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рабочих на предприятиях промышленности, тратятся 
значительные усилия бизнеса и государства [3]. Одна-
ко, если посмотреть на изменение общего уровня без-
работицы населения в этот же период времени (график 
на рисунке 5), то можно отметить неоправданность 
данных усилий. Так, с 2000 по 2013 годы официальный 
уровень безработицы в России сократился практиче-
ски вдвое — с 10,6 до 5,5%. Т. е. сокращение занятости 
в  промышленном секторе экономики, наблюдаемое 
в последние годы, не ведет к росту неблагоприятных 
социальных эффектов — общего уровня безработицы. 
Напротив, параллельно сокращению занятости на про-
мышленных производствах наблюдается и сокращение 

общего уровня безработицы.
Во многом это связано с повышением мобильно-

сти трудовых ресурсов в современных условиях. Так, 
развитие промышленности, а вместе с ним и повы-
шение производительности труда ведет к высвобож-
дению трудовых ресурсов, которые в современных 
условиях, сравнительно легко, могут пройти пере-
квалификацию и найти работу в смежных секторах 
экономики. Тем самым развитие отраслей промыш-
ленности способствует высвобождению трудовых 
ресурсов — столь необходимых в современных де-
мографических условиях, свойственных развитым 
странам [2].

Рисунок 6. Структура занятого населения по секторам экономики в период 
с 2005 по 2013 годы (диаграмма рассчитана и составлена автором на основе 

данных: Трудовые ресурсы//Федеральная служба государственной статистики. — 
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud10.xls)

И действительно, если проанализировать инфор-
мацию об изменении структуры занятого населения 
по секторам экономики в период с 2005 по 2013 годы, 
представленную с помощью диаграммы на рисунке 6, 
то можно подтвердить высказанное выше положение. 
Так, из диаграммы видно, что удельный вес отраслей 
промышленности в общей структуре занятости на-
селения сократился с  22,9  до  20,2%. Причем, если 
рассмотреть детально структуру данного процесса, 
то станет видно, что сокращение произошло в основ-
ном за счет обрабатывающих производств. Их доля 
в  общей структуре занятости за  рассматриваемые 
годы сократилась с 18,2 до 14,8%. В то время как доля 
добывающих и генерирующих производств в струк-
туре численности занятых в экономике увеличилась 
с 1,8 до 2,2% и с 2,9 до 3,2%, соответственно.

Таким образом, становится видно, что в современ-
ных условиях Россия не стала исключением из обще-
го постиндустриального тренда. Промышленные 
производства в структуре экономики действительно 
уступили место отраслям нового времени. Между 
тем, проведенный анализ показал наличие тесной 
связи между отраслями промышленности, особенно 
обрабатывающими, и другими сферами экономики. 
Данная связь проявилась как в непосредственной вза-
имосвязи производственных процессов, так и в кон-
тексте перераспределения трудовых ресурсов. В со-
вокупности это подтверждает системообразующую 
роль промышленного комплекса в  отечественной 
экономике даже сегодня, когда она по праву может 
быть отнесена к постиндустриальному типу по уров-
ню развития отраслей сферы услуг.
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В условиях развития мировой глобализации стран 
с рыночной экономикой стремительным, необрати-
мым и нужным становится процесс вхождения Украи-
ны в европейское сообщество. Усиление таких евроин-
теграционных процессов невозможно без проведения 
значительного количества реформ практически во всех 
сферах отечественной экономики. Одним из  таких 
важных сегментов является промышленность Украи-
ны, в частности, легкая промышленность. Эта отрасль 
является одной из приоритетных экспортоспособных 
в промышленности. Здесь производятся товары пер-
вой необходимости, с высокой добавленной стоимо-
стью и быстрой окупаемостью капитала.

Но «на протяжении уже многих лет эта отрасль 
находится в  состоянии хронической убыточности, 
а потому требует немедленного реформирования и ре-
гулирования со стороны государства. Устаревшее обо-

рудование и, как следствие, катастрофически высокий 
уровень износа основных средств (до 50%), нехватка 
сырья и собственных средств для обеспечения произ-
водства требует государственной поддержки, особен-
но в части финансового стимулирования предприятий 
отрасли легкой промышленности» [12, 328].

Целью статьи есть анализ реального состояния от-
расли легкой промышленности Украины, что поможет 
определить основные проблемы снижения ее развития 
и найти оптимальные пути их решения.

Стоимость основных средств отрасли легкой 
промышленности на  конец 2012  года составила 
7751881 тис. грн., а это всего 0,01% от общей стоимо-
сти основных средств промышленности. Коэффици-
ент роста основных средств отрасли составляет 0,99, 
что свидетельствует об  уменьшении их стоимости 
на 77 158 тыс. грн.
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В 2012 году инновационной деятельностью в лег-
кой промышленности занималось 81  предприятие. 
А это всего лишь 4,6% от общего количества промыш-
ленных предприятий Украины, занимающихся внедре-
нием инноваций в своей деятельности (в 2012 году их 
количество составило 1758 единиц). Около 80–90% 
средств расходуется на приобретение машин, обору-
дования и программного обеспечения. В 2011–2013 гг. 
около 17% «составили расходы на обучение и подго-
товку персонала, для разработки и внедрения новых 
или значительно усовершенствованных продуктов 
и процессов, деятельность по рыночному внедрению 
инноваций» [10, 161].

Обновление научно-технологической базы пред-
приятий легкой промышленности практически не фи-
нансируется за счет собственных средств организаций. 
В 2011 году эта часть составила всего 0,5% от общего 
объема финансирования. Это происходит из-за дефи-
цита оборотных средств на  предприятиях отрасли, 
высокого уровня убыточности.

Для того чтобы создавать отечественную продук-
цию легкой промышленности, которая будет нужной 
потребителю, необходимо привлечь капитальные вли-
вания для переориентации производства на совершен-
но новые, технически сложные товары длительного 
пользования. Они должны быть качественными, уни-
кальными и удовлетворять полностью потребности 
и вкусы населения, при этом, ставя иностранную аль-

тернативную продукцию в положение «вне конкурен-
ции». Капитальные инвестиции представляют собой 
базу финансового обеспечения подготовки не только 
высококвалифицированных работников. Они — это 
финансовое мерило заинтересованности отечествен-
ных субъектов ведения хозяйства по внедрению мето-
дики стратегического управления затратами, создании 
развитой маркетинговой сети обслуживания клиентов, 
нахождению новых рынков сбыта продукции, стимули-
рованию потребностей в своей продукции сопредель-
ных отраслей, развитию доверия банковской системы 
за счет утверждения лидирующих позиций на рынке.

На рис. 1 представлена динамика объемов капи-
тальных инвестиций в основной капитал в течение 
2007–2013 гг., а также отражена часть капитальных 
инвестиций в отрасль легкой промышленности в об-
щей сумме капитальных вложений в  промышлен-
ность.

Инвестиции в  легкую промышленность 
в  2012  году составили 0,36% от  всех инвестиций, 
которые вложены в промышленность в целом. Это 
на 27,74% меньше относительно 2011 года. И, соот-
ветственно, это самый низкий показатель за послед-
ние шесть лет. Такая характеристика свидетельствует 
об отсутствии каких-либо мер по созданию привлека-
тельной инвестиционной среды для заинтересован-
ности как отечественных, так и иностранных инве-
сторов в развитии этой отрасли.

Рис. 1. Динамика объемов инвестиций в основной капитал 
отрасли легкой промышленности в 2007–2013 гг.

Источник: Составлено автором на основании [9, 31; 11, 190]
Чтобы выявить тенденции развития предприятий 

легкой промышленности в  течение 2008–2013  гг. 
и  проанализировать финансовые показатели, ока-
зывающих влияние на общий уровень производства 

и расходов деятельности предприятий отрасли, мож-
но воспользоваться таксономическим методом, «рас-
считав таксономический показатель коэффициента 
развития отрасли. Исходными данными для оценки 
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динамики развития отрасли являются коэффициенты 
ликвидности, финансовой устойчивости, рентабель-
ности и деловой активности» [8, 41].

В таблице 1 представлены статистические данные 
финансовых показателей развития отрасли легкой 
промышленности для расчета таксономического по-
казателя коэффициента развития данной отрасли.

«Таксономический показатель, построенный 
на базе значительного количества показателей дея-

тельности промышленности, синтетически харак-
теризует изменение значений показателей отрасли. 
Динамика коэффициента таксономии иллюстрирует 
тенденции изменений состояния развития отрасли. 
Приближение коэффициента таксономии к единице 
свидетельствует об улучшении состояния развития 
отрасли и, наоборот, удаления его значения от еди-
ницы свидетельствует об  ухудшении финансового 
состояния» [8, 41].

Таблица 1. – Исходные данные для расчета таксономического показателя 
уровня развития легкой промышленности за 2008–2013 гг.

 

Го
д

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 п
ок

ры
ти

я

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 ав
то

но
ми

и

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 аб
со

лю
тн

ой
 

ли
кв

ид
но

ст
и

О
тн

ош
ен

ие
 к

ра
тк

ос
ро

чн
ы

х 
кр

ед
ит

ов
 к

 со
бс

тв
ен

но
му

 к
ап

ит
ал

у

Д
ол

го
ср

оч
ны

х о
бя

за
те

ль
ст

в 
в в

ал
ю

те
 б

ал
ан

са
,%

С
но

с о
сн

ов
ны

х с
ре

дс
тв

,%

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 о
бо

ра
чи

ва
ем

ос
ти

 
ос

но
вн

ы
х с

ре
дс

тв

Ре
нт

аб
ел

ьн
ос

ть
 со

бс
тв

ен
но

го
 

ка
пи

та
ла

,%

Ре
нт

аб
ел

ьн
ос

ть
 о

пе
ра

ци
он

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

,%

О
тн

ош
ен

ие
 к

ре
ди

то
рс

ко
й 

и 
де

би
то

рс
ко

й 
за

до
лж

ен
но

ст
и

О
тн

ош
ен

ие
 п

ри
бы

ли
 п

ри
бы

ль
ны

х 
пр

ед
пр

ия
ти

й 
в у

бы
тк

а у
бы

то
чн

ы
х 

пр
ед

пр
ия

ти
й

Легкая про-
мышленность

2008 1,16 0,33 0,09 0,17 19,50 45,50 1,56 -19,12 -1,60 1,32 0,27
2009 1,12 0,33 0,10 0,17 19,58 45,70 1,35 -0,52 3,40 1,29 0,95
2010 1,13 0,33 0,12 0,23 19,79 45,20 1,38 -0,27 2,50 1,25 0,97
2011 1,25 0,33 0,17 0,17 22,58 48,10 1,59 2,97 4,00 1,29 1,60
2012 1,13 0,29 0,13 0,21 23,13 52,30 1,56 0,57 3,00 1,50 1,04
2013 1,17 0,32 0,12 0,25 19,35 50,80 1,09 0,04 3,80 1,57 1,48

текстильное 
производство; 
производство 
одежды, меха 
и изделий 
из меха

2008 1,20 0,39 0,11 0,15 19,67 46,10 1,31 -17,12 -2,30 1,35 0,28
2009 1,16 0,37 0,09 0,12 20,21 53,50 1,17 -2,38 2,40 1,33 0,80
2010 1,17 0,38 0,13 0,10 18,14 46,40 1,28 -1,54 2,00 1,46 0,87
2011 1,19 0,35 0,14 0,15 18,56 46,30 1,51 1,51 3,30 1,43 1,31
2012 1,20 0,32 0,08 0,12 21,24 50,90 2,02 -1,23 2,23 1,54 0,91
2013 1,20 0,36 0,08 0,20 16,80 49,00 1,22 0,04 3,60 1,70 1,41

производство 
кожи, изделий 
из кожи и дру-
гих материалов

2008 1,11 0,18 0,07 0,30 19,07 41,60 2,72 -30,56 0,00 1,27 0,26
2009 1,06 0,21 0,13 0,41 17,72 41,50 2,14 9,40 5,90 1,23 2,22
2010 1,06 0,19 0,09 0,86 23,70 40,90 1,69 6,07 3,70 0,95 1,84
2011 1,40 0,27 0,23 0,21 32,03 53,40 1,81 11,51 5,60 1,04 3,05
2012 1,00 0,21 0,22 0,47 26,87 56,40 1,24 6,17 5,70 1,42 1,68
2013 1,12 0,25 0,22 0,44 25,77 54,90 0,81 0,06 5,20 1,33 1,70

Источник: Составлено автором на основании [2–7]
Динамику коэффициента развития легкой про-

мышленности отражено на рис. 2.
Таким образом, за  период 2008–2013  гг. пока-

затель таксономии легкой промышленности име-
ет тенденцию к  уменьшению, что свидетельствует 
о снижении темпов развития данной отрасли. Лишь 
в 2012 году оптимизировалась структура финансо-

вых показателей развития отрасли промышленности 
и, хоть не значительно, но вырос таксономический 
показатель развития.

