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Вст упител ьное слово ректора 

Уважаемые участники конференции! 

 

Международная научно-практическая конференция, посвя-

щенная памяти заслуженного деятеля науки Российской Феде-

рации, доктора юридических наук, профессора В.П. Малкова, 

собрала в стенах Чувашского государственного университета 

деятелей науки и ведущих специалистов-практиков, активно 

участвующих в жизнедеятельности государства и гражданского 

общества, неравнодушных к судьбе своей страны. 

С Виктором Павловичем Малковым мне посчастливилось 

быть знакомым и поддерживать деловые и дружеские связи 

на протяжении более чем 20 лет. Это был открытый к диалогу 

человек, готовый прийти на помощь, оказать поддержку. 

Его отличительными качествами были высокий профессиона-

лизм, активная жизненная позиция – то, что как раз и характери-

зует Гражданина своего Отечества с обостренным чувством за-

конности и справедливости. 

Виктор Павлович оставил богатое педагогическое и творче-

ское наследие: воспитал и подготовил достойных учеников. 

Около ста кандидатов и докторов юридических наук, многочис-

ленные выпускники вузов продолжают дело своего наставника. 

Его слова: «Молодым нужно помогать!» – служат для них ори-

ентиром в деле подготовки и воспитания нового поколения 

юристов, имеющих высокий духовный, интеллектуальный и ор-

ганизационный потенциал, на плечи которых ложится ответст-

венность за дальнейшее развитие социально справедливого го-

сударства, взаимодействие гражданского общества с органами 

государственной власти и местным самоуправлением. 

Признание ценностей гражданского общества как в России, 

так и в других странах мира – важнейшая задача современности. 

Подчинение закона праву, совершенствование нормативной 

правовой базы, создание системной саморегулируемой рыноч-

ной экономики и достойного социального обеспечения – необ-

ходимые составляющие государственного фундамента граж-

данского общества, которое состоит из независимых граждан 

государства, с высокой степенью самосознания и самоиден-

тификации, социально активных и готовых нести социаль-

ную ответственность за внутриобщественную жизнь. Задачей 
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современного государства является создание условий для фор-

мирования личности: обеспечение доступного качественного 

образования, поддержание гражданских инициатив, режима  

законности и правопорядка, развитие социальной инфра-

структуры. Научное сообщество как одна из важных состав-

ляющих гражданского общества призвано государством для  

генерирования научно обоснованных концепций, актуальных  

запросу времени. 

Настоящая встреча ученых и практиков – пример научной 

коллаборации, где знания и опыт именитых исследователей 

и специалистов во взаимодействии со смелыми и неординарны-

ми идеями студентов и аспирантов, несомненно, являются зало-

гом выработки концепции, востребованной в теории и право-

применении. 

Коллектив университета и ректорат выражают признатель-

ность и благодарность организаторам, постоянным и новым 

участникам конференции и гостям Чувашского государственно-

го университета. 

Желаю всем интересных дискуссий, оригинальных идей, 

создания новых научных коллективов, готовых к ярким науч-

ным открытиям! 
 

Ректор Чувашского государственного  

университета имени И.Н. Ульянова,  

председатель совета ректоров  

Чувашской Республики  

А.Ю. Александров 
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Кузнец ов А.П. Ушёл  из жизни непоб ежд ённы й (посвящ ается профессору В.П . Малк ову)  

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ НЕПОБЕЖДЁННЫЙ  

(ПОСВЯЩАЕТСЯ ПРОФЕССОРУ В.П. МАЛКОВУ) 
 

А.П. Кузнецов, д-р юрид. наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации,  

заслуженный юрист Российской Федерации 
 

Время нас не выбирает. Новые времена рождают новых  

людей, которые изменяют мир, становятся творцами истории, 

своими делами, каждодневным самоотверженным трудом  

создают и приумножают величие и славу государства Россий-

ского, закладывают прочную основу благополучия будущего 

поколения. 

История развития человечества подтверждает, что каждая 

эпоха знаменита своими личностями, заслуги и авторитет кото-

рых неоспоримы, не подвергаются сомнению, достойны уваже-

ния и признания. Всё это в полной мере можно отнести к про-

фессору Виктору Павловичу Малкову, доктору юридических 

наук, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, за-

служенному деятелю науки Татарской АССР, имя которого за-

нимает в плеяде выдающихся имён, учёных криминального 

цикла особое место. Виктор Павлович – образец высокой граж-

данской нравственности, личность незаурядная, яркая, сильная, 

самобытная, харизматичная. Черты его характера формировала 

среда, время, в котором он жил, люди, с которыми он общался, 

работал, творил. Он оставил заметный след в юридической нау-

ке, результаты его научного труда предстоит еще осмыслить 

и оценить потомкам. 

Виктор Павлович Малков родился 8 октября 1931 года в се-

ле Биляр Можгинского района Удмуртской Республики в кре-

стьянской семье. Его отец – Малков Павел Иванович, 1901 года 

рождения – из крестьян, участвовал в Гражданской и Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, до ухода на пенсию  

работал в лесной промышленности. Мать – Малкова Анна Ва-

сильевна (до замужества Шумилова), 1903 года рождения – до-

мохозяйка, воспитала пятерых детей, в годы войны работала 

в колхозе, за самоотверженный труд награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» и медалью «Мать-героиня» III степени.  
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В сентябре 1939 года В.П. Малков пошёл в первый класс 

Билярской семилетней школы. Учёба ему давалась легко, учил-

ся он с большим интересом и только на отлично. В связи с тя-

желым материальным положением семьи учёбу ему пришло 

прервать и с июня 1943 года до окончании Великой Отечествен-

ной войны работать в колхозе «Удмурт» Бемыжского района 

Удмуртской Республики на различных работах, за что был на-

граждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.». По настоянию отца, возвратившегося 

с фронта, продолжил обучение в школе, которую успешно 

окончил. По совету директора школы поступил в Можгинское 

педагогическое училище, где студентам выплачивалась стипен-

дия. Со второго курса был отчислен по собственному желанию, 

и ему пришлось получать образование в средней школе. После 

её окончания подал заявление в Казанский государственный 

университет на отделение марксизма-ленинизма, но не прошёл 

по конкурсу. Однако полученные на экзаменах оценки позволи-

ли ему поступить на первый курс Казанского юридического ин-

ститута. Данный случай позволил ему связать свою судьбу 

с юриспруденцией, стать юристом, а затем и учёным и оставать-

ся верным юридической науке до конца своей жизни. 

Студенческие годы отличались особым жизненным укла-

дом: учёба, общественная работа, трудовая деятельность во 

время каникул. Учёба в институте заставила изменить образ 

жизни, её философию. Занятия приносили ему удовлетворение, 

тягу к получению знаний он считал залогом своего будущего. 

В.П. Малков брался за любое дело, поручаемое ему, желание 

быть не хуже других подкреплялось работоспособностью и ки-

пучей студенческой деятельностью. Лидерские качества не ос-

тались незамеченными: он был избран председателем совета 

студенческого научного общества Казанского юридического  

университета. За высокие показатели в учёбе, активную общест-

венную деятельность ему была назначена именная стипендия 

имени В.М. Молотова.  

После окончания университета с отличием был направлен 

на работу в органы внутренних дел г. Самары, где проходил 

службу в течение семи лет на различных должностях (оператив-

ный уполномоченный уголовного розыска, следователь, началь-
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ник следственного отделения Самарского районного отдела 

внутренних дел). Организаторские способности, глубочайшие 

знания, полученные в институте, позволили ему сделать успеш-

ную карьеру – он был назначен начальником следственного от-

деления, а затем начальником Октябрьского районного отдела 

внутренних дел г. Самары. Занимая руководящие должности 

в органах внутренних дел, показал себя волевым, активным 

и целеустремлённым человеком, способным принимать слож-

ные оперативно-управленческие решения.  

Учитывая проявленную во время учёбы в университете 

склонность к научно-педагогической деятельности, декан юри-

дического факультета профессор А.Т. Бажанов пригласил 

В.П. Малкова на работу в Казанский университет, где с 15 ок-

тября 1962 по 1 января 1998 года Виктор Павлович последова-

тельно занимал должности стажёра-преподавателя, ассистента, 

старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой и де-

кана юридического факультета.  

Как перспективный работник, хорошо зарекомендовавший 

себя в педагогической деятельности, в августе 1966 года руко-

водством университета В.П. Малков был направлен в годичную 

целевую аспирантуру по кафедре уголовного права на юридиче-

ский факультет Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, где под научным руководством профес-

сора Г.А. Кригера в июне 1967 года защитил диссертацию 

на соискание учёной степени кандидата юридических наук 

на тему «Повторность преступлений по советскому уголовному 

праву: понятие и уголовное правовое значение». После защиты 

диссертации продолжил работу в Казанском университете, из-

бирался заместителем секретаря парткома, одновременно рабо-

тал доцентом кафедры уголовного права и криминологии, 

а в апреле 1972 года был избран деканом юридического факуль-

тета и в течение 11 лет работал в этой должности.  

Исполнение указанных должностных обязанностей позво-

лило ему приобрести жизненный опыт, получить профессио-

нальные знания, которые в конечном счете он использовал 

сполна. Деятельный, энергичный и одновременно сдержанный, 

рассудительный, спокойный, он относился к той категории ру-

ководителей, которые завоёвывали авторитет не словами, обе-
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щаниями, а конкретными делами. Работоспособность, кипучая 

деятельность помогали Виктору Павловичу в работе: он прини-

мал выверенные, обдуманные решения, вникал в многочислен-

ные организационные и научные вопросы, а также вопросы 

личного характера сотрудников института. Одновременно 

с активной учебно-педагогической и организационной деятель-

ностью занимался подготовкой диссертационного исследования 

и в 1975 году в Московском государственном университете 

им. М.В. Ломоносова успешно защитил при научном консуль-

тировании профессора Г.А. Кригера диссертацию на соискание 

учёной степени доктора юридических наук на тему «Множест-

венность преступлений и её формы по советскому уголовному 

праву». В этом же году по инициативе ректора университета 

профессора М.Т. Нужина был избран заведующим кафедры уго-

ловного процесса и криминалистики, а в 1982 году – заведую-

щим кафедры уголовного права и криминологии, проработал 

на этой должности до 1 января 1998 года. 

