупателю поне-
сенные им убытки, кроме случаев, когда покупатель не при-
влекает его к участию в деле, а он доказал, что при своем 
участии мог бы предотвратить Э. 

«ЭВРИКА» – европейское агентство по координации 
научных исследований, осуществляющее совместную про-
грамму научных исследований и разработок, в которой при-
нимают участие большинство западноевропейских стран. 
Цель этой программы – налаживание кооперации, научных 
связей и обмена в области новых технологий, направленное 
на преодоление технического отставания от США и Японии. 
Членство в «ЭВРИКА» имеет два уровня: полноправное 
участие – на правительственном уровне и ограниченное 
участие – на уровне отдельных фирм (одобренное нацио-
нальным правительством). Программа не имеет централи-
зованного фонда финансирования; расходы берут на себя 
фирмы, осуществляющие проект. Правительства поддержи-
вают проекты, ключевые для национальной экономики. В на-
стоящее время «ЭВРИКА» включает более 160 проектов.

ЭВТАНАЗИЯ (от греч. eu – хорошо и Thanatos – бог 
смерти) – удовлетворение просьбы больного об ускорении 
его смерти к.-л. действиями или средствами, в т.ч. прекра-
щением искусственных мер по поддержанию жизни. В со-
ответствии со ст. 45 Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. 
медицинскому персоналу запрещается осуществление Э. 
Лицо, которое сознательно побуждает больного к Э. и (или) 
осуществляет Э., несет уголовную ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ.

ЭГАЛИТАРИЗМ (от фр. egalite – равенство) – утопичес-
кая теория, выражающая стремление к уравнительному рас-
пределению ресурсов и благ как основному способу устра-
нения противоречий в экономике и обществе. 

ЭДИКТ (лат. edictum) – в Древнем Риме – программа 
деятельности римских магистратов, объявляемая при вступ-
лении в должность. Э., особенно praetor urbanus, благодаря 
содержавшимся в них основным принципам судебной де-
ятельности, имели решающее значение для дальнейшего 
развития римского права. Со времен Адриана возникают 
т.н. неизменные Э. (edictum perpetuum). В период принципа-
та и в ряде средневековых монархий Западной Европы на-
звание Э. носили некоторые указы или законы, изданныео 
монархом.

ЭДИКТ ТЕОДОРИХА – кодекс законов остготского коро-
ля Теодориха (VI в. н.э.).

ЭДИЛ (лат. aedilis) – в Древнем Риме – должностное 
лицо (магистрат), ведавшее общественными играми, над-

зором за строительством и содержанием храмов, водопро-
водов, раздачей хлеба гражданам. Первоначально, начиная 
с 491 г. до н.э., Э. были помощниками народных трибунов. 
Законами, изданными в 367 г. до н.э., в период правления 
Лициния и Секстия, к ним были добавлены два Э., избирав-
шиеся из патрициев. В императорскую эпоху Э. постепенно 
утратили свое значение.

ЭДИФАКТ – международный стандарт ООН: универ-
сальные правила ООН обмена информацией в управлении, 
торговле, на транспорте с использованием электронной тех-
ники. В ЭДИФАКТ выделены четыре основных компонента, 
подлежащих стандартизации при подготовке документов 
для передачи по каналам телекоммуникаций. Это элемен-
ты данных (data elements), стандартные группы элементов 
данных (standard data segments), стандартные сообщения 
(standard messages) и правила создания форматов докумен-
тов (syntax rules). 

ЭДУСКУНТ – название однопалатного парламента Фин-
ляндии.

ЭКВИВАЛЕНТ СЕТИ СВЯЗИ – см. СОВРЕМЕННЫЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ СЕТИ СВЯЗИ.

ЭКЗЕКВАТУРА (от лат. exsequare) – выполняю – 1) при-
ведение в исполнение в данной стране судебного решения, 
вынесенного в другом государстве; 2) официальный доку-
мент, удостоверяющий признание консула правительством 
принимающего государства. См. тж. КОНСУЛЬСКАЯ ЭК-
ЗЕКВАТУРА. 

ЭКЗЕКВАТУРА КОНСУЛЬСКАЯ – см. КОНСУЛЬСКАЯ 
ЭКЗЕКВАТУРА.

ЭКЗЕКУЦИЯ (лат. exsecutio – исполнение) – 1) приведе-
ние в исполнение судебного приговора или административ-
ного решения; 2) смертная казнь или телесное наказание.

ЭКЗЕМПЛЯР – образец тиражированного документа, 
идентичный оригиналу.

ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ – см. 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТОВ.

ЭКЗЕМПЛЯР ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ – см. 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР.

ЭКЗЕМПЛЯР ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТНЫЙ – см. ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР.

ЭКЗЕМПЛЯР ПРОИЗВЕДЕНИЯ – копия произведения, 
изготовленная в любой материальной форме.

ЭКЗЕМПЛЯР ФОНОГРАММЫ – копия фонограммы на 
любом материальном носителе, изготовленная непосредс-
твенно или косвенно с фонограммы и включающая все зву-
ки или часть звуков, зафиксированных в этой фонограмме.

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ВАЛЮТЫ – валюты, сделки по кото-
рым осуществляются крайне редко, и для которых вообще 
нет международного рынка. 

ЭККЛЕСИЯ (греч. ekklesia – народное собрание) – в 
Древней Греции – общее собрание граждан полиса. В Э. все 
свободные и полноправные граждане имели право голоса. 
В ходе демократизации рабовладельческого общества (в 
Афинах – реформы Солона и Клисфена) расширились поли-
тические права Э. (выборность должностных лиц, контроль 
за исполнением ими своих обязанностей, решения о войне 
и мире, высшая законодательная власть, компетенция в от-
ношении государств, процессов и право высылки). Теорети-
чески Э. обладала верховной властью, однако на практике 
реализация демократии была затруднена не только из-за 
олигархического устройства, но и ограниченного числа са-
мих граждан – участников Э.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние за-
щищенности природной среды и жизненно важных интере-
сов человека от возможного негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, их последствий.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА – нанесение противнику 
ущерба путем воздействия на среду его обитания (загрязне-

ЭВА-ЭКО
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ние или заражение воздуха, воды, почвы, истребление фло-
ры и фауны). Э.в. запрещена международным правом, что 
закреплено Конвенцией ООН о запрещении военного или 
любого иного враждебного использования средств воздейс-
твия на природную среду 1977 г. См. тж. ЭКОЦИД.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ответствен-
ность государства, общества, человека перед обществом, 
настоящими и будущими поколениями людей, перед конк-
ретным человеком и природопользователем. Эколого-право-
вая ответственность – это разновидность общеюридической 
ответственности. Она означает обязанность претерпевать 
неблагоприятные последствия за совершенное экологичес-
кое правонарушение в соответствии с санкцией нарушенной 
нормы права. Э.о. – это экономико-правовой комплекс, со-
держащий в себе нормы, соответствующие им отношения 
по возмещению и предупреждению вреда природной среде. 
Э.о. выполняет три функции: стимулирующую, компенсиру-
ющую и превентивную. Стимулирующая функция проявляет-
ся в наличии экономических и правовых стимулов, понужда-
ющих к охране экологических интересов; компенсирующая 
функция направлена на восстановление потерь природной 
среды в форме натуральной или денежной компенсации; 
превентивная функция принудительно воздействует на пове-
дение участников экологических отношений путем примене-
ния мер наказания и взыскания ущерба. Э.о. имеет две фор-
мы – экономическую и юридическую. Экономическая форма 
базируется на правомерной деятельности и регулируется 
экономическими методами, прежде всего материальной за-
интересованностью загрязнителя экологии в сокращении от-
ходов. Она вытекает из общего принципа взаимоотношения 
общества и природы: «загрязнитель платит». Юридическая 
ответственность порождается неправомерными деяниями 
и регулируется административно-правовыми методами. В 
целом эти формы образуют институт экологической ответс-
твенности. Эколого-экономическая ответственность, в отли-
чие от юридической, которая наступает по факту правонару-
шения, возникает по факту причинения вреда.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – см. ЭКОСИСТЕМА.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕСТЕСТВЕННАЯ – см. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА – установление со-

ответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
экологическим требованиям и определение допустимости 
реализации объекта Э.э. в целях предупреждения возмож-
ных неблагоприятных воздействий этой деятельности на 
окружающую природную среду и связанных с ними социаль-
ных, экономических и иных последствий реализации объекта 
Э.э. Э.э. основывается на Конституции РФ, Законе РСФСР 
«Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 
1991 г., Федеральном законе «Об экологической эксперти-
зе» от 23 ноября 1995 г., принимаемых в соответствии с ним 
законах и иных нормативных правовых актах РФ, а тж. за-
конах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ. В 
РФ осуществляются государственная и общественная Э.э.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – особая раз-
новидность конституционных прав человека, связанных с 
окружающей его природной средой, со взаимоотношения-
ми природы и человеческого общества. К Э.п.ч. относится, 
прежде всего, право на благоприятную окружающую среду, 
экологически чистые продукты питания, экологически без-
вредные предметы повседневного спроса, экологически бе-
зопасные условия труда, а тж. право на возмещение ущерба, 
причиненного экологическим правонарушением здоровью 
и имуществу человека и право на получение достоверной 
информации о состоянии окружающей природной среды, а 
тж. о государственной или частной деятельности, способной 
нанести ущерб природной среде, право на восстановление 
природной среды в случае ущерба или разрушения, право 
принимать участие в решении вопросов, касающихся при-
родной среды обитания. Последнее право может осущест-

вляться путем прямого участия физических лиц в процессе 
принятия решений, а тж. через деятельность юридических 
лиц (объединений граждан, неправительственных организа-
ций, промышленных групп). С Э.п.ч. корреспондирует кон-
ституционная обязанность государственных органов, а тж. 
всех физических и юридических лиц заботиться о сохране-
нии окружающей среды, бережно относиться к природным 
богатствам. Широкое закрепление Э.п.ч. на конституцион-
ном уровне началось только в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ 
в. В настоящее время существует более 300 международ-
ных и региональных соглашений по экологии. В РФ Э.п.ч. 
закреплены в ст. 42 Конституции.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ – внебюджетные государс-
твенные фонды, источниками поступления средств которых 
являются средства предприятий, учреждений, организаций, 
граждан, а тж. иностранных юридических лиц и граждан в 
виде: платы за нормативные и сверхнормативные (лимитные 
и сверхлимитные) выбросы, сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую природную среду, размещение отходов и 
другие виды загрязнения; сумм, полученных по искам о воз-
мещении вреда и штрафов за экологические правонаруше-
ния; средств от реализации конфискованных орудий охоты 
и рыболовства, незаконно добытой с их помощью продук-
ции; полученных в виде дивидендов, процентов по вкладам, 
банковским депозитам, от долевого использования собс-
твенных средств фонда в деятельности предприятий и иных 
юридических лиц; инвалютных поступлений от иностранных 
юридических лиц и граждан. Э.ф. образуют единую систему, 
объединяющую федеральный экологический фонд, респуб-
ликанские, краевые, областные и местные фонды. Разме-
ры платы за загрязнение окружающей природной среды и 
размещение отходов, сумм, полученных по искам о возме-
щении вреда, и штрафов за экологические правонарушения 
установлены действующим законодательством. Штрафы 
налагаются в пределах компетенции специально уполномо-
ченными на то государственными органами Российской Фе-
дерации (в том числе органами в области охраны природы, 
санитарно-эпидемиологического надзора и др.). Конкретный 
размер налагаемого штрафа определяется органом, нала-
гающим штраф, в зависимости от характера и вида совер-
шенного правонарушения, степени вины правонарушителя 
и причиненного вреда. Расчет сумм по возмещению вреда 
производится в соответствии с утвержденными в установ-
ленном порядке таксами и методиками исчисления размера 
ущерба, а при их отсутствии – по фактическим затратам на 
восстановление нарушенного состояния природного объ-
екта с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной 
выгоды. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ – независимая, комплекс-
ная, документированная оценка соблюдения субъектом хо-
зяйственной и иной деятельности требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, в области охраны 
окружающей среды, требований международных стандар-
тов и подготовка рекомендаций по улучшению такой де-
ятельности.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ – см. КОНТРОЛЬ В ОБ-
ЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ – см. ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ КАЧЕСТВА АТМОС-
ФЕРНОГО ВОЗДУХА – критерий качества атмосферного 
воздуха, который отражает предельно допустимое макси-
мальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе и при котором отсутствует вредное 
воздействие на окружающую природную среду.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ – доку-
мент, характеризующий комплекс основных экологических 
требований, предъявляемых к функционированию предпри-
ятия. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАВОПОРЯДОК – система эко-
логических правоотношений по реализации экологических 
требований природоохранительного законодательства. 
Иными словами, это результат действия эколого-правовых 
норм. Составной частью Э.п. является экологическая безо-
пасность. В соответствии со статьей 1 Закона РФ «О безо-
пасности» от 25 марта 1992 г. экологическая безопасность 
представляет собой состояние защищенности жизненно 
важных экологических интересов человека и прежде всего 
вытекающего из них права на чистую, здоровую и благопри-
ятную для жизни окружающую природную среду. Э.п., эко-
логическая безопасность в экологических преступлениях от-
носятся к предмету преступного посягательства. Объектом 
экологического преступления являются материальные блага 
природы, т.е. охраняемые законом природные объекты и при-
родные комплексы, окружающая природная среда в целом. 
Перечень таких охраняемых объектов дан в статье 4 Закона 
РФ об охране окружающей природной среды: это естест-
венные экологические системы, озоновый слой атмосферы, 
земля, недра, воды, леса, животный мир, атмосферный воз-
дух, природные ландшафты, генетический фонд, природно-
заповедный фонд. Причиняемый экологическими преступ-
лениями вред может быть экономическим и экологическим. 
Экономический вред причиняется природопользователю, 
его имуществу, доходам. Экологический вред выражается в 
загрязнении, истощении и разрушении природной среды, ее 
отдельных природных объектов, природных экологических 
систем в целом. При применении наказания в ряде случаев 
стирается разница между уголовными и административны-
ми мерами наказания за экологические правонарушения. От 
экологического преступления следует отличать администра-
тивный проступок, не влекущий за собой уголовной ответс-
твенности. В экологическом проступке отсутствуют призна-
ки состава преступления. Применительно к экологическим 
проступкам законодательство предусматривает следующие 
меры воздействия: предупреждение, штраф, изъятие ору-
дий и средств совершения правонарушения, конфискацию 
незаконно добытой продукции, лишение гражданина спе-
циального права на занятие определенной деятельностью. 
Наиболее распространенным видом административной от-
ветственности за экологические проступки является штраф. 
Цель штрафа воспитательная, предупредительная. Он не 
рассматривается как мера компенсации. Поэтому сумма 
штрафа может превышать причиненный вред или, наоборот, 
быть меньше него, или может назначаться при отсутствии 
какого-либо вреда. Штраф не освобождает виновного от 
обязанности возмещения причиненного вреда.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК – вероятность наступления 
события, имеющего неблагоприятные последствия для при-
родной среды и вызванного негативным воздействием хо-
зяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуаци-
ями природного и техногенного характера.

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ ЗОНА – см. ЗОНА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО – комплексная отрасль пра-
ва, представляющая собой совокупность юридических норм, 
регулирующих общественные (экологические) отношения в 
сфере взаимодействия общества и природы, в области ох-
раны и рационального использования природных ресурсов 
в интересах настоящего и будущего поколений людей. Вы-
деление Э.к. в самостоятельную отрасль в РФ произошло 
относительно недавно – в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ 
в. Основными источниками Э.п. являются: Конституция РФ, 
Водный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Кодекс РФ об 
административных правонарушениях, Законы РФ «О живот-
ном мире», «О континентальном шельфе Российской Феде-
рации», «О мелиорации земель», «О недрах», «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 
курортах», «Об использовании атомной энергии», «Об особо 
охраняемых природных территориях», «Об охране окружа-

ющей природной среды», «Об экологической экспертизе», 
Лесной кодекс РФ, указы, постановления и распоряжения, 
нормативные акты министерств и ведомств, законы и нор-
мативно-правовые акты субъектов Российской Федерации. 
Экологическое законодательство должно учитывать, что 
природная среда – это взаимосвязанная система экосистем, 
и поэтому должно быть системным и целостным. Подобное 
пока не достигнуто и нормы экологического права содержат-
ся во множестве источников права, в том числе относящихся 
к другим отраслям законодательства.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ – виновное 
противоправное деяние (действие, бездействие), посягаю-
щее на установленный в РФ экологический правопорядок и 
причиняющее вред природной среде либо создающее реаль-
ную угрозу такого причинения. В состав Э.п. входят: субъект 
(субъекты), субъективная сторона, объект, объективная сто-
рона, последствия правонарушения и причинная связь меж-
ду нарушением закона и наступившим результатом.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – в уголовном 
праве РФ – преступление, посягающее на здоровую окру-
жающую среду и ее отдельные элементы (объекты). УК РФ 
впервые выделил Э.п. в отдельную главу (ст.ст. 246-262). К 
Э.п. относятся: нарушение правил охраны окружающей сре-
ды при производстве работ; нарушение правил обращения 
экологически опасных веществ и отходов; нарушение пра-
вил безопасности при обращении с микробиологическими 
либо другими биологическими агентами или токсинами; 
нарушение ветеринарных правил и правил, установленных 
для борьбы с болезнями и вредителями растений; загряз-
нение вод: загрязнение атмосферы; загрязнение морской 
среды; нарушение законодательства РФ о континенталь-
ном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ; 
порча земли; нарушение правил охраны и использования 
недр; незаконная добыча водных животных и растений; на-
рушение правил охраны рыбных запасов; незаконная охота; 
уничтожение критических местообитаний для организмов, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации; неза-
конная порубка деревьев и кустарников; уничтожение или 
повреждение лесов; нарушение режима особо охраняемых 
природных территорий и природных объектов.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – добровольное и 
обязательное государственное страхование предприятий, 
учреждений, организаций, а тж. граждан, объектов их собс-
твенности и доходов на случай экологического и стихийного 
бедствия, аварий и катастроф. Фонды Э.с. используются на 
прогнозирование, предотвращение и ликвидацию последс-
твий экологических и стихийных бедствий, аварий и катаст-
роф. Порядок Э.с. и использования фондов устанавливается 
Правительством РФ. 

ЭКОНОМИКА – 1) хозяйство, совокупность средств, 
объектов, процессов, используемых людьми для обеспече-
ния жизни, удовлетворения потребностей путем создания 
необходимых человеку благ, условий и средств существо-
вания с применением труда; 2) наука о хозяйстве, способах 
его ведения людьми, отношениях между людьми в процессе 
производства, обмена и потребления ограниченных благ, 
закономерностях протекания хозяйственных процессов. 

ЭКОНОМИКА АГРАРНАЯ – см. АГРАРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО

ЭКОНОМИКА ТЕНЕВАЯ – см. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА.
ЭКОНОМИКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – см. ИН-

ТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ.
ЭКОНОМИКС – область экономической науки, экономи-

ческая теория, изучающая теоретические основы экономи-
ческих процессов. Термин «Э.» введен в широкое обраще-
ние британским ученым-экономистом А. Маршаллом и в из-
вестном смысле заменил ранее использовавшееся понятие 
«политическая экономия», придав ему большую практичес-
кую направленность. Основой предмета «Э.» служит теория 
спроса и предложения, рыночные инфраструктуры, установ-
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ление рыночного равновесия, рыночная конкуренция, пове-
дение производителей и потребителей на рынке. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 1) создаваемые 
государством условия, гарантирующие недопущение нане-
сения хозяйству страны непоправимого ущерба от внутрен-
них и внешних экономических угроз. По определению ФЗ «О 
государственном регулировании внешнеторговой деятель-
ности» от 7 июля 1995 г. «состояние экономики, обеспечи-
вающее достаточный уровень социального, политического и 
оборонного существования и прогрессивного развития Рос-
сийской Федерации, неуязвимость и независимость ее эко-
номических интересов по отношению к возможным внешним 
и внутренним угрозам и воздействиям»; 2) предотвращение 
утечки конфиденциальной экономической информации из 
фирмы, нарушения коммерческой тайны, осуществления 
экономических диверсий. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЛОКАДА (англ. blockade – оса-
да) – экономическая изоляция страны со стороны других 
стран посредством ограничения или запрета на торговлю с 
этой страной всеми или отдельными товарами. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА – прилегающий к территори-
альным водам морской район шириной до 200 морских миль 
от побережья, в котором прибрежное государство осущест-
вляет определенные суверенные права. В соответствии с 
Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. прибрежное го-
сударство в Э.з. имеет суверенные права в целях разведки, 
разработки и сохранения природных ресурсов, как живых, 
так и неживых, в водах, покрывающих морское дно, на мор-
ском дне и в его недрах, а тж. в целях управления этими ре-
сурсами и в отношении других видов деятельности по эконо-
мической разведке и разработке указанной зоны, таких, как 
производство энергии путем использования воды, течений и 
ветра; создание и использование искусственных островов, 
установок и сооружений; морские научные исследования; 
защита и сохранение морской среды. При осуществлении 
своих прав прибрежное государство должно учитывать пра-
ва других государств. Все государства при условии соблю-
дения соответствующих положений Конвенции пользуются 
в Э.з. свободами судоходства и полетов, включая военное 
мореплавание, прокладку подводных кабелей и трубопрово-
дов, а тж. другими правомерными с точки зрения междуна-
родного права видами использования моря, относящимися 
к этим свободам (такими, как связанные с эксплуатацией 
судов, летательных аппаратов и подводных кабелей, тру-
бопроводов) и совместимыми с другими положениями Кон-
венции. Государства, не имеющие выхода к морю, и госу-
дарства, находящиеся в неблагоприятном географическом 
положении, имеют право участвовать на справедливой ос-
нове в эксплуатации соответствующей части остатка допус-
тимого улова живых ресурсов Э.з. Условия и порядок такого 
участия устанавливаются заинтересованными государства-
ми посредством соответствующих соглашений. Конвенция 
предусматривает тж. положения, касающиеся управления и 
сохранения отдельных видов рыб и млекопитающих.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА СВОБОДНАЯ – см. СВО-
БОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА СПЕЦИАЛЬНАЯ – см. СВО-
БОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – формирование (при 
активном участии государственных структур) устойчивых 
всесторонних связей между национальными хозяйствами 
двух или большего числа стран, в ходе которого происходит 
взаимопроникновение (сращивание) процессов воспроиз-
водства, научное сотрудничество, образование тесных хо-
зяйственных, научно-производственных и торговых связей. 
На межгосударственном уровне интеграция происходит пу-
тем формирования региональных экономических объедине-
ний государств и согласования их внутренней и внешней эко-
номической политики. Взаимодействие и взаимоприспособ-
ление национальных хозяйств проявляется, прежде всего, в 

постепенном создании «общего рынка» – в либерализации 
условий товарообмена и перемещения производственных 
ресурсов (капитала, труда, информации) между странами. 
Если 17 – первая половина 20 вв. стали эпохой формиро-
вания независимых национальных государств, то во второй 
половине 20 в. начался обратный процесс. Эта новая тен-
денция сначала (с 1950-х) получила развитие только в Евро-
пе, но затем (с 1960-х) распространилась и на другие реги-
оны. Многие страны добровольно отказываются от полного 
национального суверенитета и образуют интеграционные 
объединения с другими государствами. Главной причиной 
этого процесса является стремление к повышению эконо-
мической эффективности производства, и сама интеграция 
носит прежде всего экономический характер. Бурный рост 
экономических интеграционных блоков отражает развитие 
международного разделения труда и международной произ-
водственной кооперации. Результатом международного раз-
деления труда и международной производственной коопе-
рации является развитие международного обобществления 
производства – интернационализация производства. Она 
экономически выгодна, поскольку, во-первых, позволяет 
наиболее эффективно использовать ресурсы разных стран, 
а во-вторых, дает экономию на масштабе. Второй фактор в 
современных условиях наиболее важен. Дело в том, что вы-
сокотехнологичное производство требует высоких началь-
ных инвестиций, которые окупятся, только если производс-
тво будет крупномасштабным (см. рис.), иначе высокая цена 
отпугнет покупателя. Поскольку внутренние рынки боль-
шинства стран (даже таких гигантов как США) не обеспечи-
вают достаточно высокого спроса, то требующее больших 
затрат высокотехнологичное производство (автомобиле- и 
самолетостроение, производство ЭВМ, видеомагнитофонов 
и т.п.) становится выгодным лишь при работе не только на 
внутренний, но и на внешние рынки. Интернационализация 
производства идет одновременно и на общемировом уров-
не, и на уровне отдельных регионов. Для стимулирования 
этого объективного процесса создаются специальные над-
национальные экономические организации, регулирующие 
мировую экономику и перехватывающие часть экономичес-
кого суверенитета у национальных государств. Интернаци-
онализация производства может развиваться по-разному. 
Простейшая ситуация – это когда между разными страна-
ми устанавливаются устойчивые экономические связи по 
принципу взаимодополнения. В этом случае каждая страна 
развивает свой особый набор отраслей, чтобы продавать их 
продукцию в значительной мере за рубеж, а затем на валют-
ную выручку приобретать товары тех отраслей, которые луч-
ше развиты в других странах (например, Россия специали-
зируется на добыче и экспорте энергоресурсов, импортируя 
потребительские промтовары). Страны получают при этом 
обоюдные выгоды, но их экономика развивается несколько 
односторонне и сильно зависит от мирового рынка. Имен-
но эта тенденция доминирует сейчас в мировом хозяйстве в 
целом: на фоне общего экономического роста увеличивает-
ся разрыв между развитыми и развивающимися странами. 
Главными организациями, стимулирующими и контролиру-
ющими такого рода интернационализацию в мировом мас-
штабе, являются Всемирная торговая организация (ВТО) и 
международные финансовые организации как, например, 
Международный валютный фонд (МВФ). Более высокая 
ступень интернационализации предполагает выравнивание 
экономических параметров стран-участниц. В международ-
ном масштабе этот процесс стремятся направлять экономи-
ческие организации (например, ЮНКТАД) при Организации 
Объединенных Наций. Однако результаты их деятельности 
до сих пор выглядят довольно малозначительными. С гораз-
до более ощутимым эффектом подобная интернационали-
зация развивается не на мировом, а на региональном уров-
не в виде создания интеграционных союзов различных групп 
стран. Помимо чисто экономических причин у региональной 
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интеграции есть и политические стимулы. Укрепление тес-
ных экономических отношений между разными странами, 
сращивание национальных экономик гасит возможность их 
политических конфликтов и позволяет вести единую полити-
ку в отношении других стран. Например, участие Германии 
и Франции в ЕС ликвидировало их политическое противо-
стояние, длившееся со времен Тридцатилетней войны, и 
позволило им выступать «единым фронтом» против общих 
соперников (в 1950–1980-х – против СССР, с 1990-х – против 
США). Формирование интеграционных группировок стало 
одной из мирных форм современного геоэкономического и 
геополитического соперничества. В начале 2000-х, по дан-
ным Секретариата Всемирной торговой организации (ВТО), 
в мире зарегистрировано 214 региональных торговых со-
глашений интеграционного характера. Международные 
экономические интеграционные объединения есть во всех 
регионах земного шара, в них входят страны с самым раз-
ным уровнем развития и социально-экономическим строем. 
Самые крупные и активные действующие интеграционные 
блоки – это Европейский союз (ЕС), Североамериканская 
зона свободной торговли (НАФТА) и организация «Азиатс-
ко-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в 
бассейне Тихого океана. См. тж. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОР-
ГОВЛЯ).