В целом текстильное производство, производство 
одежды, меха и меховых изделий имеет очень низкий 
таксономический показатель развития в отличие от это-
го же показателя рассчитанного для производства кожи, 
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изделий из кожи и других материалов (в 2011 году по-
казатель был на уровне 0,9906, а в 2012–0,8644).

Причиной высокого уровня развития отрасли 
кожевенного производства есть положительные и до-
статочные результаты финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий этой отрасли. Предпри-
ятия, производящие обувь имеют большие возмож-
ности привлечения краткосрочных кредитов. «Сей-
час в Украине обувная отрасль состоит в основном 
из предприятий мелких (до 20 работников), а также 
средних (до 100 работников) и небольшого количества 
крупных (до 500 и более работников). Эти предпри-

ятия освоили определенные ниши рынка обуви и ме-
тоды работы в условиях жесткой конкуренции» [1, 6]. 
Кроме того, «перспективы украинских производите-
лей обуви основываются на существующей развитой 
инфраструктуре подотрасли, опытном менеджменте, 
технической базе и  квалифицированном персонале 
для производства практически всего необходимого 
ассортимента изделий; значительном внутреннем рын-
ке обуви, емкость которого в ценах производителей 
оценивается суммой не менее 2,5–3 млрд. долл. в год 
и учитывает климатические условия, менталитет по-
купателей, доходы населения» [1, 6].

Рис. 2. Динамика таксономических коэффициентов развития 
отрасли легкой промышленности за 2008–2013 гг.

Источник: Составлено автором на основании таблицы 1
В отрасли легкой промышленности коэффици-

ент покрытия в общем больше единицы, что говорит 
о примерно одинаковые объемы оборотных средств 
и  краткосрочных кредитов, а  также о  способности 
предприятий погашать эти кредиты. Коэффициент 
автономии является невысоким, что свидетельствует 
о зависимости предприятий легкой промышленности 
от внешних заемных источников.

По данным расчета коэффициентов абсолютной 
ликвидности (табл.  1) предприятия легкой промыш-
ленности не являются абсолютно ликвидными, и смогут 
полностью покрыть свои краткосрочные обязательства 
в большей степени за счет среднеликвидных активов 
(производственных запасов и готовой продукции).

Отношение кредиторской и дебиторской задол-
женности показывает значение больше единицы, что 
свидетельствует о преобладании обязательств перед 

контрагентами предприятий легкой промышленности 
над средствами, которые задолжали дебиторы послед-
ним.

Следовательно, предприятиям отрасли легкой 
промышленности непременно необходима финансо-
вая поддержка и разработка методов по привлечению 
инвестиций и инноваций со стороны государства для 
ее восстановления и вывода из кризисного состояния. 
Это состояние проявляется в высоком уровне износа 
основных средств на  предприятиях отрасли, отсут-
ствии оборотных средств для ведения текущей финан-
сово-хозяйственной деятельности, насыщении рынка 
легкой промышленности дешевыми некачественными 
товарами, которые ввозятся в Украину с заниженной 
таможенной стоимостью и делают невозможным соз-
дание среды для здоровой конкуренции и развития 
отечественного малого и среднего бизнеса.
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Алгоритм проведения финансового мониторинга в целях выявления 
риска участия банка в процессах по отмыванию преступных доходов

Аннотация: Проблема отмывания доходов, полученных преступным путем имеет отношение к функцио-
нированию финансового и банковского сектора. В этом контексте, методология оценки рисков и угроз финан-
сового мониторинга является важным инструментом для противодействия участие в незаконных операциях. 
Поэтому необходимо разработать алгоритм оценки риска участия финансового и банковского сектора в про-
цессе отмывания денег.

Ключевые слова: отмывание доходов, финансовый и банковский сектор, оценки рисков и угроз, финан-
совый мониторинг, алгоритм оценки риска.

Система противодействия отмыванию доходов, 
полученных преступным путем, обязана являться 
категорией динамичной и обладающей высокой сте-
пенью адаптации к меняющимся условиям. Данное 
утверждение обусловлено активно изменяющимися 
условиями в мировом пространстве, вызванными по-
литическими веяниями, изменением экономической 
конъюнктуры, глобализацией финансового простран-
ства, разрастанием нелегальных секторов в трансгра-
ничные масштабы, появлением новых виртуальных 
угроз.

Следовательно, как на международном уровне, так 
и в национальном масштабе необходимо давать сво-
евременную оценку скалывающимся угрозам, в целях 
принятия превентивных мер воздействия в рамках 
нормативного закрепления таковых.

Для выявления и  оценивания рисков вовлече-
ния клиентов в процессы легализации преступных 
доходов банки определяют и используют собствен-
ные критерии, характеризующие оценки банковских 
продуктов и услуг, их способов предоставления, кли-
ентской базы банка, исследование географического 
аспекта проведения операций.

С точки зрения автора, наиболее подвержен-
ные риску использования в противоправных схемах 
по отмыванию доходов являются следующие типы 
операций:

— персональное банковское обслуживание;
— использование Интернет — платежей, мобиль-

ного банка, предоплаченных карт, иные электронные 
системы платежей;

— оказание услуг по трастовому управлению.
По каждому типу операций определяются банков-

ские продукты и услуги, используемые тем или иным 
клиентом.

Всю клиентскую базу банка можно разделить 
на четыре основные категории:

— юридические лица (ЮЛ), не являющимися фи-
нансовыми учреждениями;

— физические лица (ФЛ);
— индивидуальные предприниматели (ИП);
— финансовые учреждения (ФУ).
Всю клиентскую базу банка по каждой категории 

можно представить, например, следующими группа-
ми:

1) нерыночные VIP — клиенты — наиболее со-
стоятельные клиенты, которые обеспечивают банку 
политические и экономический имидж, но не всегда 
приносят доход;

2) рыночные VIP — клиенты — основная груп-
па клиентов, на которой банк зарабатывает;

3) наиболее состоятельные клиенты среднего 
класса;

4) прочие клиенты.
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На этапе установления договорных отношений 
банка и  клиента (например, при открытии счета) 
и в процессе дальнейшего обслуживания клиента банк 
формирует информационную базу о каждом клиенте. 
В данном случае важным является достоверность ис-
пользуемой банком информации.

В целях изучения клиента в соответствии с риско-
вым подходом рекомендуется наряду со стандартным 
перечнем сведений, получаемым в процессе иденти-
фикации клиента, получать дополнительную инфор-
мацию, отражающую характер и детали бизнеса кли-
ента; предполагаемый источник и  происхождение 
средств клиента, проходящих через банк; причину 
и цель открытия счета или установления отношений; 
предполагаемый объем и характер проводимых опе-
раций после установления отношений.

На современном этапе влияние VIP — клиентов 
на решения, принимаемые банком в части отнесения 

той или иной операции к разряду рискованных очень 
существенное.

Введем в рассмотрение показатель VP iij , − но-
мер клиента, j − номер группы клиентской базы бан-
ка, отражающий в балльных оценках принадлежность 
обслуживаемого банком клиента той или иной группе 
клиентской базы: минимальное значение этого пока-
зателя получает клиент, не относящийся к группе VIP, 
максимальное — для нерыночных VIP — клиентов.

Для характеристики принадлежности клиента 
к категории публичных должностных лиц (ПДЛ): гла-
вы государств и правительства, представители орга-
нов исполнительной, законодательной, судебной вла-
сти, руководители государственных корпораций 
и  т. д. введем в  рассмотрение показатель DL iik , −
номер клиента, k − параметр оценки. Можно пред-
ложить следующие параметры оценки данного пока-
зателя в баллах (см. таблицу):

Таблица 1. – Параметры оценки показателя DL  (значения показателя предложены автором)

Параметр оценки Значение показателя в баллах
1.Имеется информация об участии ПДЛ в отмывании денег или 
коррупционных скандалах

–2

2.ПДЛ является резидентом оффшорной зоны, страны с повышен-
ным уровнем коррупции

–1

3.Клиент не является ПДЛ 0
4.ПДЛ — резидент РФ или страны, не соответствующей п. 2 1
5.ПДЛ — резидент государства, за исключением РФ 2

Минимальное значение показателя DLi1  = –2 от-
ражает повышенный риск, который принимает 
на себя банк в случае установления договорных от-
ношений с соответствующим клиентом.

Суммарный показатель
 α = +VP DL   (1)
характеризует стратегическую целесообразность 

обслуживания i − го клиента. Совокупность всех 
возможных значений этого показателя можно пред-
ставить матрицей VD  размерности 5х4. Для клиен-
тов, у которых α ≤ 0 , банку рекомендуется уклонить-
ся от  установления договорных отношений или 
минимизации имеющихся деловых контактов. Клиен-
ты, у которых 0 1≤ ≤α , относятся к повышенной 
группе риска.

Экономическая целесообразность обслуживания 
клиента с  предоставлением различных банковских 
продуктов и услуг для типов операций, представлен-
ных выше автором (наиболее подверженных риску 
использования в противоправных схемах по отмыва-
нию доходов), взвешенных с учетом их абсолютного 
значения, может быть представлена показателем
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где ri
dl  — бальная оценка по десятибалльной шкале 

целесообразности предоставления банковских про-
дуктов или услуг по показателю l  для i − го клиента; 
ki

dl  — вес показателя l  для i − го клиента, опреде-
ленный методом экспертных оценок; n  — количе-
ство показателей для i − го клиента.

В качестве примеров банковских продуктов и их 
показателей можно предложить следующие опера-
ции: срок депозита (до 90 дней, от 90 до 180 дней, 
от 180 до 360 дней, свыше 360 дней), история обслу-
живания клиента в банке, размер депозита.

В качестве показателя, характеризующего доход, 
получаемый банком за обслуживание при использо-
вании клиентом банковских продуктов, можно пред-
ложить показатель

 D r ki
cl

i
cl

i
cl

l

m

= ⋅
=
∑ ,

1

 (3)

где ri
cl −  бальная оценка по десятибалльной шкале 

целесообразности предоставления банковских про-
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дуктов или услуг по показателю l  для i − го клиента; 
ki

dl −  вес показателя l  для i − го клиента, определен-
ный методом экспертных оценок; m  — количество 
показателей для i − го клиента.

Суммарный показатель
 β = +E D  (4)

отражает экономическую целесообразность обслу-
живания i − го клиента. Совокупность всех возмож-
ных значений показателя β  выражается матрицей 
ED  размерности mxn , где n  — возможное количе-
ство значений показателя E , m  — возможное коли-
чество значений показателя D.

Результирующий показатель Pi  заинтересованно-
сти банка в  обслуживании i − го клиента зависит 
от значения показателя α  и определяется следующим 
образом:

 P
f

i =
<
>





1( , ),

( , ),

α β α
α β α

если 1

f если 12

, (5)

причем подбор функций f1  и  f2  зависит от конкрет-
ных данных, но чаще всего эти функции представляют 
собой нелинейную зависимость.

Для определения риска участия i − го клиента 
в схемах по легализации преступных доходов на базе 
анализа организационного профиля i − го клиента, 
сведений о наличии подозрительных операций в дея-
тельности клиента, внешней информации о клиенте 
предлагается показатель

 R R p Li i
p

i= + ⋅( ) , (6)
где Ri

p  — оценка вероятности участия i − го клиен-
та в процессы легализации преступных доходов, вы-
числяемая формулой
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ri
pj  — бальная оценка риска отмывания денег по 

j  - му показателю организационного профиля i − го 
клиента;

ki
pj  — вес j  - го показателя организационного 

профиля i − го клиента;
p   — вероятность вовлечения i − го клиента 

в процессы легализации преступных доходов с пози-
ций оценки используемых клиентом банковских про-
дуктов вида Ri

a , определяемая формулой
 p R k R ki

a
a i

a
a

n

n
= ⋅ + + ⋅1

1
... ,  (8)
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j
a

n

j

j= =
∑

1
, (9)

DO  — дебетовый оборот по счету i − го клиен-
та за отчетный период,

j

n

j
a

c∑ — суммарный объем операций вида aj  в де-
ятельности i − го клиента за отчетный пе-

риод;
Li  — корректирующий коэффициент, отражаю-

щий факт наличия в деятельности i − го клиента по-
дозрительных с точки зрения банка действий.

Отметим, что в зависимости от категории клиен-
та (ЮЛ, ФЛ, ИП, ФУ) существуют свои показатели 
организационного профиля i − го клиента. Напри-
мер, для клиентов категории ИП такими показателя-
ми могут служить показатели период деятельности, 
место регистрации, вид деятельности и др.