В 1979 году за успехи в научно-педагогической и организа-

торской деятельности, личный вклад в науку Виктор Павлович 

Малков награждается орденом «Знак почёта». Полученные ре-

зультаты в сфере развития науки и образования, по его мнению, 

были не только его успехами и достижениями, а также успехами 

и достижениями тех, кто с ним работал, сотрудников института, 

всего профессорско-преподавательского состава, и это являлось 

его гордостью. Впоследствии его научные достижения были от-

мечены присвоением почётных званий: заслуженный деятель-

ность науки Татарской АССР и заслуженный деятель науки Рос-

сийской Федерации.  

Характеризуя указанный временной период, отметим, что 

жизненный путь и творческая деятельность В.П. Малкова не 

всегда были легкими, чаще всего указанные этапы были терни-

сты, изобиловали различными трудностями, требовали не про-

стого их преодоления, а наоборот, самоотверженных действий, 

так как речь шла о его чести и достоинстве, личности, деловой, 

научной, профессиональной репутации. 

В подтверждение этому приведём один случай, когда в де-

кабре 1997 года в связи с достижением 65-летнего возраста 

Учёный совет Казанского университета не переизбрал Виктора 
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Павловича на очередной пятилетний срок на должность заве-

дующего кафедрой уголовного права и криминологии, несмотря 

на очевидные личные успехи и достижения в научной, педаго-

гической, общественной деятельности, а также кафедральные 

достижения и результаты. Причиной таких действий послужили 

юридико-технические изъяны в нормативно-правовых актах, 

позволяющие принимать такие решения. Посчитав это необос-

нованным и несправедливым, Виктор Павлович в знак протеста 

уволился из Казанского университета и обратился в Конститу-

ционный Суд Российской Федерации с заявлением о признании 

противоречащими Конституции Российской Федерации уста-

новленных возрастных ограничений на занятие должности заве-

дующего кафедры, определенных Федеральным законом от 

22 августа 1966 г. «О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании». Конституционный Суд Российской Фе-

дерации, рассмотрев представленное заявление, признал проти-

воречащим Конституции Российской Федерации установление 

возрастных ограничений для занятия должности заведующего 

кафедрой в вузе. Принятое конституционное решение в отноше-

нии В.П. Малкова послужило основанием для внесения измене-

ний в закон и исключило, таким образом, возможность увольне-

ния профессорско-преподавательского состава с занимаемых 

ими ранее должностей. Впоследствии Виктор Павлович плодо-

творно и успешно продолжал работать заведующим кафедрами 

публичного права в Марийском государственном университете, 

Институте экономики, управления и права, других вузах России. 

В.П. Малков – ученый, известный как в российских науч-

ных кругах, так и за рубежом, внес огромный вклад в развитие 

юридической науки. В совершенстве овладев методологией ис-

следования, приемами научной деятельности, он активно ис-

пользовал имеющиеся знания, познавательные способности 

в разработке наиболее острых, актуальных проблем в области 

социальной гуманитарной науки. Область его научных исследо-

ваний разнообразна. Понимая, что в настоящее время проис-

ходит сближение наук различных направлений, взаимодопол-

няющих друг друга, он, используя комплексный подход, смог 

систематизировать знания в области уголовного права, крими-

нологии, криминалистики, оперативно-розыскной, уголовно-
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процессуальной деятельности. Под его руководством и с его 

личным участием проведены фундаментальные исследования 

в области противодействия организованной преступности, вы-

работаны и внедрены в практическую деятельность конкретные 

предложения.  

Учитывая полученные ученым знания, опыт, приобретен-

ные практические навыки, в 1994 году Указом Президента Рос-

сийской Федерации профессор Малков Виктор Павлович был 

включен в члены Научно-консультационного совета по право-

вой реформе при Президенте Российской Федерации, в составе 

которого работал более четырех лет. В результате им лично бы-

ли сформулированы конкретные предложения по совершенство-

ванию уголовного и уголовно-процессуального законодательст-

ва, направленные на укрепление законности и правопорядка.  

К несомненным заслугам профессора В.П. Малкова следует 

отнести создание в Казанском государственном университете 

им. В.И. Ульянова-Ленина научной школы, умелый тщатель-

ный, скрупулезный отбор талантливых молодых ученых, спо-

собных материализовать его идеи. Работая с ними, он отдавал 

им много сил и энергии, прививал им широту научных взглядов, 

добросовестность, профессионализм, развивал у них творческие 

способности, учил овладевать современными методами научных 

исследований. Виктор Павлович своим научным и гражданским 

долгом считал качественную подготовку научно-педагогических 

кадров, а также кадров для системы правоохраны. 

Под его непосредственным научным руководством защи-

щено 74 диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук, а при научном консультировании осуществ-

лена защита 11 диссертаций на соискание ученой степени док-

тора юридических наук, посвященных актуальным проблемам 

уголовного, уголовно-процессуального права, криминологии, 

криминалистики, уголовно-исполнительного права, организаци-

онно-розыскной деятельности. Защитившие диссертации учени-

ки стали впоследствии известными учеными не только в России, 

но и за рубежом. В их число входят: Понятовская Т.Г. «Концеп-

туальные основы уголовного права: история и современность»; 

Губаева Т.В. «Словесность в юриспруденции»; Лесниевски-

Костарева Т.А. «Дифференциация уголовной ответственности»; 
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Рыбак М.С. «Ресоциализация осужденных к лишению свободы 

(вопросы теории и практики)»; Кленова Т.В. «Основы теории 

кодификации уголовно-правовых норм»; Блинников В.А. «Сис-

тема обстоятельств, исключающих преступность деяния в уго-

ловном праве России»; Безверхов А.Г. «Имущественные пре-

ступления»; Левченко О.В. «Система средств познавательной 

деятельности в доказывании по уголовным делам и ее совер-

шенствование»; Нуркаева Т.Н. «Уголовно-правовая охрана лич-

ных (гражданских) прав и свобод человека (вопросы теории 

и практики)»; Бикеев И.И. «Материальные объекты повышен-

ной опасности по уголовному праву России и зарубежных стран 

и их юридическое значение»; Тасаков С.В. «Нравственные ос-

новы уголовно-правовых норм, направленных на охрану лично-

сти, ее прав, свобод и законных интересов». 

Руководство университета, профессорско-преподаватель-

ский состав высоко ценили организаторские способности учено-

го и признавали его одаренным научным руководителем, вдум-

чивым, внимательным воспитателем научных кадров, чело-

веком, который мог понять подопечного, а в ряде случаев 

изменить его дальнейшую жизнь.  

Научное сообщество, близкое окружение, ученики отмечали 

его удивительную честность, справедливость, бескомпромисс-

ность в общении. В различных жизненных ситуациях, незави-

симо от их характера, он всегда стоял на стороне своих коллег, 

преподавателей, учеников, отстаивал правоту, оказывал им под-

держку, решал возникающие проблемы.  

В процессе дискуссий, научных дебатов Виктор Павлович 

последовательно и убедительно доказывал свою научную точку 

зрения, поражал собеседников глубочайшими познаниями в об-

ласти философии, экономики, социологии, права, производил 

на них неизгладимое впечатление, его аргументация была убе-

дительной и доходчивой.  

Несмотря на служебную и научно-исследовательскую заня-

тость, профессор В.П. Малков щедро делился своим богатым 

опытом с сотрудниками научных и учебных заведений страны. 

Он являлся заместителем председателя диссертационного совета 

по защите докторских и кандидатских диссертаций при Самар-

ском государственном университете им. С.П. Королева, высту-
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пал в качестве официального оппонента и рецензента. Все это 

повышало его безусловный научный авторитет и признание 

юридической общественности.  

За годы работы в Казанском государственном университете, 

Марийском университете, Институте экономики, управления 

и права им опубликовано 275 научных и учебно-методических 

работ, в том числе 15 монографий, более 100 учебников и науч-

но-практических пособий, учебно-методических разработок. 

Большая часть указанных работ носила прикладной характер, 

становилась основой законотворческой или следственно-судеб-

ной деятельности и использовалась в правоприменительной 

практике.  

Среди многочисленных научных трудов (статей, учебников, 

рецензий) особое место занимают монографии: «Повторность 

преступлений: понятие, уголовно-правовое значение»; «Повтор-

ность проступка и уголовная ответственность»; «Совокупность 

преступлений: вопросы квалификации и назначения наказания», 

в которых разработаны актуальные проблемы науки криминаль-

ного цикла.  

В монографии «Повторность проступка и уголовная ответ-

ственность», изданной в 1968 году под научной редакцией про-

фессора А.Т. Бажанова, автор обращается к одной из злобо-

дневных проблем, которая в юридической литературе почти не 

освещалась и нуждалась в связи с этим в теоретическом осмыс-

лении. Представленная монография структурирована на три 

главы, в которых автор: рассмотрел значение повторности дея-

ния для уголовной ответственности (глава 1); разработал терми-

нологический инструментарий, позволивший ему определить 

понятие повторности совершенного деяния, виды повторности 

деяния, учитываемые в качестве конструктивного признака со-

става преступления (глава 2); исследовал проблему сроков дав-

ности, в течение которых повторные деяния могут рассматри-

ваться как преступления (глава 3). 

Исходя из ее содержания, целью работы явилось: рассмот-

рение общих вопросов конструирования составов с признаками 

повторности по советскому уголовному законодательству; вы-

явление существенных различий имеющихся в уголовных ко-

дексах союзных республик; разработка предложений по совер-
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шенствованию уголовного законодательства; выработка наибо-

лее оптимальных приемов конструирования уголовно-правовых 

норм с признаками повторности. 

Позитивным следует признать научный подход, приме-

ненный в процессе исследования, позволивший провести  

соотношение понятий «повторность», «неоднократность»,  

«систематичность», «совершение деяний в виде промысла».  

Одновременно с этим в работе раскрыты понятия и значе-

ния общественной, административной, дисциплинарной и су-

дебной преюдиции при признании соответствующих деяний 

преступными.  

Основная идея работы заключалась в том, что проблему 

противодействия преступности невозможно решить без искоре-

нения так называемых малозначительных и не представляющих 

большой опасности преступлений. Игнорирование указанных 

положений, ослабление работы в этом направлении неизбежно 

приведет к росту тяжких преступлений.  