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ – сделки, иные 
действия, осуществление которых оказывает влияние на со-
стояние конкуренции.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ – см. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ – см. МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕ-
КА – совокупность конституционных прав, определяющих 
юридические возможности человека в экономической сфе-
ре, характер и содержание которых определяет в конечном 
счете экономическую, социальную и политическую систему 
конкретного общества. Основными Э.п. и с.ч. в современ-
ных демократических государствах являются право частной 
собственности (в т.ч. на землю и интеллектуальные продук-
ты), право наследования, свобода предпринимательской 
деятельности (хозяйственной инициативы), свобода труда и 
другие трудовые права, в т.ч. право на забастовку, право на 
участие в управлении предприятием. В РФ Э.п. и с.ч. закреп-
лены в ст.ст. 34-37 Конституции. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВОБОДЫ – см. ЭКОНОМИЧЕС-
КИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДУАЛИЗМ – одновременное сущес-
твование различных способов производства, потребления, 
рынков труда, мешающих друг другу в рамках одной эконо-
мической системы. Э.д. характерен для переходных перио-
дов развития экономики. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ ООН 
(ЭКОСОС) – один из главных органов ООН, который под ру-
ководством Генеральной Ассамблеи ООН координирует эко-
номическую и социальную деятельность ООН, специализи-
рованных учреждений ООН, а тж. многочисленных органов 
ООН. На ЭКОСОС возложены широкие к многообразные 
функции координации и развития сотрудничества государств 
с различным социальным строем в таких важных экономи-
ческих и социальных областях их взаимоотношений, как 
экономическое развитие, мировая торговля, индустриализа-
ция, освоение природных ресурсов, международная защита 
прав и свобод человека, положение женщин, народонаселе-
ние, социальное обеспечение, наука и техника, предупреж-
дение преступности и мн. др. Совет призван, согласно Уста-
ву ООН, предпринимать исследования, составлять доклады 
и выносить рекомендации по вопросам международного, 
экономического, социального, культурного сотрудничества 
государств, содействовать уважению и соблюдению прав 

человека, созывать международные конференции и сим-
позиумы, подготавливать проекты конвенций по вопросам 
своей компетенции для представления их Генеральной Ас-
самблее, заключать соглашения со специализированными 
учреждениями ООН, определяющими характер их отноше-
ний с ООН, принимать меры для получения докладов от них 
и информации от членов ООН по вопросам, входящим в его 
компетенцию. ЭКОСОС уполномочен представлять Совету 
Безопасности ООН информацию и по предложению Сове-
та Безопасности обязан ему помогать. Он должен под ру-
ководством Генеральной Ассамблеи служить центральным 
форумом для обсуждения международных экономических 
и социальных проблем глобального и межотраслевого ха-
рактера и выработки рекомендаций в отношении политики 
по этим проблемам, контролировать и оценивать осущест-
вление общей стратегии и выполнение первоочередных за-
дач, установленных Генеральной Ассамблеей в указанных 
областях, обеспечивать общую координацию деятельности 
организаций и системы ООН в таких областях и проводить 
всесторонние обзоры политики в области оперативной де-
ятельности во всей системе ООН, учитывая при этом не-
обходимость обеспечения равновесия, совместимости и 
соответствия первоочередным задачам, установленным Ге-
неральной Ассамблеей для системы ООН в целом. ЭКОСОС 
состоит из 54 членов. Ежегодно Генеральная Ассамблея из-
бирает 18 его членов сроком на 3 года. Решения Совета при-
нимаются простым большинством голосов. Места в Совете 
распределяются на основе принципа географического пред-
ставительства, при этом четырнадцать мест отводится госу-
дарствам Африки, одиннадцать – государствам Азии, шесть 
– государствам Восточной Европы, десять – государствам 
Латинской Америки и Карибского бассейна и тринадцать 
– государствам Западной Европы и другим государствам. 
Россия постоянно избирается в состав членов ЭКОСОС и 
активно участвует в его работе. Высшим органом Совета яв-
ляется очередная сессия. Ежегодно ЭКОСОС проводит три 
сессии: организационную – в январе в Нью-Йорке, весеннюю 
(первую очередную сессию) – в апреле – мае в Нью-Йорке и 
летнюю (вторую очередную сессию) – в июле – августе в Же-
неве; кроме того, может созывать специальные сессии. Во 
время очередных сессий заседают 3 сессионных комитета в 
составе представителей 54 государств – членов Совета каж-
дый: Первый (экономический) комитет, Второй (социальный) 
комитет и Третий (по программе и координации) комитет. 
Для выполнения своих функций, возложенных на него Ус-
тавом ООН, ЭКОСОС создает различные вспомогательные 
органы, которые работают в период между его сессиями: 
постоянные комитеты и комиссии, функциональные комис-
сия и подкомиссии и региональные комиссии.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ – интеграционное экономи-
ческое объединение государств – членов Содружества Не-
зависимых Государств. Создание Э.с. провозглашено Мно-
госторонним договором, заключенном в Москве 24 сентября 
1993 г. 11 государствами, включая РФ. Украина выразила 
желание присоединиться к Э.с. в качестве ассоциированно-
го члена. Целями Э.с. являются: поэтапное создание общего 
экономического пространства на базе рыночных отношений; 
создание равных возможностей и гарантий для всех хозяйс-
твующих субъектов; совместное осуществление экономи-
ческих проектов, представляющих общий интерес; решение 
совместными усилиями экономических проблем, а тж. лик-
видация последствий стихийных бедствий и катастроф. До-
говором предполагалось, что Э.с. будет означать свободное 
перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы; 
согласованную денежно-кредитную, бюджетную, налоговую, 
ценовую, внешнеэкономическую, таможенную и валютную 
политику; гармонизированное хозяйственное законодатель-
ство Договаривающихся Сторон; наличие общей статис-
тической базы. Для этого поэтапно должны быть созданы 
межгосударственная (многосторонняя) ассоциация свобод-
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ной торговли; таможенный союз; общий рынок товаров, ус-
луг, капиталов и рабочей силы; валютный (денежный) союз. 
Договор предусматривает предоставление национального 
режима для деятельности хозяйствующих субъектов – рези-
дентов государств – участников Договора на своих террито-
риях, безвизовый въезд граждан государств-участников на 
территорию любого другого из государств-участников Э.с., 
взаимное признание документов об образовании и т.д. РФ 
ратифицировала Договор о создании Э.с. федеральным за-
коном от 2 ноября 1994 г. Поскольку договор с создании Э.с. 
носит рамочный характер, воплощение его целей на практи-
ке происходит через более конкретные и узкие соглашения, 
такие, например, как Соглашение о таможенном союзе меж-
ду РФ и Белоруссией от 6 января 1995 г. В сентябре 2003 
г. четырьмя странами – Белоруссией, Казахстаном, Россией 
и Украиной было подписано соглашение о формировании 
ЕЭП (Единого экономического пространства).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД СНГ – один из основных орга-
нов Содружества Независимых Государств. Статус Э.С. СНГ 
определен Соглашением о статусе Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 г., 
подписанным РФ, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, 
Киргизией, Молдовой (с оговорками), Таджикистаном, Узбе-
кистаном. Каждое из указанных государств избирает в Э.С. 
СНГ по двое судей. Местонахождением Э.С. СНГ является г. 
Минск. Основной целью Э.С. СНГ является обеспечение еди-
нообразного применения соглашений государств – участни-
ков СНГ и основанных на них экономических обязательств 
и договоров путем разрешения споров, вытекающих из 
экономических отношений. Процедура разрешения споров 
устанавливается Регламентом, утверждаемым Пленумом 
Э.С. СНГ. К ведению Э.С. СНГ относится разрешение меж-
государственных экономических споров, возникающих при 
исполнении экономических обязательств, предусмотренных 
соглашениями, решениями Совета глав государств. Совета 
глав правительств СНГ и других его институтов; споров о со-
ответствии нормативных и других актов государств – участ-
ников СНГ, принятых по экономическим вопросам, соглаше-
ниям и иным актам СНГ. Соглашениями государств – участ-
ников СНГ к ведению Э.С. СНГ могут быть отнесены другие 
споры, связанные с исполнением соглашений и принятых 
на их основе иных актов СНГ. Споры рассматриваются Э.С. 
СНГ по заявлению заинтересованных государств в лице их 
полномочных органов, институтов СНГ. Э.С. СНГ не может 
отказаться от разрешения спора за отсутствием или неяс-
ностью подлежащей применению нормы права. По резуль-
татам рассмотрения спора Э.С. СНГ принимает решение, в 
котором устанавливается факт нарушения государством – 
участником соглашений других актов СНГ и его институтов 
(либо отсутствие нарушения) и определяются меры, которые 
рекомендуется принять соответствующему государству в це-
лях устранения нарушения и его последствий. Государство, 
в отношении которого принято решение Суда, обеспечива-
ет его исполнение. Решение Суда должно соответствовать 
положениям соглашений и иным актам СНГ, а тж. применя-
емым нормативным актам. Э.С. СНГ осуществляет толко-
вание положений соглашений, других актов Содружества 
и его институтов; актов законодательства бывшего Союза 
ССР на период взаимосогласованного их применения, в т.ч. 
о допустимости применения этих актов как не противоре-
чащих соглашениям и принятым на их основе иным актам 
Содружества. Толкование осуществляется при принятии 
решений по конкретным делам, а тж. по запросам высших 
органов власти и управления государств, институтов СНГ, 
высших хозяйственных, арбитражных судов и иных высших 
органов, разрешающих в государствах экономические спо-
ры. Судьи Э.С. СНГ избираются (назначаются) в порядке, 
установленном в государствах-участниках для избрания (на-
значения) судей высших хозяйственных, арбитражных судов 
государств – участников СНГ, сроком на 10 лет, на строго 

профессиональной основе из числа судей хозяйственных, 
арбитражных судов и иных лиц, являющихся специалистами 
высокой квалификации в области экономических правоотно-
шений, имеющих высшее юридическое образование. Пред-
седатель Э.С. СНГ и его заместители избираются судьями 
этого Суда большинством голосов и утверждаются Советом 
глав государств Содружества сроком на 5 лет. Высшим кол-
легиальным органом Э.С. СНГ является Пленум. Пленум со-
стоит из председателя Э.С. СНГ, его заместителей и судей 
этого Суда, а тж. председателей высших хозяйственных, ар-
битражных судов и иных высших государственных органов, 
разрешающих в государствах-участниках экономические 
споры. Пленум Э.С. СНГ рассматривает жалобы на решения 
Э.С. СНГ в порядке, установленном Регламентом; принима-
ет рекомендации по обеспечению единообразной практики 
применения соглашений, других актов Содружества и его 
институтов при разрешении экономических споров; разра-
батывает и вносит на рассмотрение государств-участников, 
институтов Содружества предложения по устранению кол-
лизий в законодательстве государств-участников. Судопро-
изводство в Э.С. СНГ осуществляется на языке межгосу-
дарственного общения, принятого в Содружестве.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЕ – см. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ – признание и 
защита в равной мере со стороны государства различных 
форм собственности – частной, государственной, муници-
пальной и иных форм собственности. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РАЗГРАНИЧЕНИЕ – см. 
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ.

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНА-
ЦИЯ – см. КООРДИНАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ.

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МЕРЫ – см. МЕРЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ.

ЭКОСИСТЕМА – экологическая система, составными 
элементами которой являются объекты естественного про-
исхождения. Любая Э. характеризуется замкнутостью, т.е. 
самостоятельным, без посторонней помощи, функциониро-
ванием (например, на сенокосах и пастбищах самопроиз-
вольно вырастает весной и летом трава. Пахотные же земли 
не могут функционировать без человеческого вмешательс-
тва – без посева, вспашки, ухода, борьбы с сорняками они 
зарастают сорной травой и т.п.). Все Э. взаимосвязаны. Так, 
борьба химическими средствами с сорняками ведет к гибе-
ли почвенной и иной фауны, вырубка леса – к обмелению 
рек, озер и т.д. Каждая Э. отличается биопродуктивностью: 
почва – плодородием; фауна – размножением особей; де-
ревья – плодами, семенами и т.п. Экологическое законо-
дательство должно учитывать, что природная среда – это 
взаимосвязанная система Э., и поэтому должно быть сис-
темным и целостным. Подобное пока не достигнуто и нормы 
экологического права содержатся во множестве источников 
права, в том числе относящихся к другим отраслям законо-
дательства.

ЭКОСИСТЕМА ЕСТЕСТВЕННАЯ – см. ЕСТЕСТВЕННАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.

ЭКОЦИД (от гр. oikos – дом, родина и лат. ceado – уби-
ваю) – нанесение окружающей среде такого вреда, который 
создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья 
отдельных человеческих общностей или человечества в це-
лом: массовое уничтожение растительного или животного 
мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а тж. 
совершение иных действий, способных вызвать экологичес-
кую катастрофу. В последние годы в международном праве 
наметилась тенденция к признанию Э. международным пре-
ступлением, направленным против человечества. Уголовный 
кодекс РФ предусматривает Э. в качестве самостоятельного 
состава преступления в главе «Преступления против мира и 
безопасности человечества» (ст. 358 УК РФ).
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ЭКСГИБИЦИОНИЗМ (от лат. exhibitio – выставление, 
предъявление) – патологическая наклонность получать сек-
суальное возбуждение или удовлетворение путем обнаже-
ния или выставления напоказ половых органов лицам про-
тивоположного или того же пола. Это может сопровождаться 
(или не сопровождаться) возбуждением, извержением семе-
ни и мастурбацией.

ЭКСГУМАЦИЯ (от лат. ех – вне и humus – земля) – из-
влечение погребенного трупа для осмотра или вскрытия с 
целью выяснения причины смерти или установления иден-
тичности трупа. Э. может тж. производиться и по другим 
основаниям (например, перезахоронение), не связанным с 
расследованием уголовного дела. См. тж. ОСМОТР ТРУПА.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРАВО – исключительное право, 
предоставляемое только одному лицу или организации и не 
предоставляемое никому другому. 

ЭКСПАНСИЯ (лат. expansio – расширение, распростра-
нение) – расширение сфер влияния, осуществляемое эконо-
мическими, дипломатическими, вооруженными и другими 
методами.

ЭКСПАНСИЯ ВОЕННАЯ – см. ВОЕННАЯ ЭКСПАНСИЯ
ЭКСПЕДИТОР – 1) сторона договора транспортной эк-

спедиции; 2) работник предприятия (фирмы), осуществля-
ющий получение грузов, их сопровождение при перевозке, 
сдачу, оформление товарораспорядительных документов. 
В ряде случаев Э. тж. осуществляет упаковку, маркировку, 
хранение, таможенные операции и др.

ЭКСПЕДИЦИЯ (лат. expeditio – приведение в порядок) – 
1) отправка грузов, рассылка корреспонденции; 2) учрежде-
ние или подразделение, ведающее отправкой, рассылкой; 
3) группа лиц, отправляющаяся в путешествие в целях по-
иска, разведки ч.-л.; 4) см. ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭК-
СПЕДИЦИИ.

ЭКСПЕДИЦИЯ ТРАНСПОРТНАЯ – см. ДОГОВОР 
ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ.

ЭКСПЕРИМЕНТ (лат. experimentum – опыт, проба) – изу-
чение, исследование явлений и процессов путем их воспро-
изведения, моделирования в искусственных или естествен-
ных условиях. 

ЭКСПЕРИМЕНТ СЛЕДСТВЕННЫЙ – см. СЛЕДСТВЕН-
НЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ – деятель-
ность, которая основана на знаниях, приобретенных в ре-
зультате проведения научных исследований или на основе 
практического опыта, и направлена на сохранение жизни и 
здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, 
процессов, устройств, услуг, систем или методов и их даль-
нейшее совершенствование.

ЭКСПЕРТ (лат. eхpertus – опытный) – любое физическое 
лицо, обладающее необходимыми специальными знаниями, 
привлекаемое следственными органами, судом, арбитраж-
ным судом для проведения экспертизы. Процессуальным 
законодательством определены основания и условия экс-
пертизы, права и обязанности Э. Э. вправе: знакомиться с 
материалами дела, относящимися к предмету экспертизы, 
заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнитель-
ных материалов, присутствовать с разрешения следователя 
(суда) при производстве следственных (судебных) действий, 
задавать лицу, привлекаемому к ответственности, и сви-
детелям вопросы и давать заключения. Компетенция Э. не 
распространяется на юридическую сторону уголовного или 
гражданского дела. Э. может отказаться от дачи заключе-
ния, если предоставленные ему материалы являются недо-
статочными, или если он не обладает необходимыми знани-
ями для выполнения возложенной не него обязанности. За 
отказ или уклонение от дачи заключения без уважительных 
причин, за дачу заведомо ложного заключения Э. несет от-
ветственность, предусмотренную законодательством РФ.

ЭКСПЕРТИЗА – 1) анализ, исследование, проводимое 
экспертом, экспертной комиссией. Э. завершается выпус-

ком акта, заключения, в некоторых случаях – сертификата 
качества, соответствия; 2) проверка подлинности денежных 
знаков, ценных бумаг, документов и т.п.; 3) проверка качес-
тва товаров, работ, услуг. 

ЭКСПЕРТИЗА СУДЕБНАЯ – см. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕР-
ТИЗА.

ЭКСПЕРТИЗА СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ – см. 
СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА.

ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ – изучение 
документов на основании критериев их ценности в целях оп-
ределения сроков хранения документов и отбора их для вклю-
чения в состав Архивного фонда Российской Федерации.

ЭКСПЕРТИЗА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. ЭКОЛОГИЧЕС-
КАЯ ЭКСПЕРТИЗА.

ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – государственное су-
дебно-экспертное или иное учреждение, которому поручено 
производство судебной экспертизы в порядке, установлен-
ном Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕЗОПАСНОСТЬ – см. БЕЗОПАС-
НОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ 
И УТИЛИЗАЦИИ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАС «ВЫБОРЫ» – обеспечение ус-
тойчивого функционирования ГАС «Выборы» при ее исполь-
зовании. 

ЭКСПОРТ (лат. exporto – вывожу) – вывоз товаров (как 
национального производства, прохождения, так и импорти-
рованных ранее из-за границы и подвергшихся обработке), 
работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в 
т.ч. исключительных прав на них, за границу без обязатель-
ства об обратном ввозе для реализации их на внешнем рын-
ке. Факт Э. фиксируется в момент пересечения товаром та-
моженной границы, предоставления услуг и прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности. Э. товаров – вывоз 
материальных благ определенного свойства; Э. услуг – воз-
мещаемое предоставление зарубежным партнерам услуг 
производственного или потребительского характера; Э. ка-
питала – инвестирование средств в целях организации собс-
твенного производства за рубежом. Э. является результатом 
международного разделения труда, материальной основой 
импорта вследствие того, что выручка от Э. служит источни-
ком средств для оплаты импорта. Имеют место следующие 
виды Э. товаров: вывоз товаров, произведенных или пере-
работанных в данной стране; вывоз товаров (особенно сы-
рья или полуфабрикатов) для изготовления или переработки 
за рубежом с последующим их возвратом; временный вывоз 
отечественных товаров (на выставки, ярмарки, аукционы и 
т.д.) с последующим их возвратом или вывозом временно 
иностранных товаров (на выставки, ярмарки, аукционы и 
т.д.); внутрифирменные поставки товаров или по прямым 
производственным связям предприятий; реэкспорт – вывоз 
товаров, ввезенных ранее из-за границы без дополнитель-
ной их переработки в реэкспортирующей стране, проданных 
на международных аукционах, биржах и т.д. 

ЭКСПОРТ БРОСОВЫЙ – см. БРОСОВЫЙ ЭКСПОРТ.
ЭКСПОРТ ПРЯМОЙ – см. ПРЯМОЙ ЭКСПОРТ.
ЭКСПОРТ ТОВАРОВ – таможенный режим, при котором 

товары вывозятся за пределы таможенной территории РФ 
без обязательств об их ввозе на эту территорию. При вы-
пуске товаров на эту территорию в таможенном режиме Э. 
товары должны быть вывезены за пределы таможенной тер-
ритории РФ в том же состоянии, в котором они были на день 
принятия таможенной декларации, кроме изменений состо-
яния товаров вследствие естественного износа или убыли 
при нормальных условиях транспортировки и хранения. Э. 
осуществляется при условии уплаты вывозных таможенных 
пошлин и внесения иных таможенных платежей, соблюдении 
мер экономической политики и выполнении других требова-
ний, предусмотренных Таможенным кодексом РФ и иными 
актами законодательства РФ по таможенному делу. При Э. 
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товары освобождаются от налогов либо уплаченные суммы 
налогов подлежат возврату в соответствии с налоговым за-
конодательством РФ. 

ЭКСПОРТА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ – см. ДИВЕРСИФИ-
КАЦИЯ ЭКСПОРТА.

ЭКСПОРТА ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (САМО-
ОГРАНИЧЕНИЯ) – см. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
(САМООГРАНИЧЕНИЯ) ЭКСПОРТА.

ЭКСПОРТА И ИМПОРТА КВОТИРОВАНИЕ И ЛИЦЕН-
ЗИРОВАНИЕ – см. КВОТИРОВАНИЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
ЭКСПОРТА И ИМПОРТА.

ЭКСПОРТА И ИМПОРТА СТРУКТУРА – см. СТРУКТУРА 
ЭКСПОРТА И ИМПОРТА.

ЭКСПОРТА СТИМУЛИРОВАНИЕ – см. СТИМУЛИРОВА-
НИЕ ЭКСПОРТА.

ЭКСПОРТИРУЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ КОМПЛЕКСНАЯ ЮРИ-
ДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА – см. КОМПЛЕКСНАЯ ЮРИДИЧЕС-
КАЯ ЗАЩИТА ЭКСПОРТИРУЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ.

ЭКСПОРТНАЯ (ИМПОРТНАЯ) ЛИЦЕНЗИЯ – специаль-
ное разрешение, получаемое от государственных органов, 
на ввоз, вывоз или транзит (транзитная лицензия) опреде-
ленного количества товаров, свободный ввоз, вывоз или 
транзит которых не допускается. Например, в США в соот-
ветствии с законом о регулировании экспорта применяют-
ся три вида целевых индивидуальных лицензий: проектная 
лицензия выдастся на срок до 7 лет компании, осущест-
вляющей поставки большого числа наименований товаров, 
входящих в «контролируемый» список товаров; распреде-
лительная лицензия дает возможность экспортерам осу-
ществлять многократные поставки утвержденных товаров в 
рамках долгосрочной программы внешней торговли; квали-
фицированная генеральная лицензия разрешает многократ-
ный экспорт товаров покупателю, операции с которым одоб-
рены компетентными органами. См. тж. КВОТИРОВАНИЕ И 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА.