Показатель Ri  рассчитывается для каждой груп-
пы клиентской базы для периода одного календарно-
го года. Для расчета показателя Ri

p  используются 
последние данные о клиенте на момент формирова-
ния отчета. По показателю p берутся данные об опе-
рациях i − го клиента, осуществленных через банк 
с последней даты расчета показателя Ri

a .
Ранжирование уровня заинтересованности банка 

в  отношениях с  i − м клиентом осуществляется 
по значениям показателя

 r
R
Pi

i

i

= ,  (10)

где Ri  определяется для i − го клиента формулой (6), 
Pi  — формулой (5).

В зависимости от значений показателя ri  можно 
предложить следующие степени заинтересованности 
банка в отношениях с  i − м клиентом: очень высо-
кая — промежутки самых маленьких значений пока-
зателя ri ; высокая, средняя и низкая — промежутки 
самых высоких значений показателя ri . Низкая заин-
тересованность банка в отношениях с i − м клиентом 
может послужить поводом для рассмотрения вопроса 
о прекращении или ограничении сотрудничества с 
i − м клиентом по инициативе банка. Средняя заин-
тересованность банка в отношениях с i − м клиентом 
требует повышенного внимания со стороны банка 
к операциям клиента и осуществления постоянного 
мониторинга с целью выявления признаков возмож-
ной связи проводимых i − м клиентом операций с ле-
гализацией преступных доходов.

Проведение данного анализа сведений позволит 
выявить конкретные риски, характерные не только 
для страны пребывания, но и выявить региональные 
особенности функционирования сектора.
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Постановка проблемы. В последнее время в про-
цессуальной литературе в  контексте исследования 
унификации и дифференциации судебных процедур 
все чаще стали подниматься вопросы оптимизации 
цивилистического судопроизводства, которое ныне 
в Украине образуют, прежде всего, гражданский и хо-
зяйственный процессы, а также, в некоторой мере, 
и административное судопроизводство. Также про-
цессуалистами уделяется значительное внимание оп-
тимизации отдельных институтов соответствующих 
процессуальных отраслей права.

Вместе с тем, общее качество украинского циви-
листического судопроизводства, влияющее на состоя-
ние правовой защищенности физических и юридиче-
ских лиц, оставляет желать лучшего. Такое состояние 
правосудия по гражданским и хозяйственным делам, 

по нашему мнению, обусловлено отсутствием теоре-
тической концепции оптимизации цивилистического 
судопроизводства, раскрывающей задачи, пути их до-
стижения и ожидаемый результат от такой оптими-
зации.

Следует согласиться с мнением Е. А. Царегород-
цевой о том, что оптимизация гражданского судопро-
изводства — это создание механизма рассмотрения 
и разрешения гражданского дела, который представ-
ляет собой выбор наилучшего пути достижения целей 
и  задач правосудия по  гражданским делам [1, с.  5]. 
Из этого следует, что оптимизация цивилистического 
судопроизводства представляет собой определенную 
деятельность, направленную на создание такого меха-
низма рассмотрения и разрешения каждого граждан-
ского (хозяйственного) дела, включающую наилучшие 
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(оптимальные) пути достижения целей правосудия 
по таким делам. Таким образом, учитывая динамиче-
ский характер оптимизации цивилистического судо-
производства, особое значение в процессуальных ис-
следованиях этого вопроса имеет применение т.наз. 
«деятельностного подхода» или теории деятельности.

Степень разработки проблемы. Вопросы опти-
мизации цивилистического судопроизводства связа-
ны, в первую очередь, с гражданской процессуальной 
формой, отдельные аспекты усовершенствования 
которой рассматривали такие известные ученые-
процессуалисты, как С. С. Бычкова, С. В. Васильев, 
М. А. Викут, К. В. Гусаров, С. Л. Дегтярев, С. Ф. Дем-
ченко, В. В. Комаров, С. А. Короед, В. А. Кройтор, 
А. Д. Крупчан, С. А. Курочкин, Д. Д. Луспеник, 
Т. Г. Морщакова, И. Л. Петрухин, И. В. Решетникова, 
В. И. Тертышников, Г. П. Тимченко, О. И. Угринов-
ская, С. Я. Фурса, Е. А. Царегородцева, А. В. Цихоц-
кий, М. С. Шакарян, М. И. Штефан, В. В. Ярков и др. 
Причем, если российские ученые-процессуалисты ис-
следуют указанные вопросы уже на диссертационном 
уровне [1], то украинские — на уровне отдельных 
научных публикаций и  коллективных монографий, 
которые преимущественно касаются совершенство-
вания определенных процессуальных институтов 
[2]. При этом внимание ученых-процессуалистов 
обходило методологию исследования оптимизации 
цивилистического судопроизводства. Вместе с тем, 
эти проблемы должны, по нашему мнению, должны 
первоначально анализироваться именно через кате-
горию деятельности, характеризующую сам процесс 
процессуальной оптимизации.

С методологической точки зрения важно устано-
вить философское понимание категории «деятель-
ность» и ее содержание для создания предпосылок 
дальнейшего определения векторов оптимизации ци-
вилистической процессуальной деятельности по за-
щите прав, свобод и интересов субъектов права, что 
и ставит перед собой целью эта статья.

Изложение основного материала. Как уже от-
мечалось, деятельностный подход, как общенаучный 
метод, имеет особое значение в  исследовании во-
просов оптимизации цивилистического судопроиз-
водства, ведь деятельность людей пронизывает все 
структурные срезы общества. История и социальные 
отношения не существуют и не могут существовать 
в отрыве от деятельности [3, c. 42–43]. В нашем же 
случае мы применяем деятельностный подход к оп-
тимизации цивилистического судопроизводства как 
совокупности процессуальных мер, направленных 

на качественное улучшение механизма судебного раз-
решения споров, касающихся защиты частных прав 
и интересов.

В юриспруденции в целом, и в процессуальной 
науке в частности, такой общенаучный метод иссле-
дования как деятельностный подход не нашел своего 
широкого применения, несмотря на то, что первые 
попытки рассмотрения гражданского процесса как 
деятельности встречались еще в работах дореволюци-
онных процессуалистов. Так, профессора Е. А. Нефе-
дьев отмечал, что «процесс есть производство, иначе, 
что это есть деятельность» [4, с. 228]. В то же время 
он, по сути, только обозначил направление исследо-
вания, но не предусмотрел порядка его проведения, 
не обозначил ни элементы, ни структуру процессу-
альной деятельности.

Как отмечал Б. И. Пугинский, использование де-
ятельностного подхода предполагает изменение эм-
пирического материала исследования: вместо право-
вых норм анализируются конкретные действия [5, 
с. 10–11], ведь процесс оптимизации цивилистиче-
ского судопроизводства предопределяет внедрение 
особых правовых средств для их изучения. При этом 
надо учитывать, что любая деятельность является 
системой и представляет собой комплекс взаимодей-
ствующих элементов [6, с. 384].

Всякая деятельность имеет определенную струк-
туру. Изначально в структуре деятельности ученые 
выделяли три элемента: цель, средство и результат. 
Затем еще два: предмет и  характер выполняемых 
операций. В настоящее время принято выделять че-
тыре элемента деятельности: цель, средство, процесс 
и результат деятельности. Соответственно, правовая 
деятельность также состоит из четырех элементов. 
Эти четыре элемента в составе структуры процессу-
альной (доказательственной) деятельности выделил 
В. В. Молчанов [7, с. 10].

Исходя из такого понимания структуры деятель-
ности, наиболее часто встречающееся определение 
оптимизации, как процесса предоставления наиболее 
выгодных характеристик чему-либо, является непол-
ным, поскольку не  учитывает остальные элементы 
деятельности (цель, средства и результат). Именно 
последние три составляющие элемента, по нашему 
мнению, должны составить методологическую основу 
исследования проблем оптимизации цивилистическо-
го процесса.

Важнейшее значение в структуре оптимизации 
имеет её цель. В  правоведении преобладает точка 
зрения, что цель представляет собой желаемый бу-
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дущий результат деятельности [8, с. 6–7]. Однако та-
кая трактовка цели оставляет за пределами научного 
внимания средства и процесс, которые, по нашему 
мнению, должны пронизываться целью, задавать-
ся нею, чтобы в конечном итоге достичь желаемого 
конечного результата. Иными словами, цель должна 
определять структуру деятельности. Как указывалось 
выше, оптимизация цивилистического судопроизвод-
ства призвана обеспечить наилучшие (оптимальные) 
пути достижения целей правосудия по делам соответ-
ствующих юрисдикций. И зависимо от того, что пони-
мать под целью цивилистического процесса (то ли раз-
решение спора, то ли защиту прав), будет зависеть 
цель оптимизации судопроизводства, которая опос-
редует все остальные элементы этой деятельности. 
При этом надо также учитывать возможность суще-
ствования промежуточных целей, которые в своей 
совокупности составляют конечную (общую) цель 
оптимизации. Как раз промежуточные цели, по наше-
му мнению, и будут опосредовать средства, которые 
представляют собой другой элемент процессуальной 
оптимизации, т. е. инструменты, при помощи кото-
рых осуществляется влияние на  цивилистическое 
судопроизводство. Поскольку, как было установлено 
выше, цель гражданского судопроизводства и цель его 
оптимизации являются однородными, можно пред-
положить, что и средство такой деятельности тоже 
должно быть однородным, и  им будет выступать 
соответствующая процессуальная форма. Сам  же 
процесс оптимизации цивилистического судопроиз-

водства будет заключаться в создании и применении 
такого механизма рассмотрения и разрешения судами 
каждого гражданского и хозяйственного дела, который 
будет включать оптимальные пути достижения целей 
правосудия по таким делам. В свою очередь, разница 
в  средствах (для гражданского судопроизводства  — 
гражданская процессуальная форма, для хозяйственно-
го — хозяйственная процессуальная форма) будет при-
водить к различным процессам оптимизации, несмотря 
на единую цель оптимизации всех цивилистических су-
допроизводств. Однако, несмотря на это, на наш взгляд, 
выполнение единой цели, которую будет преследовать 
процесс оптимизации для различных судопроизводств, 
должно давать одинаковый результат. При этом полага-
ем, что способствовать достижению единой цели для 
разных судопроизводств должен процесс унификации 
цивилистического судопроизводства в пределах единой 
гражданской процессуальной формы.

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что 
деятельностный подход является одним из важных 
методов исследования проблем процессуального за-
конодательства и судопроизводства. Использование 
этого метода при исследовании оптимизации циви-
листического судопроизводства предусматривает 
постановку цели оптимизации, выбор средств (соот-
ветствующей процессуальной формы), совершение 
необходимых действий (в  частности, применение 
унификации судебных процедур) и получение резуль-
тата (создание эффективного механизма достижения 
целей правосудия).
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Abstract: A modern vision of «world government» in the context of the international institutions’ activity is 
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Albert Einstein once said that the choice for mankind 
lied between the generation of the common world 
and the perspective of losing world and peace. The 
proposed vision of the world order, far forth, appreciably 
differs from several existing scientific explanations of the 
common world system.

The textual meaning of the “World government” 
itself reveals the fact that the global authority should 
be exercised by dint of the whole mankind. In other 
words: every human being is entitled to participate in 
the resolution of the issues on allocation of resources, the 
World ocean fortune, cloning, illegal migration and other 
weighty problems for the international community.

On the other part, everybody cannot decide on 
everything. The good quality of the decentralization of 
power is enclosed in the subsistence of the multistakeholder 
governance initiative: the decision-making processes are 
carried out by those who seem to be the direct targets 
of such decisions. And yet the due centralization of 
power in the person of independent organs elected by 
everyone to perform “the functions of the common cause” 
is indispensible too.

So far as the international community in the modern 
development flows is concerned, it, beyond reasonable 
doubt, requires common measurably hierarchical world 
system with well-marked functions, competence and 
powers.

On the assumption of the latest global events  it  is 
exceedingly difficult to state that the “World government” 
does exist. De jure we have all grounds to confirm this fact. 
It already operates, though, insufficiently formalized, relying 
on the multitude of specialized international institutions 
proceeding from the multistakeholder governance model.

A huge gap exists  in the aspect of functional 
distribution between monosectoral  institutions. In 
other words, the sectors of  intersocium convergence 
are  institutionally filled, but, unfortunately, in a 

rather  inefficient manner because of an absence of 
hierarchy within their major superstructural actors. 
Establishment of the “World government” or aggravation 
of disorders  in the area of the humankind global 
existence: where the world goes to?

Before scrutinizing legal evidence of the “World 
government” existence  it should be noted that  in the 
historical perspective this notion has been ascribed to 
such organizations and groups as Bilderberg Club, the 
Committee of 300, the International Monetary Fund, 
Carnegie, Rockefeller funds etc. Despite having the very 
direct influence on international events, they all act as 
unofficial organizations/conferences represented by the 
most influential people but not sovereign member states. 
One more distinction of clandestine governments from 
the “World government”, which is in question, is that 
they do not follow the UN principle on the equitable 
representation of all world nations but on the contrary 
popularize the disappearance of the state sovereignty 
and its subordination to the supranational organ.