Актуальность представленной работы обусловливалась обо-

стрением сложившейся ситуации в области организации проти-

водействия преступным и другим антиобщественным проявле-

ниям. Общество, государство нуждались в проведении иссле-

дований в данной области, особенно в работах, в которых 

высказывались рекомендации по противодействию тяжким 

и особо тяжким преступлениям, предупреждению рецидива, вы-

явлению причин и условий, способствующих совершению пре-

ступлений, формулировались конкретные предложения по ней-

трализации подобного рода преступных деяний.  

Монография «Повторность преступлений: понятие, уголов-

но-правовое значение» издана в Казанском государственном 

университете им. В.И. Ульянова-Ленина в 1970 году. Научная 

значимость и практическая востребованность данной работы 

объясняется тем, что повторность, являясь разновидностью ре-

цидивной преступности, часто оставалась вне научного интере-

са, несмотря на то, что повторность преступлений представляет 

повышенную общественную опасность. Поэтому не случайно 

в действующем законодательстве повторности преступлениям 

придается серьезное правовое значение. Подготовленное моно-

графическое исследование отвечает запросам времени: правиль-
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ное понимание применения на практике института повторности 

в системе уголовного законодательства требует более глубокого 

изучения. Положительным в работе является то, что автор, ис-

ходя из ее структуры, поставил и успешно решил множество 

научно-практических задач, в частности: рассмотрел историю 

возникновения, становления института повторности преступле-

ний в советском уголовном законодательстве, судебной практи-

ке и науке (глава 1); раскрыл социальную сущность и юридиче-

ские признаки повторности преступления (глава 2); изучил  

обстоятельства, исключающие повторность преступления (гла-

ва 3); провел отграничение повторных преступлений от продол-

жаемых (глава 4); исследовал виды повторности преступлений 

по действующему уголовному законодательству (глава 5); опре-

делил уголовно-правовое значение повторности преступлений 

по советскому уголовному законодательству (глава 6). 

Научная общественность поразилась масштабности и глу-

бине проникновения в проблему подготовленной В.П. Мал-

ковым под научной редакцией профессора Б.С. Волкова мо-

нографии «Совокупность преступлений: вопросы квалифика-

ции и назначения наказания». В предисловии своего научного 

труда автор заявляет, что «вряд ли можно назвать какую-либо 

другую проблему уголовного права, которая бы имела столь 

большое практическое значение и вместе с тем так неодно-

значно понималась и решалась в теории и судебно-следственной 

практике».  

В представленной работе автор, используя разнообразный 

методологический инструментарий, всесторонне, комплексно 

рассмотрел институт совокупности преступлений, определил 

его место, роль и значение в институте множественности, уста-

новил наиболее значимые признаки, позволяющие провести раз-

граничение совокупности преступлений от различных форм 

единых преступлений; раскрыл основания и пределы поглоще-

ния одних преступных действий другими; изучил социально-

правовую природу идеальной совокупности и ее отличия от ре-

альной совокупности; исследовал порядок назначения наказания 

при совокупности преступлений в процессе принятия судебных 

решений; сформулировал рекомендации по совершенствованию 

действующего уголовного законодательства на основе накоп-
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ленного опыта применения уголовного закона, а также опыта 

зарубежных стран. 

Следует иметь в виду, что и первое, и второе, и третье мо-

нографические исследования проводились в непростое время, 

когда подобного рода научные изыскания, хотя и не запреща-

лись, но и не приветствовались, особенно когда в них шла речь 

о рецидивной либо организованной преступности. Проведение 

исследований в этих условиях требовало особого подхода, необ-

ходимо было обладать научным мужеством, убежденностью, 

искренне верить в то, что цель данной научной работы заключа-

лась в предупреждении и искоренении преступности, получив-

шей распространение в нашей стране. Впоследствии были опуб-

ликованы и подготовлены другие научные работы: «Личность 

преступника: уголовно-правовое и криминологическое исследо-

вание» (1972); «Множественность преступлений и его формы 

по советскому уголовному праву» (1982); «Множественность 

преступлений: сущность, виды, правовое значение» (2006). 

Всеобщее признание и известность ученому приносят его 

научные произведения. Нельзя обойти вниманием вышедшие 

при жизни В.П. Малкова в 2011 году в Институте экономики, 

управления и права (г. Казань) избранные труды в трех томах, 

в которых автор посчитал обязанным поделиться своими мыс-

лями, рассказать о времени, людях, которые жили, творили,  

боролись за чистоту юридической науки. И это не случайно. 

Для Виктора Павловича Малкова наука была смыслом его жиз-

ни, он служил ей беззаветно и остался ей верен до конца. Залог 

его научного успеха заключался в особой личной позиции, ко-

торую он сформулировал при своей жизни: труд, труд, еще раз 

труд!!! Нужно работать каждый день и только в этом случае 

можно получить научный результат. 

P.S. Проведенная 2–3 октября 2020 года в Чувашском госу-

дарственном университете им. И.Н. Ульянова научно-практи-

ческая конференция «Правовые и нравственные аспекты функ-

ционирования гражданского общества», посвященная памяти 

выдающего ученого-криминалиста, заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора 

Виктора Павловича Малкова, показала, что в условиях перехода 

России к новым рыночным отношениям, смены социально-
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экономической и политико-правовой парадигмы многие про-

блемы не только не были решены, но и получили новое обост-

рение. Все это подтверждает достоверность научных материалов 

В.П. Малкова, свидетельствует о его дальновидности и прозор-

ливости сформулированных им научных положений в области 

противодействия организованной и рецидивной преступности.  
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25 июня 2019 г. ушел из жизни известный ученый и пре-

красный человек – Виктор Павлович Малков, который оставил 

неизгладимый след как в юридической науке, так и в судьбах 

многих людей. Его знают и помнят не только правоведы, но и 

ученые различных отраслей права.  

Он не только сыграл большую роль в развитии науки уго-

ловного права, но и передавал свой богатейший опыт своим 

ученикам, давая им путевку в мир науки. Он воспитал 74 канди-



 

17 

дата наук и 11 докторов наук. Мало кто может похвастаться та-

кой многочисленной армией своих учеников. Характерно то, что 

В.П. Малков никогда не жалел на учеников своего личного вре-

мени. Во многом успех его учеников – это и его успех. Он все-

гда гордился своими учениками и особо радовался, когда его 

ученики, достигая определенных жизненных высот, оставались 

порядочными людьми.   

Анализируя институты уголовного права и уголовного про-

цесса, обращаясь к иным отраслям права, он нередко следовал 

принципам справедливости и нормам общественной нравствен-

ности. Как отмечал В.П. Малков, справедливость наказания дос-

тигается при строгом соблюдении судом общих начал назначе-

ния наказаний и с учетом правосознания [4].  

Именно он предложил мне поработать над вопросами нрав-

ственности в уголовном праве. Результатом нашей совместной 

работы стала защищенная мною в 2010 г. докторская диссерта-

ция на тему «Нравственные основы уголовно-правовых норм, 

направленных на охрану личности, ее прав, свобод и законных 

интересов» [6]. 

В дискуссиях о нравственности тех или иных норм уголов-

ного права я открыл для себя нового В.П. Малкова, который по-

ражал меня своими энциклопедическими знаниями не только 

в вопросах уголовного права, но и в вопросах развития теорий 

нравственности. В одной из таких полемик и родилось одно из 

положений на защиту, которое, на наш взгляд, было наиболее 

убедительным – «…Распространенное в наши дни утверждение 

“разрешено все, что не запрещено законом” следует сопрово-

дить оговоркой “и не противоречит общественной нравственно-

сти”, иначе эта формула не содействует формированию нравст-

венного поведения людей». Особую актуальность данное поло-

жение приобрело в современные годы.  

В связи с этим еще раз хотелось бы вернуться к обсуждае-

мой с В.П. Малковым теме нравственных основ в уголовном 

праве, теме, которая впоследствии стала фундаментом для моих 

научных исследований.  

Проблема нравственных ценностей и их роль в формирова-

нии нормы права в большей степени относится к нормам уго-

ловного права вследствие того, что уголовное право охраняет 
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общественные отношения, которые обладают повышенной со-

циальной ценностью, и воздействует на данные общественные 

отношения сильнодействующими средствами. Поэтому оно бо-

лее, чем другие отрасли права, нуждается в соответствии нор-

мам нравственности. Нормы нравственности находят свое отра-

жение в определении задач и целей уголовного законодательст-

ва, его принципов, в построении основных институтов.  

Принципы законности, равенства граждан перед законом, 

вины, справедливости и гуманизма, закрепленные в уголовном 

законе, свидетельствуют о тесной взаимосвязи норм уголовного 

права и норм общественной нравственности. Значительное ме-

сто в уголовном праве уделяется таким понятиям, как преступ-

ление и наказание, которые относятся к числу сложных нравст-

венных и социальных проблем.  

Особое значение следует уделять соотношению норм обще-

ственной нравственности и норм Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации [1], так как именно признание 

того или иного деяния преступным и определение за его совер-

шение меры наказания является основополагающим для уголов-

ного права. Отдельные уголовно-правовые нормы возникли на 

основе норм нравственности (например, организация занятия 

проституцией, жестокое обращение с животными, посягательст-

ва на малолетних и т.д.). А уголовно-правовые нормы, в свою 

очередь, оказывают обратное воздействие на нормы нравствен-

ности, формируя нетерпимое отношение людей к тем или иным 

явлениям (например, ст. 230.1, 230.2 УК).  

Отдельно хотелось бы сказать о такой форме прикосновен-

ности к преступлению, как недонесение о совершенном престу-

плении. В соответствии со ст. 190 УК РСФСР [2] за недонесение 

об известных готовящихся или совершенных преступлениях, 

предусмотренных отдельными статьями УК РСФСР, предусмат-

ривалось наказание до трех лет лишения свободы. И это понят-

но и вполне логично, так как приоритетным объектом уголовно-

правовой охраны являлись интересы государства и общества. 