ЭКСПОРТНАЯ КВОТА – количество товара, которое го-
сударственные органы разрешают предприятиям экспорти-
ровать в условиях ограничения экспорта. См. тж. КВОТИРО-
ВАНИЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА.

ЭКСПОРТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – см. ЭКСПОРТНАЯ (ИМ-
ПОРТНАЯ) ЛИЦЕНЗИЯ. 

ЭКСПОРТНАЯ СТОИМОСТЬ – стоимость товара, кото-
рая определяется по счету, предъявленному иностранному 
покупателю, за вычетом прямых накладных расходов в инос-
транной валюте, связанных с реализацией данного товара. 

ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ СИСТЕМА – см. СИСТЕМА 
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ.

ЭКСПОРТНОГО ТОВАРА ВНУТРЕННЯЯ СТОИМОСТЬ – 
см. ВНУТРЕННЯЯ СТОИМОСТЬ ЭКСПОРТНОГО ТОВАРА.

ЭКСПОРТНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ – см. ИМПОРТНОЕ (ЭКС-
ПОРТНОЕ) ИЗВЕЩЕНИЕ.

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК – государственное 
или полугосударственное учреждение для долгосрочного 
кредитования экспорта, рефинансирования и гарантирова-
ния страховых кредитов частных банков. К их числу относят-
ся ЭИБ США, Японии, Французский банк внешней торговли 
и др. Наибольшее значение этому методу государственного 
стимулирования вывоза товаров придается в США: Экспор-
тно-импортный банк США (ЭИБ) кредитует таким способом 
до 6 % американского экспорта промышленного оборудова-
ния и транспортных средств. Ограничивая в целом масшта-
бы кредитной поддержки экспортеров, администрация США 
в то же время рассматривает кредиты ЭИБ на срок 15-20 лет 
как основное оружие в кредитном соперничестве. Большая 
часть государственных кредитов предоставляется в комби-
нации с кредитами коммерческих банков. Варьируя долю 
своего участия в отдельных сделках, государство принимает 
на себя наиболее обременительную часть расходов и таким 
образом привлекает частный капитал в те сферы кредито-
вания, которые рассматриваются им как малоприбыльные 

или слишком рискованные вследствие низких прибылей, 
длительных сроков погашения или низкого «кредитного ста-
туса» заемщика. Таким образом, Э.-и.б., косвенно субсиди-
рующие экспорт за счет средств государственного бюджета, 
используются как важный инструмент поощрения экспорта.

ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СОДЕЙСТВИЕ – см. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОДЕЙСТВИЕ 
ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ЭКСПОРТНЫЕ ПРЕМИИ – разновидность экономичес-
ких рычагов финансового и ценового характера. Использу-
ются государством для поощрения вывоза определенных 
видов продукции и предоставления услуг иностранным 
партнерам, для расширения экспорта, овладения внешними 
рынками. Э.п. создают более благоприятные ценовые усло-
вия для реализации товаров на зарубежных рынках. Обычно 
Э.п. выступают в форме полного или частичного освобож-
дения фирм-экспортеров от уплаты тех или иных налогов, 
импортных пошлин, возврата акцизных сборов или в виде 
прямого субсидирования экспорта. Применение Э. п. частич-
но регламентируется положениями ГАТТ, в частности, пра-
вилами антидемпинговой процедуры.

ЭКСПОРТНЫЕ ТОВАРЫ – товары, перемещаемые че-
рез таможенную границу и вывозимые с таможенной терри-
тории государства. Ими могут быть как предмет внешнетор-
говой поставки, так и вещи, вывозимые с собой пассажира-
ми, следующими за границу. Вывозимые товары становятся 
предметом таможенных правоотношений с момента предъ-
явления таможенному органу вплоть до времени вывоза с 
таможенной территории.

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ – система организационно-
правовых и экономических мер по запрету, ограничению 
или контролю над определенными предметами вывоза пу-
тем введения разрешительного порядка экспорта отдельных 
категорий товаров. В качестве одного из средств Э.к. может 
использоваться лицензирование экспорта в зависимости от 
страны назначения и характеристик товара. Э.к. может осу-
ществляться тж. в форме разрешительного порядка экспор-
тных операций по отдельным категориям товаров. Функции 
Э.к. возлагаются, как правило, на специальные государс-
твенные органы.

ЭКСПОРТНЫЙ КРЕДИТ – кредит, предоставляемый 
экспортерами (фирмами, а тж. банками и правительствами) 
иностранным фирмам и государствам в целях закупки ими 
товаров в стране-кредиторе. Различаются следующие виды 
Э.к.: фирменный кредит поставщика-экспортера импортеру-
покупателю и банковский или государственный кредит по-
купателю (финансовый кредит). Э.к., как правило, являются 
вексельными: они предоставляются в основном против век-
селя (тратты), который выставляется экспортером и акцеп-
туется в определенный срок импортером.

ЭКСПОРТНЫЙ ЛИЗИНГ – внешнеэкономическая 
сделка, при которой отечественная лизинговая компания 
предоставляет иностранному арендатору оборудование, 
купленное ей у другой отечественной организации. См. тж. 
ЛИЗИНГ.

ЭКСПОРТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОЦЕНКА – см. ОЦЕНКА ЭКСПОРТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ.

ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ ГАРАНТИРОВАНИЕ – см. 
ГАРАНТИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ.

ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ СТРАХОВАНИЕ – см. СТРА-
ХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ.

ЭКСПРОПРИАЦИЯ (лат. expropriatio – лишение собс-
твенности) – проводимое государством принудительное 
безвозмездное или возмездное отчуждение имущества. Э. 
с выплатой компенсации называется реквизицией, а без вы-
платы – конфискацией. 

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ (от лат. ex – из, вне и 
territorialis – находящийся на территории) – полный имму-
нитет, т.е. освобождение от юрисдикции какого-либо госу-
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дарства на том основании, что соответствующее лицо (или 
учреждение) считается как бы находящимся на территории 
государства, гражданство (или национальность, если речь 
идет не о физических лицах) которого оно имеет. Ранее 
ссылками на Э. обосновывали дипломатические иммуните-
ты и привилегии, но затем от этого отказались ввиду того, 
что она в подобных ситуациях основывалась на юридичес-
кой фикции и могла бы послужить обоснованием безгранич-
ного расширения иммунитетов и привилегий. Э. сохранила 
свое значение в некоторых других отраслях международно-
го права. Например, в международном морском праве она 
применяется для характеристики статуса военного корабля 
в иностранном порту, поскольку такой корабль и в этом слу-
чае рассматривается как плавучая территория государства 
флага. Э. пользуется и военное воздушное судно, находя-
щееся на иностранной территории с согласия территориаль-
ного суверена, поскольку оно считается частью территории 
государства, опознавательные знаки которого имеет.

ЭКСТРА-ДИВИДЕНД – дивиденд, выплачиваемый на-
личными деньгами или акциями в дополнение к основному 
дивиденду. 

ЭКСТРАДИЦИЯ (лат. extraditio) – выдача преступника 
государством, на территории которого он находится, друго-
му государству по требованию последнего для привлечения 
преступника к уголовной ответственности или приведения 
в исполнение вступившего в законную силу приговора. Вы-
дачи может требовать государство, гражданином которого 
является преступник, на территории которого соверше-
но преступление, или которому преступлением причинен 
ущерб. Современное международное право признает право 
Э. суверенным правом каждого государства. Э. является 
юридической обязанностью государства лишь при наличии 
специальных соглашений между заинтересованными госу-
дарствами. При отсутствии таких соглашений требование о 
выдаче может быть тж. удовлетворено, в т.ч. на основе вза-
имности. Согласно установившейся практике требование о 
выдаче предъявляется по дипломатическим каналам, если 
в договоре о выдаче не установлено иное (например, не-
посредственные сношения учреждений юстиции). При воз-
никновении коллизий между требованиями о выдаче вопрос 
разрешается по усмотрению государства, к которому они 
обращены. Государство, к которому обращено требование 
о выдаче, может отказать в ней, если: преступление совер-
шено на его территории; согласно его законодательству пре-
следование не может быть возбуждено и приговор не может 
быть приведен в исполнение вследствие истечения срока 
давности или по иному законному основанию; за то же са-
мое деяние возбуждено и расследуется уголовное дело на 
его территории; в отношении лица, выдача которого требу-
ется, на его территории по тому же преступлению был вы-
несен приговор или принято постановление о прекращении 
производства по делу, вступившие в законную силу. Совре-
менные конституции (в т.ч. и Конституция РФ 1993 г.), как 
правило, безоговорочно запрещают выдачу своих граждан 
иностранному государству. Выдача иностранных граждан и 
лиц без гражданства допускается обычно только в случаях, 
предусмотренных международным договором, связываю-
щим соответствующие государства. В соответствии с об-
щепризнанными принципами международного права Э. не 
допускается в те государства, где выдаваемому лицу может 
угрожать смертная казнь или применение пыток. В соответс-
твии с п. 2 ст. 63 Конституции РФ не допускается выдача 
другому государству лиц, преследуемых за политические 
убеждения, а тж. за действия (или бездействие), не призна-
ваемые в РФ преступлением. Согласно ст. 13 УК РФ инос-
транные граждане и лица без гражданства, совершившие 
преступление вне пределов РФ и находящиеся на террито-
рии РФ, могут быть выданы иностранному государству для 
привлечения к уголовной ответственности или отбывания 
наказания в соответствии с международным договором РФ. 

РФ имеет с иностранными государствами ряд договоров о 
правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам, в которых, в частности, определены условия и поря-
док выдачи уголовных преступников.

ЭКСТРАОРДИНАРНАЯ СЕССИЯ – см. СЕССИЯ.
ЭКСТРАПРЕМИЯ – дополнительная премия, уплачива-

емая страхователем страховщику сверх обычной премии за 
страхование дополнительных рисков повышенной опаснос-
ти. Так, дополнительная премия уплачивается за страхова-
ние «старых» судов, не имеющих высшего класса регистра; 
за заход судов в воды, относящиеся к опасным районам пла-
вания, и т.п.

ЭКСТРАФРАХТ – надбавка к базисным ставкам фрахта 
за дополнительные порты перегрузки и (или) выгрузки, до-
полнительный пробег и т.п.

ЭКСЦЕДЕНТ – в страховании – система перестрахова-
ния, согласно которой страховая организация передает в 
перестрахование часть рисков, принятых на страхование. 
Различают следующие виды Э.: Э. риска – договоренность 
о перестраховании убытка по данной категории риска; Э. 
суммы – перестрахование, при котором перестраховочное 
возмещение выплачивается лишь при превышении опреде-
ленного лимита, причем в отличие от безусловной франши-
зы показывается только это превышение; Э. убытка – часть 
страховой суммы, превышающая определенный размер по 
одной категории риска. Перестраховываемая сумма обычно 
ограничивается определенным лимитом, который принято 
именовать «Э.». Э. обычно составляет увеличенную в оп-
ределенное число раз сумму собственного удержания пере-
дающей компании. Если сумма такого Э. недостаточна для 
полного перестрахования риска сверх собственного удержа-
ния передающей компании, за первым Э. может следовать 
второй, третий Э. и т.д. до полного перестрахования пере-
страховываемого риска.

ЭКСЦЕДЕНТНЫЙ ДОГОВОР – наиболее распростра-
ненная форма пропорциональных перестраховочных до-
говоров. В соответствии с условиями этого договора все 
принятые на страхование риски, страховая сумма которых 
превышает собственное удержание передающей компании, 
подлежат передаче в перестрахование в пределах опреде-
ленного лимита или эксцедента, т.е. суммы собственного 
удержания передающей компании, увеличенной в огово-
ренное число раз. Так, сумма эксцедента может состоять из 
десяти равных долей, каждая из которых равна сумме собс-
твенного удержания, и, следовательно, общая сумма «ем-
кости договора», включая собственное удержание, состав-
ляет одиннадцать долей. Если перестраховщик принимает 
в перестрахование четыре доли, то его ответственность со-
ставит 4/10 суммы эксцедента.

ЭКСЦЕСС (англ. exсеss – избыток, крайность) – крайнее 
проявление, редко встречающийся характер протекания к.-
л. процесса. 

ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ (англ. exсеss – избыток, 
крайность) – по уголовному праву РФ (ст. 36 УК РФ) – совер-
шение исполнителем преступления, не охватывающегося 
умыслом других соучастников. За Э.и. другие соучастники 
преступления уголовной ответственности не подлежат.

ЭКЮ – 1) (ECU – European Currency Unit) – денежная 
единица, лежавшая в основе единой европейской валютной 
системы (ЕВС), введенная в обращение в 1979 г. Использо-
валась странами-участницами ЕВС посредством зачисления 
выраженных в ЭКЮ сумм на специальные счета. Так же как 
и СДР (специальные права заимствования), ЭКЮ не имела 
материальной формы в виде банкнот и монет, т.е. являлась 
т.н. записанной валютой. Курс ЭКЮ по отношению к другим 
валютам определялся по «корзине валют» стран, входящих 
в Европейское сообщество, как некоторая средняя (средне-
взвешенная) величина, зависящая от стоимости и удельной 
доли валют, представленных в «корзине». Квоты нацио-
нальных валют-компонентов ЭКЮ определялись экономи-
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ческим потенциалом стран (их долями в совокупном ВНП и 
товарообороте сообщества) и подлежали пересмотру раз в 
пять лет. Если удельный вес какой-либо из валют корзины 
менялся более чем на 25 процентов, структура ЭКЮ могла 
быть пересмотрена досрочно. Помимо своего официально-
го содержания, ЭКЮ имела рыночный курс, т.е. тот курс, по 
которому заключаются сделки на рынке. ЭКЮ выполняла 
расчетные и кредитные функции, использовалась как база 
выравнивания валютных паритетов стран-участниц, как ре-
гулятор отклонений рыночных валютных курсов. К частным 
владельцам ЭКЮ не попадала и, соответственно, не участво-
вала в обычных коммерческих расчетах за товары и услуги; 
2) (от фр. ecu – гербовый щит, изображавшийся на золотых 
монетах) старинная золотая и серебряная французская мо-
нета, чеканившаяся с XIII в. Изъята из обращения в 1834 г., 
но ее название сохранялось на пятифранковых монетах.

ЭЛЕКТОБИЛИТИ (сленг от англ. election ability) – готов-
ность избирателей голосовать за победителя. Эффект Э. 
заключается в том, что конформистски настроенная часть 
избирателей готова голосовать за победителя. Поэтому, 
если штабу удастся укрепить среди избирателей мнение, 
что кандидат уже победил на выборах, то в день голосова-
ния это прибавит ему еще некоторое количество голосов. 
Похожий эффект в электротехнике называют положитель-
ной обратной связью – усиление сигнала за счет обратной 
связи. Впервые этот эффект наблюдал Лазарсфельд на 
выборах Президента США в 1940 году. Он тогда назвал это 
«эффектом оркестрового вагона», за которым следуют дру-
гие. В основе этого эффекта лежат такие социально-психо-
логические феномены, как страх оказаться в одиночестве 
и групповая конформность. В ходе «железнодорожных» 
экспериментов было выявлено, что в беседу с попутчиками 
охотнее вступают те, чьи взгляды наиболее реализованы в 
правительственной структуре. Если говорить про российс-
кие условия, то необходима поправка не столько на прави-
тельственные структуры, сколько на господствующее обще-
ственное мнение. 

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ (от лат. elector – изби-
ратель) – в ряде государств – особая система специальных 
судебных или квазисудебных органов, предназначенных для 
рассмотрения и разрешения споров, связанных с избира-
тельными кампаниями и выборами в государственные ор-
ганы.

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРОВОКАЦИИ – разновидность 
контр-технологий, преследующая своей целью дискредита-
цию кандидата-соперника в глазах избирателей. Э.п. – это 
ряд непопулярных в глазах избирателей действий, предпри-
нимаемых от имени кандидата-соперника. Более изощрен-
ный вид провокации принимают тогда, когда избирательный 
штаб соперника вынуждают совершать ряд ошибочных ша-
гов, которые приводят к падению его рейтинга. Но подобно-
го рода провокации требуют четкой и продуманной работы 
и редко удаются в полной мере. Среди Э.п. можно выделить 
несколько видов: а) «грязная» агитация. Примерами могут 
служить ночные звонки избирателям, якобы с целью аги-
тации за другого кандидата. Были случаи наклеивания на 
двери квартир и витрины магазинов агитационной продук-
ции соперника, причем наклеивание на белую эмаль. Мож-
но «расписать» черной краской фасады домов со словами 
поддержки кандидата-соперника; б) поддержка наоборот. 
В данном случае поддержка оказывается якобы от имени 
маргиналов и других лиц с высоким антирейтингом в глазах 
избирателей. Так, на выборах губернатора Красноярского 
края по самому Красноярску ходили бомжи с плакатами 
«Лебедь – наш экзистенциальный кандидат». На выборах 
губернатора Брянской области Борис Моисеев со всеми его 
ужимками поддержал Юрия Лодкина. Сюда же можно отнес-
ти поддержку кандидата от имени Шамиля Басаева и т.п. 

ЭЛЕКТОРАТ (англ. electorate от лат. elector – избира-
тель) – 1) избиратели, голосующие за определенную по-

литическую партию на парламентских, президентских или 
муниципальных выборах; 2) численность граждан, имеющих 
право избирать при голосовании. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ (ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ) – всякая 
передача или прием знаков, сигналов, письменного текста, 
изображений, звуков по проводной, радио-, оптической и 
другим электромагнитным системам.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ – совокупность подстанций, 
распределительных устройств и соединяющих их электри-
ческих линий, размещенных на территории района, населен-
ного пункта, потребителя электрической энергии.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ – энергия определенного 
вида, выступающая в процессах купли – продажи, как товар, 
отличающийся особыми потребительскими свойствами: 
совпадением во времени процессов производства, транс-
портирования и потребления; зависимостью характеристик 
качества электрической энергии от процессов ее потребле-
ния; опасностью при производстве, транспортировании и 
потреблении; невозможностью хранения и возврата нека-
чественной Э.э.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ КОМБИ-
НИРОВАННАЯ ВЫРАБОТКА – см. КОМБИНИРОВАННАЯ 
ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ВЕЕРНОЕ ОТКЛЮЧЕ-
НИЕ – см. ВЕЕРНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОС-
ТАВЩИК – см. ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРО-
ДАЖИ – см. ДВУСТОРОННИЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДА-
ЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ КАЧЕСТВО – см. КАЧЕС-
ТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОПТОВОГО РЫНКА 
СУБЪЕКТ – см. СУБЪЕКТ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОПТОВЫЙ РЫНОК – см. 
ОПТОВЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩ-
НОСТИ).

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОПТОВЫЙ РЫНОК – см. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ (ОБЩЕРОССИЙСКИЙ) ОПТОВЫЙ РЫНОК 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)..

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРЕДАЧА – см. УСЛУГИ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛИ – см. 
ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕР-
ГИИ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ – 
см. РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СУБЪЕКТ ОПТОВОГО 
РЫНКА – см. СУБЪЕКТ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕС-
КОЙ ЭНЕРГИИ.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ – способ-
ность радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 
устройств функционировать с установленным качеством в 
окружающей электромагнитной обстановке и не создавать 
недопустимые радиопомехи другим радиоэлектронным 
средствам и (или) высокочастотным устройствам.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА – тематически ориенти-
рованная или структурированная иным образом среда до-
ступа к удаленным или локальным электронным ресурсам, 
способная обслуживать электронными ресурсами локальных 
или удаленных пользователей (например, через Интернет). 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИРЖА – биржа, которая ведет торги 
по компьютерным сетям, вне специального здания биржи. 
В 1984 г. Э.б. была организована на Бермудских островах. 
Биржевое кольцо или яму для нее заменила мощная ЭВМ, 
связанная терминальными устройствами с брокерами, на-
ходящимися в различных странах. Однако объем операций 
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на этой бирже невелик и особой популярностью электрон-
ная биржевая торговля пока не пользуется. В 1990 г. на ряде 
крупнейших бирж США Э.б. введена в ночное время. В оте-
чественной практике тж. предпринимаются шаги по созда-
нию Э.б.

ЭЛЕКТРОННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА – единая 
компьютеризированная система идентификации товаров 
широкого потребления, принятая в большинстве стран мира. 
Система состоит из определенного числа штрихов различ-
ной толщины и цифрового кода и помещается на упаковке 
в форме этикетки. Кассир или продавец проводит электрон-
ным устройством – сканером по этой этикетке, и компьютер 
выдает чек покупателю, регистрирует цену и остаток запа-
сов товара на складе. Подобная система существенно упро-
щает и облегчает размещение заказов, работу в магазине. 
Аналогичные системы применяются в службах логистики на 
промышленных предприятиях. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА (англ. e-mail, electronic mail) – 
компьютерный аналог почтовой связи, включающий програм-
мные и аппаратные средства приёма/передачи информации 
между абонентами сети. В памяти постоянно включённого 
дежурного сервера для каждого зарегистрированного або-
нента заводятся два каталога – почтовых ящика, в которых 
хранится отправляемая и принимаемая корреспонденция. 
Такие же каталоги заводятся и на абонентских компьютерах. 
Во время сеанса связи с сервером происходит автоматичес-
кий обмен отсылаемыми и поступившими письмами. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ, ЭЦП – рекви-
зит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в 
результате криптографического преобразования информа-
ции с использованием закрытого ключа ЭЦП и позволяющий 
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, 
а также установить отсутствие искажения информации в 
электронном документе.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ В ГАС «ВЫ-
БОРЫ» – реквизит подготовленного с использованием ГАС 
«Выборы» электронного документа, предназначенный для 
защиты этого документа от подделки, полученный в резуль-
тате криптографического преобразования информации с 
использованием закрытого ключа электронной цифровой 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сер-
тификата ключа подписи, а также установить отсутствие ис-
кажения информации в электронном документе. 

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – голосование без ис-
пользования бюллетеня, изготовленного на бумажном носи-
теле, с использованием комплекса средств автоматизации 
ГАС «Выборы».

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ – электронный документ 
(группа электронных документов), прошедший редакционно-
издательскую обработку, предназначенный для распростра-
нения в неизменном виде, имеющий выходные сведения. 
Э.и. различают: 1) по наличию печатного эквивалента (элек-
тронный аналог печатного издания; самостоятельное Э.и.); 
2) по природе основной информации (текстовое (символь-
ное) Э.и.; изобразительное Э.и.; звуковое Э.и; программный 
продукт; мультимедийное Э.и.); 3) по целевому назначению 
(официальное Э.и.; научное Э.и.; научно-популярное Э.и.; 
производственно-практическое Э.и.; нормативно производс-
твенно-практическое Э.и.; учебное Э.и.; массово-политичес-
кое Э.и.; справочное Э.и.; Э.и. для досуга; рекламное Э.и.; 
художественное Э.и.); 4) по технологии распространения 
(локальное Э.и.; сетевое Э.и. ; Э.и. комбинированного рас-
пространения); 5) по характеру взаимодействия пользова-
теля и Э.и. (детерминированное Э.и.; недетерминированное 
(интерактивное) Э.и.); 6) по периодичности (непериодичес-
кое Э.и.; сериальное Э.и.; периодическое Э.и.; продолжаю-
щееся Э.и.; обновляемое Э.и.); 7) по структуре (однотомное 
Э.и.; многотомное Э.и.; электронная серия).

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННОЕ – 
см. ДЕТЕРМИНИРОВАННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ ЗВУКОВОЕ – см. ЗВУКО-
ВОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ – см. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ – см. 
ИНТЕРАКТИВНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ.

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ – электронное издание, которое мо-
жет использоваться как в качестве локального, так и в ка-
честве сетевого.

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ ЛОКАЛЬНОЕ – см. ЛО-
КАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ.

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ МНОГОТОМНОЕ – см. МНО-
ГОТОМНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ – см. 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ.

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ НАУЧНОЕ – см. НАУЧНОЕ 
ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ.

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ – 
см. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ.

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ НЕДЕТЕРМИНИРОВАН-
НОЕ – см. ИНТЕРАКТИВНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ.

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ – см. ОФИ-
ЦИАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ.

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ – см. 
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ – см. 
ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ – см. 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ СЕРИАЛЬНОЕ – см. СЕРИ-
АЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ СЕТЕВОЕ – см. СЕТЕВОЕ 
ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ ТЕКСТОВОЕ (СИМВОЛЬ-
НОЕ) – см. ТЕКСТОВОЕ (СИМВОЛЬНОЕ) ЭЛЕКТРОННОЕ 
ИЗДАНИЕ

ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ ЗАКРЫТЫЙ 
КЛЮЧ – см. ЗАКРЫТЫЙ КЛЮЧ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРО-
ВОЙ ПОДПИСИ

ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ ОТКРЫТЫЙ 
КЛЮЧ – см. ОТКРЫТЫЙ КЛЮЧ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРО-
ВОЙ ПОДПИСИ.

ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ ПОДТВЕРЖ-
ДЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ – см. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОД-
ЛИННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ СЕРТИФИКАТ 
КЛЮЧА – см. СЕРТИФИКАТ КЛЮЧА ПОДПИСИ

ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ СЕРТИФИКАТ 
СРЕДСТВ – см. СЕРТИФИКАТ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ СРЕДСТВА – 
см. СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ – платежные средства, пред-
ставленные и обращаемые в электронном виде, оборот 
которых гарантирует анонимность сторон, участвующих в 
расчетах: безналичные расчеты между продавцами и поку-
пателями, банками и их клиентами, осуществляемые пос-
редством компьютерной сети, систем связи с применением 
средств кодирования информации и ее автоматической об-
работки. Гарантией анонимности служит стойкость криптог-
рафических протоколов, используемых при изготовлении 
(эмиссии) Э.д. и регламентирующих их оборот. По аналогии 
с наличными купюрами Э.д. как электронные документы 
содержат номинальную стоимость, указание на эмитента, 
индивидуальные признаки (серия, номер, и т.д.) и элементы 

ЭЛЕ
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защиты от подделки путем заверения их цифровой подпи-
сью эмитента. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АНАЛОГ ПЕЧАТНОГО ИЗДА-
НИЯ – электронное издание, в основном воспроизводящее 
соответствующее печатное издание (расположение текста 
на страницах, иллюстрации, ссылки, примечания и т.п.).

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ – бюллетень, подготов-
ленный программно-техническими средствами в электрон-
ном виде, применяемый при проведении электронного голо-
сования.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ – документ на машиночи-
таемом носителе, для использования которого необходимы 
средства вычислительной техники, документ, в котором ин-
формация представлена в электронно-цифровой форме.

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ СЕТИ – см. СЕТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ – любые излучение, передача или при-

ем знаков, сигналов, голосовой информации, письменного 
текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по 
радиосистеме, проводной, оптической и другим электромаг-
нитным системам.

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО – см. ОБЪЕКТЫ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА – отрасль экономики Россий-
ской Федерации, включающая в себя комплекс экономи-
ческих отношений, возникающих в процессе производства 
(в том числе производства в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии), передачи 
электрической энергии, оперативно-диспетчерского управ-
ления в электроэнергетике, сбыта и потребления электри-
ческой энергии с использованием производственных и иных 
имущественных объектов (в том числе входящих в Единую 
энергетическую систему России), принадлежащих на праве 
собственности или на ином предусмотренном федеральны-
ми законами основании субъектам электроэнергетики или 
иным лицам. Э. является основой функционирования эконо-
мики и жизнеобеспечения.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: УСЛУГИ ПО ОПЕРАТИВНО-
ДИСПЕТЧЕРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ – см. УСЛУГИ ПО 
ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ В ЭЛЕК-
ТРОЭНЕРГЕТИКЕ.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ОБЪЕКТЫ – см. ОБЪЕКТЫ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СУБЪЕКТ – см. СУБЪЕКТ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ.

ЭМБАРГО (исп. embargo) – 1) наложение государством 
запрета (ареста) на ввоз другими странами или вывоз зо-
лота или иностранной валюты, отдельных видов товаров 
(например, оружия); 2) блокирование торговли с определен-
ными странами по решению ООН в качестве репрессивной 
меры по отношению к данной стране за нарушение Устава 
ООН или другие неблаговидные действия.

ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – см. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, 
осуществляющая в качестве основного вида деятельности 
продажу другим лицам произведенной или приобретенной 
электрической энергии.

ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – хозяйству-
ющий субъект (независимо от организационно-правовой 
формы), осуществляющая продажу потребителям произве-
денной или купленной электрической и (или) тепловой энер-
гии.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ – энциклопедия, 
материал в которой расположен в алфавитном порядке.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ – справочное издание, содержащее 
в обобщенном виде основные сведения по одной или всем 
отраслям знаний и практической деятельности, изложенные 
в виде кратких статей, расположенных в алфавитном или 
систематическом порядке.

ЭМАНСИПАЦИЯ (лат. emancipatio) – 1) освобождение от 
зависимости, угнетения, от предрассудков, а тж. уравнива-
ние в правах (например, Э. женщин); 2) объявление несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным. В соответствии со 
ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший шестнадцати 
лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он 
работает по трудовому договору, в том числе по контракту, 
или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 
занимается предпринимательской деятельностью. Э. произ-
водится по решению органа опеки и попечительства – с со-
гласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо 
при отсутствии такого согласия – по решению суда. Родите-
ли, усыновители и попечитель не несут ответственности по 
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, 
в частности, по обязательствам, возникшим вследствие 
причинения им вреда.

ЭМБАРГО (исп. embargo – наложение ареста, запреще-
ние) – 1) блокирование торговли с определенными странами 
по решению Организации Объединенных Наций в качестве 
репрессивной меры по отношению к данной стране за на-
рушение Устава ООН или другие неблаговидные действия. 
В силу ст.ст. 39 и 41 Устава ООН Совет Безопасности ООН 
может в случаях существования любой угрозы миру, любого 
нарушения мира или акта агрессии применять меры, не свя-
занные с применением вооруженных сил, в число которых 
входит и Э. (полный или частичный перерыв экономических 
отношений). Такие меры могут применяться и к государс-
твам, совершившим другие международные преступления. 
Генеральная Ассамблея ООН неоднократно рекомендовала 
применение санкций (в частности, Э.) за подобные преступ-
ления в ЮАР. В соответствии с этим Совет Безопасности 
принял ряд решений об Э. в отношении ЮАР; 2) запрещение 
государством ввоза или вывоза из страны определенного 
вида товаров, ценностей, золота, ценных бумаг, валюты. 
В международной практике известны случаи Э. на постав-
ки оружия в какую-либо страну. В РФ правовой режим Э. 
установлен Указом Президента РФ «О порядке введения 
эмбарго на поставку вооружения и военной техники, оказа-
ние услуг военно-технического характера, а тж. на поставку 
сырья, материалов, оборудования и передачу технологий 
военного и двойного назначения зарубежным государствам, 
в том числе участникам СНГ» от 18 февраля 1993 г. № 235; 
3) запрет, установленный государством, в отношении вы-
хода иностранных судов из портов и территориальных вод 
этого государства. Применяется с объявлением войны, а тж. 
в качестве репрессалий и в некоторых других случаях; 4) 
превентивная мера в виде ареста торговых судов будущего 
противника, которая применялась до середины XIX в. Э. на-
кладывалось для того, чтобы облегчить захват таких судов 
после начала войны.

ЭМИГРАНТ (лат. emigrans – выселяющийся) – лицо, вы-
езжающее на постоянное жительство в другое государство, 
покинувшие страну своего гражданства или постоянного 
проживания. Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах 1966 г. предусматривает право каждого че-
ловека покидать любую страну, включая свою собственную 
(т.е. право на эмиграцию). Однако это право может быть 
объектом некоторых установленных законом ограничений, 
необходимых для охраны государственной безопасности, 
общественного порядка, здоровья или нравственности на-
селения или прав и свобод других лиц.

ЭМИГРАЦИЯ (от лат. emigrare – выезжать) – переселе-
ние граждан на постоянное жительство из одной страны в 
другую. 

ЭМИГРАЦИЯ НЕЛЕГАЛЬНАЯ – см. НЕЛЕГАЛЬНАЯ 
ЭМИГРАЦИЯ.

ЭМИР (араб. амир – повелитель) – титул мусульманских 
правителей, равнозначный титулу князя. До принятия му-
сульманства (VII в.) Э. назывались полководцы, затем – му-
сульманские правители, осуществляющие светскую и ду-

ЭЛЕ-ЭМИ
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ховную власть (бухарский Э., Э. Афганистана и др.). Титул 
Э. присваивается сыновьям арабских монархов (например, 
в Саудовской Аравии). Э. называют тж. предводителей боль-
ших групп паломников, направляющихся в Мекку.

ЭМИРАТ – в мусульманских странах – владение, госу-
дарство, возглавляемое эмиром.

ЭМИССИИ ПРОСПЕКТ – см. ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ.
ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРОЦЕДУРА – см. ПРО-

ЦЕДУРА ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ
ЭМИССИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА – деятель-

ность банка по выпуску в обращение ценных бумаг, банкнот 
во всех формах.

ЭМИССИОННАЯ ДИСЦИПЛИНА – соблюдение эмитен-
тами установленного режима эмиссионных операций.

ЭМИССИОННАЯ ПРИБЫЛЬ – прибыль от размещения 
ценных бумаг, которую получают банки, другие кредитно-
финансовые учреждения в результате посредничества меж-
ду эмитентами ценных бумаг и их покупателями. Э.п. вы-
ступает обычно в виде разницы между эмиссионным и ры-
ночным курсами ценных бумаг. При участии в размещении 
акций или облигаций банковского синдиката Э.п. является 
заранее согласованным вознаграждением, которое выпла-
чивается эмитентом и делится между банками – участника-
ми синдиката. 

ЭМИССИОННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА – любая ценная 
бумага, в т.ч. бездокументарная, которая характеризуется 
одновременно следующими признаками: а) закрепляет со-
вокупность имущественных и неимущественных прав, под-
лежащих удостоверению, уступке и безусловному осущест-
влению с соблюдением установленных Федеральным зако-
ном РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. фор-
мы и порядка; б) размещается выпусками; в) имеет равные 
объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска 
вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 
Закон различает именные Э.ц.б., информация о владельцах 
которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра 
владельцев ценных бумаг и переход прав на которые, а тж. 
осуществление закрепленных ими прав требуют обязатель-
ной идентификации владельца, и Э.ц.б. на предъявителя, пе-
реход прав на которые и осуществление закрепленных ими 
прав не требуют идентификации владельца. Э.ц.б. могут 
существовать в документарной и бездокументарной форме. 
При документарной форме владелец бумаги устанавливает-
ся на основании предъявления оформленного надлежащим 
образом сертификата ценной бумаги или, в случае депони-
рования такового – на основании записи по счету депо. При 
бездокументарной форме владелец бумаги устанавливается 
на основании записи в системе ведения реестра владельцев 
ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на 
основании записи по счету депо. 

ЭМИССИОННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА НА ПРЕДЪЯВИТЕ-
ЛЯ – эмиссионная ценная бумага, переход прав на которую 
и осуществление закрепленных ей прав не требуют иденти-
фикации владельца.

ЭМИССИОННОЕ ПРАВО – 1) совокупность правовых 
норм, регулирующих выпуск в обращение (эмиссию) офици-
альных платежных средств, а тж. ценных бумаг (акций, об-
лигаций, депозитных сертификатов) коммерческими орга-
низациями и государством; 2) право (в субъективном смыс-
ле) на эмиссию официальных платежных средств и (или) 
ценных бумаг. Право на эмиссию официальных платежных 
средств (наличных и безналичных денег) состоит в выпус-
ке в обращение и изъятии из обращения денежных знаков; 
организации изготовления денежных знаков в форме бан-
ковских билетов (билетов центрального банка) и монет; 
регулировании денежной массы в обращении (кредитно-де-
нежная политика). Эмиссия наличных денег тесно связана 
с эмиссией безналичных (банковских) денег; определение 
соотношения между ними – одна из основных задач, стоя-
щих перед центральным банком в процессе осуществления 

им кредитно-денежной политики. Э.п. в виде права на эмис-
сию официальных платежных средств – исключительное 
право, предоставленное центральному банку. Правом на 
эмиссию ценных бумаг может обладать более широкий круг 
субъектов правоотношений (государство, коммерческие ор-
ганизации). Право на эмиссию ценных бумаг основывается 
на общегражданской правосубъектности и принадлежит 
коммерческим организациям в зависимости от их организа-
ционно-правовой формы (например, эмиссию акций могут 
осуществлять открытые акционерные общества) либо вида 
деятельности (депозитные сертификаты могут эмитировать 
кредитные организации); 3) лимит выпуска в обращение де-
нежных знаков, установленный на определенный период.

ЭМИССИОННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ СЕРТИФИКАТ – 
см. СЕРТИФИКАТ ЭМИССИОННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ.

ЭМИССИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ – деятельность банков, 
казначейств, акционерных обществ, других учреждений по 
выпуску в обращение денег или эмиссии ценных бумаг. 

ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИМЕННЫЕ – см. 
ИМЕННЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

ЭМИССИОННЫЙ БАНК – эмиссионный институт, наде-
ленный монопольным правом эмиссии денег, как правило, 
центральный (национальный) банк страны. В функции Э.б. 
входит регулирование денежного обращения, кредита и 
валютного курса, хранение официальных золотовалютных 
резервов. В РФ единственным Э.б. является Центральный 
банк Российской Федерации.

ЭМИССИОННЫЙ КУРС – курс, по которому осуществля-
ется эмиссия ценных бумаг, устанавливаемый эмитентом в 
зависимости от состояния фондового рынка и финансовой 
политики эмитента. От уровня Э.к. зависит объем эмиссии 
ценных бумаг и прибыль эмиссионного консорциума. По-
этому участники его часто стремятся регулировать курс 
эмитируемых ценных бумаг путем их купли-продажи. Курс 
государственных ценных бумаг регулируется центральными 
банками путем операций на открытом рынке.

ЭМИССИОННЫЙ ПРОСПЕКТ – см. ПРОСПЕКТ ЭМИС-
СИИ.

ЭМИССИОННЫЙ СЧЕТ ДЕПО – счет депо, открывае-
мый только эмитенту в головном депозитарии и предназна-
ченный для перевода на него облигаций до размещения, при 
погашении, а также для учета прав на выкупленные эмитен-
том облигации. Эмитент именуется депонентом эмиссионно-
го счета. Э.с.д. включает следующие разделы: «в размеще-
нии», «выкуплено», «погашено». 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ БЕЗДОКУМЕНТАР-
НАЯ ФОРМА – см. БЕЗДОКУМЕНТАРНАЯ ФОРМА ЭМИС-
СИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ДОКУМЕНТАРНАЯ 
ФОРМА – см. ДОКУМЕНТАРНАЯ ФОРМА ЭМИССИОННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЙ ВЫПУСК – см. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЭМИС-
СИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ РАЗМЕЩЕНИЕ – 
см. РАЗМЕЩЕНИЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

ЭМИССИЯ (лат. emissio – выпуск) – 1) выпуск в обраще-
ние денежных знаков во всех формах, акций, сертификатов, 
облигаций и других государственных ценных бумаг; ведет к 
увеличению денежной массы в обороте. Основные формы 
Э.: эмиссия кредитных денег – банкнот; депозитно-чековая 
Э.; Э. ценных бумаг. В Российской Федерации Э. денег осу-
ществляется исключительно Центральным банком Россий-
ской Федерации; 2) любой вид ценных бумаг компании или 
процесс выпуска в обращение таких бумаг. См. тж. ЭМИС-
СИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ; ПРОЦЕДУРА ЭМИССИИ.

ЭМИССИЯ КАЗНАЧЕЙСКАЯ – см. КАЗНАЧЕЙСКАЯ 
ЭМИССИЯ.

ЭМИССИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ – см. НЕДОБРОСО-
ВЕСТНАЯ ЭМИССИЯ.

ЭМИ
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ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ – последовательность 
действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бу-
маг, установленная Законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 
22 апреля 1996 г. Процедура эмиссии эмиссионных ценных 
бумаг, если иное не предусмотрено законодательством РФ, 
включает следующие этапы: 1) принятие эмитентом реше-
ния о выпуске эмиссионных ценных бумаг; 2) регистрация 
выпуска эмиссионных ценных бумаг; 3) для документарной 
формы выпуска – изготовление сертификатов ценных бу-
маг; 4) размещение эмиссионных ценных бумаг; 5) регист-
рация отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 
При регистрации проспекта Э.ц.б. процедура эмиссии до-
полняется следующими этапами: 1) подготовкой проспекта 
эмиссии эмиссионных ценных бумаг; 2) регистрацией про-
спекта эмиссии эмиссионных ценных бумаг; 3) раскрытием 
всей информации, содержащейся в проспекте эмиссии; 4) 
раскрытием всей информации, содержащейся в отчете об 
итогах выпуска. Процедура эмиссии государственных и му-
ниципальных ценных бумаг, условия их размещения и обра-
щения регулируются федеральными законами или в поряд-
ке, ими установленном. 

ЭМИТЕНТ (лат. emittens – выпускающий) – государство 
(в лице центрального или местного органа власти), предпри-
ятие, учреждение, организация, банк, производящие эмис-
сию, выпускающие в обращение денежные знаки, ценные 
бумаги, платежно-расчетные документы. Каждый Э. вправе 
осуществлять лишь разрешенную ему эмиссию платежных 
средств и ценных бумаг. Э. несет от своего имени обяза-
тельства перед владельцами денег и ценных бумаг по осу-
ществлению прав, закрепленных ими. Выпуск в обращение 
наличных денег в соответствии с действующим законода-
тельством разрешен только ЦБ РФ в пределах сумм, опре-
деленных высшими органами государственной власти. Э. 
платежных средств, функционирующих в безналичном обо-
роте, являются все банки. Выдавая кредит, банки зачисля-
ют предоставленные взаймы средства на счета заемщиков. 
Такие процессы получили название депозитной эмиссии. 
Только банки (а не другие кредитные организации) в соот-
ветствии с имеющимися у них лицензиями имеют право вы-
давать кредит и на этой основе осуществлять депозитную 
эмиссию. Э. государственных облигаций являются государс-
твенный финансовые органы, которые принимают на себя 
выполнение условий выпуска облигаций. К исполнению опе-
раций по реализации облигаций, а тж. их выкупу могут при-
влекаться коммерческие банки. Э. акций (для образования 
и увеличения уставного капитала) и облигаций различных 
юридических лиц (для привлечения средств взаймы) могут 
быть производственные и коммерческие структуры, а тж. 
банки. Э. обязаны подводить итоги размещения ценных бу-
маг, представлять отчет об этом по месту регистрации и пуб-
ликовать данные об итогах размещения в печати.

ЭМИТЕНТ ЦЕННЫХ БУМАГ – юридическое лицо, го-
сударственный орган или орган местного самоуправления, 
выпускающий (эмитирующий) ценные бумаги и несущий от 
своего имени обязательства по ним перед владельцами цен-
ных бумаг.

ЭМИТЕНТА ОПЦИОН – см. ОПЦИОН ЭМИТЕНТА.
ЭМИТИРОВАТЬ – осуществлять эмиссию, выпускать в 

обращение деньги и ценные бумаги. 
ЭМФИТЕВЗИС (греч. emphyteusis) – в римском праве 

и в праве ряда государств – особый вид наследственного 
долгосрочного пользования чужим земельным участком, 
включающий, в частности, право арендатора возводить на 
арендуемой земле сооружения, собирать урожай, переда-
вать участок по наследству, право залога и, с определенны-
ми условиями, его дарения и продажи. Держатель участка 
обязан ежегодно вносить собственнику заранее установлен-
ную арендную плату, платить государственные налоги. Э. 
как отношение собственности (траст) учитывается риэлте-

рами при оформлении биржевых сделок по купле-продаже 
земельных участков.

ЭНЕОЛИТ (от лат. aeneus – медный и греч. litos ка-
мень) – медно-каменный век – конец эпохи неолита, время 
перехода от неолита к бронзовому веку, когда впервые вош-
ла в употребление бронза.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТАМОЖНЯ РФ – специальное под-
разделение таможни РФ по контролю за перемещением 
энергетических ресурсов через таможенную границу Рос-
сийской Федерации. Э.т. входит в систему таможенных ор-
ганов Российской Федерации и подчинена непосредственно 
Федеральной таможенной службе РФ. Создана в 1994 г. в 
целях усиления контроля за нефтью, нефтепродуктами, га-
зом и электроэнергией, перемещаемыми через таможенную 
границу Российской Федерации трубопроводным транспор-
том и по линиям электропередач, исходя из специфики пере-
мещения таких товаров через таможенную границу. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС – носитель энергии, кото-
рый используется в настоящее время или может быть полез-
но использован в перспективе.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС ВТОРИЧНЫЙ – см. ВТО-
РИЧНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НЫЙ РАСХОД – см. НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЭФФЕКТИВНОЕ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ – см. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

ЭНЕРГИИ ИСТОЧНИКИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ – см. 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА – 
правовое, организационное и финансово-экономическое ре-
гулирование деятельности в области энергосбережения.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – реализация правовых, орга-
низационных, научных, производственных, технических и 
экономических мер, направленных на эффективное исполь-
зование энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйс-
твенный оборот возобновляемых источников энергии.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДОГОВОР – см. ДОГОВОР 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – см. ПОКАЗАТЕЛЬ ЭНЕР-
ГОЭФФЕКТИВНОСТИ.

ЭПИЛЕПСИЯ – см. ДУШЕВНАЯ БОЛЕЗНЬ.
ЭРЛ (англ. earl, от др.-англ. eorl – человек, воин) – в древ-

нейших англосаксонских правдах (VII в.) – представитель 
знати, в противоположность рядовым общинникам – керлам. 
В конце англосаксонского периода титул Э., вытесняя пре-
жний титул элдормена (ealdorman), используется для имено-
вания стоявших во главе отдельных графств должностных 
лиц, которые соответствовали континентальным графам и, 
подобно им, превращались в наследственных феодальных 
сеньоров. Звание Э. сохраняется и после нормандского за-
воевания, но постепенно превращается в почетный титул, не 
связанный с особой службой. Таковым оно остается и в на-
стоящее время, являясь третьим в иерархии титулом (после 
герцога – duke и маркиза – marquess), неотчуждаемым, не-
делимым и переходящим к старшему в роде. Соответствует 
континентальному титулу «граф» и обычно так и передается 
по-русски.

ЭРЛАНГ – международная единица загрузки транспорт-
ного средства товарами. 

ЭРОТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ – сочинения, печатные 
издания, изображения, компьютерные программы, филь-
мы, видео- и звукозаписи, теле- и радиопередачи, в которых 
изображен или описан человек или его действие в таком 
виде, чтобы вызвать возможное половое влечение у читате-
ля, зрителя или слушателя. Для распространения Э.м. зако-
нодательством установлены особые условия.

ЭСКРОУ (англ. escrow) – в англосаксонском праве – де-
понирование денежной суммы у третьего лица на имя дру-

ЭМИ-ЭРО
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гого лица с тем, чтобы она была выдана ему лишь после 
выполнения определенного условия.

ЭСТОППЕЛЬ (англ. estoppel) – правовой принцип, соглас-
но которому лицо утрачивает право ссылаться на какие-либо 
факты в обоснование своих притязаний. В международном 
праве Э. означает утрату государством права ссылаться на 
какие-либо факты или обстоятельства в обоснование своих 
международных притязаний. Вследствие применения Э. го-
сударство может, например, согласно Венской конвенции о 
праве международных договоров 1969 г. (ст. 45), утратить 
право ссылаться на основание недействительности, пре-
кращения или приостановления международного договора 
или выхода из него. Э. обычно применяется в тех случаях, 
когда имеется значительное расхождение между предшес-
твующим и нынешним отношением государства к тому или 
иному вопросу. Несмотря на трудности применения Э. в от-
ношениях между государствами, этот принцип используется 
в международной судебной и арбитражной практике. Так, в 
решении по спору между Камбоджей и Таиландом в 1962 г. 
о храме Преах Вихиар Международный суд ООН применил 
Э., отклонив ссылку Таиланда на неправильность карты, 
устанавливающей границу между обоими государствами в 
районе храма, на том основании, что на протяжении 15 лет 
Таиланд не заявлял об этом и, более того, пользовался вы-
годами, которые это ему давало. Э. в международных отно-
шениях может применяться только при условии соблюдения 
основных принципов современного международного права, 
прежде всего, суверенного равенства и независимости всех 
государств, самоопределения народов и запрещения угрозы 
силы или ее применения в отношениях между государства-
ми.

ЭСТРАДА ДОКТРИНА – см. ДОКТРИНА ЭСТРАДА.
ЭТА – см. «ОТЕЧЕСТВО БАСКОВ И СВОБОДА»
ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИНЫ – средство измерений, 

предназначенное для воспроизведения и хранения единицы 
величины (или кратных либо дольных значений единицы 
величины) с целью передачи ее размера другим средствам 
измерений данной величины.

ЭТАТИЗМ (от фр. etat – государство) – активное участие 
государства в экономической жизни общества. 

ЭТИКА ДЕПУТАТСКАЯ – см. ДЕПУТАТСКАЯ (ПАРЛА-
МЕНТСКАЯ) ЭТИКА.

ЭТИКА ПАРЛАМЕНТСКАЯ – см. ДЕПУТАТСКАЯ (ПАР-
ЛАМЕНТСКАЯ) ЭТИКА.

ЭТИЛОВОГО СПИРТА ПРОИЗВОДСТВО – см. ПРОИЗ-
ВОДСТВО ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИР-
ТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.

ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ – спирт, произведенный из пище-
вого или непищевого сырья, в том числе денатурированный 
этиловый спирт, головная фракция этилового спирта (отхо-
ды спиртового производства) и спирт-сырец.

ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ ДЕНАТУРИРОВАННЫЙ – см. ДЕ-
НАТУРИРОВАННЫЙ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ (ДЕНАТУРАТ).

ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ ПИТЬЕВОЙ – см. ПИТЬЕВОЙ ЭТИ-
ЛОВЫЙ СПИРТ.

ЭТНИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – принцип ор-
ганизации представительной власти, в соответствии с кото-
рым депутаты представительных учреждений представляют 
не все население страны (или ее отдельные территории), 
а определенные этнические группы, от которых они непос-
редственно и избираются. В современном мире Э.п. приме-
няется довольно редко, т.к. противоречит принципу равного 
представительства и, соответственно, фундаментальному 
принципу равноправия граждан. Почти уникальным случаем 
является Фиджи, где Э.п. положено в соответствии с Консти-

туцией 1991 г. в основу всей системы организации государс-
твенной власти. В ряде демократических государств Э.п. 
носит вспомогательный характер и служит конституцион-
ным способом защиты интересов коренных малочисленных 
народов. Так, небольшое число депутатов избирается по 
национальным избирательным округам или иным способом 
от малых этнических групп в парламенты Индии, Словении, 
Республики Крым и некоторых других государств.

ЭТНОКРАТИЯ – доминирующее влияние, главенство 
коллективных прав и интересов национальности над инди-
видуальными правами и интересами человека.

ЭРАРИЙ (лат. aerarium, от aeris, медь) – казна в Древ-
нем Риме. Государственная казна именовалась «эрарием 
Сатурна», поскольку помещалась в храме Сатурна у подно-
жия Капитолия (где хранились официальные государствен-
ные документы). При республике Э. Сатурна распоряжались 
квесторы под контролем сената; в эпоху империи название 
должностей чиновников, заведовавших казной, менялись, 
однако император неизменно осуществлял за ней присталь-
ный контроль. В 6 н.э. Август создал специальный фонд для 
награждения ветеранов – «военный Э.» (aerarium militare). 
См. тж. ФИСК. 

ЭФОРЫ (греч. ephoroi, букв. – наблюдатели) – в Спар-
те – коллегия высших должностных лиц, которым фактичес-
ки принадлежало руководство государством (номинально 
во главе Спарты стояли два царя, выполнявших функции 
военных вождей и верховных жрецов). Своим возвышением 
Э. обязаны знати, опасавшейся усиления царской власти. Э. 
было пять, их ежегодно избирали на народном собрании из 
числа всех граждан. Э. составляли единую коллегию, учреж-
дение которой относится к середине VIII в. до н.э., и выно-
сили свои решения большинством голосов. Э. созывали и 
руководили деятельностью герусии и народного собрания 
(апеллы). В их руках почти целиком находились внешние 
сношения, внутреннее управление страной. Э. осуществля-
ли строгий надзор за нравами и за соблюдением дисципли-
ны, за поведением граждан, за жизнью зависимого населе-
ния – периэков и илотов, контролировали деятельность всех 
должностных лиц и ежегодно проверяли их отчеты. В руках 
Э. находилась гражданская юстиция. Одной из функций Э. 
был контроль за деятельностью царей с целью недопущения 
усиления их власти и установления монархии. Э. имели пра-
во привлекать царей к суду герусии. В своей деятельности 
Э. давали отчет только своим преемникам.

ЭФФЕКТИВНОГО ГРАЖДАНСТВА ПРИНЦИП – см. 
ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО ГРАЖДАНСТВА.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕС-
КИХ РЕСУРСОВ – достижение экономически оправданной 
эффективности использования энергетических ресурсов при 
существующем уровне развития техники и технологий и соб-
людении требований к охране окружающей природной сре-
ды.

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЦИП – см. ПРИНЦИП ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ПРИ ПРИЗНАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ – ха-
рактеристика степени положительного влияния лекарствен-
ных средств на течение болезни.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС – комбинирован-
ный показатель, обычно встречающийся в виде индекса, ха-
рактеризующего положение валюты данной страны в срав-
нении с валютами основных ее торговых партнеров; в качес-
тве весов индекса принимаются объемы внешней торговли.

ЭЦП – см. ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ
ЭШАФОТ (фр. echafaud) – помост для казни, плаха.

ЭСТ-ЭЩА



- 947 -

Ю

ЮНДКП – международная комиссия ООН по контролю 
над наркотиками, важнейший орган международного конт-
роля. ЮНДКП создан в соответствии с Резолюцией ГА ООН 
№ 45\179 от 29 декабря 1990 г. Он объединил структуры и 
функции всех прежних органов ООН по контролю над нарко-
тиками – Департамент наркотиков, Фонд ООН по контролю 
над злоупотреблением наркотиками и Международный сек-
ретариат Международного комитета по контролю над нарко-
тиками. ЮНДКП, как и Международный комитет, базируется 
в Вене. ЮНДКП доверена исключительная ответственность 
за координацию и руководство всеми видами деятельности 
в рамках ОООН по контролю над наркотиками. Деятельность 
ЮНДКП финансируется из обычного бюджета ООН, а также 
за счет внебюджетных ресурсов из фонда ЮНДКП. Обычные 
бюджетные ресурсы составляют примерно 10 % всех рас-
ходов Программы, они используются для финансирования 
деятельности в области выполнения договоров и некоторых 
консультационных услуг. Обычный бюджет утверждается ГА 
ООН раз в два года. Ресурсы Фонда формируются за счет 
добровольных взносов правительств и неправительствен-
ных организаций и расходуется на помощь развивающимся 
странам в выполнении их обязательств, связанных с между-
народными соглашениями. Такая помощь предоставляется 
через сеть офисов ЮНДКП. Бюджет Фонда утверждается 
Комиссией ЭКОСОС по наркотикам. 

ЮНЕП – (UNEP – United Nations Environmental 
Programme) – программа ООН по окружающей среде – раз-
работка основ и методов комплексного научного планирова-
ния и управления ресурсами биосферы. Осуществляется с 
1972 г. учеными Российской Федерации, США, Великобри-
тании, Франции, Италии и др.

ЮНЕСКО – см. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НА-
ЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУ-
РЫ.

ЮНИДО (UNIDO – United Nations Industrial Development 
Organization) – см. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НА-
ЦИЙ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ.

ЮНИСЕФ – см. ДЕТСКИЙ ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪ-
ЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ.

ЮНКЕР (нем. Junker, букв. – юный дворянин) 1) дво-
рянин-помещик в Пруссии; в широком смысле – крупный 
дворянин-землевладелец в Германии; 2) в Русской Армии 
XVIII – 1-й пол. XIX в. унтер-офицер из дворян, имевший пра-
во на льготный срок выслуги при присвоении первого офи-
церского чина в кавалерийских, егерских и карабинерных 
полках. Ю. зачислялись в полки после сдачи вступительного 
экзамена и, прослужив 2 года, при положительной аттеста-
ции получали офицерский чин. Окончившие университеты 
от экзаменов освобождались и имели срок выслуги для по-
лучения первого офицерского чина 6 месяцев. В нач. XIX в. 
создавались также специальные юнкерские школы для ус-
коренной подготовки из молодых дворян подпрапорщиков 
и подхорунжих; 3) с 1864 г. воспитанники юнкерских и др. 
военных училищ, готовивших младших офицеров для рус-
ской армии. 

ЮНКТАД (UNCTAD – United Nations Conference for 
Trading and Development – Конференция ООН по торговле 
и развитию) – орган Генеральной ассамблеи ООН, не яв-
ляющийся международной торговой организацией. Создан 
в 1964 г. и на 2006 г. насчитывал 192 государства-члена, в 
число которых входит и Россия. В состав ЮНКТАД входят 
государства-члены ООН, ее специализированных учрежде-
ний или МАГАТЭ. Основные задачи ЮНКТАД – содействие 
развитию международной торговли, равноправного взаи-
мовыгодного сотрудничества между государствами, выра-

ботка разносторонних рекомендаций по функционированию 
международных экономических отношений. В ЮНКТАД при-
нят групповой принцип работы: государства-члены разделе-
ны на четыре группы по социально-экономическому и гео-
графическому принципу. Резолюции, заявления ЮНКТАД 
имеют рекомендательный характер. Под эгидой ЮНКТАД 
разрабатываются многосторонние соглашения и конвенции. 
Высший орган ЮНКТАД – Конференция и Совет по торговле 
и развитию, в рамках которого работают шесть комитетов, 
рабочие группы, межправительственные группы экспертов. 
Штаб-квартира ЮНКТАД находится в Женеве (Швейцария).

ЮНСИТРАЛ – см. КОМИССИЯ ООН ПО ПРАВУ МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ.

ЮРИДИЗАЦИЯ – 1) придание каким-либо фактам, отно-
шениям правового статуса; 2) подчеркивание юридической 
стороны вопроса, явления. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ – один из элементов 
юридической техники, представляющий собой такое струк-
турное расположение правового материала, которое харак-
теризуется внутренним единством прав, обязанностей и 
форм ответственности соответствующих лиц.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ – коллектив адво-
катов, создаваемый президиумами коллегий адвокатов в 
городах и других населенных пунктах для организации ра-
боты адвокатов по оказанию юридической помощи. Место 
нахождений Ю.к. и количество работающих в ней адвокатов 
определяются президиумом коллегии адвокатов по согла-
сованию с соответствующим органом юстиции. Ю.к. име-
ет текущий счет в банке, печать и штамп с обозначением 
своего наименования и принадлежности к соответствующей 
коллегии адвокатов. Ю.к. руководит заведующий, назна-
чаемый президиумом коллегии адвокатов из числа членов 
коллегии.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ – раздел общей 
конфликтологии, научная дисциплина, предметом которой 
является изучение конфликтов, возникающих, развиваю-
щихся и разрешаемых в рамках внутреннего (националь-
ного) или международного права. Ю.к. находится на стыке 
теории права, политологии и социологии. Юридическими по 
своей природе являются трудовые, многие семейные, про-
изводственные, бытовые и межнациональные конфликты, 
если они затрагивают конституцию государства, соглаше-
ния между регионами и ветвями власти, статус наций и на-
родностей. Юридическими следует считать любой межгосу-
дарственный конфликт.

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА – общественная наука, изу-
чающая право как особую систему социальных норм и раз-
личные аспекты правоприменительной деятельности. Ю.н. 
в современном виде дифференцирована на ряд отраслей: 
теория государства и права, история государства и права, 
история политико-правовых учений, наука гражданского 
права, наука уголовного права и т.д. Прикладными Ю.н. яв-
ляются криминалистика, криминология, судебная медицина, 
судебная психиатрия, юридическая психология и др.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – предусмотренная 
законодательством и охраняемая государством необходи-
мость должного поведения участника конкретного правоот-
ношения (носителя этой обязанности) в интересах управо-
моченного субъекта (индивида, организации, государства 
в целом). Содержание Ю.о. выражается в двух разновид-
ностях: в необходимости совершать активные положитель-
ные действия в пользу других участников правоотношений 
(управомоченных лиц) и в необходимости воздержания от 
действий, запрещенных нормами права.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – предусмотрен-
ная нормами права обязанность субъекта правонарушения 
претерпевать неблагоприятные последствия; предусмотрен-
ное законом и применяемое органами государства принуди-
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тельное ограничение или лишение правонарушителя опре-
деленных благ. Означает применение к правонарушителю 
санкций правовых норм, указанных в них определенных мер 
ответственности. Ю.о. – это мера государственного при-
нуждения, применяемая к лицу, совершившему правонару-
шение, в виде лишения свободы, конфискации имущества, 
штрафа, лишения права занимать определенные должности 
и т.д. К принципам Ю.о. относятся: 1) ответственность толь-
ко за противоправное поведение, а не за мысли; 2) ответс-
твенность лишь при наличии в действиях правонарушителя 
вины (для возникновения гражданско-правовой ответствен-
ности наличие вины не является обязательным условием); 
3) законность; 4) справедливость; 5) целесообразность; 
6) неотвратимость наказания. В зависимости от характера 
совершенного правонарушения различают дисциплинарную, 
административную, материальную, гражданско-правовую 
и уголовную ответственность. Каждому виду юридической 
ответственности присущи специфические меры наказания и 
особый порядок их применения. Меры Ю.о. предусмотрены 
законом, правовыми нормами, они применяются лишь тогда, 
когда совершены действия, противоречащие закону, праву. 
Таким образом, Ю.о. – это ответственность именно (и только) 
за правонарушение. Ю.о. применяется лишь при наличии оп-
ределенных обстоятельств, предусмотренных законом. Они 
называются основанием ответственности. Таким основани-
ем является факт совершения правонарушения. Ю.о. всегда 
сочетается с моральной ответственностью. Ю.о. имеет три 
основные функции: охранительную, воспитательную и пре-
дупредительную (профилактическую). Ю.о. закон связывает 
с возрастом: с 14 лет наступает уголовная ответственность 
за совершение ряда преступлений (убийство; умышленное 
нанесение телесных повреждений, причинивших расстройс-
тво здоровью; изнасилование; разбой, грабеж, кража; ху-
лиганство при отягчающих обстоятельствах; хищение ог-
нестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; 
хищение наркотических веществ и т.д.); имущественная 
ответственность по сделкам, совершенным несовершенно-
летними и за причиненный ими имущественный вред; с 16 
лет – уголовная ответственность за все виды преступлений; 
административная ответственность за административные 
правонарушения (проступки); с 18 лет – полное гражданс-
кое совершеннолетие, когда наступает ответственность по 
всем законам, в том числе о военной службе и семейному 
законодательству. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ДОКУМЕНТА – свойство доку-
мента, в соответствии с федеральным законодательством 
позволяющее использовать документ отдельно или в соче-
тании с другими документами для совершения юридически 
значимых действий. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА – совокупность определен-
ных приемов, применяемых как при разработке содержания 
и структуры правовых предписаний государства, так и при 
их претворении в жизнь. Такими приемами являются: юри-
дическая терминология, юридические конструкции и спосо-
бы построения нормативно-правовых актов.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС – официально зарегистриро-
ванный, занесенный в реестр адрес юридического лица.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АКТ – 1) составленный в предусмот-
ренном законом порядке официальный письменный доку-
мент, порождающий определенные правовые последствия, 
создающий юридическое состояние и направленный на ре-
гулирование общественных отношений. Ю.а. может содер-
жать общенормативные или индивидуальные предписания; 
2) такое правомерное действие, которое специально совер-
шается субъектом права с целью создания, изменения или 
прекращения определенных правоотношений.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК – такое правомерное 
действие субъекта права, которое специально не направ-

лено на возникновение, изменение или прекращение пра-
воотношений, однако влечет за собой такие последствия 
(так, создание того или иного произведения не направлено 
специально на возникновение правоотношения, но имеет 
правовое значение (например, его создатель приобретает 
авторское право)).

ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕРМИН – элемент юридической тех-
ники, словесные обозначения государственно-правовых по-
нятий, с помощью которых выражается и закрепляется со-
держание нормативно-правовых предписаний государства. 
Ю.т. можно разделить на три разновидности: а) общезначи-
мые термины (характеризуются тем, что они употребляются 
в обыденном смысле и понятны всем); б) специально-юри-
дические термины (обладают особым правовым содержа-
нием, например: необходимая оборона, приобретательная 
давность и т.п.); в) специально-технические термины, отра-
жающие область специальных знаний – техники, экономики, 
медицины и т.д., например: стандарт, правила техники бе-
зопасности и т.п. Использование Ю.т. должно отвечать ряду 
требований. Во-первых, один и тот же термин в том или ином 
нормативно-правовом акте должен употребляться однознач-
но. Во-вторых, термины должны быть общепризнанными, 
т.е. употребляться в обиходе, а не изобретены разработчи-
ками правовых предписаний. В-третьих, термины не могут 
не обладать устойчивым характером, т.е. должны сохранять 
свой особый смысл в каждом новом правовом акте.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ – предусмотренные в законе 
обстоятельства, которые составляют основание для возник-
новения (изменения, прекращения) конкретных правоотно-
шений. Ю.ф. делятся на события (Ю.ф., наступление кото-
рых не зависит от воли людей, например, смерть человека, 
достижение определенного возраста) и действия (Ю.ф., 
наступление которых зависит от воли и сознания людей). 
Действия бывают правомерными и неправомерными (пра-
вонарушения). Правомерные действия – это такие Ю.ф., 
которые влекут за собой возникновение у лиц юридичес-
ких прав и обязанностей, предусмотренных нормами права. 
Они делятся на юридические акты и юридические поступки. 
Юридические акты – это такие правомерные действия, кото-
рые специально совершаются людьми с целью вступления 
их в определенные правоотношения. Юридические поступ-
ки – это такие правомерные действия, которые специально 
не направлены на возникновение, изменение или прекраще-
ние правоотношений, однако влекут за собой такие последс-
твия (например, обращение гражданина с письмом в газету 
с каким-либо предложением. После опубликования письма 
у него возникает право авторства, хотя он и не преследо-
вал такую цель). В юридических поступках имеет юриди-
ческое значение не намерение лица, совершающего дейс-
твие, приобрести права или обязанности, а объективный 
результат такого действия. Неправомерные действия (пра-
вонарушения) – это такие Ю.ф., которые противоречат (не 
соответствуют) требованиям правовых норм. Правонаруше-
ния делятся на преступления и проступки. Преступлениями 
являются уголовные правонарушения. Проступки бывают: 
дисциплинарными, административными, гражданско-право-
выми. Все виды неправомерных действий являются основа-
нием для возникновения охранительного правоотношения, 
для привлечения виновных лиц к юридической ответствен-
ности. Ю.ф. может быть основанием для возникновения (из-
менения, прекращения) сразу нескольких правоотношений. 
Так, факт смерти человека прекращает трудовые и брач-
но-семейные отношения и в то же время создает права на 
наследование имущества, изменяет жилищные отношения 
и т.п. Нередко для возникновения (изменения, прекраще-
ния) правоотношений требуется целая совокупность Ю.ф., 
например, для вступления в брак необходимо достижение 
определенного возраста, заявление будущих супругов о ре-
гистрации брака, акт его регистрации в органах загса.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРС-МАЖОР – см. ФОРС-МАЖОР.
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОБЪЕДИНЕНИЯ – см. ОБЪЕДИ-

НЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯВОЧНО-НОРМАТИВНЫЙ – см. ЯВОЧНО-НОРМАТИВНЫЙ 
ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРАВОПРЕЕМСТВО – см. РЕОР-
ГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СЛИЯНИЕ – см. РЕОРГАНИЗА-
ЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЯВОЧНО-НОРМАТИВНЫЙ ПО-
РЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ – см. ЯВОЧНО-НОРМАТИВНЫЙ 
ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ВЫДЕЛЕНИЕ – см. РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – см. 
ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЛИКВИДАЦИЯ – см. ЛИКВИ-
ДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЛИЧНЫЙ ЗАКОН – см. ЛИЧ-
НЫЙ ЗАКОН ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ – см. 
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОРГАН – см. ОРГАН ЮРИДИ-
ЧЕСКОГО ЛИЦА.

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРАВОСПОСОБНОСТЬ – см. 
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРЕКРАЩЕНИЕ – см. ЛИКВИ-
ДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА; РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИ-
ДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ – см. РЕ-
ОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИСОЕДИНЕНИЕ – см. РЕ-
ОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА РАЗДЕЛЕНИЕ – см. РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА РЕОРГАНИЗАЦИЯ – см. РЕ-
ОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУ-
МЕНТЫ – см. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИ-
ЧЕСКОГО ЛИЦА.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – один из субъектов граждан-
ского права, по гражданскому законодательству РФ – ор-
ганизация, которая имеет в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении обособленное иму-
щество и отвечает по своим обязательствам этим имущес-
твом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Ю.л. должны 
иметь самостоятельный баланс или смету. В связи с учас-
тием в образовании имущества Ю.л. его учредители (учас-
тники) могут иметь обязательственные права в отношении 
этого Ю.л. либо вещные права на его имущество. К Ю.л., в 
отношении которых их участники имеют обязательственные 
права, относятся хозяйственные товарищества и общества, 
производственные и потребительские кооперативы. К Ю.л., 
на имущество которых их учредители имеют право собс-
твенности или иное вещное право, относятся государствен-
ные и муниципальные унитарные предприятия, в том числе 
дочерние предприятия, а тж. финансируемые собственни-
ком учреждения. К Ю.л., в отношении которых их учреди-
тели (участники) не имеют имущественных прав, относятся 
общественные и религиозные организации (объединения), 
благотворительные и иные фонды, объединения юридичес-
ких лиц (ассоциации и союзы). Ю.л. наделено определенной 
правоспособностью, т.е. может иметь гражданские права, 
соответствующие целям деятельности, предусмотренным 
в его учредительных документах, и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности. Коммерческие организации, за 
исключением унитарных предприятий и иных видов органи-
заций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские 
права и нести гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 
законом. Отдельными видами деятельности, перечень кото-
рых определяется законом, Ю.л. может заниматься только 
на основании специального разрешения (лицензии). Ю.л. 
может быть ограничено в правах лишь в случаях и в поряд-
ке, предусмотренных законом. Решение об ограничении 
прав может быть обжаловано Ю.л. в суд. Правоспособность 
Ю.л. возникает в момент его создания и прекращается в мо-
мент завершения его ликвидации. Право Ю.л. осуществлять 
деятельность, на занятие которой необходимо получение 
лицензии, возникает с момента получения такой лицензии 
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 
срока ее действия, если иное не установлено законом или 
иными правовыми актами. Ю.л. могут быть организации, 
преследующие извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности (коммерческие организации) либо 
не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и 
не распределяющие полученную прибыль между участни-
ками (некоммерческие организации). Ю.л., являющиеся 
коммерческими организациями, могут создаваться в форме 
хозяйственных товариществ и обществ, производственных 
кооперативов, государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий. Ю.л., являющиеся некоммерческими ор-
ганизациями, могут создаваться в форме потребительских 
кооперативов, общественных или религиозных организаций 
(объединений), финансируемых собственником учреждений, 
благотворительных и иных фондов, а также в других формах, 
предусмотренных законом. Некоммерческие организации 
могут осуществлять предпринимательскую деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. 
Допускается создание объединений коммерческих и (или) 
некоммерческих организаций в форме ассоциаций и сою-
зов. Ю.л. подлежит государственной регистрации в органах 
юстиции в порядке, определяемом законом о регистрации 
юридических лиц. Данные государственной регистрации, в 
том числе для коммерческих организаций фирменное на-
именование, включаются в единый государственный реестр 
Ю.л., открытый для всеобщего ознакомления. Нарушение 
установленного законом порядка образования Ю.л. или не-
соответствие его учредительных документов закону влечет 
отказ в государственной регистрации юридического лица. 
Отказ в регистрации по мотивам нецелесообразности со-
здания Ю.л. не допускается. Отказ в государственной регис-
трации, а также уклонение от такой регистрации могут быть 
обжалованы в суд. Ю.л. считается созданным с момента его 
государственной регистрации. Ю.л. действует на основании 
устава либо учредительного договора и устава, либо толь-
ко учредительного договора. В случаях, предусмотренных 
законом, Ю.л., не являющееся коммерческой организаци-
ей, может действовать на основании общего положения об 
организациях данного вида. Ю.л. приобретает гражданские 
права и принимает на себя гражданские обязанности через 
свои органы, действующие в соответствии с законом, иными 
правовыми актами и учредительными документами. Поря-
док назначения или избрания органов Ю.л. определяется за-
коном и учредительными документами. В предусмотренных 
законом случаях Ю.л. может приобретать гражданские пра-
ва и принимать на себя гражданские обязанности через сво-
их участников. Ю.л. имеет свое наименование, содержащее 
указание на его организационно-правовую форму. Наиме-
нования некоммерческих организаций, а также унитарных 
предприятий и в предусмотренных законом случаях других 
коммерческих организаций должны содержать указание на 
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характер деятельности Ю.л. Ю.л. прекращается путем его 
реорганизации или ликвидации.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО – субъективное право, опреде-
ленная законом мера возможного поведения участника кон-
кретного правоотношения – носителя этого права.

ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВИДЫ – см. 
ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОСНОВАНИЕ – 
см. ОСНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

ЮРИСДИКЦИЯ (лат. jurisdictio – суд, судопроизводство, 
от jus – право и dictio – произнесение) – установленная за-
коном или иным нормативным актом совокупность полномо-
чий соответствующих государственных органов разрешать 
правовые споры и решать дела о правонарушениях, т.е. 
оценивать действия лица или иного субъекта права с точки 
зрения их правомерности, принимать к правонарушителям 
юридические санкции. Ю. определяется в зависимости от 
вида и характера разрешаемых дел (преступления и про-
ступки, имущественные споры и т.д.), территориальной их 
принадлежности, от участвующих в деле лиц. Специальны-
ми органами Ю. являются суды, арбитражные суды, уполно-
моченные административные органы. Под Ю. понимается 
тж. сфера отношений, на которую распространяются харак-
теризуемые выше правомочия. 

ЮРИСДИКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ – см. АДМИ-
НИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ.

ЮРИСДИКЦИЯ ГОСУДАРСТВА – права судебных и 
административных органов государства по рассмотрению 
и разрешению дел в соответствии с их компетенцией. В 
международном праве различают территориальную и лич-
ную (национальную) юрисдикцию. Под территориальной 
понимается такая Ю.г., которая осуществляется в пределах 
определенной территории. В пределах своей территории 
государство осуществляет полную юрисдикцию, за исклю-
чением тех случаев, когда соответствующими международ-
ными соглашениями предусматривается иное. Ограничен-
ная целевая юрисдикция осуществляется государством в 
пределах его континентального шельфа и экономической 
зоны. Личная (национальная) юрисдикция осуществляется 
государством в отношении своих граждан, находящихся за 
пределами его территории, например, в открытом море, в 
Антарктике. В случаях, предусмотренных национальным 
законодательством, Ю.г. может распространяться на граж-
дан этого государства и тогда, когда они находятся на инос-
транной территории, но осуществляться эта юрисдикция 
может только на территории своего государства, если иное 
не предусмотрено международным соглашением. В случаях 
существования конкурирующих юрисдикций вопрос о при-
менении юрисдикции того или иного государства решается 
на основании соответствующих международных договоров 
или международно-правовых обычаев.

ЮРИСДИКЦИЯ ГОСУДАРСТВА НАД ВОЗДУШНЫМИ 
СУДАМИ – полномочия судебных и административных ор-
ганов государства решать дела о правонарушениях, связан-
ных с воздушными судами или действиями на борту этих 
судов. Различают три основных принципа юрисдикции в 
отношении действий на борту воздушного судна: террито-
риальный, или принцип применимости закона государства, 
на территории которого находится воздушное судно, наци-
ональный, или принцип применимости закона государства 
регистрации воздушного судна, смешанный, или комбини-
рованный, объединяющий в той или иной мере оба выше-
изложенных принципа. Воздушные суда, пролетающие над 
открытым морем, находятся под национальной юрисдикци-
ей. Воздушные суда, совершившие посадку на иностранной 
территории, подпадают под юрисдикцию государства по-
садки. К воздушным судам, находящимся в воздушном про-
странстве иностранного государства, может быть применена 

юрисдикция этого государства или государства регистрации 
воздушного судна. Ю.г.н.в.с. подразделяется на уголовную 
и гражданскую и регламентируется нормами внутреннего и 
международного права. Отдельные нормы международно-
го права относительно Ю.г.н.в.с. содержатся в Варшавской 
конвенции для унификации некоторых правил, касающихся 
международных воздушных перевозок 1929 г., Римской кон-
венции о возмещении вреда, причиненного иностранным 
воздушным судном третьим лицам на поверхности 1952 г., 
Токийской конвенции о преступлениях и некоторых других 
действиях, совершенных на борту воздушного судна 1963 г., 
Гаагской конвенции о борьбе с незаконным захватом воз-
душных судов 1970 г., Монреальской конвенции о борьбе с 
незаконными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации 1971 г. и др. В соответствии с россий-
ским законодательством и с учетом международных догово-
ров РФ на российские гражданские воздушные суда распро-
страняется юрисдикция РФ, когда они находятся в пределах 
российской территории или в международном воздушном 
пространстве. На территории иностранных государств на 
российские воздушные суда распространяется действие 
Воздушного кодекса РФ, если законы страны пребывания 
воздушного судна не требуют иного.

ЮРИСДИКЦИЯ ГОСУДАРСТВА НАД КОСМИЧЕСКИ-
МИ ОБЪЕКТАМИ – полномочия судебных и администра-
тивных органов государства решать правовые вопросы, 
связанные со статусом космического объекта и действиями 
на борту такого объекта. Эти полномочия принадлежат ор-
ганам того государства, в регистр которого занесен данный 
объект. Согласно ст. VIII Договора о принципах деятель-
ности государств по исследованию и использованию кос-
мического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела 1967 г. «государство – участник Договора, в регистр 
которого занесен объект, запущенный в космическое про-
странство, сохраняет юрисдикцию и контроль над таким 
объектом и над любым экипажем этого объекта во время их 
нахождения в космическом пространстве, в том числе и на 
небесном теле». Из этого положения вытекает, что при на-
хождении в пределах территории иностранного государства 
космический объект может подчиняться либо юрисдикции 
органов государства регистрации, либо юрисдикции госу-
дарства местонахождения. Согласно российской концепции, 
государственное имущество, каковым являются все запус-
каемые в РФ космические объекты, пользуется иммуните-
том от иностранной юрисдикции. По аналогии с морскими и 
воздушными судами космические объекты, находящиеся на 
поверхности Земли за пределами территориальной юрис-
дикции к.-л. государства, подчиняются юрисдикции органов 
государства национальности, т.е. государства регистрации. 
Государство, не являющееся участником договора 1967 г., 
тж., очевидно, сохраняет юрисдикцию своих органов в отно-
шении космических объектов, находящихся в космическом 
пространстве, на небесных телах или на поверхности Зем-
ли за пределами чьей-либо территориальной юрисдикции. 
Однако если к.-л. космический объект не занесен в регистр 
к.-л. государства, то вопрос о юрисдикции над ним остается 
открытым.

ЮРИСДИКЦИЯ ГОСУДАРСТВА НАД МОРСКИМИ СУ-
ДАМИ – совокупность правомочий судебных и админист-
ративных органов государства решать правовые вопросы, 
связанные с деятельностью морских судов. В условиях 
множественности режимов морских пространств Ю.г.н.м.с. 
не одинакова в различных частях Мирового океана. В за-
висимости от международно-правового режима морского 
пространства юрисдикцию в отношении морского судна 
может осуществлять как государство флага судна (в силу 
своего суверенитета), так и какое-либо иное государство, 
в частности, соответствующее прибрежное государство 

ЮРИ
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(в рамках своей территориальной юрисдикции). Наиболее 
полно государство флага осуществляет свою юрисдикцию 
над морскими судами, плавающими под его флагом, в сво-
их территориальных водах и в открытом море. В открытом 
море изъятия из юрисдикции государства флага, предусмот-
ренные нормами современного международного морского 
права, касаются случаев пиратства, работорговли, несанк-
ционированного вещания, неуказания национальности суд-
на или поднятия им флага, не соответствующего его истин-
ной национальной принадлежности, а тж. преследования по 
«горячим следам». В территориальных водах в отношении 
невоенных морских судов действует юрисдикция как госу-
дарства флага, так и соответствующего прибрежного госу-
дарства, когда допускаются нарушения законов и правил 
этого прибрежного государства, принятых им в соответствии 
с нормами международного права. Военные корабли всегда 
пользуются иммунитетом от иностранной юрисдикции. Мор-
ские государственные торговые суда в соответствии с меж-
дународно-правовым принципом иммунитета государства 
и его собственности не должны без согласия государства 
флага являться объектом принудительных действий со сто-
роны других государств, в частности, задержания и ареста 
для обеспечения иска или принудительного исполнения уже 
принятого судебного решения.

ЮРИСДИКЦИЯ НАД ИНОСТРАННЫМИ СУДАМИ В 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВОДАХ – осуществляется как госу-
дарством флага, так и прибрежным государством. Основны-
ми международно-правовыми документами, регулирующи-
ми Ю.н.и.с. в т.в., являются Женевская конвенция о терри-
ториальном море и Прилежащей зоне 1958 г. и Конвенция 
ООН по морскому праву 1982 г. При осуществлении мирного 
прохода в территориальных водах прибрежного государства 
иностранные суда обязаны соблюдать соответствующие за-
коны и правила последнего. Однако при этом иностранные 
торговые суда не должны облагаться никакими сборами. 
Прибрежным государством, как правило, не осуществляется 
уголовная юрисдикция для ареста какого-либо лица или про-
изводства расследования какого-либо преступления, совер-
шенного на борту иностранного судна, проходящего через 
его территориальные воды. Исключениями из этого правила 
являются случаи, когда: а) последствия преступления рас-
пространяются на прибрежное государство; б) совершенное 
преступление нарушает спокойствие в стране или порядок в 
территориальном море; в) капитан судна, дипломатический 
агент или консульское должностное лицо государства флага 
обратятся за помощью к местным властям, а тж. когда та-
кие меры необходимы для пресечения незаконной торговли 
наркотиками или психотропными веществами. Кроме того, 
предусматривается возможность осуществления уголов-
ной юрисдикции прибрежного государства для ареста или 
расследования на борту иностранного судна, находящегося 
в территориальных водах после выхода из внутренних вод. 
Гражданская юрисдикция в отношении какого-либо лица, 
находящегося на борту проходящего в территориальных во-
дах судна, по общему правилу не осуществляется. Однако 
согласно ст. 20 Конвенции 1958 г. и ст. 28 Конвенции 1982 
г. прибрежное государство может применять меры взыска-
ния или арест по любому гражданскому делу в отношении 
иностранных торговых судов, находящихся на стоянке в тер-
риториальном море или проходящих через территориальное 
море после выхода из внутренних вод. Аналогичные меры 
предусмотрены и в отношении судов, проходящих через тер-
риториальные воды, но только по обязательствам или в силу 

ответственности, принятой или навлеченной на себя этим 
судном во время или до прохода его через воды прибрежно-
го государства. При подписании и ратификации Конвенции 
1958 г. СССР сделал оговорку к ее ст. 20, указав на то, что 
государственные суда в силу их иммунитета не могут под-
вергаться таким мерам без согласия государства флага.

ЮРИСДИКЦИЯ НАЛОГОВАЯ – см. НАЛОГОВАЯ ЮРИС-
ДИКЦИЯ.

ЮРИСДИКЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ – см. ОБЯЗАТЕЛЬ-
НАЯ ЮРИСДИКЦИЯ.

ЮРИСДИКЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ – см. ПАРАЛЛЕЛЬ-
НАЯ ЮРИСДИКЦИЯ.

ЮРИСКОНСУЛЬТ (лат. juris consultus – правовед) – ра-
ботник правовой службы предприятий, учреждений (в ос-
новном государственных), организаций. На Ю. возлагается 
контроль за законностью приказов и распоряжений, издава-
емых администрацией (в пределах его компетенции), учас-
тие в составлении договоров и соглашений, заключаемых с 
другими предприятиями и учреждениями; информирование 
рабочих и служащих о текущем законодательстве и оказа-
ние им правовой помощи; ведение в судах и арбитражных 
судах дел, по которым предприятие (учреждение) выступает 
в качестве истца или ответчика, и т.п. Любое предприятие, 
учреждение и организация могут воспользоваться платны-
ми услугами юристов в том объеме, который им необходим.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (лат. jurisprudentia – правоведе-
ние) – совокупность юридических наук, правоведение; пра-
вовая система; практическая деятельность юристов.

ЮРИСТ (нем. Jurist от лат. juris – право) – человек с юри-
дическим образованием, правовед; практический деятель в 
области права.

ЮС КОГЕНС (лат. jus cogens) – императивная норма 
международного права, т.е. норма, от которой государства 
не могут отступать даже по взаимному соглашению. Дого-
вор между государствами, противоречащий таким нормам, 
является юридически ничтожным. Помимо Ю.к, в междуна-
родном праве существуют диспозитивные нормы, от которых 
государства могут отступать по взаимному соглашению. См. 
тж. ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

ЮСТИНИАНА КОДЕКС – см. КОДЕКС ЮСТИНИАНА; 
КОДИФИКАЦИЯ ЮСТИНИАНА.

ЮСТИЦ-КОЛЛЕГИЯ – центральное государственное уч-
реждение в России XVIII в. Образована 9 мая 1718 г. в Моск-
ве путём объединения старых судебных приказов. Контроли-
ровала местные суды и была высшим апелляционным судом 
по уголовным и гражданским делам. В 1722 г. переведена в 
Петербург. В 1719-40 гг. в состав Ю.-к. входила крепостная 
контора, оформлявшая акты на владение землёй и крепос-
тными; в 1730-63 гг. ей подчинялся сыскной приказ. С вве-
дением в 1775 г. губернских учреждений судебные функции 
Ю.-к. переданы местным губернским судам, а управление 
судами – Сенату. Упразднена 27 июля 1786 г. 

ЮСТИЦИЯ (лат. justitia – справедливость) – термин, оз-
начающий всю совокупность судебных учреждений, их де-
ятельность по осуществлению правосудия, а тж. судебное 
ведомство, министерство юстиции.

ЮСТИЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ – см. АДМИНИСТ-
РАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ.

ЮСТИЦИЯ ВОЕННАЯ – см. ВОЕННАЯ ЮСТИЦИЯ
ЮСТИЦИЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ – см. КОНСТИТУЦИ-

ОННАЯ ЮСТИЦИЯ.
ЮСТИЦИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ – см. ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ 

ЮСТИЦИЯ.

ЮРИ-ЭСТ
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Я

ЯВКА С ПОВИННОЙ – добровольное личное обращение 
(явка) лица, совершившего преступление, с заявлением о 
нем в органы, производящие дознание, следствие, в проку-
ратуру, суд с намерением предать себя в руки правосудия. 
В уголовно-процессуальном праве РФ Я. с п. является од-
ним из поводов к возбуждению уголовного дела. В случае Я. 
с п. устанавливается личность явившегося и составляется 
протокол, в котором подробно излагается сделанное заявле-
ние: где, когда и при каких обстоятельствах совершено пре-
ступление, какими данными оно подтверждается, мотивы, 
побудившие лицо явиться с повинной, и др. Протокол под-
писывается явившимся с повинной и лицом, производящим 
дознание, следователем, прокурором или судьей, составив-
шим протокол. Уголовное право РФ рассматривает Я. с п. 
как обстоятельство, смягчающее ответственность, или как 
обстоятельство, освобождающее, при наличии указанных в 
законе условий, от уголовной ответственности. Я. с п. пред-
ставляет собой тж. основание к возобновлению течения сро-
ка давности привлечения к уголовной ответственности.

ЯВОЧНО-НОРМАТИВНЫЙ ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – в гражданском праве – порядок, 
при котором для создания юридического лица не требуется 
чьего-либо распоряжения или разрешения (соответственно, 
распорядительный и разрешительный порядок). Возникно-
вение определенных видов юридических лиц при явочно-
нормативном порядке предусматривается общим норматив-
ным актом (например, для акционерных обществ Законом 
РФ «Об акционерных обществах» от 24 ноября 1995 г.). Ини-
циаторы создания юридического лица обязаны соблюсти 
предусмотренный указанным нормативным актом порядок. 
Соблюдение установленных нормативным актом требований 
дает право на признание прав юридического лица, которое 
реализуется посредством государственной регистрации.

ЯДЕРНАЯ ЗИМА – предполагаемые катастрофические 
последствия применения ядерного оружия. Проведенные 
специалистами разных стран расчеты показали, что при ис-
пользовании в войне даже части ядерных арсеналов США и 
СССР (РФ) произойдет интенсивный выброс в стратосферу 
оксидов азота и углерода, в результате разрушения озонового 
слоя Земли резко увеличится ультрафиолетовое излучение, в 
атмосферу поднимутся миллионы тонн радиоактивной пыли, 
которая смешается с золой и пеплом от светового излучения 
и пожаров в лесах и населенных пунктах. Все это приведет 
к тому, что Земля погрузится в «сумерки» примерно на один 
год, а атмосфера будет в это время пропускать на поверхность 
Земли лишь 1-10 % солнечных лучей. Прекратятся испарения 
и дожди, которые очищают атмосферу, поэтому в зонах актив-
ного ядерного конфликта температура воздуха понизится до 
-20 или -30° С. Такое резкое изменение климата может при-
вести к необратимым отрицательным последствиям не толь-
ко для существования человека, но и всего живого на Земле. 
Приведенные расчеты и предположения послужили одним из 
оснований принятия государствами в 1977 г. Конвенции о за-
прещении военного или любого иного враждебного использо-
вания средств воздействия на природную среду.

ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА ХИЩЕНИЕ – см. ХИЩЕНИЕ 
ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА.

ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ИСПЫТАНИЕ – см. ИСПЫТАНИЕ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ – Оружие массового поражения 
взрывного действия, комплексная система (имплозивного, 
пушечного или термоядерного типов), которая в своей ко-
нечной конфигурации, после последовательного выполне-
ния взвода, зажигания и взрыва способна вызвать ядерную 
реакцию и высвободить соответствующую энергию. Включа-
ет ядерные боеприпасы, средства доставки их к цели (раке-
ты, авиацию, артиллерию) и средства управления. Делится 
на стратегическое, оперативно-тактическое и тактическое.

ЯДЕРНОЕ СУДНО – см. МОРСКОЕ ЯДЕРНОЕ СУДНО.

ЯДЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – материалы, содержащие или 
способные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) 
ядерные вещества.

ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ – обобщенное (собирательное) назва-
ние видов вооруженных сил, родов войск, объединений, со-
единений и частей, имеющих на вооружении ядерное оружие 
(стратегическое и тактическое). В РФ к Я.с. относятся: Ракет-
ные войска стратегического назначения, стратегическая авиа-
ция, атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, 
а также объединения, соединения и части, имеющие на воору-
жении ядерное оружие оперативно-тактического назначения.

ЯДЕРНЫЕ УСТАНОВКИ – сооружения и комплексы с 
ядерными реакторами, в том числе атомные станции, суда и 
другие плавсредства, космические и летательные аппараты, 
другие транспортные и транспортабельные средства; соору-
жения и комплексы с промышленными, экспериментальными 
и исследовательскими ядерными реакторами, критическими 
и подкритическими ядерными стендами; сооружения, комп-
лексы, полигоны, установки и устройства с ядерными заря-
дами для использования в мирных целях; другие содержащие 
ядерные материалы сооружения, комплексы, установки для 
производства, использования, переработки, транспортирова-
ния ядерного топлива и ядерных материалов.

ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР – 1) научно-конструкторское или опыт-
но-конструкторское учреждение, предназначенное для совер-
шенствования отдельных технических характеристик ядерных 
боеприпасов; 2) финансово-промышленное объединение, за-
нятое производством расщепляющих веществ и ядерных во-
оружений для собственных нужд вооруженных сил.

ЯЗЫК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ЯЗЫК.

ЯЗЫК ОФИЦИАЛЬНЫЙ – см. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК.
ЯЗЫКИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ – см. ОФИЦИАЛЬНЫЕ И РА-

БОЧИЕ ЯЗЫКИ.
ЯЗЫКИ РАБОЧИЕ – см. ОФИЦИАЛЬНЫЕ И РАБОЧИЕ 

ЯЗЫКИ.
ЯЗЫКОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ – совокупность прав на-

родов и личности на сохранение и всестороннее развитие 
родного языка, свободу выбора и использования языка 
общения. В соответствии с Законом РСФСР «О языках на-
родов РСФСР» от 25 октября 1991 г. на территории РФ го-
сударством гарантируется Я.с. каждого народа независимо 
от его численности и правового положения и Я.с. личности 
независимо от происхождения человека, его социального и 
имущественного положения, расовой и национальной прина-
длежности, пола, образования, отношения к религии и места 
проживания. Я.с. народов и личности охраняется законом. 
Никто не вправе навязывать человеку использование того 
или иного языка помимо его воли, кроме случаев, предус-
мотренных законодательством РФ.

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНЗ – требование избирательного закона, 
согласно которому для обладания избирательным правом 
(активным и (или) пассивным) необходимо владеть офици-
альным (государственным) языком (либо одним из офици-
альных языков, либо всеми официальными языками) данного 
государства. Я.ц. существует в конституционной практике 
ряде многонациональных государств (иногда в виде ценза 
грамотности). Иногда помимо общего устанавливается ква-
лифицированный Я.ц.: так, согласно Конституции Казахстана 
1993 г. президентом республики может быть избран гражда-
нин Казахстана, в совершенстве владеющий государствен-
ным языком, тогда как от кандидата на пост вице-президента 
требуется лишь простое владение государственным языком.

ЯКОВ БЕН АШЕР (ок. 1269 – ок. 1340) – комментатор 
Библии и кодификатор еврейского права, родился в Герма-
нии (возможно в Кёльне) в семье знаменитого еврейского 
ученого из Германии рабби Ашера. В 1303 перебрался в 
Испанию. Умер в Толедо ок. 1340. Главный его труд «Арбаа 
Турим» (Четыре ряда), свод всех талмудических законов, 
состоит из четырех разделов: Орах Хайим (Образ жизни), 
Эвен Эзер (Камень помощи), Йоре Деа (Наставляющий в 
знании), Хошен Мишпат (Нагрудник суда). Этот кодекс, ох-
ватывающий все стороны еврейской жизни (суббота, праз-
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дники, брак и развод, пищевые запреты, гражданское и уго-
ловное право), сохраняет авторитет как для сефардских, так 
и для ашкеназских евреев. В дальнейшем он был дополнен 
последователями Якова бен Ашера и лег в основу Шулхан 
Аруха, основного свода законов ортодоксального иудаизма. 
См. тж. СВОДЫ ЕВРЕЙСКОГО ПРАВА. 

ЯКУДЗА – наиболее распространенная форма органи-
зованной преступности в Японии. Контроль над легальными 
и нелегальными азартными играми продолжает оставаться 
одной из важнейших статей их доходов и в современной 
Японии. В первой половине 20 в. якудза контролировали 
организации строительных и портовых чернорабочих. В 
послевоенные десятилетия они освоили подпольное ростов-
щичество и порнобизнес, с начала 1970-х ведущей статьей 
дохода якудза стал наркобизнес. Хотя японская М. древнее 
сицилийской и американской, ее организационное офор-
мление состоялось только в конце 1960-х, когда главари 
преступных синдикатов организовали встречу и в ходе пе-
реговоров поделили сферы влияния. Ведущую роль среди 
нескольких тысяч банд играют три крупные организации 
(самая крупная – «Ямагути гуми»), на чью долю приходит-
ся большая доля всех членов якудза. Специфика японской 
модели организованной преступности в том, что гангстерс-
кие организации функционируют вполне легально, подобно 
обычным фирмам. Визитные карточки гангстеров украшены 
эмблемой банды, каждая имеет свои официальные гимны, 
крупнейшие синдикаты имеют собственные печатные изда-
ния и даже выплачивают своим членам пенсионные пособия. 
Поэтому частичная трансформация якудза в разновидность 
«беловоротничковой» преступности прошла в 1980-е очень 
легко. В 1990-е массовый отказ якудза возвращать крупные 
кредиты, полученные от финансовых организаций для фи-
нансирования строительства и операций с недвижимостью 
(речь идет о суммах порядка 350–800 млрд. долл.), стал од-
ной из причин крупнейшего банковского кризиса. Якудза де-
монстрируют любопытный парадокс: в Японии организован-
ных преступников на душу населения заметно больше, чем 
в США, Италии или России, однако общественный вред от 
них заметно ниже. Японская полиция рассматривает якудза 
не столько как закоренелых преступников, бросающих вы-
зов обществу, сколько как своих эффективных союзников в 
сдерживании неорганизованной преступности (своего рода 
альтернативную полицию). Япония демонстрирует ту модель 
сосуществования современного общества и современной 
организованной преступности, которая многим исследова-
телям кажется наиболее оптимальной для обеих сторон.

ЯМА – участок помещения биржи, пол которого находит-
ся на более низком уровне, чем пол всего торгового зала. 
Яма представляет собой место, где членам биржи разреше-
но заключать биржевые сделки, это место называют также 
биржевым кольцом, рингом, полом. Вокруг ямы расположены 
кабинки для брокеров, в которых находятся средства связи. В 
центре или у края ямы располагается возвышение, на кото-
ром сидят служащие биржи, регистрирующие сделки и цены. 

ЯМАЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА – современный 
этап развития мировой валютной системы, принципы ко-
торой были разработаны в 1976 г. Я.в.с. предусматривает 
полную демонетизацию золота и окончательный переход 
к использованию в качестве мировых денег национальных 
валют и международных расчетных денежных единиц – спе-
циальных прав заимствования (СДР), выпускаемых МВФ, 
что предполагает право выбора странами любого режима 
валютного курса, признание систем плавающих валютных 
курсов, сохранение за золотом роли фонда ликвидных акти-
вов и разрешение его купли-продажи по рыночным ценам, 
наделение МВФ полномочиями по наблюдению за валютной 
политикой стран-членов. Оговаривается возможность уста-
новки паритетов, помимо СДР, по отношению к любой валю-
те, т.е. возможность перехода к многовалютному стандарту.