Nataraja Guru (1895–1973), an  Indian social 
reformer, wrote the Memorandum on World government, 
the first section of which  is of a particular  interest 
as  it peremptorily states the existence of the “World 
government” as the accomplished fact. Citing the 
separate clauses of the Memorandum, “it (the “World 
government”) does not rule by threat, force, or the power 
of the magistrate or the police” [1], but still by means 
of consensus and combination of wills of nations  it 
should facilitate the resolution of urgent problems for 
the international community, which falls short nowadays.

The  issue of the “World government” lies  in the 
centre of the contemporary scientific  interests of 
western scholars. For instance, Luis Cabrera, a reader in 
a political theory at the University of Birmingham in 
the UK, in 2012  has published an article  in which 
he views “the European Union as a prototype for one 
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world government”. He explains his point of  view by 
economic globalization and drafting of common rules 
for international trade.

The geopolitical aspect is the especially interesting 
one. If examining normative and  institutional 
paradigms, the “World government” is actually close to 
the nature of the European Union (the phenomenon 
of “supranationality” should be particularly noted 
here), but its legal and organizational form preferably 
should be constructed exactly on the basis of the UN 
system. The matter concerns not only the efficiency of 
the taken decisions but the comprehensive system of 
organizations the authoritative prerogatives of which 
require urgent reforms. As a consequence, centralized 
system of international organizations without collisions, 
tautologies and gaps in the international legal regulation 
would appear to be real.

In this regard the position of the political scientist 
Daniel Deudney is particularly notable. He argues that 
“we should fear not only global anarchy… but also strong 
hierarchies, including  in the form of a powerful global 
government; we should avoid both of these extremes and 
create a limited ‘union of mutual restraint’ between sovereign 
states” [2]. In fact, such ‘union’ takes the form of the 
multitude of  international  institutions with sovereign 
states acting as their members.

Actually, if the ultimate aim of the common world 
order is the establishment of the unique system of liberties, 
permits and prohibitions and if specialized institutions 
would effectively manage it, then the primary objective 
of the “World government” thereby would be justified.

One should consider the “World government” 
as an  integral system of  international  institutions 
with duly determined hierarchy. The concept of the 
historical mission of international institutions changes 
continuously. If previously they were created with 
the only  view of governing the resolution of general 
sectoral  issues, so now they present something 
resembling to the government meetings in the national 
state. The difficulties in the establishment of the “World 
government” are explained by the lack of understanding 
concerning the scheme of the “operational system” of the 
new world order [3, 2].

First of all, the functional component of 
the  international  institutions exercising the functions 
of the “World government” should be studied. The 
statutory law of international institutions comprises the 
stipulations of their functions. In most cases, they are 
set forth in the statutes, agreements, constitutions etc. 
The extension of the abovementioned functions can 

be found in the amendments and modifications to the 
principal documents, and in the secondary acts of the 
statutory law of  international  institutions (decisions, 
directives, regulations, recommendations, declarations, 
standards, protocols etc.).

Let us state one more comparison with the traditional 
concept of international organization: if formerly interna
tional institutions were engaged in resolution of the issues 
for which, in essence, they were created, so by globalization 
their functions have been gradually developing by 
decisions of the same  international  institutions by 
means of  introduction of alterations to the statutory 
law of  international  institutions. For example, the 
Convention on  International Civil Aviation dated 
1944 being the statutory document of the International 
Civil Aviation Organization (ICAO) has been edited 
eight times on the basis of the powers given to ICAO to 
refine and annex the clauses in conformity with the spirit 
of the times. Thus, Article 37 of the Chicago Convention 
entitles ICAO to “adopt and amend from time to time, as 
may be necessary, international standards and recommended 
practices and procedures” [4]. Consequently, by gradual 
extension of its functions ICAO appears in the form of 
the public ministry by standards and guiding principles 
of which other specialized  international  institutions 
function (the so-called “agencies” and “services”).

The functioning of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) can 
work as an example of the latter. Its functions are set 
forth in Article 1 of the UNESCO Charter [5, 8]. By its 
persistent extension UNESCO has created its own system 
of international institutions. Thus, the Intergovernmental 
Committee for the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage, the European Bureau of Education, 
the  International Council of Museums, University 
Association and others were established by the UNESCO 
decision through delegation of the corresponding powers.

The same concerns the other international institutions
. In modern times non-governmental organizations actively 
participate in the international legal regulation affecting 
state positions, drafting project agreements henceforth 
submitting them to national governments and international 
organizations [6, 50]. For instance, it is hard to perceive 
that some other  institution, even  intergovernmental, 
would perform the functions of Amnesty International, 
world non-commercial organization, focused on human 
rights abuses and functioning  in accordance with the 
Charter amended  in 2011 (Article 3  is devoted to the 
functions of the Organization) [7]. The same applies 
to  International Committee of the Red Cross, World 
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Society for the Protection of Animals, Europa Nostra, 
CARE  International and many others. All of them 
occupy their personal niche in the resolution of various 
sectoral issues.

All  indispensible functions should be legally 
supported by necessary powers and competence. In 
other words, every  institution should have  its proper 
authoritative prerogatives declared in its own statutory 
law. In the case in question we will avoid collisions in the 
resettlement of the same issue by different institutions. 
The conformable clearness should be observed  in 
all functional blocs of  international legal regulation: 
lithosphere, sphere of international legal spaces, natural 
sphere, antroposphere, technosphere, economic sphere, 
sociosphere and noosphere. The number of gaps in the 
regulation of each given sphere is directly proportionate 
to the number of newly established  international  ins
titutions, which remain  independent of one another. 
The core of the following problem lies in the fact that 
“contemporary  international law  is a coordination 
law which presumes too many consultations and 
bureaucratic protractions…” [8] instead of effective and 
beforehand reply by means of the system of checks and 
balances to the challenges of contemporaneity. At large, 
the mere method of coordination is acceptable but only 
on the condition of a particular level of subordination 
between  international  institutions regulating the 
same issue. Thus, it is necessary to reform the system 
of  international  institutions completely using the 
outlined scheme:

— ministries — specialized institutions determining 
the policy in each particular sphere;

— agencies — international institutions guiding the 
system of the permitting decisions across the spectral 
sectoral sphere;

— services — international institutions responsible 
for control and due execution of international programs 
and coordination on all issues of their competence.

For example, consider the sociosphere 
of international legal regulation, namely that of health 
protection. The respective policy  is predominantly 
reflected in the functioning of World Health Organization 
(WHO Charter) — ministerial level. World Society for 
the Protection of Animals (International agreement), 
CARE  International and Joint United Nations 
Programme on HIV/AIDS (ECOSOC Resolution) 
perform the functions of “agencies” since they have their 
personal narrow spectral sphere within one “ministry”. 
Finally, for  instance, “Médecins sans frontières” and 
Human Genetics Programme in a certain manner carry 
out the functions of “services”.

The real facts  in contrast to practice, conventions 
and other normative documents prove that it is difficult 
to relate all international institutions to particular level 
of hierarchy as their functional activity not always 
corresponds to their statutory aims and purposes or 
even goes against functions set forth  in the statutory 
law. Yet, specialized international institutions serve as an 
exclusive platform for establishment of the word order.

Conclusions. The contemporary system 
of  international  institutions would effectively operate 
within the framework of the “World government” 
already existing in the form of the systemic multitude 
of  international  institutions but still requires 
their inventory, functional coordination and weighted 
hierarchy. At present we live in the world without order 
and single government which would perform “the 
functions of the common cause”. Though the preconditions 
for the situation enhancement exist and require speedy 
and thought-out decisions.

References:

1. Nataraja Guru. Memorandum on World Government [Electronic source] – Access mode: http://www.world-
government.org/memor.html

2. Cabrera L. World government is back, in geopolitics and in the academy, but what does the future hold for it? 
[Electronic source] – Access mode: http://aeon.co/magazine/society/will-a-world-government-work/

3. Klabbers J. Two concepts of International Organization. – 9p. Electronic source] – Access mode: http://www.
helsinki.fi/eci/Events/AddressKlabbers.pdf

4. Convention on International Civil Aviation [Electronic source] – Access mode: http://www.mcgill.ca/files/
iasl/chicago1944a.pdf

5. Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры [Electronic source] – 
Access mode: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001255/125590r.pdf

6. Наумов А. О. Международные неправительственные организации и проблемы глобального управления//
Государственное управление. Электронный вестник. – Выпуск № 39. – Август 2013. – С. 49–76 [Electronic 



Section 14. Science of law

280

source] – Access mode: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2013/vipusk__39._avgust_2013_g./
problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/naoumov.pdf

7. Устав Amnesty International [Electronic source] – Access mode: http://amnesty.org.ru/charter
8. Саяпин С. Патриацид. Преступление против Украины//Главком. – 2  сентября 2014  года [Electronic 

source] – Access mode: http://glavcom.ua/articles/22090.html

Moiseewa Tatiana Michailowna
Lomonosov Moscow State University

Doktorandin der Fakultät für Rechtwissenschaft
E-mail: mtatiana@mail.ru

Gesamte Eigentum des Vermögens der Ehegatten in Russland

Abstrakt: Im Artikel werden die Besonderheiten des Regimes des gemeinsamen Eigentums der Ehegatten in 
Russland betrachtet. Es werden die Normen des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation und des 
Familiengesetzbuches der Russischen Föderation analysiert zwecks die Besonderheit des gemeinsamen Eigentums 
des Vermögens der Ehegatten zu bestimmen.
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Die  Vermögensbeziehungen der Ehegatten sind 
eine der Prioritätsrichtungen der wissenschaftlichen 
Forschung im Familienecht. Die Besonderheit der Ver-
mögensbeziehungen der Ehegatten klärt sich damit, 
dass sie nicht nur die innen Familieninteressen berüh-
ren, sondern auch leisten den unmittelbaren Einfluss auf 
die Wechselbeziehungen mit den dritten Personen, da 
die Ehegatten die aktiven Teilnehmer der Vermögens-
bewegung nicht selten sind. Insbesondere können die 
Ehegatten die vielfältigen Zivilrechtsgeschäfte beitreten, 
können die Teilnehmer der korporativen Rechtsverhält-
nisse sein. In diesem Zusammenhang entsteht die Not-
wendigkeit in der wirksameren rechtlichen Regulierung 
der Vermögensbeziehungen der Ehegatten.

Die geltende Gesetze der Russischen Föderation in 
den Punkt 1 Art. 33 des Familiengesetzbuches der Rus-
sischen Föderation und den Punkt 1 Art. 257 des Zi-
vilgesetzbuches der Russischen Föderation stellen als 
gesetzliches Regime der  Vermögensbeziehungen der 
Ehegatten das Regime des gemeinsamen Eigentums 
der Ehegatten fest. Hier  ist es zu beachten, dass sich 
das Regime des gemeinsamen Eigentums des Vermö-
gens auch auf das Eigentum der Mitglieder der Bauern- 
(Farm-) Wirtschaft erstreckt. So das Föderalgesetz der 
Russischen Föderation vom 11.06.2003 № 74-ФЗ (in 
der Fassung 28.12.2013) «Über die Bauern- (Farm-) 
Wirtschaft» im Punkt 3 Art. 6 bestimmt, dass «das Ver-
mögen der Farmwirtschaft seinen Mitgliedern auf dem 
Gesamteigentumsrecht gehört, wenn vom Abkommen 
zwischen ihnen anderes nicht bestimmt ist».

Ein Ergänzungsgesetz des Familiengesetzbuches der 
Russischen Föderation ist das Recht der Ehegatten selb-
ständig das Schicksal des ehelichen Vermögens zu be-
stimmen, das vom Ehevertrag ausgefertigt wird. So kön-
nen laut dem Punkt 1 Art. 42 des Familiengesetzbuches 
der Russischen Föderation die Ehegatten im Ehevertrag 
das Regime des gemeinsamen, geteilten oder getrennten 
Eigentums auf das ganze Vermögen, auf bestimmte Arten 
des Vermögens oder auf das Vermögen jedes von ihnen 
feststellen.

So im Unterschied zu den früher geltenden Gesetz-
büchern über die Ehe und die Familie (1918, 1926, 
1969) sieht das moderne Familiengesetzbuch der Russi-
schen Föderation das gesetzliche Regime des Eigentums 
der Ehegatten und auch das vertragsmäßige Regime des 
Eigentums der Ehegatten  vor. Die Ehegatten haben 
Recht nach eigenem Ermessen jenes Regime der Ver-
mögensbeziehungen zu wählen, das für sie am meisten 
bequem ist. Wenn die Ehegatten den Ehevertrag nicht 
schließen wollen, oder wenn der Ehevertrag ungültig an-
erkannt ist, so erstreckt sich auf die Vermögensbeziehun-
gen der Ehegatten das gesetzliche Regime — das Regime 
des gemeinsamen Eigentums automatisch.