УК РФ 1996 г. приоритетным объектом охраны закрепил 

права и свободы человека и гражданина, и данный состав пре-

ступления был декриминализирован. Доносительство было при-

знано не соответствующим нормам общественной нравственно-
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сти новой России. Герой советской эпохи Павлик Морозов, по-

ставивший интересы государства выше родственных отношений 

с отцом, был подвергнут жесткой критике. Однако уже Феде-

ральным законом от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ [3] в УК РФ вве-

дена статья 205-6, предусматривающая наказание до одного  

года лишения свободы за несообщение о ряде преступлений 

террористической и экстремистской направленности. Слово 

«недонесение», употреблявшееся в УК РСФСР 1960 г., было 

заменено на слово «несообщение», но, по сути, это ничего 

не изменило.  

Понятно, что введение данной статьи в УК РФ было обу-

словлено возросшей угрозой терроризма и экстремизма как 

в мире, так и в нашей стране, но ведь приоритетным объектом 

охраны продолжают оставаться права и свободы человека 

и гражданина, в отличие от советской эпохи, когда доноситель-

ство оправдывалось интересами государства и общества.  

Установление уголовной ответственности за несообщение 

о преступлении свидетельствует также об изменениях, происхо-

дящих в нравственном сознании общества, когда доносительст-

во становится нормой, а несоблюдение данного принципа явля-

ется уголовно наказуемым деянием.   

Понятно, что в обществе отдельно взятого государства 

не все люди одинаково оценивают одни и те же действия и по-

ступки. Человек является носителем определенной традиции 

в силу условий своего рождения, жизненного опыта, историче-

ской ситуации. Общество создает только относительную мо-

раль, характерную для конкретного времени, но было бы ошиб-

кой не видеть преемственности в развитии морали даже в изме-

нившихся исторических условиях. Некоторые предписания 

морали сохраняют свое значение в различные периоды истори-

ческого развития.  

Как ни различно понятие нравственности в разные истори-

ческие периоды, имеются и непреходящие ценности. В совре-

менном мире это, например, общедемократический тезис,  

согласно которому все люди равны, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, отношения к религии, социального 

и имущественного положения. Этот принцип закреплен в раз-

личных международных документах и конституциях боль-
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шинства государств мира. Общечеловеческие ценности должны 

стать основой нравственности современного общества, к дос-

тижению которых мы должны стремиться. Перед угрозой  

терроризма, ядерной, экологической катастрофы, пандемий  

различных заболеваний необходимо преодолевать локальные  

противоречия.  

Государство не способно защищать и проводить в жизнь все 

разновидности существующей в обществе морали. Для него 

достаточно отразить в праве основной стержень нравственной 

жизни, представляющий собой определенный минимум нравст-

венных требований. 

Уголовные законы, не подкрепленные нормами обществен-

ной нравственности, зачастую просто не действуют либо эффек-

тивность их невелика. Поэтому существует большая необходи-

мость установления степени соответствия уголовно-правовых 

норм и норм общественной нравственности и определение пу-

тей совершенствования уголовно-правовых норм для обеспече-

ния охраны прав и свобод личности, общества и государства 

только на основе норм нравственности. 

Уголовно-правовые и нравственные нормы тесно взаимо-

связаны. Нет ни одного института уголовного права, который 

бы не замыкался в конечном счете на нормах нравственности. 

«Сплошь и рядом начала нравственности смягчают неизбежную 

строгость и неумолимость начал права» [5]. 

Приоритет же необходимо отдавать именно нормам обще-

ственной нравственности, поскольку они являются основой всей 

человеческой деятельности. В теории наказания значимое место 

занимает понятие свободы, лежащее в основе морального зако-

на. При нарушении норм общественной нравственности возни-

кает представление об обоснованности наказания, так как дан-

ное нарушение возникает из свободно выбранной лицом нормы 

поведения. К сожалению, сложная ситуация в мире и в совре-

менном российском обществе заставляет задуматься о нравст-

венной составляющей отдельных положений уголовного закона.      

В последние годы научный мир потерял много прекрасных 

ученых советской эпохи, которые в силу возраста и болезней 

покинули нас. Они создавали фундаментальные научные на-

правления, создавали научные школы, являлись примером для 
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нас. В их числе и Виктор Павлович Малков – известный ученый, 

прекрасный учитель и высоконравственный человек. Он навсе-

гда останется в наших сердцах.  
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Аннотация. Изучено географическое положение апелляционных судов 

общей юрисдикции, деятельность которых по итогам судебной реформы нача-

ла осуществляться с 1 октября 2019 года. Автор предлагает новую модель су-

дов второй инстанции, состоящую из двенадцати апелляционных судов общей 

юрисдикции, судебные округа которых должны быть равномерно размещены 

на территории Российской Федерации. Это, по его мнению, позволит в боль-

шей степени реализовать право граждан и участников уголовного судопроиз-

водства на доступ к правосудию. 
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Abstract. Devoted to the study of the geographical position of courts of appeal 
of general jurisdiction, the activities of which, following the results of the judicial 
reform, began to carry out on October 1, 2019. The author proposes a new model of 
courts of second instance, consisting of twelve courts of appeal of general jurisdic-
tion, whose judicial districts should be evenly located on the territory of the Russian 
Federation. This, in his opinion, will make it possible more fully exercise the right 
of citizens and participants in criminal proceedings to have access to justice. 
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Прошедшая судебная реформа ознаменовала создание от-

дельных и независимых апелляционных судов общей юрисдик-

ции и кассационных судов общей юрисдикции, действующих 

в пределах своих судебных округов, сформированных и распре-

делённых по территории Российской Федерации. Столь серьёз-

ный шаг в законодательном реформировании судебной системы 

второго уровня преследовал цель уменьшить нагрузку ниже-

стоящих судов, оптимизировать деятельность самих судей 

и максимально обособить их, сделав судебную деятельность 

второй инстанции самостоятельной. Причём данная эффектив-

ность должна проявиться и при пересмотре не только уголов-

ных, но и гражданских и административных дел.  

Следует сказать, что сама идея создания отдельных судеб-

ных органов второй инстанции является в целом разумной 

и правильной и подобная модель судебных органов должна по-

зитивно сказаться на всей судебной системе. Тем более предла-

гаемые судебные округа апелляционных и кассационных судов 

общей юрисдикции имеют свои отличные от других органов 

власти границы административно-территориального деления, 

что только должно в большей степени способно позитивно по-

влиять на реализацию принципа независимости судебных орга-

нов второй инстанции от иных законодательных и исполнитель-

ных органов, в том числе и субъектов Российской Федерации. 

Аналогичного мнения придерживаются и другие учёные [3, 4]. 
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Однако встает при этом важный вопрос: насколько подоб-

ная судебная новелла способна реализовать некоторые требова-

ния уголовного судопроизводства (непосредственность и уст-

ность), а также доступ к правосудию, если участники судебного 

разбирательства лично изъявят желание поприсутствовать 

на судебном заседании, будь то осуждённый, потерпевший, 

гражданский истец, гражданский ответчик, защитник и т.п.?  

В большей степени данная проблема присуща апелляцион-

ным судам общей юрисдикции, заявленное количество которых 

чрезмерно мало для столь большой страны. Связано это с тем, 

что при создании апелляционных судов общей юрисдикции 

не был учтён географический фактор, обусловленный террито-

риальной спецификой Российской Федерации. 

В настоящий момент существует пять апелляционных судов 

общей юрисдикции, четыре из которых расположены в европей-

ской части России. А вот Пятому апелляционному суду общей 

юрисдикции досталась остальная, причём значительная, часть 

территории страны, включающая в себя огромные пространства 

Сибири и Дальнего Востока. Мало того, в качестве места раз-

мещения суда был выбран город Новосибирск, расстояние от 

которого до окраин судебного округа очень велико: от Новоси-

бирска до Магадана – 3929 км, от Новосибирска до Владивосто-

ка – 3716 км, от Новосибирска до Анадыря – 4873 км. И эти все 

расстояния по прямой линии.  

Для сравнения: расстояние от Москвы до Лиссабона состав-

ляет 3908 километров по прямой линии. Причём представлен-

ные цифры являются впечатляющими, что лишний раз подчёр-

кивают труднодоступность и удалённость некоторых её окраин. 

В отличие от Европы Восточная Сибирь и Дальний Восток, от-

несённые к Пятому апелляционному суду, не имеют развитой 

транспортной инфраструктуры, чтоб обеспечить для населения, 

живущего в удалённых районах и регионах, доступ к апелляци-

онному правосудию. И, как отмечают некоторые практики, даже 

для тех участников уголовного судопроизводства, кто прожива-

ет в удалённых районах с развитой транспортной инфраструкту-

рой, такая территориальная обособленность повлечёт неизбеж-

ное увеличение расходов [2]. Тем более что из удалённых рай-

онов Сахалина, Камчатки, Колымы, Якутии, Чукотки добраться 
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до Новосибирска возможно только с помощью авиации (в ряде 

случаев и с несколькими пересадками). Существующая ценовая 

политика на авиабилеты (а в других регионах и на железно-

дорожные билеты) не всем участникам судебного разбиратель-

ства позволит без существенных затрат посетить судебные за-

седания в апелляционном суде общей юрисдикции. Тем более, 

что и ст. 131 УПК РФ не всем им позволяет компенсировать 

процессуальные издержки, в том числе и за счёт государства. 

Использование системы видеоконференц-связи в подобной си-

туации не всегда дает возможность реализовать требования не-

посредственности и устности судебного разбирательства, преду-

смотренные гл. 35 УПК РФ [1]. 

Как правило, создание либо формирование округов или уча-

стков (пока без оглядки на национальные, экономические или 

иные признаки) априори подразумевает их равномерное распо-

ложение по всей территории государства, чтобы обеспечить 

равноудалённость границ создаваемого территориального деле-

ния от центра. Тогда в нашем случае подобным образом можно 

добиться обеспечения доступа граждан к правосудию. 