ЯМСКАЯ ПОВИННОСТЬ – государственная повинность 
тяглого сельского и городского населения России в X – нач. 
XVIII вв. по перевозкам лиц, состоявших на государствен-
ной службе, государственных грузов, а также дипломатов. 
С X в. называлась повоз, в XIII-XV вв. ям, подвода и др. При 

введении регулярных перевозок в кон. XV в. тяглое населе-
ние обязывалось поддерживать в порядке пути сообщения 
и ямы, на которых оно по очереди содержало определённое 
количество подвод, проводников и поставляло продовольс-
твие. С сер. XVI в. население выделяло «ямских охотников», 
оказывая им денежную и натуральную помощь. С 1500 г. из-
вестны «ямские деньги» – один из основных государствен-
ных налогов в России XVI в. Наряду с ним с 1613 г. вводят-
ся «большие ямские деньги» (тяжелейший прямой налог в 
XVII в.). Отменена в нач. XVIII в. 

ЯМСКОЙ ПРИКАЗ – центр, государственное учреждение 
России в XVI – нач. XVIII вв., ведавшее регулярными почтовыми 
и транзитными перевозками (ямская гоньба). Я.п. выделился в 
сер. XVI в. из Казны княжеской. Возглавлялся обычно бояри-
ном. Я.п. следил за устройством и поддержанием ямов, адми-
нистративно-судебным управлением ямских слобод, выдачей 
подорожных. С 1613 г. Я.п. собирал «большие ямские деньги», 
а в 70-80-е гг. – ряд других налогов. Упразднён в 1711 г. 

ЯРЛЫК (от тюрк. ярлэк – повеление, приказ) – 1) льгот-
ная грамоты ханов Золотой Орды подвластной светской и 
духовной знати; 2) товарный знак на изделии в виде наклей-
ки, этикетки или на прикрепленном к нему талоне, в котором 
указаны данные о товаре (вес, количество, цена, изготови-
тель, дата изготовления и др.). 

ЯРМАРКА – 1) крупный торг, периодически устраивае-
мый в определенное время и в постоянном месте; 2) выстав-
ка, экспозиция. См. тж. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И 
ЯРМАРКИ.

ЯРМАРКИ ВЕКСЕЛЬНЫЕ – см. ВЕКСЕЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ.
ЯРМАРКИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – см. МЕЖДУНАРОД-

НЫЕ ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ.
ЯРЫЖНЫЕ ЛЮДИ, ЯРЫЖКИ, ЯРЫГИ – название не-

которых категорий населения России в XVI-XVIII вв. Судовые 
Я.л.: чернорабочие, грузчики, бурлаки, гребцы на речных и 
морских судах; ямские Я.л.: погонщики и грузчики на ямс-
ких подводах; земские Я.л.: низшие служители в приказах. 
Судовые и ямские Я.л. формировались из холопов, беглых 
и обедневших крестьян и посадских людей. Земские Я.л. на-
бирались по распоряжению властей из волостных жителей. 
В обиходной речи Я.л. – пьяницы, голь кабацкая. 

ЯСАК – натуральная подать, которой в России облагались 
нерусские народы, занимавшиеся охотничьим промыслом.

ЯСАЧНЫЕ КНИГИ – описи сибирских волостей с по-
имённым списком ясачных людей и сведениями о сборе с 
них ясака. Сохранилось более 1700 Я.к. за период с 20-х гг. 
XVII в. по 20-е гг. XVIII в. 

ЯСАЧНЫЕ ЛЮДИ – плательщики ясака, взимавшегося в 
России с народов Поволжья (с XV-XVI вв.) и Сибири (с XVII в.). 
Я.л. считались мужчины от 18 до 50 лет (позднее – с 16 до 60 
за исключением больных и увечных), которых записывали в 
ясачные книги. Количество Я. л. периодически проверялось 
повторными переписями, данные которых корректирова-
лись ясачными комиссиями. Средством принуждения Я.л. к 
уплате ясака была шерть (присяга). Кроме ясака, Я.л. долж-
ны были нести в пользу государства различные натуральные 
повинности: дорожную, городовую, ямскую и др. Я.л. как ка-
тегория населения просуществовали у народов Поволжья до 
20-х гг. XVIII в., когда ясак был заменен подушной податью. В 
Сибири согласно «Уставу об управлении инородцев» (1822 г.) 
нерусское население было приравнено к русским крестьянам. 
В отношении некоторых народов, причисленных к «кочевым» 
или «бродячим» инородцам (якуты, тунгусы, чукчи и др.), об-
ложение ясаком сохранялось до 1917 г. 

ЯСЕЛЬНИЧИЙ (от ясли – ящик для корма скота) – при-
дворный чин и должность в дворцовом хозяйстве и управле-
нии России XV – кон. XVII вв. В XV-XVI вв. Я. был главным 
помощником конюшего. После отмены должности конюшего 
в нач. XVII в. и других перестроек дворцового ведомства Я. 
возглавлял Конюшенный приказ, в ведении которого нахо-
дились все табуны царских лошадей, а также царская охота. 
С XVI в. Я. входили в состав Боярской думы. 

ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ – см. ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК.
ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ АБОНЕНТСКИЙ – см. ПОЧТОВЫЙ 

АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК.

ЯКУ-ЯЩИ
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- А - 

A CONTO [а конто] – «в счет», предоплата по счету.
A DATO [а дато] – со дня подписи.
A DIE [а диэ] – от сего дня.
A FORTIORI [а фортиори] – тем более.
A LMINE [а лиминэ] – букв. «с порога»; сразу.
A NATIVITATE [а нативитатэ] – от рождения.
A POSTERIORI [а постэриори] – апостериори – из опыта, на осно-

вании опыта, с возникшей позднее точки зрения, задним числом.
A PRIORI [а приори] – априори – 1) независимо от опыта, тео-

ретически; 2) заранее, предварительно; 3) от будущего; от того, что 
выяснилось позднее (аргументировать a priori – из существования 
известных фактов делать вывод о том, что из них необходимо после-
дуют другие известные факты).

AВ IMPOSSIBILI [аб импоссибили] – ввиду невозможности.
AВ INCUNABULIS [аб инкунабулис] – с колыбели; с самого на-

чала.
AB INITIO [аб иницио] – с начала.
AВ OVO [аб ово] – букв. «с яйца»; с самого начала; ab ovo usque 

ad mala [ао ово усквэ ад мала] – букв. «от яйца до яблока» (у древ-
них римлян обед начинался с яиц и кончался фруктами); с начала до 
конца.

AD ABSURDUM – см. REDUCTIO AD ABSURDUM.
AD CALENDAS GRAECAS [ад калэндас грэкас] – букв. «до гре-

ческих календ»; никогда.
AD EXEMPLUM – [ад экзэмплум] – по образцу.
AD HOC [ад хок] – букв. «к этому»; только для данного случая, 

для этой цели, особенно для этого; кстати.
AD HOMINEM [ад хоминэм] – применительно к человеку; 

argumentum ad hominem [аргумэнтум ад хоминэм] – доказательство, 
основанное не на объективных данных, а рассчитанное на чувства 
убеждаемого.

AD HONORES [ад хонорес] – ради чести; даром, безвозмездно.
AD INFINITUM [ад инфинитум] – до бесконечности.
AD INTERIM [ад интэрим] – на данное время, до сего дня, тем 

временем, на время; в международной практике нередко означает 
«временно исполняющий обязанности».

AD LIBITUM [ад либитум] – как угодно, по желанию; на выбор.
AD LITTERAM [ад литтэрам] – буквально.
AD LOCUM [ад локум] – немедленно.
AD MODUM [ад модум] – наподобие.
AD NOTAM [ад нотам] – к сведению.
AD NOTANDA [ад нотанда] – следует заметить.
AD NOTATA [ад нотата] – примечание.
AD NUTUM [ад нутум] – в любое время (например, к.-л. предста-

витель может быть отозван ad nutum).
AD PATRES [ад патрэс] – к праотцам (отправиться), т.е. уме-

реть.
AD REFERENDUM [ад рэфэрэндум] – к докладу (отложить для 

дальнейшего рассмотрения).
AD RЕМ [ад рэм] – к делу.
AD UNGUEM [ад унгвэм] – букв. «до ногтя»; до совершенства.
AD USUM [ад узум] – к употреблению; для употребления. 
AD VALOREM [ад валорэм] – по стоимости, сообразно цене.
AD VOCEM [ад воцэм] – к слову (сказать); по поводу, что каса-

ется.
AEQUO ANIMO [экво анимо] – равнодушно, спокойно.
AGNATES, AGNATS [агнатэс, агнатс] – родственники на основе 

подчинения власти главы семьи.
AGNATI [агнаци] – римляне, по имени и родословию происходив-

шие по мужской линии от одного умершего предка.
AGNATIO [агнацио] – родство, основанное на подчинении власти 

главы семьи.
AFFIDAVIT [аффидавит] – аффидевит, письменное показание 

под присягой.
ALEA JAKTA EST [алэа якта эст] – «жребий брошен» (слова, 

приписываемые Юлию Цезарю, когда он переходил Рубикон).

ALIAS [алиас] – в другое время, в другом месте; известный так-
же под именем; иначе (говоря).

ALIAS DICTUS [алиас диктус] – иначе названный.
ALIBI [алиби] – алиби.
ALMA MATER [альма матэр] – альма-матер, букв. «наша мать» – 

старинное студенческое название университета.
ALTER EGO [альтер эго] – букв. «другой я»; близкий друг и еди-

номышленник; человек, настолько близкий к кому-л., что может его 
заменить.

ALTERA PARS [альтера парс] – другая (противная) сторона.
ALTERNATIO [альтернацио] – чередование.
AMICUS PLATO, SED MAGIS AMIСA EST VERITAS [амикус Пла-

то, сэд магис амика эст вэритас] – «Платон – друг, но истина еще 
больший друг», истина дороже всего (слова, приписываемые Арис-
тотелю).

ANNI CURRENTIS (а.с.) [анни куррентис] – сего года.
ANNUM [аннум] – год.
ANTE BELLUM [антэ бэллум] – до войны.
ANTE CHRISTUM (а.с.) [антэ христум] – до христианской эры, до 

н.э.
ANTINOMIA [антиномиа] – действительное или кажущееся про-

тиворечие в законе.
AQUA [аква] – вода.
AQUA VITAE [аква витэ] – водка.
ARGUMENTUM AD HOMINEM – см. AD HOMINEM.
ARS LONGA, VITA BREVIS [арс лонга, вита бревис] – искусство 

долговечно, а жизнь (человека) коротка.
ARTES LIBERALES [артэс либералэс] – «свободные искусства» 

(средневековое название семи светских наук: грамматики, риторики, 
диалектики, арифметики, геометрии, астрономии и музыки).

AUDIATUR ET ALTERA PARS [аудиатур эт альтера парс] – следу-
ет выслушать и другую сторону (в споре, тяжбе и т. п.).

AUREA MEDIOCRITAS [аурэа мэдиокритас] – «золотая середи-
на» (из Горация).

AUT CAESAR, AUT NIHIL [аут Цезар, аут нихиль] – или Цезарь, 
или ничто; или всё, или ничего.

AVE, CAESAR, MORITURI ТЕ SALUTANT лет. [авэ, Цезар, мори-
тури тэ салутант] – «здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветс-
твуют тебя » (обращение римских гладиаторов к императору перед 
боем).

- B -

BEATI POSSIDENTES [беати поссидинтэс] – счастливы облада-
ющие.

BELLUM OMNIUM CONTRA OMNES [бэллум омниум контра ом-
нэс] – «война всех против всех». 

BIS [бис] – дважды.
BIS DAT, QUI СITО DAT [бис дат, кви цито дат] – вдвойне дает 

тот, кто дает скоро.
BONA FIDE [бона фидэ] – букв. «по доброй вере»; чистосердеч-

но, вполне искренне; честно, добросовестно.
BONA FIDES [бона фидэс] – добросовестность.

- C -

CAETERIS PARIBUS – см. CETERIS PARIBUS.
CARPE DIEM [карпэ диэм] – букв. «срывай день», т.е. пользуйся 

настоящим днем, лови мгновение (из Горация).
CASUS [казус] – дело, событие, случай.
CASUS BELLI [казус бэлли] – казус белли – повод для начала, 

объявления войны.
CASUS FOEDERIS [казус фэдерис] – случай, подпадающий под 

положение договора (предусмотренный договором).
CASUS OMISSUS [казус омиссус] – случай, не предусмотренный 

договором.

ЛАТИНСКИЕ 
СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ 

В ИНОСТРАННОМ НАПИСАНИИ
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CAVEAT [кавэат] – протест, возражение; ходатайство о приос-
тановке судебного производства; ходатайство о невыдаче патента 
другому лицу.

CAVEAT EMPTOR [кавэат эмптор] – букв. «пусть покупатель бу-
дет осмотрителен»; качество на риске покупателя.

CAVEAT VENDIDOR [кавэат вэндидор] – букв. «пусть продавец 
будет бдителен»; ответственность за эвикцию лежит на продавце.

CERLIORARI [церлиорари] – приказ вышестоящего суда нижес-
тоящему или другому суду с требованием о направлении дела в вы-
шестоящий суд для проверки и исправления решения по вопросам 
права.

CESTUIQUE TRUST [цэстиквэ труст] – бенефициар(ий).
CETERIS PARIBUS [цэтэрис парибус] – при прочих равных ус-

ловиях.
CETERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM [цэтэ-

рум цэнзэо картагинэм эссэ дэлэндам] – «кроме того, я думаю, что 
Карфаген должен быть разрушен» (слова римского сенатора Катона 
Старшего, который все свои речи заканчивал призывом к войне с 
Карфагеном).

CIRCA [цирка] – приблизительно.
CIRCULUS VITIOSUS [циркулус вициозус] – порочный круг, при-

ведение в качестве доказательства того, что само нуждается в дока-
зательстве; заколдованный круг, безвыходное положение.

CIRRICULUM VITAE (c.v.) [циррикулум витэ] – автобиография, 
резюме.

CITATO LOCO (с.l.) – в упомянутом месте (книги, документа).
CITO [цито] – быстро, срочно [на рецептах]. 
COGITO, ERGO SUM [когито, эрго сум] – «я мыслю, следова-

тельно, существую» (слова французского философа Рене Декарта, 
1596-1650).

COGNATI [когнаци] – кровные родственники по матери или иные 
по женской линии.

COGNATIO [когнацио] – родство; кровное родство.
COMITIA CENTURIATA [комициа центуриата] – в Древнем Риме – 

собрание, участники которого голосовали по центуриям или сотням.
COMITIA CURIALA [комициа куриала] – в Древнем Риме – собра-

ние, в котором участвовало тридцать патрициев.
COMITIA TRIBUTA [комициа трибута] – в Древнем Риме – собра-

ние, участники которого голосовали по трибам или районам.
CONDITIO SINE QUA NON [кондицио синэ ква нон] – букв. «усло-

вие, без которого нет...»; непременное условие.
CONSENSUS OMNIUM [консенсус омниум] – согласие всех.
CONTRA [контра] – против.
CONTRADICTIO IN ADJECTO [контрадикцио ин адъекто] – про-

тиворечие между определяемым словом и определением (напр., су-
хая влага); внутреннее противоречие.

CORPUS DELICTI [корпус дэликти] – дословно – тело преступле-
ния: состав преступления; совокупность признаков, характеризующих 
преступление; вещественное доказательство, основные улики; факт 
совершения преступления, наличие уголовно ответственного лица.

CREDO [крэдо] – кредо.
CRIMINALIA SUNT RESTRINGENDA [криминалиа сунт рестрин-

генда] – нормы уголовного права следует толковать ограничительно.
CUI BONО? [куи боно] – кому на пользу?; в чьих интересах?
CUI PRODEST? [куи продэст] – кому выгодно?
CUIQUE SUUM [куиквэ суум] – каждому свое.
CUM GRANO SALIS [кум грано салис] – букв, «с крупинкой соли»; 

остроумно; с иронией.
CURRENTE CALAMO [куррэнтэ каламо] – букв. «беглым пером»; 

быстро и не очень обдуманно (писать что-л.).
CURRICULUM VITAE [куррикулум витэ] – жизнеописание, крат-

кие сведения о чьей-л. жизни.

- D -

DE GUSTIBUS NON [EST] DISPUTANDUM [дэ густибус нон (эст) 
диспутандум] – о вкусах не спорят (спорят).

DE FACTO [дэ факто] – де-факто, фактически.
DE JURE [дэ юрэ] – де-юре, по праву; по законному праву; право-

мерным образом; юридически действительный.
DE MORTUIS AUT BENE, AUT NIHIL [дэ мортуис аут бэне, аут 

нихиль] – о мертвых – хорошо, или ничего.
DE VISU [дэ визу] – воочию, как очевидец.
DECURIO [дэкурио] – в Древнем Риме – городской управляю-

щий; командир отряда из десяти солдат. 
DIFFERENTIA SPECIFICA [диффэрэнциа спэцифика] – отличи-

тельный признак; характерная особенность.

DIVIDE ЕТ IMPERA [дивидэ эт импэра] – «разделяй и властвуй» 
(принцип империалистической политики).

DIXI [дикси] – я сказал, я высказался; я кончил.
DIXI ЕТ ANIMAM LEVAVI [дикси эт анимам лэвави] – я сказал и 

облегчил тем душу.
DO UT DES [до ут дэс] – «даю, чтобы и ты мне дал» – первая фор-

ма встречного удовлетворения по кодексу Юстиниана, применявшая-
ся к передаче денег или имущества под обещание удовлетворения в 
виде денег или имущества; разновидность безымянного контракта.

DO UT FACIAS [до ут фациас] – даю, чтобы ты сделал – четвер-
тая форма встречного удовлетворения по кодексу Юстиниана, обрат-
ная третьей (facio ut des); разновидность безымянного контракта. См. 
также FACIO UT FACIAS.

DO, DICO, ADDICO [до, дицо, аддицо] – я выношу решение, я 
толкую закон, я исполняю закон (слова, произносившиеся претором 
в дни, предназначенные для рассмотрения дел в суде).

DOCENDO DISCIMUS [доцэндо дисцимус] – уча, мы сами учим-
ся.

DOGMA [догма] – приказ римского сената.
DUM SPIRO, SPERO [дум спиро, спэро] – пока дышу, надеюсь 

(из Овидия).
DURA LEX, SED LEX [дура лэкс, сэд лэкс] – закон суров, но это 

закон.
DUUMVIRI [дуумвири] – два римских магистрата, обладавшие 

одинаковыми правами и выполнявшие одинаковые функции, изби-
равшиеся или назначавшиеся вдвоем для объяснения содержания 
документа.

- Е -

ECCE HOMO! [экцэ хомо] – вот человек!
EDICTUM THEODORICI [эдиктум тэодорици] – Эдикт Теодориха: 

кодекс законов, собранных в VI в. н.э. при остготском короле Теодо-
рихе.

EDITIO PRINCEPS [эдицио принцэпс] – первое издание.
EGO [эго] – я.
EMERITUS [эмэритус] – находящийся в отставке, но сохраняю-

щий звание.
EO IPSО [эo ипсо] – тем самым.
ERGO [эрго] – следовательно.
ERRARE HUMANUM EST [эррарэ хуманум эст] – человеку свойс-

твенно ошибаться.
ERRATA [эррата] – ошибка.
ET CAETERA, ЕТ CETERA (etc.) [эт цэтэра] – и прочее, и так да-

лее.
EX- [экс] – экс-; франко-.
EX ABRUPTO [экс абрупто] – сразу, внезапно; без подготовки.
EX ADVERSO [экс адвэрсо] – (доказательство) от противного.
EX CATHEDRA [экс катэдра] – букв. «с кафедры»; авторитетно, 

непререкаемо (обычно иронически).
EX CONTRACTU [экс контракту] – из договора.
EX FACTO [экс факто] – из действия; из факта; по причине или в 

результате действия или события.
EX LEGE [экс лэгэ] – по закону.
EX LIBRIS [экс либрис] – из книг (такого-то), экслибрис.
EX NIHILO NIHIL [экс нихило нихиль] – букв. «из ничего – ничто»; 

из ничего ничего не получается.
EX OFFICIO [экс оффицио] – по должности, по обязанности, в 

силу занимаемой должности.
EX ORIENTE LUX [экс ориэнтэ лукс] – с Востока (идет) свет.
EX PROFESSO [экс профэссо] – по своей специальности, про-

фессии; со знанием дела, обстоятельно.
EX UNGUE LEONEM [экс унгвэ лэонэм] – букв. «по когтю льва»; 

видна птица по полету.
EX VOTO [экс вото] – по обету.
EXCEPTIS EXCIPIENDIS [эксцэптис эхсципиэндис] – за исключе-

нием того, что следует исключить.
EXEGI MONUMENTUM [экзэги монумэнтум] – «я памятник воз-

двиг» (из Горация).
EXPLICITE [эксплицитэ] – развернуто, ясно.
EXTRA VIRES [экстра вирес] – вне пределов полномочий, вне 

компетенции.

- F -

FАС SIMILE [фак симилэ] – факсимиле.
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FACTOTUM [фактотум] – порученец, доверенное лицо.
FACTUM NOTORIUM [фактум ноториум] – общеизвестный факт.
FACTUM PROBANDUM [фактум пробандум] – факт, подлежа-

щий доказыванию.
FECI QUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES [фэци квод 

потуи, фациант мэлиора потэнтэс] – я сделал, что мог, кто может, 
пусть сделает лучше.

FECIT [фэцит] – «сделал» (надпись на старинных картинах после 
подписи художника).

FESTINA LENTE [фэстина лэнтэ] – букв. «торопись медленно»; 
не делай наспех.

FIAT LUX! [фиат лукс] – да будет свет!
FIDEI COMMISSUM (мн. ч. fidei commissa) [фидэи коммиссум] – 

управление имуществом по завещательному отказу, содержащему 
распоряжение о передаче имущества или его части другому лицу.

FIDUCIA [фидуциа] – вид залога, по которому товар передавался 
лицу на условии, что после того, как требования получателя товара 
будут удовлетворены, он возвратит товар.

FINIS [финис] – конец.
FINIS CORONAT OPUS [финис коронат опус] – конец венчает 

дело.
FISC (FISCUS) [фиск (фискус)] – казна государства, правитель-

ства или короля.
FLAGRANTE DELICTO [флагрантэ дэликто] – на месте преступ-

ления; в ходе совершения преступления: в момент, когда преступле-
ние совершилось или совершается.

FOLIO VERSO (f.v.) [фолио вэрсо] – на следующей странице.
FOLIUM [фолиум] – лист, страница.
FORUM [форум] – суд; трибунал; юрисдикция; место, где отправ-

ляется правосудие.
FORUM ACTUS [форум актус] – место юрисдикции в отношении 

действия.
FORUM CONTRACTUS [форум контрактус] – суд места заклю-

чения договора.
FORUM DOMESTICUM [форум домэстикум] – местный суд или 

местная юрисдикция.
FORUM DOMICILII [форум домицилии] – суд домицилия; место 

или юрисдикция, где лицо проживает и где ему вчиняются иски.
FORUM DOMICILII ACTORIS [форум домицилии акторис] – суд 

или юрисдикция домицилия истца.
FORUM DOMICILII REI [форум домицилии рэи] – суд или юрис-

дикция домицилия ответчика.
FORUM ECCLESIASTICUM [форум экклезиастикум] – церковный 

суд; церковная юрисдикция.
FORUM FORTUITUM [форум фортуитум] – случайная юрисдик-

ция, т.е. такая, в границах которой произошло вчинение иска.
FORUM LIGEANTIAE ACTORIS [REI] [форум лигэанциэ акторис 

[рэи]] – юрисдикция страны, которой истец (ответчик) обязан вернос-
тью, т.е. страны, гражданином или подданным которой он является.

FORUM LITIS MOTAE [форум лицис мотэ] – суд или юрисдикция 
места, где произошло вчинение иска.

FORUM ORIGINIS [форум оригинис] – суд или юрисдикция места 
рождения лица.

FORUM REI [форум рэи] – суд ответчика, т.е. суд или юрисдикция 
места жительства ответчика.

FORUM REI GEASTAE [форум рэи гэстэ] – суд или юрисдикция 
места, где было совершено действие.

FORUM REI SITAE [форум рэи ситэ] – суд или юрисдикция места, 
где находится предмет иска.

FORUM NON CONVENIENS [форум нон конвэниэнс] – принцип, 
по которому. если интересы правосудия требуют рассмотрения спора 
в другом месте, суд может не принять дело к своему производству и 
направить тяжущихся в другую юрисдикцию.

- G -

GRATIS [гратис] – бесплатно, безвозмездно.
GROSSO MODO [гроссо модо] – в общих чертах, приблизительно.
GUTTA CAVAT LAPIDEM [гутта кават лапидэм] – капля камень 

точит (из Овидия).

- H -

HABEAS CORPUS (Hab. Corp.) [хабэас корпус] – обычное обоз-
начение судебного приказа habeas corpus ad subjuciendum (см.), вы-
дававшегося на предмет немедленного освобождения от незаконно-

го лишения свободы.
HABEAS CORPUS AD DELIBERANDUM ET RECIPIENDUM [ха-

бэас корпус ад дэлибэрандум эт рэципиэндум] – судебный приказ 
Habeas Coprus (см.) на предмет перемещения находящегося под 
стражей лица с тем, чтобы оно могло быть судимо по месту совер-
шения преступления.