Das Regime des gemeinsamen Eigentums des Ver-
mögens der Ehegatten hat einige bestimmte Merkmale. 
So ist es zu bemerken, dass sich die Konstruktion des 
gemeinsamen Eigentums der Ehegatten  im Familien-
recht von der klassischen Konstruktion des allgemeinen 
Eigentums im Zivilrecht etwas unterscheidet. Insbeson-
dere unterscheidet sich der Subjektbestand der Teilneh-
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mer des gemeinsamen Eigentums. Laut dem Punkt 1 Art. 
244 des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation 
gehört das Vermögen, das sich im Eigentum zwei oder 
mehrerer Personen befindet, ihnen auf dem Recht des 
gemeinsamen Eigentums. So, nach der allgemeinen Re-
gel, das Recht des gemeinsamen Eigentums auf das Ver-
mögen entsteht gleichzeitig bei zwei oder mehreren 
Personen (zum Beispiel, zur Erbfolge). In diesem Fall 
geht es der Mehrheit der Miteigentümer um. Die Teil-
nehmer des gemeinsamen Eigentums der Ehegatten 
können nur die Ehegatten sein. Weder die Kinder, noch 
andere Familienangehörigen können keine Teilnehmer 
des gemeinsamen Eigentums der Ehegatten sein. So laut 
dem Punkt 4 Art. 60 des Familiengesetzbuches der Rus-
sischen Föderation hat das Kind das Eigentumsrecht auf 
das Vermögen der Eltern nicht, die Eltern haben das Ei-
gentumsrecht auf das Eigentum des Kindes nicht.

Die Besonderheit des gemeinsamen Eigentums der 
Ehegatten wird auch darin gezeigt, dass die Ehegatten 
«über die volle Gleichheit der Rechte auf das ganze Ver-
mögen, das von ihnen in der Ehe erworben ist, unabhän-
gig davon, wer es erworben hat», verfügen [1, 175–176]. 
Außerdem, der Gesetzgeber, den schwächsten Ehepartner 
schützend, festigt im Familiengesetzbuch der Russischen 
Föderation die Regel, nach der das Recht auf das gemein-
same Eigentum auch dem Ehepartner, der im Laufe der 
Ehe die Haushaltsführung, Kinderpflege  verwirklichte 
oder aus anderen stichhaltigen Gründen kein selbständige 
Einkommen hatte, gehört (Punkt 3 Art. 34 des Familien-
gesetzbuches der Russischen Föderation).

Nach der allgemeinen Regel  ist das gemeinsame 
Eigentum auf das Vermögen die Teileigentum (Punkt 
3 Art. 244 des Zivilgesetzbuches der Russische Födera-
tion). Das gemeinsame Eigentum der Ehegatten ist eine 
Ausnahme von der allgemeinen Regel, da es den untei-
ligen Charakter hat. In der Wissenschaft des Zivil- und 
Familienrechtes hat sich die eindeutige Meinung darüber 
gebildet, dass die Anteile der Eheleute im gemeinsamen 
Eigentum die «idealen» Anteile sind. So, zum Beispiel, 
sowjetischer Jurist M. W. Simelewa, die juristische Natur 
der «idealen» Anteile der Ehegatten erklärend, schrieb, 
dass «man den Beweis der Existenz der Anteile im ge-
meinsamen ehelichen Eigentum bei den gewöhnlichen, 
normalen Bedingungen nicht sehen kann» [2].

Hier ist es zu bemerken, dass die Anteile der Ehegat-
ten gleich sind (Punkt 1 Art. 39 des Familiengesetzbu-
ches der Russischen Föderation). Jedoch in Anbetracht 
der Besonderheit der ehelichen Beziehungen, die ge-
gründeten auf den persönlichen-vertraulichen Grundla-
gen [3, 46] und auf den Schutz der Vermögensinteressen 

nicht nur die Ehegatten, sondern auch ihrer minderjäh-
rigen Kinder, gerichtet sind, das Gericht, die Teilung 
des gesamten Eigentums der Ehegatten durchführend, 
kann vom Prinzip der Gleichheit der Anteile der Eheleu-
te weggehen (Punkt 2 Art. 39 des Familiengesetzbuches 
der Russischen Föderation). Die Gerichtspraxis nennt 
als Umstand der Abwendung vom Prinzip der Gleich-
heit der Anteile der Ehegatten «die beachtenswerte In-
teressen einen der Ehegatten». Das Gericht bezieht zu 
solcher beachtenswerten Interessen die folgenden Fäl-
le: wenn der Ehepartner das Einkommen ohne triftige 
Gründe nicht bekam, oder gab das allgemeine Eigentum 
der Ehegatten in den Schaden den Interessen der Familie 
aus, oder ist einer der Ehegatten aus dem Gesundheits- 
oder andere nicht von ihm abhängende Gründen ver-
hindert ist, das Einkommen vom Erwerbsleben zu be-
kommen [4].

Die Besonderheit des gemeinsamen Eigentums der 
Ehegatten wird auch darin gezeigt, dass bestimmte Un-
terschiede nach dem Besitz, der Benutzung und der Ver-
fügung vom gemeinsamen Vermögen von den Eheleuten 
existieren. Laut dem Punkt 1 Art. 35 des Familiengesetz-
buches der Russischen Föderation besitzen, benutzen 
und verfügen die Ehegatten über das gemeinsame Eigen-
tum nach dem gegenseitigen Einverständnis. Wenn ei-
ner der Ehegatten den Geschäftsakt der Verfügung vom 
gemeinsamen ehelichen Vermögen schließt, handelt er 
mit Zustimmung anderen Ehepartners, dessen Vorhan-
densein angenommen wird. Die Spezialisten im Gebiet 
des Familienrechtes erklären die Wichtigkeit solchen 
Herangehens an die Frage der Gleichheit der Anteile 
der Eheleute so, dass die Feststellung «der Präsumption 
des beiderseitigen Einverständnisses der Ehegatten beim 
Abschluß der Verfügungsgeschäfte» für «das normale 
Rechtsverkehr» notwendig ist [5, 138]. Deshalb ist es 
den dritten Personen, die mit den Ehegatten verschie-
dene Verfügungsgeschäfte abschließen (zum Beispiel, 
auf den  Verkauf der Sache, die sich  im gemeinsamen 
Eigentum der Ehegatten befindet) nicht erforderlich 
das Vorhandensein des Einverständnisses anderen Ehe-
partner zu prüfen. Die Ausnahmen von der gegebenen 
Regel sind die Fälle, wenn die Billigung des Verfügungs-
geschäftes  in Bezug auf das gemeinsame eheliche Ei-
gentum nicht angenommen, sondern erforderlich wird, 
und die Einverständniserklärung in notariell beglaubten 
Form sein soll. Das sind die Geschäfte, die auf die Verfü-
gung vom immobilen Eigentum der Eheleute gerichtet 
sind, sowie die Geschäfte, die in die Gesetzeskraft die 
notarielle Bescheinigung und (oder) die Registrierung 
unter Androhung ihrer Anerkennung ungültig fordern 
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(Punkt 3 Art. 35 des Familiengesetzbuches der Russi-
schen Föderation).

Die Gerichtspraxis der oberersten Gerichte der Rus-
sischen Föderation hält an der Präsumption des Vorhan-
denseins des gegenseitigen Einverständnisses der Ehe-
gatten bei der Verfügung vom ehelichen Eigentum auch 
fest. So im Punkt 16 der Verordnung des Plenums des 
Obergerichtes der Russischen Föderation № 15 «Über 
die Anwendung bei der Gerichte der Gesetzgebung bei 
der Verhandlung über die Ehescheidung», dass wenn 
«bei der Betrachtung der Forderung über die Abteilung 
des gemeinsamen Eigentums der Ehegatten bestimmt 
sein wird, dass einer von  ihnen die Entfremdung des 
allgemeinen Eigentums erzeugt hat oder hat es nach ei-
genem Ermessen trotz dem Willen anderen Ehepartner 
nicht in den Interessen der Familie verbraucht, oder hat 
das Eigentum verborgen, so wird bei der Abteilung die-
ses Eigentum oder sein Wert berücksichtigt» [6].

Am prägendsten wird die Besonderheit des gemein-
samen Eigentums der Ehegatten in Art. 34 des Familien-
gesetzbuches der Russischen Föderation gezeigt. Diese 
Artikel ist ein Ergänzungsgesetz im geltenden Gesetz-
buch, da früher die Gesetzbücher über die Ehe und die 
Familie die Normen über den Bestand des gemeinsamen 
Eigentums der Eheleute nicht enthielten. So gehören laut 
dem Punkt 2 Art. 34 des Familiengesetzbuches in den 
Bestand des gemeinsamen Eigentums der Eheleute an: 
Einkommen vom Erwerbsleben, Unternehmertätigkeit 
und der Ergebnisse der intellektuellen Tätigkeit; Ren-
ten, Stützung, sowie andere Geldauszahlungen, die keine 
spezielle Zweckbestimmung haben; erworben auf Kos-
ten von den Gesamterträgen der Ehegatten die mobilen 
und immobilen Sachen, die Wertpapiere, die Anteile, die 
Beiträge, die Anteile im Kapital, beigetragen zu den Kre-

ditinstitutionen oder in andere kommerzielle Organisa-
tionen, sowie jedes Eigentum, das von den Ehegatten im 
Laufe der Ehe erworben ist. Dabei ist die angegebene 
Liste erschöpfend nicht.

Die Besonderheit des gemeinsamen Eigentums der 
Ehegatten wird auch in der Schuldscheine der Ehegatten 
gezeigt. Es ist zu beachten, dass im Unterschied zur aus-
ländischen Gesetzgebung die russische Gesetzgebung 
nur auf das  Vorhandensein der Schulden  im Bestan-
de vom allgemeinen Eigentum der Ehegatten indirekt 
bezeichnet. So werden laut dem Punkt 3 Art. 39 des Fa-
miliengesetzbuches der Russischen Föderation die all-
gemeinen Schulden der Ehegatten bei der Teilung des 
gesamten Eigentums der Ehegatten zwischen den Ehe-
gatten proportional zu den verliehenen Anteilen verteilt. 
In der Doktrin des russischen Familienrechtes gibt es 
keine eindeutige Position in der gegebenen Frage.

Die Analyse der Normen des Familiengesetzbuches 
der Russischen Föderation und des Zivilgesetzbuches 
der Russischen Föderation lässt zu die Schlussfolgerung 
darüber zu ziehen, dass das gemeinsame Eigentum der 
Eheleute die besonderen Merkmale hat. Dabei prägt sich 
die Besonderheit des gemeinsamen Eigentums der Ehe-
gatten in solchen Merkmalen, wie selbständig Subjektbe-
stand, unteiliger Charakter des gemeinsamen Eigentums 
der Ehegatten, Möglichkeit des Abgangs vom Prinzip der 
Gleichheit der Anteile der Ehegatten, sowie das  Vor-
handensein der Präsumption des Einverständnisses des 
Ehepartners auf dem Abschluß der Verfügungsgeschäf-
te in Bezug auf das gemeinsame Eigentum der Ehegatten 
aus. So unterscheidet sich das gemeinsame Eigentum der 
Eheleute vom klassischen Modell des gemeinsamen Ei-
gentums im Zivilrecht und stellt «den Ausnahmefall des 
gemeinsamen Eigentums» dar [7, 232].
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Правила обжалования судебных постановлений и решений по делам 
об административных правонарушениях требуют ревизии

Аннотация: в статье раскрываются основные правила обжалования на не вступившие в законную силу 
постановления и решения по делам об административных правонарушениях. На основе анализа отдельных 
норм кодекса, автор приходит к выводу о необходимости их изменения и дополнения.
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В рассматриваемой статье под термином «реви-
зия» нами понимается системное реформирование 
такой стадии административного процесса, как обжа-
лование судебных постановлений и решений по делам 
об административных правонарушениях.

В юридической литературе отмечается, что про-
цедура обжалования постановлений и  решений 
по  делам об  административных правонарушениях 
представляет наибольший интерес, поскольку из 4-х 
возможных вариантов подачи жалобы, указанных 
в ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ, три осуществляются исклю-
чительно в судебном порядке, и только в одном пред-
усматривается обжалование вышестоящему долж-
ностному лицу [1, с. 474].