Стоит сказать, что было бы правильным и целесообразным 

создать больше количество судебных округов апелляционных 

судов общей юрисдикции, так как есть все основания полагать, 

что рано или поздно законодатель может изменить в сторону 

расширения перечень судебных органов первой инстанции, чьи 

не вступившие в законную силу решения могут быть обжалова-

ны именно в апелляционном суде общей юрисдикции. И не сто-

ит исключать тот факт, что и само количество апелляционных 

жалоб может увеличиться. 
Для решения вышеуказанной проблемы и с учётом после-

дующих судебных реформ на ближайшее время и на перспекти-
ву предлагается увеличить количество апелляционных судов 
общей юрисдикции до двенадцати с равномерным их распреде-
лением по территории России. Мало того, в качестве мест раз-
мещения апелляционных судов общей юрисдикции следует вы-
брать те города, которые расположены на относительно равном 
удалении от окраин его судебного округа, не обременены дру-
гими вышестоящими судебными органами (чтобы не нарушать 
стандарты независимости правосудия), а также имеют более или 
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менее развитую транспортную инфраструктуру и транспортное 
сообщение с другими регионами. 

Данная модель расположения судебных округов апелля-
ционных судов предполагает следующее территориальное  
размещение: 

‒ К первому апелляционному суду общей юрисдикции 
должны относиться территории Центральной России, располо-
женные вокруг Москвы (место предлагаемого постоянного пре-
бывания данного суда – г. Тверь). 

‒ Второму апелляционному суду общей юрисдикции – 
территории Черноземья на западе России (место предлагаемого 
постоянного пребывания данного суда – г. Орёл).  

‒ Третьему апелляционному суду – территории юга России 
и Северного Кавказа (место предлагаемого постоянного пребы-
вания данного суда – г. Ставрополь).  

‒ Четвёртому апелляционному суду – территории Повол-
жья (место предлагаемого постоянного пребывания данного су-
да – г. Ульяновск). 

‒ Пятому апелляционному суду – территории северо-запа-
да России (место предлагаемого постоянного пребывания дан-
ного суда – г. Архангельск).  

‒ Шестому апелляционному суду – территории Среднего 
и Южного Урала (место предлагаемого постоянного пребывания 
данного суда – г. Уфа).  

‒ Седьмому апелляционному суду – территории Западной 
Сибири (место предлагаемого постоянного пребывания данного 
суда – г. Тюмень). 

‒ Восьмому апелляционному суду – территории юга Сиби-
ри и Алтая (место предлагаемого постоянного пребывания дан-
ного суда – г. Новосибирск).  

‒ Девятому апелляционному суду – территории Централь-
ной Сибири (место предлагаемого постоянного пребывания 
данного суд – г. Красноярск).  

‒ Десятому апелляционному суду – территории Забайкалья 
и Прибайкалья (место предлагаемого постоянного пребывания 
данного суда – г. Улан-Удэ).  

‒ Одиннадцатому апелляционному суду – территории 
Приамурья и Приморья (место предлагаемого постоянного пре-
бывания данного суда – г. Хабаровск).  



 

26 

‒ Двенадцатому апелляционному суду – остальные терри-

тории Дальнего Востока (место предлагаемого постоянного 

пребывания данного суда – г. Магадан). 

Предложенная модель учитывает как географические осо-

бенности территорий субъектов Российской Федерации и их ис-

торического соседства с другими регионами, так и развитую 

транспортную инфраструктуру, а равно доступность для уда-

лённых территорий. При этом модель также учитывает и цен-

тральное расположение мест постоянного пребывания апелля-

ционного суда на равном удалении (по возможности) от окраин 

её судебного округа, что только должно создавать по возможно-

сти удобство для иногородних участников уголовного судопро-

изводства. Тем более, многие представленные выше города 

имеют хорошие разветвлённые транспортные железнодорожные 

и авиационные узлы (хабы), имеющие подходящее географиче-

ское положение.  

Таким образом, есть все основания полагать, что предла-

гаемые двенадцать апелляционных судов общей юрисдикции 

позволят в большей степени, чем в настоящее время, обеспечить 

реализацию права доступа граждан к правосудию, соблюдению 

таких принципов уголовного судопроизводства, как независи-

мость судей, разумный срок уголовного судопроизводства, 

а также требований непосредственности и устности судебного 

разбирательства.  
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Большинство современных передовых в экономическом 

плане государств испытывают влияние банковской системы. 

Состояние национальной банковской системы и, соответствен-

но, осуществление банковской деятельности является на сего-

дняшний день важным критерием для оценки авторитета госу-

дарства на международном уровне. Это придает огромное зна-

чение всей национальной банковской системе, ее правовым 

основам, основам банковской деятельности, потому что именно 

показатели национальной банковской деятельности констати-

руют позитивное либо негативное развитие банковской системы 

государства. В настоящее время как в деятельности националь-

ной банковской системы, так и в ее отдельных сегментах сохра-

няются определенные противоречия, снижающие эффектив-

ность хозяйствования и возможность развития данного вида 
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деятельности более ускоренными темпами, что требует скорей-

шего принятия необходимых мер по усовершенствованию рос-

сийского законодательства в сфере банковской деятельности 

[5. С. 480]. 

Помимо этого, в России до сих пор ощущается нехватка за-

конов, регулирующих деятельность денежно-кредитных инсти-

тутов. Неясность отечественного законодателя по целому ком-

плексу таких фундаментальных положений, как независимость 

Банка России, роль государственной собственности в банков-

ском секторе, место иностранного капитала на российском рын-

ке, незавершенность правового обеспечения иностранных инве-

стиций дестабилизируют экономическое развитие, отпугивают 

отечественных и иностранных инвесторов, снижают приток фи-

нансовых ресурсов в экономику России. При переходе России 

к современной рыночной экономике возникла необходимость 

отказа государства от монополии в банковской сфере, создания 

новой банковской системы, основанной на законах рынка.  

Стабильная и надежная, успешно функционирующая банковская 

система является необходимым элементом, способствующим 

реализации экономических, социальных и иных функций госу-

дарства, обеспечению стабильности в обществе [6. С. 303].  

Банковская система должна быть мощной и развитой, её дея-

тельность должна быть направлена на обслуживание различных  

отраслей государства. Совершенствование правового регулиро-

вания банковской деятельности является важным фактором 

обеспечения экономической безопасности России. 

Банковская деятельность – один из видов предприниматель-

ства, и ее осуществление возможно только с соблюдением пра-

вил о регистрации и лицензировании Центральным банком Рос-

сийской Федерации. Осуществление банковской деятельности 

с нарушением установленного порядка или условий лицензии 

является противоправным. Правовое регулирование банковской 

деятельности – это чрезвычайно сложный вид регулирования, 

поскольку он непосредственно затрагивает не только граждан-

ско-правовые отношения, но и влияет на устойчивость финан-

совой системы государства и является одним из факторов обес-

печения экономической безопасности [2. С. 375, 3. С. 99].  

Современное правовое регулирование банковской деятельности 
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Российской Федерации строится на множестве разноуровневых 

актов [6. С. 304]. Основным принципом совершенствования сис-

темы регулирования банковской деятельности, банковского над-

зора является внедрение в полном объеме международно при-

знанных подходов к их методике и организации [4. С. 526].  

Мы считаем, что необходимо законодательно закрепить по-

нятие «банковская деятельность», отграничив ее от предприни-

мательской и других видов профессиональной деятельности. 

Действующее законодательство не дает четкого определения 

понятия «банковская деятельность». Однако можно сделать вы-

вод, что это деятельность, осуществляемая банками и иными 

кредитными учреждениями и охватывающая весь спектр про-

водимых ими операций. Проблемой отечественного банков-

ского законодательства мы считаем отсутствие конкретной  

статьи, которая отражала бы принципы банковской деятель-

ности. Необходимо внести изменения в Федеральный закон 

«О банках и банковской деятельности в Российской Федера-

ции» [1], а именно добавить термин «банковская деятельность». 

Необходимо внести предложения о возможности и перспективах 

кодификации банковского законодательства в целях реального 

закрепления существующего уровня соответствующих общест-

венных отношений, банковской деятельности (в форме инкор-

порации) с учетом пробелов, существующих в банковской сфе-

ре. В качестве этапа развития банковского законодательства 

можно было бы наметить принятие Банковского кодекса, кото-

рый стал бы стержнем всего банковского права России. В целях 

устранения таких противоречий необходимо усилить развитие 

банковского законодательства, придав особое значение процес-

су принятия новых правовых актов, регулирующих банковскую 

деятельность и направленных на совершенствование правовой 

базы в интересах эффективной деятельности финансовых ин-

ститутов. Совершенствование правового регулирования банков-

ской деятельности является важным фактором обеспечения эко-

номической безопасности России. 
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Аннотация. Антикоррупционный контроль традиционно рассматривает-

ся только в политико-правовой плоскости. Однако тенденцией последнего 

десятилетия является активное исследование антикоррупционного контроля 

в рамках экономических наук. Обоснованием этого выступает непосредствен-

ное влияние коррупции на состояние национальной и региональной экономи-

ки, включая микроэкономический фактор. Тем самым в рамках представлен-

ной статьи анализ проведён не только в федеральной, но и региональной плос-

кости антикоррупционного контроля, включая его значение в оценке частных 

и публичных экономических интересов. В статье рассмотрены две группы 

факторов, предопределяющих особенности осуществления антикоррупцион-

ного контроля в субъектах Российской Федерации. Авторами предложено ис-

пользовать категорию «экономический интерес» при формировании превен-

тивных мер противодействия региональной коррупции. 
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В соответствии с рейтингом, по которому Всемирным эко-

номическим форумом определяется глобальная конкурентоспо-

собность, занятие бизнесом в российских регионах неизбежно 

приводит к столкновению с коррупцией [3]. Коррупция в регио-

нальном измерении влияет не только на имущественные потери 

в экономике [21]. Она неизбежно порождает социальную на-

пряжённость, вынуждая население и отдельные группы интере-

сов выдвигать политические претензии [22]. В Российской  

Федерации было проведено специальное исследование, полу-

чившее название «Бизнес-барометр коррупции». Им занималась 

федеральная Торгово-промышленная палата, зафиксировавшая 

показатель 79,4% общего числа бизнесменов, сталкивающихся 

с коррупционными проявлениями [5]. Лишь 20,6% предпри-

нимателей уверенно заявляют, что не соприкасаются с данным 

негативным явлением в процессе своей профессиональной  

деятельности. 