HABEAS CORPUS AD FACIENDUM ET RECIPIENDUM (или 
HABEAS COPRUS CUM CAUSA) [хабэас корпус ад фациэндум эт 
рэципиэндум] – судебный приказ Habeas Corpus, предписывавший 
низшему суду представить заключенного в суд высшей юрисдикции.

HABEAS CORPUS AD PROSEQUENDUM [хабэас корпус ад про-
сэквэндум] – судебный приказ о перемещении заключенного под 
стражу по месту совершения действия или для того, чтобы он мог 
выступить в качестве свидетеля обвинения.

HABEAS CORPUS AD SUBJUCIENDUM [хабэас корпус ад субъ-
юциэндум] – обычный приказ habeas corpus (см.)

HABEAS CORPUS AD TESTIFICANDUM [хабэас корпус ад тэсти-
фикандум] – судебный приказ на предмет представления заключен-
ного для дачи показаний.

HABEAT SIBI [хабэат сиби] – «пусть себе владеет»; ну и на здо-
ровье!; поделом ему!; ну и черт с ним!

HABENT SUA FATA LIBELLI [хабэнт суа фата либэлли] – книги 
имеют свою судьбу.

HABITATIO [хабитацио] – составная часть понятия домицилия, 
именно проживание в определенном месте; право проживания в чу-
жом доме как личный сервитут.

HIC JACET [хик яцэт] – здесь покоится (начало надгробных над-
писей).

HOMO HOMINI LUPUS EST [хомо хомини лупус эст] – «человек 
человеку волк» (из комедии древнеримского писателя Плавта).

HOMO NOVUS [хомо новус] – букв. «новый человек»; выскочка.
HOMO SAPIENS [хомо сапиэнс] – «человек разумный»; человек 

как разумное существо.
HOMO SUM, HUMANI NIHIL A ME ALIENUM PUTO [хомо сум, ху-

мани нихиль а мэ алиэнум путо] – я человек, ничто человеческое мне 
не чуждо (из комедии древнеримского писателя Теренция).

HONORIS CAUSA [хонорис кауза] – букв. «ради почета»; за за-
слуги (напр., ученая степень, присуждаемая за научные заслуги, без 
защиты диссертации).

HORRIBILE DICTU [хоррибилэ дикту] – страшно сказать.

- I -

IBI JUS, UBI REMEDIUM [иби юс, уби рэмэдиум] – где право, там 
и средство его защиты.

IBIDEM (ib, ibid.) [ибидэм] – там же.
ID EST (i.e.) [ид эст] – то есть; иными словами.
IDEM (id), [идэм] – то же самое; так же, равным образом; тот же 

(об авторе книги) ; та же самая вещь.
IDEM PER IDEM [идэм пэр идэм] – то же посредством того же; 

определение через определяемое.
IGNI ЕТ FERRO [игни эт фэрро] – огнем и мечом.
IMPLICITE [имплицитэ] – запутанно.
IN ABSENTIA [ин абсэнциа] – в отсутствие, заочно.
IN ABSTRACTO [ин абстракто] – отвлеченно, в абстракции, во-

обще.
IN BREVI [ин брэви] – вкратце.
IN CORPORE [ин корпорэ] – в полном составе.
IN DEPOSITO [ин дэпозито] – на хранение.
IN DUBIO PRO REO [ин дубио про рео] – в случае сомнения – в 

пользу обвиняемого.
IN DUBIO, PRO LEGE FORI [ин дубио про лэгэ форэ] – в случае 

сомнения применяется закон места рассмотрения дела.
IN EXTENSO [ин экстэнсо] – полностью, дословно (о цитате).
IN EXTREMIS [ин экстрэмис] – в последний момент; в крайнем 

случае.
IN FAVOREM [ин фаворэм] -в пользу кого-л., в честь кого-л.
IN FINE [ин фине] – в конце.
IN FLAGRANTI [ин флагранци] – на месте преступления.
IN FLAGRANTI DELICTO [ин флагранци дэликто] – во время, в 

момент совершения преступления, на месте преступления.
IN FOLIO [ин фолио] – на сгибе листа.
IN FUTURO [ин футуро] – в будущем.
IN JURE [ин юрэ] – по праву, по закону.
IN LOCO [ин локо] – на месте.
IN MEDIAS RES [ин мэдиас рэс] – букв. «в середину вещей»; в 
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самую суть дела (из Горация).
IN NATURA [ин натура] – в действительности, в натуре.
IN OPTIMA FORMA [ин оптима форма] – букв. «в наилучшей 

форме»; по всем правилам.
IN РАСЕ [ин пацэ] – в мире, в покое.
IN PLENO [ин плэно] – в полном составе.
IN RE [ин рэ] – на деле; в деле; в сделке.
IN SAECULA SAECULORUM [ин сэкула сэкулорум] – во веки ве-

ков.
IN SITU [ин ситу] – в месте нахождения.
IN SPE [ин спэ] – букв. «в надежде».
IN STATU NASCENDI [ин стату насцэнди] – в состоянии зарожде-

ния; в момент образования.
IN STATU QUO ANTE [ин стату кво антэ] – в прежнем положе-

нии.
IN TOTO [ин тото] – целиком, полностью.
INCOGNITO [инкогнито] – инкогнито, тайно.
INCREDIBILE DICTU [инкрэдибилэ дикту] – невероятно сказать; 

трудно поверить.
INDE [индэ] – отсюда (вытекает).
INDE IRAE [индэ ирэ] – отсюда гнев.
INDEX [индэкс] – индекс.
INTER ALIA [интэр алиа] – в числе других, при условии, между 

прочим, ко всему прочему.
INTRA VIRES [интра вирэс] – в пределах полномочий; в пределах 

прав, предоставляемых законом.
IPSO FACTO [ипсо факто] – в силу самого факта.
IPSO JURE [ипсо юрэ] – в силу закона, в силу самого права (без 

дальнейших мер, непосредственно, на основании цивильного права); 
по закону.

ITЕМ [итэм] – так же.

- J -

JUNIOR [юниор] – младший.
JURA [юра] – права; законы
JURARE IN VERBA MAGISTRI [юрарэ ин вэрба магистри] – букв. 

«клясться словами учителя»; слепо следовать словам учителя (из 
Горация).

JUS [юс] – право; правосудие; законодательство. 
JUS BELLI [юс бэлли] – право войны; право на войну 
JUS GENTIUM [юс гэнциум] – право народов (распространялось 

на подданных римского государства); международное право. 
JUS PUBLICUM [юс публикум] – публичное право.
JUS ROMANUM [юс романум] – римское право. 
JUS SANGUINIS [юс сангвинис] – право места происхождения. 
JUS SOLI [юс соли] – право почвы или земли; право места рож-

дения лица.

- L -

LAPSUS [лапсус] – ляпсус.
LAPSUS CALAMI [лапсус калами] – описка.
LAPSUS LINGUAE [лапсус лингвэ] – ошибка в речи, обмолвка.
LEGE ARTIS [лэгэ артис] – по всем правилам искусства.
LEX [лэкс] – закон.
LEX CAUSAE [лэкс каузэ] – право, свойственное договору; пра-

во, регулирующее существо отношений сторон в договоре (в отличие 
от права, определяющего дееспособность сторон и форму сделки).

LEX COMMUNIS [лэкс коммунис] – общее право.
LEX CONRTACTUS [лэкс контрактус] – договорное право.
LEX DOMICILII [лэкс домицилии] – право домицилия.
LEX FORI [лэкс фори] – закон места судебного разбирательства 

дела.
LEX LOCI [лэкс лоци] – закон места, где возникли обстоятельс-

тва, явившиеся основанием для иска.
LEX LOCI ACTUS [лэкс лоци актус] – закон места, где произошло 

действие.
LEX LOCI CELEBRATIONIS [лэкс лоци цэлэбратионис] – закон 

места, где заключены договор или иная сделка.
LEX LOCI COMMISSI [лэкс лоци коммисси] – закон места, где 

было совершено действие.
LEX LOCI CONTRACTUS [лэкс лоци контрактус] – закон места 

договора, т.е. места, где он был заключен.
LEX LOCI DELICTIS [лэкс лоци дэликтис] – закон места соверше-

ния преступления, правонарушения, причинения вреда.

LEX LOCI REI SITAE [лэкс лоци рэи ситэ] – закон места нахожде-
ния имущества, предмета сделки.

LEX LOCI SOLUTIONIS [лэкс лоци солюционис] – закон места 
платежа или выполнения обязательства.

LEX MERCATORIA [лэкс мэркаториа] – торговое право.
LEX REI SITAE (SITAE REI) – см. LEX LOCI REI SITAE.
LIBERTAS [либэртас] – свобода.
LICENTIA POETICA [лицэнциа поэтика] – поэтическая воль-

ность.
LITTERA SCRIPTA MANET [литтэра скрипта манэт] – букв. «на-

писанная буква остается»; что написано пером, того не вырубишь 
топором.

LOCO CITATO (l.с.) [локо цитато] – в упомянутом месте (книги, 
документа).

- M -

MAGISTER DIXIT [магистэр диксит] – «так сказал учитель» (ссыл-
ка схоластов на Аристотеля как на непререкаемый авторитет).

MALA FIDE [мала фидэ] – нечестно, недобросовестно.
MALA FIDES [мала фидэс] – нечестность, недобросовестность.
MANU PROPRIA [ману проприа] – собственноручно.
MANUCAPIO [манукапио] – освобождение под залог без предо-

ставления поручителям права арестовать освобожденного для обес-
печения его явки в суд.

MANUS MANUM LAVAT [манус манум лават] – рука руку моет.
MEA CULPA [мэа кульпа] – моя вина; по моей вине.
MEMENTO MORI [мэмэнто мори] – помни о смерти.
MENS SANA IN CORPORE SANO [мэнс сана ин корпорэ сано] – в 

здоровом теле – здоровый дух.
MIRABILE DICTU [мирабилэ дикту] – странно сказать, удивитель-

но.
MODUS OPERANDI [модус вивэнди] – модус операнди, способ 

действия.
MODUS VIVENDI [модус вивэнди] – модус вивенди – образ жиз-

ни, (юрид. – временное соглашение).
MORE MAJORUM [морэ майорум] – по обычаю предков.
MORITURI ТЕ SALUTANT – см. AVE, CAESAR, MORITURI TE 

SALUTANT.
MOTU PROPRIO [моту проприо] – по собственному побужде-

нию.
MULTA PAUCIS [мульта пауцис] – многое в немногих словах.
MULTUM, NON MULTA [мультум, нон мульта] – букв. «много, но 

не многое»; т. е. много по содержанию, но в немногих словах.
MUTATIS MUTANDIS [мутатис мутандис] – изменив то, что сле-

дует изменить; с учетом соответствующих различий; с изменениями, 
вытекающими из обстоятельств; с необходимыми изменениями.

- N -

NASCUNTUR РОЕТАЕ, FIUNT ORATORES [наскунтур поэтэ, фи-
унт ораторэс] – поэтами рождаются, ораторами делаются.

NE QUID NIMIS [нэ квид нимис] – ничего лишнего.
NEC PLUS ULTRA [нэк плус ультра] – до крайних пределов; са-

мый лучший, непревзойденный.
NIHIL [нихиль] – ничто.
NIL ADMIRARI [ниль адмирари] – ничему не (следует) удивлять-

ся.
NOLENS VOLENS – см. VOLENS NOLENS.
NOLI ME TANGERE [ноли мэ тангэрэ] – не тронь меня.
NOMINA SUNT ODIOSA [номина сунт одиоза] – букв. «имена не-

навистны»; не будем называть имен.
NON BIS IN IDEM [нон бис ин идам] – букв. «не дважды за то же»; 

нельзя взыскивать дважды за одно и то же.
NON LIQUET [нон ликвэт] – неясно. 
NON MULTA, SED MULTUM [нон мульта, сэд мультум] – букв. «не 

многое, но много»; в немногих словах, но много по содержанию.
NON POSSIMUS [нон поссимус] – букв. «не можем»; формула 

категорического отказа.
NOSCE ТЕ IPSUM [носцэ тэ ипсум] – познай самого себя.
NOTA BENE (NB, n.b.) [нота бэнэ] – букв. «хорошо заметь» – от-

метка, служащая для того, чтобы обратить внимание на какую-либо 
часть текста (например, документа).

NULLA DIES SINE LINEA [нулла диэс синэ линэа] – «ни одного 
дня без черточки», т. е. ни одного дня без занятий (слова Плиния 
Старшего о греческом художнике Апеллесе).
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- O -

O TEMPORA, О MORES! [о тэмпора, о морэс] – «о времена, о 
нравы!» (восклицание Цицерона в его речи против Катилины).

O, SANCTA SIMPLICITAS! [о, санкта симплицитас] – «о, святая 
простота!» – восклицание, приписываемое Яну Гусу, увидевшему, 
что какая-то старуха подбрасывает дрова в костер, на котором его 
сжигали (в 1415 г.).

OMNIA МЕА MECUM PORTO [омниа мэа мэкум порто] – «все мое 
ношу с собой» (изречение греческого философа Бианта); истинное 
богатство человека в его внутреннем содержании.

OMNIUM CONSENSU [омниум консэнсу] – с общего согласия.

- P -

PANEM ЕТ CIRCENSES [панэм эт цирцэнзэс] – хлеба и зрелищ.
PARS PRO ТОТО [парс про тото] – часть вместо целого.
PASSIM [пассим] – повсюду, в различных местах.
PATER FAMILIAS [патэр фамилиас] – отец семейства.
PER ANNUM [пэр аннум] – за год, в год.
PER ASPERA AD ASTRA [пэр аспэра ад астра] – через тернии 

к звездам.
PER CAPITA [пэр капита] – на человека, на душу населения.
PER CENTUM [пэр цэнтум] – процент.
PER CONTRA [пэр контра] – наоборот, напротив.
PER DIEM [пэр диэм] – ежедневно.
PER FAS ЕТ NEFAS [пэр фас эт нэфас] – правдами и неправ-

дами.
PER PROCURATIONEM [пэр прокурационэм] – по доверенности.
PER SE [пэр сэ] – само по себе.
PEREAT MUNDUS ЕТ FIAT JUSTITIA [пэрэт мундус эт фиат юсти-

циа] – правосудие должно совершиться, хотя бы погиб мир.
PERICULUM IN MORA [пэрикулум ин мора] – опасность в про-

медлении.
PERSONA (NON) GRATA [пэрсона (нон) грата] – лицо, (не) поль-

зующееся доверием. 
PETITIO PRINCIPII [пэтицио принципии] – аргумент, основанный 

на выводе из положения, которое само еще требует доказательства.
PERPETUUM MOBILE [пэрпэтуум мобилэ] – перпетуум-мобиле, 

вечный двигатель.
PERSONA NON GRATA [пэрсона нон грата] – нежелательное 

лицо. 
PIA DESIDERIA [пиа дэзидэриа] – благие пожелания; благие на-

мерения.
POST FACTUM [пост фактум] – постфактум.
POST HOC [пост хок] – после этого.
POST HOMINUM MEMORIAM [пост хоминум мэмориам] – с неза-

памятных времен.
POST RESTANTE [пост рэстантэ] – до востребования.
POST SCRIPTUM (P.S.) [пост скриптум] – постскриптум.
PRIMA FACIE [прима фациэ] – на первый взгляд; относящийся 

к доказательствам, представляющимся достаточными, если они не 
опровергнуты или не оспорены.

PRIMA FACIE CASE [прима фациэ казэ] – наличие достаточных 
доказательств для возбуждения судебного дела.

PRIMUS INTER PARES [примус интэр парэс] – первый между 
равными.

PRO ARIS ЕТ FOCIS [про арис эт фоцис] – «за алтари и очаги», 
т.е. (сражаться) за самое важное, самое дорогое (Цицерон).

PRO DOMO SUA [про домо суа] – букв. «за свой дом»; по лично-
му вопросу; в защиту себя и своих дел.

PRO ЕТ CONTRA [про эт контра] – за и против.
PRO FORMA [про форма] – ради формы; для видимости.
PRO MEMORIA [про мэмориа] – для памяти; в память о ком-л.
PRO TANTO [про танто] – соответственно.
PRO RATA [про рата] – пропорционально.
PRO TEMPORE [про тэмпорэ] – временно.
PUNCTUM SALIENS [пунктум салиэнс] – букв. «трепещущая точ-

ка»; самое важное, самое главное, суть.

- Q -

QUANTUM SATIS [квантум сатис] – сколько нужно.
QUANTUM VALEBAT [квантум валэбат] – справедливая цена за 

товар.

QUI PRO QUO [кви про кво] – квипрокво – букв. «кто вместо 
кого»; путаница, недоразумение.

QUI VIVRA VERRA [кви вивра вэрра] – будущее покажет.
QUOD COMPUTET [квод компутэт] – решение о предоставлении 

отчетности.
QUOD ERAT DEMONSTRANDUM [квод эрат дэмонстрандум] – 

что и требовалось доказать.
QUOD LICET JOVI, NON LICET BOVI [квод лицэт йови, нон лицэт 

бови] – что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку.
QUOD RECUPERET [квод рэкупэрет] – решение о присуждении 

убытков.
QUOUSQUE TANDEM! [квоусквэ тандэм] – до каких же пор, нако-

нец! (слова Цицерона из речи против Катилины, выражающие гнев-
ное нетерпение).

- R -

RATIONE CONTRACTUS [рационэ контрактус] – на основании 
договора.

REDUCTIO AD ABSURDUM [рэдукцио ад абсурдум] – доведение 
до нелепости (как способ доказательства); доказательство от про-
тивного.

RES COMMUNIS [рэс коммунис] – вещь, находящаяся в общей 
собственности.

RES G(U)ESTAE [рэс гэстэ] – обязательство, связанное с сущес-
твом спорного вопроса.

RES IPSA LOQUITUR [рэс ипса локвитур] – то, что говорит само 
за себя.

RES JUDICATA [рэс юдиката] – решенное дело.
RES NULLIUS [рэс нуллиус] – вещь, никому не принадлежащая, 

бесхозная вещь.
RESTITUTIO IN INTEGRUM [рэституцио ин интэгрум] – букв. 

«восстановление в целости»; восстановление в прежних правах.
RЕРЕТITIО EST MATER STUDIORUM [рэпэтицио эст матэр сту-

диорум] – повторение – мать учения.

- S -

SALUS POPULI SUPREMA LEX [салус попули супрэма лэкс] – 
благо народа – высший закон.

SALVE! [сальвэ] – здравствуй!
SANCTA SANCTORUM [санкта санкторум] – святая святых.
SANCTA SIMPLICITAS – см. О, SANCTA SIMPLICITAS!
SAPIENTI SAT [сапиэнти сат] – букв. «мудрому достаточно»; ум-

ный поймет.
SCILICET (sc., scil.) [сцилицэт] – разумеется, конечно; а именно, 

то есть.
SEMPER IDEM [сэмпэр идэм] – всегда тот же; всегда то же са-

мое.
SENIOR [сэниор] – старший.
SENSUS [сэнсус] – ощущение, чувство.
SI VIS PACEM, PARA BELLUM [си вис пацэм, пара бэллум] – если 

хочешь мира, готовься к войне.
SIC! [сик] – так! (в скобках или на полях указывает на важность 

или подлинность данного места в тексте или выражает ироническое 
отношение автора).

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI [сик транзит глориа мунди] – так 
проходит мирская слава.

SILENTIUM [силэнциум] – молчание, безмолвие.
SINE ANNO (s.а.) [синэ анно] – без указания года (издания книги 

и т.п.).
SINE CURA [синэ кура] – синекура.
SINE DIE [синэ диэ] – без (назначения новой) даты, на неопре-

деленный срок.
SINE IRA ET STUDIO [синэ ира эт студио] – «без гнева и при-

страстия»; без предвзятого мнения (слова древнеримского историка 
Тацита).

SINE LOCO (s. l.) [синэ локо] – без указания места (издания книги 
и т.п.).

SIT VENIA VERBO [сит вэниа вэрбо] – да простится мне это вы-
ражение; с позволения сказать.

SOLUS [солус] – соглашение (об исключительных продажах и 
закупках).

SPIRITUS [спиритус] – спирт.
SPONTE SUA, SINE LEGE [спонтэ суа, синэ лэгэ] – добровольно, 

по собственному желанию.
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STATUS IN STATU [статус ин стату] – государство в государс-
тве.

STATUS NASCENDI – см. IN STATU NASCENDI.
STATUS QUO [статус кво] – статус-кво, существующее положе-

ние.
STATUS QUO ANTE [статус кво антэ] – положение, которое су-

ществовало прежде.
STATUS RERUM [статус рэрум] – положение дел. 
SUB CONDITIONE [суб кондиционэ] – при условии.
SUB SPECIE AETERNITATIS [суб спициэ этэрнитатис] – с точки 

зрения вечности.
SUI GENERIS [суи гэнэрис] – в своем роде; своеобразный.
SUMMA SUMMARUM [сумма суммарум] – букв. «сумма сумм»; 

окончательный итог.
SUPRA DICTUS [супра диктус] – как сказано выше.
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TABULA RASA [табула раза] – гладкая дощечка, т.е. – чистый 
лист; нечто чистое, нетронутое.

TACITO CONSENSU [тацито консэнсу] – с молчаливого согла-
сия.

TEMPORA MUTANTUR, ЕТ NOS MUTAMUR IN ILLIS [тэмпора му-
тантур эт нос мутамур ин иллис] – времена меняются, и мы меняемся 
с ними.

TERRA INCOGNITA [тэрра инкогнита] – букв. «неизвестная зем-
ля»; незнакомая область; что-л. непонятное, непостижимое.

TERTIUM NON DATUR [тэрциум нон датур] – букв. «третьего не 
дано»; одно из двух; или-или.

TERTIUS GAUDENS [тэрциус гауденс] – букв. «третий радующий-
ся»; третье лицо, извлекающее пользу из борьбы двух противников.

TESTIMONIUM PAUPERTATIS [тэстимониум паупэртатис] – букв. 
«свидетельство о бедности»; признание слабости, несостоятельнос-
ти в чем-л.; свидетельство чьего-л. скудоумия.

TIMEO DANAOS ЕТ DONA FERENTES [тимэо данаос эт дона 
фэрэнтэс] – «боюсь данайцев (греков), даже приносящих дары» (из 
Вергилия).
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UBERRIMA(E) FIDES; UBERRIMA(E) FIDEI [убэрримэ фидэс; 
убэрримэ фидэи] – наивысшая добросовестность, наивысшая сте-
пень доверия.

ULTIMA RATIO [ультима рацио] – последний, решительный до-
вод.

ULTIMUS TERMINUS [ультимус тэрминус] – крайний срок (обыч-
но по долговым или договорным обязательствам).

ULTRA VIRES [ультра вирэс] – за пределами полномочий. 
UNUM ЕТ IDEM [унум эт идэм] – одно и то же.
URBI ЕТ ORBI [урби эт орби] – букв. «городу и миру»; к всеоб-

щему сведению.
USUS [узус] – обычай, обычная практика.
UT INFRA [ут инфра] – как указано ниже (в юридических доку-

ментах – отсылка к последнему тексту).
UT SUPRA [ут супра] – как указано выше.
UTI POSSIDETIS [ути поссидэтис] – как ты владеешь (формула 

интердикта, означающая, что соответствующая сторона может со-
хранить за собою то, что она захватила).

UTILE DULCI MISCERE [утилэ дульци мисцэрэ] – соединять при-
ятное с полезным (рекомендовалось Горацием в «Науке поэзии»).
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VAE VICTIS! [вэ виктис] – горе побежденным!
VALE! [валэ] – будь здоров!, прощай!
VARIA [вариа] – разное.
VENI, VIDI, VICI [вэни, види, вици] – «пришел, увидел, победил» 

(по свидетельству историков древности, слова Юлия Цезаря из его 
донесения сенату о победе над понтийским царем Фарнаком).

VERBA MAGISTRI [вэрба магистри] – букв. «слова учителя»; сло-
ва авторитетного человека.

VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT [вэрба волант, скрипта ма-
нэнт] – слова улетют, написанное остается.

VETO [вэто] – вето.
VIA [виа] – букв. «путем»; через (на письмах и грузах для указа-

ния направления).
VICE VERSA [вицэ вэрса] – в обратном направлении; наоборот.
VIDELICET (viz., vie.) [видэлицэт] – а именно; то есть.
VIRIBUS UNITIS [вирибус унитис] – соединенными усилиями.
VIVA VOCE [вива воцэ] – устно.
VOLENS NOLENS [волэнс нолэнс] – воленс-ноленс – волей-не-

волей.
VOTUM SAPARATUM [вотум сапаратум] – особое мнение.
VOX POPULI – VOX DEI [вокс попули – вокс дэи] – глас наро-

да – глас божий (изречение римского философа Сенеки).
VULGO [вульго] – обыкновенно, в просторечии.
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