Право на обжалование, выступая гарантией прав 
и свобод гражданина, нашло свое законодательное 
закрепление в нормах международного права, в част-
ности, в  ст. 8  Всеобщей декларации прав человека 
(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 г.), в соответствии с которой каждый человек 
имеет право на эффективное восстановление в пра-
вах компетентными национальными судами в случае 
нарушения его основных прав, предоставленных ему 
конституцией или законом [2]. В свою очередь, дан-
ное право отражено в  ст. 46  Конституции РФ, где 
напрямую сказано, что решения и действия (или без-
действия) любых органов власти и должностных лиц 
могут быть обжалованы в суд [3].

Право на  обжалование судебных актов можно 
определить, как совокупность процессуальных дей-
ствий, направленных на восстановление нарушенных 
прав и охраняемых интересов в первую очередь лиц, 
привлекаемых к  административной ответственно-
сти. В связи с чем, возникает вполне закономерный 
вопрос, каким образом гражданин может реализовать 
свое конституционное право? Указанное возможно 
только при наличии законодательно закрепленных 
правил обжалования судебных постановлений и ре-
шений, обеспечивающих выявление и устранение по-
грешностей в обжалуемых судебных актах.

Следует отметить, что Основы законодательства 
Союза СССР и союзных республик об администра-
тивных правонарушениях 1980 г. давали право лицу, 
в отношении которого вынесено постановление, его 
обжаловать в административном или судебном поряд-
ке. В то же время, постановление районного (город-
ского) народного суда о наложении административно-
го наказания являлось окончательным и обжалованию 
не  подлежало [4]. Однако, как отмечал профессор 
Д. Н. Бахрах, эта норма не означала, что гражданин 
лишался права принести жалобу на постановление, 
которое он считает необоснованным или незаконным. 
Содержавшиеся в нормативных актах указания о том, 
что постановления судей, судов обжалованию не под-
лежат, означали отсутствие права на кассационную 
жалобу, а не на жалобу вообще [5, с. 309–310, 311].
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Впоследствии, в связи с принятием в 2001 г. КоАП 
РФ, в значительной степени претерпели изменения 
правила обжалования постановлений и решений [6], 
в  то  же время назрела необходимость ревизии от-
дельных положений гл.30 КоАП РФ в целях достиже-
ния соответствия правового регулирования общему 
вектору развития процессуального законодательства 
и выработке единых подходов к разрешению вопро-
сов, возникающих при рассмотрении жалоб.

К числу правил обжалования судебных постанов-
лений и решений, не вступивших в законную силу, 
можно отнести — наличие перечня лиц, имеющих 
такое право. Данный перечень определен в ст. 25.1–
25.5.1 КоАП РФ, в соответствии с которыми такими 
лицами являются: лицо, в отношении которого ведет-
ся производство по делу об административном право-
нарушении; потерпевший; законные представители 
физического лица; законные представители юридиче-
ского лица; защитники и представители. К таким же 
лицам законодатель отнес и прокурора, но в форме 
принесения им протеста (ст. 30.10 КоАП РФ).

В то же время в ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ в перечне 
прав лица, в отношении которого ведется производ-
ство по делу, это право отсутствует. Имеется бланкет-
ная норма, согласно которой указанное лицо вправе 
пользоваться «иными процессуальными правами». 
По нашему мнению, тот факт, что такое важное право 
напрямую законодательно не закреплено, является па-
радоксальным.

Следует также отметить, что в  соответствии 
с  ч.  1.1  ст.  30.1  КоАП РФ постановление по  делу 
об административном правонарушении, вынесенное 
судьей, может быть также обжаловано в вышестоя-
щий суд должностным лицом, уполномоченным в со-
ответствии со ст. 28.3 Кодекса составлять протокол 
об административном правонарушении. Формули-
ровка данной статьи, по нашему мнению, не являет-
ся удачной и заслуживает корректировки, посколь-
ку исходя из буквального содержания этой нормы, 
постановление может быть обжаловано компетент-
ным должностным лицом того органа, который во-
обще не имел никакого отношения к составлению 
протокола об административном правонарушении, 
поскольку полномочия по составлению протоколов 
об административных правонарушениях могут со-
впадать у должностных лиц даже различных органов. 
В связи с чем данная правовая норма безусловно тре-
бует ревизии.

Нельзя не оставить без внимания и такой право-
вой пробел, когда КоАП РФ не устанавливает никаких 

требований к содержанию жалобы на судебные акты, 
соблюдение которого должно было быть не  менее 
важным правилом обжалования. Фактически выше-
стоящий суд лишен возможности отказать в принятии 
жалобы к своему производству. В этом проявляется 
существенное отличие КоАП РФ от АПК РФ и ГПК 
РФ, в которых четко указаны требования, предъявля-
емые к содержанию апелляционной (кассационной 
жалобы) на решение суда, и предусмотрена возмож-
ность оставления жалобы без движения в случае их 
несоблюдения. По нашему убеждению, необходимо 
осуществить детальную законодательную регламен-
тацию содержания жалобы, протеста на  не  всту-
пившие в законную силу постановление и решение 
и предусмотреть юридические последствия наруше-
ния установленных требований.

По нашему убеждению, ст. 30.2 КоАП РФ («По-
рядок подачи жалобы на постановление по делу об ад-
министративном правонарушении») следовало бы 
дополнить ч. 7 следующего содержания, «в админи-
стративной жалобе должны содержаться сведения 
об обжалующем лице (наименование, место нахожде-
ния, фамилия, имя, отчество, место жительства), наи-
менование органа, вынесшего обжалуемое постанов-
ление, название, номер и дата вынесения обжалуемого 
постановления, требования лица, подающего жалобу, 
а также основания требований».

Далее, анализируя положения гл.30  КоАП РФ, 
нельзя не отметить, что ч. 1 ст. 30.3, устанавливая срок 
на обжалование постановления со дня вручения или 
получения копии постановления, в силу своей неточ-
ности вызывает ряд вопросов на  стадии принятия 
к рассмотрению жалобы на постановление или ре-
шение. Указанное обусловлено отсутствием в  дан-
ной статье положения, устанавливающего порядок 
направления лицу, привлекаемому к административ-
ной ответственности постановления или решения, 
закрепляющего обязанность суда направить копию 
решения участникам заказным письмом с уведомле-
нием о вручении. Наличие почтового уведомления 
о вручении постановления позволило бы в большин-
стве случаев точно определить дату вручения и послу-
жить процессуальной экономией при рассмотрении 
жалобы.

Также нуждается в ревизии и ст. 30.7 КоАП РФ. 
В соответствии с п. 4 ч. 1 данной статьи, по результа-
там рассмотрения жалобы на постановление по делу 
об административном правонарушении может быть 
вынесено решение об отмене постановления и о воз-
вращении дела на новое рассмотрение судье, в орган, 
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должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, 
в  случаях существенного нарушения процессуаль-
ных требований, предусмотренных Кодексом, если 
это не позволило всесторонне, полно и объективно 
рассмотреть дело, а также в связи с необходимостью 
применения закона об административном правона-
рушении, влекущем назначение более строгого на-
казания, если потерпевшим по делу подана жалоба 
на мягкость примененного наказания. Полномочия 
прокурора в этом случае существенно ограничены. 
По нашему мнению, ограничение полномочий про-
курора, которое обусловлено невозможностью при-
несения протеста в связи с мягкостью назначенного 
административного наказания, требует внесения 
в данную статью соответствующих изменений.

И наконец, в КоАП РФ никак не определено, осу-
ществляется ли пересмотр постановлений и решений 
по  делам об  административных правонарушениях 
в апелляционном или кассационном порядке, и даже 

сама жалоба, подаваемая на соответствующее поста-
новление или решение, не названа, ни апелляционной, 
ни кассационной, а поименована в ч. 1 ст. 30.2 КоАП 
РФ, как просто «жалоба», что также не  является 
совершенным и требует пересмотра. Аналогичный 
по содержанию вывод содержится и в работе юриста 
Н. Н. Веретенникова: «существенным недостатком 
КоАП РФ является правовая неопределенность: 
по каким правилам вышестоящей судебной инстан-
ции следует рассматривать жалобы и протесты на су-
дебные постановления и  решения, не  вступившие 
в законную силу» [7, с. 65].

Таким образом, вышеуказанные недостатки каса-
ются только ряда положений рассматриваемой гла-
вы и не являются исчерпывающими, однако вполне 
достаточны для того, чтобы сделать вывод о необхо-
димости в устранении пробелов в реализации кон-
ституционного права гражданина на защиту своих 
интересов.
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Such a territorially lengthy state like Russia could 
not be governed only by centralized administration, 
that was why self-governance, to some extent, was always 
permitted.

Maintaining order and mutual help had been a 
traditional function of the Russian community (vervy) 
since the times of Kievan Rus. Representatives of princely 
administration, though few in number, neither could nor 



Section 14. Science of law

286

set a goal to govern local affairs. With the strengthening 
of Russian state there occurred  institutionalized 
formation and complexity of the central government 
functions, some attempts were undertaken to create 
local bureaucratic power. But the officials sent from 
the center (the governors and  volosteli) could not 
provide effective governance. There were many reasons, 
but two of them deserve special mentioning here: the 
consciousness of impunity being far from the center gave 
rise to the temptation to improve their business through 
all kinds of abuse, and lack of organic links with the local 
community impeded understanding of local interests, 
deprived an official of ownership to the local community.

Apparently, Ivan  IV (the Terrible), took these 
facts into consideration in zemskoy reform, and gave local 
communities the right to be controlled independently if 
they wanted. Zemsky and Gybnoy local institutions were 
obliged to maintain public order, fight crime, collect 
taxes, and since the middle of the XVIth century they had 
sent representatives to the Zemsky Sobor. Such system 
of governance, largely based on self-governance of the 
people, lasted until the end of the XVIIth century.

Reforms of Peter  I, designed to  instill  in Russia 
previously unknown political and legal  values of the 
West, could not get the support of the population, and 
eventually led to bureaucratic governance with limited 
public participation.

Catherine II was able to pay much more attention to 
the tradition of public participation in the governance, and 
she did so by combining elements of self-governance in 
the sphere of government. The Institution to Govern 
Provinces of 1775 passed during her reign transferred the 
right to form local administrative and judicial offices to 
local gentry. Being bestowed on the nobility by Peter III 
and regularized in 1785, self-governance had the right to 
control spending of local government (with the respect 
of historical justice, it should be noted that the right was 
rarely used).

Public alienation from the state was clearly seen in 
the way the state organized and conducted the elections. 
It was the tradition to take the elections irresponsibly: the 
most qualified candidates were not eager to take up the 
position. Sometimes a person was solely elected to annoy 
the governor. Incidentally, this phenomenon is observed 
now. Therefore, it is not always possible to foresee and 
make predictions based on rational considerations.

The ideas to combine the state and social elements in 
the governance fruitfully were manifested in the County 
(1864) and the City (1870) reforms. The system control 
successfully combined national, local and corporate 

principles. Vertical of state governance ended at the 
county level, sometimes reaching the  volost. It, in  its 
turn, was complemented with the bodies of territorial 
public administration (government)  — zemstvo. 
Noble bodies (at the level of province and district and 
peasant self-governance) and peasant self-governance 
(at the level of villages and townships) began to express 
corporate interests. The bodies of municipal government 
decided both territorial and class issues.

It appears that the difficulties of the establishment 
of the local government  in modern Russia can be 
partially explained by the fact that during the period 
of Soviet power they lost the culture not only of 
territorial but also public, governance. That’s why you 
can often hear the opinion that local government  is 
the continuation of state government, and they are not 
directed to protect the interests of the local population. 
The latter is often removed from real issues solved by 
the local government. In fact, procedures, mechanisms, 
forms of citizen participation in local government are 
reduced to their participation  in the election of the 
appropriate authorities. The feedback mechanisms 
work poorly, if they are provided at all. Therefore, 
we can justify recent interest in strengthening of the 
so-called territorial public self-governance, which, 
despite the name, is not always a territorial, and 
represents  various forms of citizen associations to 
protect their common interests.

Self-governance at the level of the peasant 
community  in Russia was preserved throughout  its 
history. No wonder they tried to retain  it  in the 
Peasant Reform of 1861. By that time the community 
continued to play an important fiscal and police role, 
in most cases  it remained the ownership of the land 
and, in addition, played the role of a social  insurance 
agency. Gradually, this role of social protection of the 
weak became  increasingly  important. In fact  it began 
to transform into the individual community. After the 
reform the economically active part of the peasants went 
to the city, not just work to be hired but often to create 
their own business. In this case, they reserved their right 
to land, unless the family continued to live in the village.

It seems quite appropriate to mention the failure 
of Stolypin’s attempts to solve the agrarian question 
at the expense of the community, and to abolish the 
community as a whole. This was largely the result of 
underestimating of the persistence of traditions in the 
national consciousness. After the October Revolution of 
1917 the pre-revolutionary role of the community was 
partially laid on village councils and collective farms. 
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It was because both institutions were quite acquainted 
with the tradition; they managed to fit firmly into the 
socio-political organization of the society. Although it is 
obvious that the traditional form was fundamentally 
different: neither village councils nor collective farms 
were self-governing bodies.