Примечательно, что в обозначенном исследовании участво-

вали свыше 10,5 тыс. бизнесменов практически из всех регио-
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нов. Они представляли интересы почти каждого сегмента эко-

номики: строительства, торговли, производства, транспортной 

сферы, сельского хозяйства и даже компьютерных услуг. Сам 

опрос осуществлялся посредством специализированных сетевых 

ресурсов, на которых любой желающий мог с сохранением кон-

фиденциальности личных данных заполнить анкету. 

Указанное исследование, проводившееся в 2017–2018 гг., 

подтвердило сложившуюся в российских регионах коррупцион-

ную модель осуществления предпринимательской деятельности. 

Подавляющее большинство предпринимателей по-прежнему 

расценивают коррупцию в качестве нормы, а соответствующие 

расходы на решение с её помощью различных вопросов опреде-

ляют как вынужденные затраты [11. С. 288]. 

В коррупционных трендах «лидируют» такие направления, 

как возможность ускорить порядок рассмотрения документов 

и в органах власти, и в негосударственных инстанциях. Кроме 

того, частой тенденцией остаётся коррупционное «право» биз-

несмена на решение вопросов, связанных с выявленными или 

потенциальными нарушениями. Нередки случаи коррупционно-

го покровительства для получения желаемого результата в раз-

личных публичных тендерах [16. С. 21]. 

Если приблизиться к региональной конкретике, то результа-

ты социологических опросов демонстрируют схожую картину, 

но в менее выраженных цифрах. 

Так, специальная аналитика проводится ежегодно с 2005 г. 

Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическо-

му мониторингу. Исследование получило название «Изуче-

ние мнения населения о коррупции в Республике Татарстан». 

В 2017 г. 67,7% респондентов отмечали значительное влияние 

коррупционных форм на общий республиканский бизнес-

климат [14]. В 2018 г. респондентам задавался вопрос о готов-

ности принимать участие в антикоррупционных мероприятиях, 

проводимых республиканскими органами власти, при этом каж-

дый второй отказался от такой возможности [6]. Особенно  

примечательным фактом считается положительная оценка со 

стороны опрошенных граждан и представителей бизнеса каса-

тельно антикоррупционных мер, осуществляемых республикан-

скими акторами, – 87,5% [8]. 
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В аспекте малого бизнеса проводятся отдельные опросы,  

затрагивающие финансовое, экономическое и социальное раз-

витие Татарстана. Например, 5,8% респондентов признались 

в возникновении у них на протяжении 2017 г. коррупционных 

ситуаций [14]. Порядка четверти из данной категории граждан 

предпочли согласиться на участие в коррупционных сделках. 

В 2018 г. уже в диапазоне всех граждан в Республике Татар-

стан признались в участии в подобных действиях 53,8% [6]. 

Среди них высока доля латентности коррупционных фактов, 

поскольку 89,2% не сообщали и не собирались сообщать о кор-

рупционной ситуации в правоохранительные органы [6]. 

Вступление граждан в так называемую «коррупционную 

сделку» сопряжено с намерением разрешения проблем, возник-

ших с участием контролирующих органов (60%). Среди пред-

принимателей – это желание получения государственного (му-

ниципального) заказа, а равно положенной платы за факт вы-

полнения заказов (24,1%) [6]. К данной цифре относятся случаи 

открытия нового вида бизнеса и сдачи финансовой отчётности. 

Доля коррупционных «откатов», при которых часть по-

лученной от сделки с представителями власти суммы возвра-

щается должностным лицам, составляет в Татарстане лишь 

6,8% числа опрошенных в 2017 г. предпринимателей (в 2018 – 

7,2%). У каждого третьего предпринимателя в части указанной 

проблемы объём взятки варьировался в пределах 10%, исчис-

ляемых от общей цены сделки [2]. 

Ещё одним примечательным фактом является то, что жите-

ли Республики Татарстан видят эффективность решения кор-

рупционных проблем не только в наказании виновных (39,4%), 

но и в усилении антикоррупционного контроля (42,2%) [6]. 

На сходство уровня коррупции с другими регионами об-

ратили внимание жители Республики Марий Эл. Так, лишь 

15% граждан отмечают повышенный коррупционный фон 

в республике в сравнении с соседними субъектами Российской 

Федерации [1]. Ужесточение антикоррупционного контроля 

также служит для граждан Марий Эл преимущественным спо-

собом минимизировать региональную коррупцию (11,79%) 

на фоне усиления деятельности правоохранительных органов 

в данной сфере (9,44%) [1]. 
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Схожие показатели фиксируются в Красноярском Крае [12], 

Мурманской области [13] и в ряде других субъектов Российской 

Федерации. 

Мнения учёных по вопросам определения значимости анти-

коррупционного контроля в целом сходятся. Большинство ис-

следователей отмечают, что превентивные меры, к числу кото-

рых относится рассматриваемое понятие, гораздо эффективнее 

в экономическом плане, чем посткоррупционная реакция госу-

дарства и общества на отдельные нарушения [15. С. 216]. 

Ущерб, возникающий от региональной коррупции, сказывается 

на всех отраслях, функционирующих в субъекте федерации [7]. 

На фоне неравномерности экономического развития российских 

регионов, так же как и отдельных регионов в других странах, 

упущения в антикоррупционном контроле способны катализи-

ровать рост целых сегментов теневой экономики [18]. В своей 

совокупности дефекты регионального противодействия корруп-

ции сказываются непосредственным образом на состоянии всей 

национальной экономической системы [10. С. 100]. 

Расхождения авторов сводятся лишь к методике установле-

ния экономических последствий коррупции и возможности ан-

тикоррупционного контроля минимизировать или вовсе исклю-

чить их наступление. Так, одни учёные руководствуются мате-

матическими алгоритмами в подсчёте коррупционного ущерба 

[20. С. 103]. Вторая группа исследователей полагает, что далеко 

не все потери можно приписывать коррупции, сводя её негатив-

ный эффект к ошибками, обычно допускаемым в производстве 

[9. С. 50]. Третья категория авторов отмечает, что коррупцион-

ные формы имеют различия как в части факторов, так и в плос-

кости возникающих негативных последствий [12]. В силу этого 

целесообразно использовать специальные методы оценки. 
Последний подход представляется наиболее предпочти-

тельным, поскольку антикоррупционный контроль считается 
собирательным понятием и по данной причине приобретает са-
мые разнообразные формы применительно к отдельно взятым 
случаям. Он может иметь далеко не только превентивный ха-
рактер, но и приобретать значимость в посткоррупционной ста-
дии, когда факт злоупотребления полномочиями или соверше-
ния коррупционной сделки уже произошёл либо стал экономи-
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ческой традицией. В связи с этим функция по предупреждению 
подобных негативных явлений может выполняться в аспекте 
будущих коррупционных действий. 

Подобная трактовка взаимосвязи экономических потерь 
и коррупции строится на обширной типологии коррупционных 
проявлений. Различные классификации зависят как от специфики 
отдельных отраслей экономики, в которых сложились собствен-
ные типы коррупции, так и от институциональных условий, в ко-
торых реализуются коррупционные интересы. Вполне очевидны-
ми становятся различия в антикоррупционном контроле, эффек-
тивность которого строится на учёте указанных особенностей. 

Исходя из этого, значение антикоррупционного контроля 
предопределяют те факторы, которые влияют на его осуществ-
ление. Условно их можно разделить на две большие группы. 

К первой необходимо отнести факторы, способствующие 
реализации исследуемого вида контроля: 

– прочная институциональная основа; 
– заинтересованность публичных акторов; 
– широкие полномочия субъектов контроля; 
– прозрачность подконтрольных объектов и т.п. 
Во вторую категорию следует включать факторы, препятст-

вующие антикоррупционному контролю: 
– бездействие уполномоченных органов; 
– завуалированные формы коррупции, установление кото-

рых требует значительных публичных ресурсов; 
– игнорирование результатов контрольных мероприятий; 
– недостаточное финансирование; 
– отсутствие квалифицированных кадров; 
– предрасположенность населения к коррупционным тради-

циям (высокая толерантность к коррупции) и т.д. 
Однако указанную дихотомию факторов необходимо скор-

ректировать. В частности, антикоррупционный контроль целе-
сообразно оценивать с аксиологической позиции, возобладав-
шей в современной экономической науке [4]. Речь идёт о кате-
гории «интерес», объединяющей понятийные признаки и формы 
коррупционного поведения. Если установление факта корруп-
ции происходит с учётом оценки экономических интересов, 
то и превентивные меры, включая контрольные механизмы, 
следует рассматривать в тех же категориях. 
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Проблема низкой эффективности осуществляемого в рос-

сийских регионах антикоррупционного контроля как раз заклю-

чается в отсутствии конкретизированных экономических ин-

тересов. Формальный подход, доминирующий в современной 

публичной политике, выражается в необходимости соблюде-

ния субъектами Российской Федерации целого ряда условно-

стей, связанных с реализацией федеральных установок. 

Это проявляется прежде всего в дублировании институтов  

противодействия коррупции, наделении их смежными полно-

мочиями (нередко конкурирующими друг с другом), в повторе-

нии региональным законодательством тех же норм, которые 

сложились на федеральном уровне в части антикоррупционной 

деятельности. 

Другим немаловажным проявлением указанной проблемы 

выступает искусственное ограничение форм общественного 

(гражданского) контроля. Зачастую субъекты федерации созда-

ют собственные неправительственные институты, специализи-

рующиеся на борьбе с коррупцией. В то же время эффектив-

ность деятельности таких институциональных структур с каж-

дым годом стремительно снижается из-за их формального 

отношения к коррупционным случаям. Кроме того, результаты 

антикоррупционного контроля так называемых «независимых» 

акторов либо игнорируются, либо нивелируются. 

Ряд авторов отмечают, что во многом подобное состояние 

дел в превентивном механизме противодействия коррупции де-

терминировано строгими рамками федеральной политики, не 

дающей российским регионам полномочия по самостоятельно-

му установлению соответствующего контроля [19]. Однако раз-

ница в масштабах распространения коррупции и в её негатив-

ных последствиях для региона [17] показывает, что причина не-

равнозначной эффективности антикоррупционного контроля 

кроется в интересах элиты. Речь идёт, в первую очередь, об эко-

номической и политической элите, которая в отдельных субъек-

тах РФ имеет тенденцию к сращиванию между собой. Именно 

в таких регионах наблюдается максимально низкий уровень за-

интересованности власти в противодействии отраслевой кор-

рупции (Краснодарский край, Новосибирская область, Ханты-

Мансийский автономный округ, Омская область). 
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Помимо этого, экономические интересы в развитии регио-

нального антикоррупционного контроля зависят от субъектов, 

доминирующих на рынке одного товара, работы или услуги. 