In characterizing the community as a single form 
of the public control of rural  inhabitants, one can 
create the illusion that the term means the same for all 
regions. Meanwhile, it includes at least three different 
communities: a tribal community, a neighboring 
or individual community, and the community as a local 
authority.

The first kind of community was mostly characteristic 
for mountaineers, some nomadic groups and stray 
foreigners and differed  in preserving patriarchal and 
patrimonial values in public organizations: the dominant 
position of the older, degraded position of junior and 
women, the sacramental nature of the right, the lack 
of individual forms of ownership, deadly feud and the 
like institutions related to the protection of each member 
by the whole family. This kind of community  is not 
necessarily tied to the territory; the main criterion here is 
communal jurisdiction belonging to the certain family.

The second type of community  is characterized 
by separation of certain administrative and judicial 
functions from the family and clan organization. The 
members of such a community are not always relatives, 
and accordingly, there arises a need to establish special 
judicial and governing bodies. There appeared individual 
forms of ownership within the community, although 
communal ownership was still widespread or even 
dominant. Generally, this type of community 
should include all those forms that retained the esprit 
de corps, despite the fact that this institution is either a 
holdover of the tribal system or the product of the state 
which considered as a convenient way to collect taxes.

Some researchers are particularly pointed out 
an individual community as the self-governing body by 
the elected authorities. According to L. Badalyan, it is 
based on the private or semi-private land ownership. 

The main figure here  is an  independent  individual 
owner on his farmstead. But the private use of the land 
under permanent process stages, not being private 
property, however, provides all the “basic elements 
necessary for the existence of individual communities. 
Everyone produces to his own risk what he thinks 
necessary. It is not the “world” but he, who pays taxes 
and duties; he personally manages the manufactured 
product. The necessary condition for the existence of 
such a community is the market as a form of exchange 
between individual producers. Finally, the community 
as a body of local (territorial) government  is already 
an  institution of the modern state, and  it  is formed 
of individuals living in the neighborhood, interested in 
solving various local problems. But here one important 
remark  is necessary: the society must still be ready 
to take burden of the local “benefits and needs” of 
national importance. Here is an example of Tocqueville’s: 
“In Massachusetts, the community is the cornerstone 
of governance of the society. It is the center of both all 
the interests and feelings of the people. However, the 
situation changes significantly when you find yourself in 
the states, where people are less educated and, therefore, 
the community as a whole is able to act less reasonably 
and has fewer opportunities to provide good governance. 
“Then the role of the community, to some extent, goes to 
the constituency and it “turns into a major administrative 
unit, whose authorities become an intermediary between 
the state government and citizens.” Such communities 
existed in the Baltic States and Finland.

In general, it should be noted that the second half 
of the  XIXth century  is notable for the fact that the 
diversity of control  in some regions of the Russian 
Empire had been practically replaced by this time by 
unified governance, which, at the same time, retained 
traditional or  indigenous forms of local community. 
It is in the background of fairly uniform administrative 
law we can find distinct national  identity of ethnic 
groups included in the empire. Legislation of the first half 
of the century and the common law of the other peoples 
was widely used in subsequent legislation.
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С января 2014 г. была дополнена ст. 15 Трудового 
Кодекса РФ, согласно которой «заключение граждан-
ско-правовых договоров, фактически регулирующих 
трудовые отношения между работником и работода-
телем, не допускается» [1]. Наряду с этим ст. 19.1 ТК 
РФ гласит: «Признание отношений, возникших 
на основании гражданско-правового договора, тру-
довыми отношениями может осуществляться:

•	 лицом,	использующим	личный	труд	и явля-
ющимся заказчиком по указанному договору, на ос-
новании письменного заявления физического лица, 
являющегося исполнителем по указанному догово-
ру, и (или) не обжалованного в суд в установленном 
порядке предписания государственного инспектора 
труда об устранении нарушения ч. 2 ст. 15 ТК РФ;

•	 судом	в случае,	если	физическое	лицо,	являю-
щееся исполнителем по указанному договору, обрати-
лось непосредственно в суд, или по материалам (доку-
ментам), направленным государственной инспекцией 
труда, иными органами и лицами, обладающими необ-
ходимыми для этого полномочиями в соответствии 
с федеральными законами».

В случае прекращения отношений, связанных 
с использованием личного труда и возникших на ос-
новании гражданско-правового договора, признание 
этих отношений трудовыми отношениями осущест-
вляется судом. Физическое лицо, являвшееся испол-

нителем по указанному договору, вправе обратиться 
в суд за признанием этих отношений трудовыми от-
ношениями в порядке и в сроки, которые предусмо-
трены для рассмотрения индивидуальных трудовых 
споров.

Неустранимые сомнения при рассмотрении су-
дом споров о  признании отношений, возникших 
на основании гражданско-правового договора, тру-
довыми отношениями толкуются в пользу наличия 
трудовых отношений.

Статья 19.1. ТК РФ устанавливает следующие 
способов переквалификации гражданско-правовых 
отношений в трудовые:

1. Заказчиком по письменному заявлению физи-
ческого лица — исполнителя по договору.

2. Заказчиком на основании предписания госу-
дарственной инспекции труда, если данное предписа-
ние не было в установленные сроки обжаловано в суд.

3. Судом на  основании заявления исполните-
ля — физического лица (последний вправе обратить-
ся в суд напрямую, минуя обращение к заказчику, либо 
при получении от последнего отказа в переквалифи-
кации).

4. Судом на основании материалов, поступив-
ших от государственной инспекции труда.

5. Государственной инспекцией труда или иным 
уполномоченным органом.
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Так если организацией-работодателем заключен 
гражданско-правовой договор (договор подряда, воз-
мездного оказания услуг и пр.) с физическим лицом, 
который обеспечивает его выполнение своим личным 
участием, то данная организация попадает в группу 
риска переквалификации.

Исполнитель — физическое лицо, посчитавший, 
что его отношения с организацией являются трудо-
выми или близкими к ним, вправе потребовать от за-
казчика признания их трудовыми и заключения с ним 
трудового договора. Если произойдет переквалифи-
кация, то заказчик автоматически «преобразуется» 
в работодателя, а исполнитель — в работника данной 
организации.

Логично предположить, что не каждый работода-
тель добровольно согласится переквалифицировать 
удобные гражданско-правовые отношения в трудо-
вые отношения.

Представляется, что лицо, посчитавшее, что его 
отношения фактически являются трудовыми, пу-
тем подачи письменного заявления будет требовать 
от заказчика признания отношений трудовыми, рас-
торжения гражданско-правового договора и замены 
его трудовым.

Заказчик (фактический работодатель) в этой си-
туации попадает в непростое положение — ч. 3 ст. 
19.1 ТК РФ предусматривает, что признание граждан-
ско-правовых отношений трудовыми влечет за собой 
установление их таковыми со дня начала выполнения 
работ по гражданско-правовому договору. К этому 
моменту у работника, которым становится исполни-
тель, могут накопиться несколько очередных неис-
пользованных отпусков, доплаты в связи с вредными 
или опасными условиями труда и т. д. Работодатель 
будет являться нарушителем положений трудового за-

конодательства, а у работника появится право взыски-
вать проценты в порядке ст. 236 ТК РФ, компенсацию 
морального вреда [2].

Таким образом, заказчик, заключивший граждан-
ско-правовой договор с физическим лицом, оказыва-
ется в ситуации постоянной угрозы и зависимости 
от поведения противоположной стороны.

Помимо этого ч.  1  ст. 19.1  ТК РФ гласит, что 
правом на  обращение за  признанием отношений 
трудовыми обладает Государственная инспекция 
труда не предусматривая согласия самого исполни-
теля. Следовательно, Государственная инспекция 
труда проводя проверку и обнаруживая заключенный 
гражданско-правовой договор, «прикрывающий», 
по  мнению данного органа, трудовые отношения, 
вправе самостоятельно направить материалы провер-
ки в суд и вопреки воле сторон добиться признания 
договора трудовым.

Очевидно, что далеко не все гражданско-правовые 
договоры, заключаемые с физическими лицами, име-
ют целью прикрыть трудовые отношения: к юбилею 
руководителя компании нужно украсить зал; в офисе 
время от времени следует пересаживать цветы и пр. 
Ситуаций, в которых гражданско-правовой договор 
будет являться разумной и адекватной формой обла-
чения отношений сторон, может быть премножество. 
Однако в свете принятых нововведений имеются се-
рьезные опасения по поводу того, станут ли судебные 
органы действовать разумно и разбираться в сути от-
ношений сторон либо пойдут по пути наименьшего 
сопротивления в виде безоговорочного использова-
ния презумпции трудовых отношений.

Представляется, что ответ на  данный вопрос 
со  временем и  противоречиво будет формировать 
судебная практика.
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The research of the processes that take place in the 
legal system of a certain state presupposes the study of 
their socio-economic prerequisites. Conforming to the 
general laws of social development, differentiation  in 
the law  is stemmed on reasons and prerequisites of 
social differentiation as a generic phenomenon, which 
presumes the need of  initial reference to professional 
literature on sociology, philosophy, economics, political 
science and other social sciences in the sphere of theory 
of systems in the whole and differentiation in particular.

The founder of social studies of the  issues of 
differentiation H. Spencer borrowed the notion 
«differentiation» from natural sciences. However, he 
expanded  its meaning believing that differentiation 
and integration were the main elements of the overall 
evolution of the matter from elementary to complex 
not only on the natural level (biological), but also  in 
psychological and social spheres [10].

French sociologist E. Durkheim considered 
social differentiation as the result of such reasons like 
labor division, nature law, which was related to such 
functions in the society as growth of population density 
and  intensity of  inter-personal relations [5]. German 
philosopher and sociologist M. Weber saw the reasons 
of social differentiation in the process of rationalization 
of values, norms and relations between people [4, 16–
20].

A significant contribution to the research of reasons 
and general regularities of the processes of social 
differentiation was made by an American economist 
D. North, who formulated four major criteria of social 
differentiation: according to functions, rank, culture 
and interests [6].

In the concept of social differentiation of the 
theorists of sociology of action and supporters of 
the systematic approach (T. Parsons, N. Luhmann, 
A. Etzioni etc.) [7] social differentiation  is presented 
as not only the initial state of social structure but also 
as a process that predetermines the appearance of roles 

and groups specialized in the performance of separate 
functions. These scientists clearly differentiate between 
the levels at which the process of social differentiation 
takes place: the level of the society  in the whole, the 
level of its subsystems, the level of groups etc. The basis 
thesis in such representation of social differentiation is 
the fact that any social system can function only if the 
following vital functions are realized in  it: adaptation 
to the environment, definition of a goal, regulation 
of internal collectives (integration) etc. These functions 
can be performed by more or less specialized institutions 
and differentiation of social system happens  in 
compliance with it.

In legal science, differentiation  is one of the 
fundamental phenomenon along with the integration of 
tendencies in the development and functioning of the 
legal system, which has a multi-level nature and that is 
expressed in uninterrupted process of alternate intensity 
of fragmentation, distinguishing new structural 
formations  in the law, increase of the number of  its 
elements, expansion of the circle of functions performed 
by them as well as ripening of qualitative differences 
of elements (and subsystems) by way of which the 
appropriate level of diversity in the mechanism of legal 
regulation and its adaptation to external environment is 
ensured [2, 53].

In philosophy, they distinguish between functional 
differentiation, in the course of which the circle of 
functions performed by the elements of a developing 
system  is expanded, and structural differentiation, in 
the course of which subsystems realizing these or those 
functions are distinguished in the system [12]. Within 
the frames of the study of reasons and prerequisites of 
differentiation of the legal system the distinguishing 
between subject and functional differentiation appears to 
be more precise. Such theoretical step allows reflecting in 
the consciousness the impact of external environment 
on the system in the form of the entire system of social 
relations (they can be defined as general social reasons 
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of differentiation of the law), as well as internal factors 
and demands  in development and functioning of the 
law itself (special legal prerequisites).

Similar position with regard to a related  issue  is 
taken by I. N. Senyakin, who paid special attention to 
prerequisites of specialization of the legislation. He 
pointed out the following circumstances: social division 
of labor; differentiation of government bodies and 
national and state sovereignization. According to his 
just opinion, the specified prerequisites predetermine 
the content, kinds and forms of the process of 
specialization of the legislation [9; 5]. The latter, 
according to the scientist, refers to differentiation along 
with concretization and detalization. It should be noted 
that differentiation in the law and specialization in the 
legislation are undoubtedly  interrelated phenomena, 
but they are not  identical. The  very specialization of 
the legislation is a form of differentiation in the law and 
not vice versa (as the legislation is one of the law norms, 
but not  its content). Reasons causing the observed 
phenomena are same.