Тем самым при исследовании особенностей превентивных мер 

в области коррупции следует учитывать монополизацию регио-

нальных рынков и зависимость экономических связей от не-

формальных практик. 
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В рамках отношений, складывающихся в сфере противодей-

ствия коррупции, институты получили максимально узкую 

трактовку среди исследователей, поскольку сведены лишь к ор-

ганизациям, уполномоченным заниматься антикоррупционной 

деятельностью [1]. Вместе с тем большинство авторов не упот-

ребляют словосочетания «антикоррупционные институты» или 

«институты противодействия коррупции». Во многих исследо-

ваниях подчёркивается, что определённый институт (государст-

венный или общественный) имеет своё функциональное предна-

значение в деятельности по предупреждению коррупции [2]. 

Такой акцент в специальной литературе отнюдь не случаен, по-

скольку строится на представлении о том, что существуют ин-

ституты, занятые некой основной деятельностью (системой от-

ношений), но обладающие при этом возможностями (зачастую – 

обязанностями) противодействовать коррупции [3]. 

Именно подобным образом трактуется институциональная 

составляющая в антикоррупционном контроле. В экономико-

социальном значении его институты представляют собой сово-

купность органов, организаций (правительственных, неправи-

тельственных) и должностных лиц с общими и специальными 

компетенциями в области формирования и осуществления кон-

троля за различными видами деятельности в части противодей-

ствия коррупции [4]. Аналогичный подход прослеживается 

в политологическом понимании институтов антикоррупционно-

го контроля [5]. 
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Несколько отличается восприятие смежных институтов 

в юридических науках, поскольку акцент делается не на органи-

зационной составляющей, а на систематизации правовых норм, 

направленных на установление антикоррупционного контроля. 

В результате правовое содержание данного института сводится 

к регламентации полномочий тех структур, которые могут за-

ниматься подобными контрольными мероприятиями. 

Общим знаменателем среди приведённых толкований  

институтов антикоррупционного контроля служит наличие цен-

трализованной силы, способной не только аккумулировать  

ресурсы, но и сформировать механизм противодействия кор-

рупции превентивными способами. Более того, в отечествен-

ных исследованиях не называются институты, специализирую-

щиеся исключительно на антикоррупционном контроле. Тем 

самым подобная деятельность рассматривается российскими 

учёными в качестве второстепенной, производной от основных 

функций [6]. 

Научные представления об институтах антикоррупционного 

контроля в зарубежной науке несколько расходятся с россий-

скими наработками. Так, иностранные авторы разграничивают 

данные институты на организации общего профиля и на специа-

лизированные структуры с узкой компетенцией [7–9]. Поэтому 

антикоррупционный контроль, проводимый публичными орга-

нами, оценивается как постреакционный. В свою очередь, неза-

висимые институты антикоррупционного контроля выводятся 

из-под государственной юрисдикции и рассматриваются по 

большему набору критериев с целью подтверждения их про-

зрачности и объёктивности. Тем самым последняя категория 

институтов демонстрирует преимущественно превентивную  

направленность. 

Расхождение в научной оценке институтов антикоррупци-

онного контроля в России и в зарубежных странах детермини-

ровано административной практикой, т.е. имеет политическую 

основу. В частности, в рамках обеспечения национальной эко-

номической безопасности в Российской Федерации насчитыва-

ется больше 30 федеральных органов исполнительной власти, 

обладающих теми или иными функциями антикоррупционного 

контроля. Кроме того, определёнными полномочиями по пре-
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вентивному противодействию коррупции наделены законода-

тельные и судебные органы государственной власти. Обязатель-

ным антикоррупционным контролем занимаются органы проку-

ратуры и иные правоохранительные структуры в пределах пре-

доставленной им компетенции. 

Если следовать законодательству как нормативной состав-

ляющей антикоррупционного контроля, то очерчивается широ-

кая категория его субъектов. Прежде всего Президент Россий-

ской Федерации и уполномоченное подразделение его Админи-

страции вправе инициировать проведение проверок в рамках 

противодействия коррупции. В настоящий момент функциони-

рует Управление по вопросам противодействия коррупции 

в качестве самостоятельного подразделения президентской Ад-

министрации. Оно проводит антикоррупционные проверки не-

зависимо от факта осуществления антикоррупционного контро-

ля другими органами и организациями. 

В соответствии со ст. 13.4 Федерального закона № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» антикоррупционный контроль 

по президентской линии сводится к двум направлениям, постро-

енным на субъектном критерии. Проверке подвергаются любые 

сведения, касающиеся имущественного статуса граждан, как 

претендующих на занятие определённых государственных 

должностей, так и занимающих соответствующее должностное 

положение (сотрудники Администрации Президента Россий-

ской Федерации, руководители федеральных органов и др.). 

В том числе в предмет такого антикоррупционного контроля 

входят государственные должности в субъектах федерации. 

Как видно из приведённой институциональной формулы, 

Администрация Президента Российской Федерации одновре-

менно рассматривается и в качестве органа, занимающегося 

противодействием коррупции, и в качестве объекта антикор-

рупционного контроля. Она не только может формировать соот-

ветствующие стратегии и программы по превентивным мерам, 

но и самостоятельно реализовывать их. Тем самым проблема 

совпадения субъекта и объекта антикоррупционной деятельно-

сти присутствует на высшем федеральном уровне. 

Подобная системная особенность обосновывается высоким 

статусом аппарата Президента Российской Федерации в полити-
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ко-административной сфере. К тому же, полномочия рассмат-

риваемого института имеют преимущественно контрольно-

надзорный характер, что выводит данную структуру из-под воз-

действия других органов и организаций. При этом борьба с кор-

рупцией выступает вторичным направлением деятельности  

президентской Администрации, равно как и обеспечение эконо-

мической безопасности страны. Данный орган и его самостоя-

тельные управления имеют обширные компетенции по самым 

различным государственным вопросам, среди которых антикор-

рупционный контроль является специализированным лишь для 

одного из его звеньев. 

В силу обозначенного политико-правового статуса Управ-

ление по противодействию коррупции при президентской Ад-

министрации обладает неограниченным правом по взаимодей-

ствию с другими государственными институтами, а также с об-

щественными объединениями. В частности, оно наделено 

возможностью направлять запросы практически всем звеньям 

власти и общественным структурам по любым вопросам, от-

носящимся к его специальной компетенции. Взамен органы 

и общественные организации, перечисленные в абз. 1 п. 6 По-

ложения о данном Управлении, обязаны предоставить соответ-

ствующие материалы, содержащие сведения, которые представ-

ляют интерес для должностных лиц, проводящих антикорруп-

ционные проверки. 

Примечательно, что аналогичный институт сформировался 

на региональном уровне. Так, при Президенте Республики Та-

тарстан существует схожее Управление по противодействию 

коррупции. Оно является специализированным органом, ответ-

ственным за осуществление антикоррупционного контроля 

в соответствии с республиканским законодательством. При этом 

порядок проведения мониторинговых мероприятий, в рамках 

которых реализуются контрольные полномочия, определяется 

не законом, а самим Президентом Республики Татарстан. 

На примере приведённого регионального института про-

слеживается полное дублирование федеральной системы анти-

коррупционного контроля. Как и при Президенте Российской 

Федерации, длительное время в Татарстане функционировал 

республиканский, а затем и президентский Совет по противо-
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действию коррупции. В настоящее время он трансформирован 

в республиканскую Комиссию по координации антикоррупци-

онной работы. 

Несмотря на схожесть политико-административного стату-

са, данные органы не находятся в единой системе антикорруп-

ционного контроля Российской Федерации. Вместе с тем рес-

публиканская Комиссия по координации работы по противодей-

ствию коррупции в Татарстане обязана взаимодействовать 

со специализированным Управлением Президента Российской 

Федерации. Однако порядок такого взаимодействия не имеет 

публичного характера, поскольку не регламентирован норма-

тивно-правовыми актами ни федерального, ни регионального 

уровней. 

В то же время антикоррупционная Комиссия Республики 

Татарстан должна реализовывать решения, исходящие от фе-

дерального президентского Совета по противодействию кор-

рупции. Тем самым прослеживается определённая иерархия 

в распределении контрольных полномочий между федеральным 

центром и российскими регионами. Так, концептуальные поло-

жения антикоррупционного контроля формулируются на уровне 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодей-

ствию коррупции, что, в свою очередь, становится обязательной 

институциональной основой деятельности региональных сове-

тов и комиссий, образуемых при высшем должностном лице 

субъекта федерации. 

Рассмотренные в статье институты сами не занимаются 

осуществлением антикоррупционного контроля. Они вправе 

лишь вырабатывать соответствующие поручения и детализиро-

вать нормы, которые подлежат согласованию либо с Президен-

том Российской Федерации (Управлением по противодействию 

коррупции при президентской Администрации), либо с губерна-

тором (и его региональным специализированным управлением). 

Тем самым антикоррупционный контроль в российских регио-

нах приобретает исполнительный характер. 
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В современной литературе методы антикоррупционного 

контроля в целом сопряжены с таким понятием, как исследова-

ние [3]. Такая трактовка вытекает из системного подхода. Он 

предполагает использование известных научных методов, таких 

как: анализ, осмотр, обследование, измерение, прогноз и т.п. 

В широком виде меры антикоррупционного контроля пред-

ставлены следующими действиями: 

1) проверочные мероприятия в области соблюдения анти-

коррупционных стандартов и правил; 

2) меры, направленные на реализацию принципов открыто-

сти и прозрачности тех видов деятельности, которые сопряжены 

с высоким коррупционным риском; 

3) меры по содействию институтам гражданского общества 

в повышении независимости и эффективности проводимого 

контроля. 

Меры антикоррупционного контроля сводятся к информи-

рованию, проведению проверок, выдаче предписаний, докумен-

тированию, сбору образцов, проведению экспертиз и пр. Их от-

личительная особенность заключается в том, что один и тот же 

метод может выражаться в нескольких мерах превентивного 

противодействия коррупции, направленных на достижение ис-

следовательского результата – на выявление коррупционного 

факта и его причин. 