Moreover, I. N. Senyakin distinguishes  internal 
legal prerequisites of specialization of the legislation. 
In his opinion, the special place among them is taken 
by special legal norms that constitute the legal basis of 
specialization of the legislation [9; 18]. Such conclusion 
appears quite reasonable and correctly reflects the issue 
of the correlation of specialization  in the legislation 
and differentiation in the law. The very differentiation 
of the legal norms  into the respective kinds brings 
about the specialization of regulative and legal acts 
as the most  important form of their manifestation. 
It is important to emphasize that special norms act as 
one of the main results of differentiation in the law at this 
level, which further predetermines specialization in the 
course of their allocation in the legal acts.

The main system differentiating factors of the legal 
structure refer to the number of external conditions in 
the economics [2; 44] and then  in the political and 
legal sphere. Consequently, the reasons of the process 
of differentiation in the legal system should be primarily 
looked for  in the economics. At the same time, it  is 
necessary to take the dialectics of external and internal 
factors generating the processes of system formation into 
account.

According to S. S. Alekseev, the external reasons of 
differentiation of the law include economic basis and 
state authority and the internal ones include the legal 
functions. Hence, he defined two groups as the main 
system-forming factors: a) the subject of legal regulation; 

b) functions of the law and its separate subdivisions.
At the level of legal norms, S. S. Alekseev gave the 

priority to functional differentiation. The functions 
of the law, in his opinion, act as the main criterion 
of differentiation of the regulative  instructions  in 
compliance with which regulative, protective and 
specialized norms are distinguished in the structure of 
law [2; 103].

V. M. Syrykh pays special attention to the issue of 
objective conditionality of the law and the process of its 
development. Strictly following the dialectic principles 
of cognition, the author comes to just conclusion that 
«the reasonability of the applicable law is achieved by its 
organic conformity to both the content of political and 
legal activity and concrete historical conditions, applying 
and taking them  into account, the norms of law are 
designed, as well as general and industrial principles of 
law, and, finally, economic relations, basis of the society» 

[11; 324]. Herewith, the researcher calls economic basis 
as the prime reason of development of the law soundly 
following the classics of Marxism.

The first works with the use of the category 
«differentiation» initially appeared in the sciences of 
civil and labor law [1, 77; 3, 48], which was determined 
by the most relation of the respective branches of the 
law with economic relations, in the development of 
which the tendencies of differentiation were observed 
most demonstrably and clearly  in  XX century. The 
representatives of the  indicated branch sciences paid 
attention to the need of transition in theory from simple 
formal and logical operation on classification of legal 
phenomena according to different bases to research 
of deep processes of differentiation of structural 
formations  in this or that branch of the law. Thereat, 
the  important position that differentiation as natural 
and historical process in the development of the law is 
determined by specialization of social and economic 
relations was defended. The criteria of division of a 
certain branch of the law  into separate  institutions, 
groups and kinds of norms should not be defined  in 
theory  voluntarily (according to the preferences of 
one or another researcher), but  in accordance with 
objective particularities of evolution of the economic 
basis predetermining the structure and composition of 
state legal superstructure.

The above stipulated allows concluding that 
the process of differentiation of state and legal 
superstructure in the whole and structural elements of 
the legal system in particular has a double cause-and-
effect nature. It is predetermined by both external general 
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social reasons in the form of perpetual differentiation 
of social and economic, political and other relations in 
the society (subject criterion) and internal prerequisites 
having strictly legal nature in the form of the need for 
procedure realization, functional division of regulative 
and legal instructions etc. Nevertheless, the presence of 
special legal prerequisites, the need for differentiation in 
legal matter, is primarily predetermined by the  very 

objectively formed social relations, the degree of their 
diversity and complexity. The process of differentiation 
distinguishes all new elements in the structure of law in 
the form of response reaction to constant  increase 
of diversity  in the system of regulated relations. 
Differentiation acts as a necessary satellite of the legal 
progress, ensures the balance between the community 
and detalization of the mechanism of legal impact.
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Karakalpakstan is located in the north-western part 
of Uzbekistan, in the lower reaches of the Amudarya river 
and the southern shores of the Aral sea. Karakalpakstan 
occupies a territory of 166.6 thousand square kilometers 
and thus. Karakalpakstan borders with the Republic of 
Kazakhstan in the north and west, the Navoi region in 
the east, Khorezm and the Bukhara regions in the south-
east and with Turkmenistan in the south.

The Sulton-Uvays Mountain Range is the largest 
among other mountain ranges. On the foothills of the 
Sulton-Uvays is the Baday-Tugay Park. The Amu Darya 
(the lower streams) is the only river that flows through 

the given area. Its wide delta is very rich in reeds. There 
are many streams, lakes and swamplands in the river 
delta with major agricultural areas and irrigation canals 
located on its right shore. There are a variety of natural 
resources such as gas, iron, phosphorus, bentonite and 
kaolin clay, salt, marble, and granite. Climate is typi-
cally continental with dry and hot summers and rela-
tively cold winters. The general rainfall  is  in autumn 
and spring.

It has highest footprint of all areas of the republic of 
Uzbekistan. It is population exceeds more than 1 mil-
lion 736,5 thousand people (2014 year 1 january esti-
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mate). The administrative territorial structure of the 
republic consists of 14 districts and 2 cities. There are 
Amudarya, Beruniy, Karauzyak, Kegeyli, Kungrad, Kan-

glikul, Muynak, Nukus, Takhtakupir, Turtkul, Khodjeyli, 
Chimbay, Shumanay, Ellikkala and the cities of Nukus 
and Takhiatash.

The republic of Karakalpakstan has its own constitu-
tion, which doesn’t contradict with that of the republic 
of Uzbekistan. The constitution of the republic of Kara-
kalpakstan was adopted on April 9,1993. The republic 
of Karakalpakstan has its state emblem, flag and anthem.

Karakalpakstan  is a sovereign republic within the 
republic of Uzbekistan with a parliamentary from a gov-
ernment.

The Jokargi Kenes (parliament) of the Republic of 
Karakalpakstan is the legislative body of the state, which 
consists of deputies, elected from territorial districts of 
the Republic, on a multiparty basis for a five year term. 
The Chairman of the Jokargi Kenes of the Republic of 
Karakalpakstan becomes a deputy of the Oliy Majlis 
(parliament) of the Republic of Uzbekistan and is elect-
ed to the post of Deputy Chairman of Oliy Majlis. The 
Jokargi Kenes of the Republic of Karakalpakstan has the 
right to nominate a candidate from each electoral district 
on its territory as deputy to the Oliy Majlis of Uzbeki-
stan. Also, it has the right to legislative initiative during 
sessions. In the last elections to the bicameral parliament 
and local kengashes of people’s deputies the Republic 
of Karakalpakstan elected: 6 members of the Senate of 
the Oliy Majlis, 8 deputies of the Legislative Chamber 
of the Oliy Majlis,65 deputies to the Jokargi Kenes (par-
liament) of the Republic of Karakalpakstan. [1, 24–26]

The Council of Ministers, approved by the Jokargi 
Kenes of the Republic of Karakalpakstan, is the highest 
executive body in the Republic of Karakalpakstan. The 
Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan 
consists of a Chairman, Deputies of the Chairman, Min-
isters, Heads of State Committees, as well as the heads of 
major state companies and associations. Due to position 
that he/she holds, the Chairman of Council of Ministers 
of the Republic of Karakalpakstan is included to the Cab-
inet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. There is a 
permanent representation of the Council of Ministers of 
the Republic of Karakalpakstan to the Cabinet of Minis-
ters of the Republic of Uzbekistan in Tashkent.

The judiciary in the Republic of Karakalpakstan is in-
dependent from legislative and executive branches of 
power as well as political parties, and other public associ-
ations. Judges are elected for a five-year term. [1, 27–38]

In Karakalpakstan the agriculture well developed. 
There grows: cotton, rice, melons, watermelons, veg-
etables, karakul sheep, and cattle.

Karakalpakstan  is also rich  in natural resources, 
including rich flora and fauna, hydro resources, hydro 
carbonic resources, and also minerals and various trea-
sures of the soil. Very rich oil fields and gas reserves 
have also been discovered. In this respect the Ustyurt 
plateau is very promising. There are also large deposits 
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of gold, iron, phosphorus, molybdenum, granite, marble, 
color sand, lime among others.

In Karakalpakstan has a lot of historical places and 
cities. They are taking tourists attention with its history 
and its ancient. We can say Gyaur-Kala,

Ayaz-Kala, Toprak-Kala, Koy-Krylgan-kala, Chilpyk, 
Janbas-Kala, Mizdakhan and etc, like this places and cit-
ies. [2, 11,23,50]

They speak Kara Kalpak, a language belonging to the 
Kipchak subgroup of the Altai family of the Turkic group 
of languages. Ethnically they are connected to the tribes 
that once  inhabited the desert areas of the Syr Darya 
and the outskirts of the Aral Sea. During the 16th and 
mid-18th centuries, the majority of Kara-Kalpaks lived 
on the mid and lower streams of the Syr Darya River. 
With their semi-nomadic lifestyle, they irrigated the land, 
farmed, kept livestock, and fished, while during the sec-
ond half of the 18th century most Kara-Kalpaks reset-
tled in the Syr Darya delta, flowing west — Jana Darya. 
The traditional occupation of the Kara-Kalpaks, livestock 
farming, is in harmony with agriculture and fishing. In 
the 19th century, the resettlement of Kara-Kalpaks to the 
Amu Darya Delta was completed.

The Kara- Kalpak Autonomous oblast (province) 
was established in 1924 and became part of the Kazakh-
stan SSR. Later, in 1930, the Kara-Kalpak Autonomous 
oblast joined the Russian Soviet Federated Socialist Re-
publics. In 1932 the Kara-Kalpak Autonomous oblast 
was restructured into the Kara-Kalpak Autonomous Re-
public and was finally incorporated into Uzbekistan in 
1936.

The traditional food of the Kara-Kalpaks  is fruit 
and  vegetables, meat and fish. Of course, traditional 
Kara-Kalpak cuisine  is enriched with dishes of other 
nations, but even these new meals are adapted to suit 
traditional tastes.

The history of the unique handicrafts of the Kara-
Kalpak people goes back centuries. From ancient times, 
the art of wood engraving, leather processing, weaving 
and embroidery arc highly developed. The decorations 
of Kara-Kalpak yurtas include carpets, stair-carpets, rugs, 

loom-work of soft brown, purple, soft green, and yellow 
colors. The traditions of the Kara-Kalpak applied art have 
been preserved until today.

The history of the Kara-Kalpak nation is rich and an-
cient. Its national culture, unique, classic literature, cus-
toms and traditions are well known beyond its borders. 
Popular legends such as “Alpomysh”, “Kyrk kyz”, “Koblan” 
are the literary reflection of the rich history of the Kara-
Kalpak nation. Through the centuries, classical poets 
such as Jien Jirau, Ajiniyaz, Berdakh, Otesh, A. Musaev, 
J. Aymurzaev produced poetry, and other writings. The 
works of Ibragim Yusupov, Tulepbergen Kayipbergenov, 
and Tilovbergen Jumamuratov are well known outside 
the Republic, as well. [3, 104–134]. Famous scientists 
such as Sobir Kamolov, Marat Nurmuhammedov, and 
Charjoy Abdirov have made significant contributions to 
the development of science in Uzbekistan.

Modern Karakalpakstan is a republic with a devel-
oped economy. The main branches of economy are con-
nected with reprocessing of agricultural products. The 
cotton reprocessing is the leading branch of  industry. 
The oil refinement and cottonseed reprocessing are two 
closely related industries. The largest industries of the 
Republic: are the Takhiatash Hydro Electricity Station, 
Kungrad Soda Manufacturing Plant, as well as joint ven-
tures “Cateks” and “Elteks”.

Education  is also considered  very  important. At 
present more than 754 secondary schools, 10 academic 
lyceums, 91 professional colleges, a university, a peda-
gogical institute and 4 university branches in Karakal-
pakstan.

There are more than 440 NGO’s registered in Kara-
kalpakstan. There is also a news agency and 45 publi-
cations in print such as “Amu Tongi”, “Erkin Qaraqal-
paqstan”, “Vesti Karakalpakstana”, and “Istiqlol va qonun”, 
“Qaraqalpaqstan jaslari”, “Sawda press” and others.

In 2009, the first radio station of Karakalpakstan was 
opened. The station is called Nukus FM, which broad-
casts on radio wave 100.4 MHz and only in Nukus. The 
radio doesn’t broadcast online, but one can listen to the 
samples online on the music website of Karakalpakstan.
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