Проблема современного восприятия методов и мер анти-

коррупционного контроля заключается в их смешении. Во мно-

гом данная ситуация детерминирована подходом, изложенным 

в официальных управленческих актах, фиксирующих стратегии 

и концепции субъектов Российской Федерации в области проти-

водействия коррупции. 
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Так, под категорию «исследование» подпадают практически 

все мероприятия, проводимые в рамках противодействия кор-

рупции в Республике Татарстан [1]. Условно их можно сгруппи-

ровать в три блока: 

1) получение определённой информации об объектах анти-
коррупционного контроля (сбор сведений о доходах, расходах, 

имуществе, имущественных обязательствах, а также о соблюде-

нии публичными служащими антикоррупционных запретов 

и ограничений); 

2) анализ собранных сведений об объектах антикоррупци-
онного контроля (проверка на соответствие, формирование ста-

тистики, верификация результатов); 

3) информирование общества и лиц, ответственных за реа-
лизацию антикоррупционных стратегий, о результатах прове-

дённых контрольных мероприятий, в том числе посредством 

размещения сведений в сети «Интернет» и через СМИ. 

Аналогичные меры антикоррупционного контроля сложи-

лись в других субъектах Российской Федерации, что позволяет 

рассматривать их в качестве общей системы мероприятий.  

Вместе с тем значение приобретают не сами меры, а их со-

держательная сторона. Например, такая распространённая прак-

тика, как контроль расходов публичных служащих, вызывает 

среди исследователей неоднозначное восприятие. С одной сто-

роны, субъекты федерации обладают достаточными полномо-

чиями по проверке финансового и имущественного положения 

государственных и муниципальных служащих. С другой – ре-

гиональная система противодействия коррупции ограничена 

в инструментах верификации подобных сведений. 

В частности, в Республике Татарстан объектами антикор-

рупционного контроля являются далеко не все расходы должно-

стных лиц. Как правило, это хозяйственные операции, подле-

жащие государственной регистрации, т.е. сведения, содержа-

щиеся в государственных реестрах и кадастрах. К ним относятся 

объекты недвижимости (земельные участки, здания, сооруже-

ния, помещения в многоквартирных домах), транспортные сред-

ства, ценные бумаги и доли в уставных капиталах коммерческих 

организаций. 
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Невключение в предмет антикоррупционной проверки иных 

ценностей зачастую обосновано объективной невозможностью 

региональных властей отследить хозяйственные операции 

с движимым имуществом и с финансами, не подлежащими го-

сударственной регистрации. Подобный подход представляется 

к настоящему времени несколько устаревшим, поскольку доступ 

к российской банковской информации у институтов антикор-

рупционного контроля технически возможен (по аналогии с на-

логовыми органами и органами бюджетного надзора). Тем не 

менее ни в институциональном плане, ни в практической плос-

кости не поднимается вопрос о расширении перечня объектов, 

в отношении которых может проводиться проверка расходов 

публичных служащих в субъектах федерации. 

Например, в Смоленской области в 2013 г. под объекты ре-

гионального антикоррупционного контроля были введены на-

личные денежные средства, находящиеся в иностранных бан-

ках [2]. При этом проверка подобных сведений касается только 

тех банковских организаций, которые расположены за предела-

ми Российской Федерации. Примечательно, что под соответст-

вующий контроль не попали денежные средства, размещённые 

на счетах в российских банках. 

Кроме того, современный финансовый рынок позволяет 

иметь капитал не только в банковском, но и в страховом секто-

ре. Равным образом физическим лицам доступны различные ак-

тивы в интернет-сервисах, мимикрирующих под банковские ус-

луги, но формально не являющиеся таковыми. Возможность за-

вуалировать наличные денежные средства под виртуальную 

эрзац-валюту также не считается объектом антикоррупционного 

контроля в региональной управленческой практике. 

Отчасти это объясняется ограниченными полномочиями ин-

ститутов, занимающихся превентивным противодействием кор-

рупции. Все они завязаны на соответствующем межведомствен-

ном взаимодействии, т.е. на отношениях с органами государст-

венного и местного управления, которые, в свою очередь, тоже 

отнесены к предмету антикоррупционного контроля. Отсюда 

гораздо более широкие возможности имеются у институтов, 

осуществляющих постреакционную борьбу с коррупцией. 
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Не вполне понятной остаётся реализуемость такой меры, 

как проверка заграничных счетов и банковских активов. По под-

счётам, проведённым аналитическим агентством Frank RG 

в 2018 г., российские граждане хранят в зарубежных банках по-

рядка 315 млрд долларов [4]. При этом в статистику попали 

лишь те россияне, которые имеют более 1 млн долларов налич-

ных денежных средств (примерно 30 тыс. человек). Многие ис-

следователи отмечают, что если российская юрисдикция не 

в состоянии проконтролировать вывод финансов на загранич-

ные счета, то маловероятным представляется контроль их про-

исхождения [5. С. 140]. 

Предполагается, что сложившимся институтам региональ-

ного антикоррупционного контроля доступны сведения только 

о сделках, подлежащих государственной регистрации. Вместе 

с тем круг таких обязательств имущественного характера на де-

ле выглядит значительно ограниченным. Распространённые 

в экономическом обороте арендные отношения зачастую не 

подвергаются занесению в государственные реестры и кадаст-

ры. Причём к ним относятся не только незаконные хозяйствен-

ные операции, но и вполне легальные договорные конструкции. 

Определить грань, когда меры антикоррупционного контро-

ля превращаются в мероприятия уголовно-процессуального ха-

рактера, для российских регионов сложно. Если первые отно-

сятся к компетенции институтов противодействия коррупции 

в субъектах Российской Федерации, то последние остаются пре-

рогативой федеральной власти. Поэтому следует признать целе-

сообразным расширение институционального дизайна в области 

антикоррупционного контроля на законодательном и управлен-

ческом уровнях. В частности, необходима трансформация про-

верки расходов и доходов публичных служащих как в сторону 

увеличения объектов, подконтрольных специальным органам, 

так и расширения субъектов, входящих в круг общения должно-

стного лица и осуществляющих имущественные операции 

в крупных размерах. 
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Аннотация. Анализируется возможность применения психофизиологи-

ческих экспертиз с использованием полиграфа при проведении оперативно-

розыскных мероприятий и судебных экспертиз для выявления совершения 

одним лицом двух или более преступлений. Представлен комплексный сис-

темный анализ проведения психофизиологических экспертиз с использовани-

ем полиграфа, регулирующих правовые основы при производстве следствен-

ных действий, а также возможности исследования полученных данных в ходе 

судебного разбирательства как доказательств.  
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examinations to detect the Commission of two or more crimes by one person. 

A comprehensive systematic analysis of the conduct of psychophysiological exami-

nations using a polygraph, regulating the legal basis for the investigation, as well 

as the possibility of studying the obtained data during the trial as evidence, was car-

ried out. 

Keywords: analysis, expert, multiplicity of crimes, polygraphic research,  

examination. 

 

На сегодняшний день судебная практика выработала основ-

ные требования, предъявляемые к судебным психофизиологиче-

ским экспертизам, нашедшим отражение в Федеральном законе 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-

сийской Федерации» [1], основанном на положениях, дающих 

возможность проверить обоснованность и достоверность сде-

ланных выводов на базе общепринятых научных и практиче-

ских данных. 

При производстве экспертизы полиграфолог оценивает пси-

хофизиологические реакции подэкспертного, производит оценку 

достоверности данных и других показателей физиологической 

активности личности и только после этого выносит суждение об 

их субъективной значимости, которая свидетельствует о нали-

чии в памяти человека следов какого-либо события [4. С. 407]. 

Выявление таких следов может служить основанием для реше-

ния вопроса о сокрытии подэкспертным значимой для следствия 

информации, т.е. ответы «психофизиологии» испытуемого на 

вопросы, заданные полиграфологом, показывают степень при-

частности к расследуемому преступлению. 

В настоящее время законодательством не установлено кон-

кретной методики применения полиграфа. Следовательно, поли-

графолог имеет право самостоятельно выработать методы, кото-

рые будет использовать при проведении исследования в зависи-

мости от конкретной ситуации. Из-за такого отсутствия единой 

методики возникает некоторый ряд проблем. Во-первых, одним 

из критериев метода криминалистического исследования явля-

ется научная обоснованность, которая в принципе невозможна 

при исследовании на полиграфе, так как нет единой сформиро-

ванной научной концепции использования полиграфа. Во-вто-

рых, возникают вопросы по поводу проведения повторной экс-

пертизы. «В случаях возникновения сомнений в обоснованности 
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заключения эксперта или наличия противоречий в выводах экс-

перта или экспертов по тем же вопросам может быть назначена 

повторная экспертиза, производство которой поручается друго-

му эксперту» (ст. 207 УПК РФ). А здесь перепроверить по-

лученные результаты полиграфического исследования нельзя, 

так как отсутствие единого подхода при проведении исследова-

ния может привести прямо к противоположному результату 

[7. С. 331]. А значит, выводы, полученные из анализа психо-

физиологической экспертизы, считаются лишь вероятными. 

Влияние заключения психофизиологической экспертизы с ис-

пользованием полиграфа на результаты дела напрямую зависят 

от позиции судьи в отношении такого вида экспертиз в целом 

и видения судьёй конкретного дела в частности. 

Острая дискуссия рaзвернулaсь среди ученых и прaктиков 

по вопросу прaвомерности использовaния полигрaфa в рaмкaх 

уголовного судопроизводствa. Одни утверждали, что использо-

вание полиграфа для целей уголовного процесса возможно 

[2. С. 201], а другие – что это исключено [3. С. 468]. 

Главным аргументом сторонников исследований на поли-

графе является то, что в УПК РФ отсутствует норма, прямо за-

прещающая применение полиграфа. Также то, что кодекс до-

пускает «при производстве следственных действий, применять 

технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъ-

ятия следов преступления и вещественных доказательств» (ч. 6 

ст. 164 УПК РФ). Ч. 5 ст. 164 и ст. 168 УПК РФ допускают 

к участию в следственном действии специалиста, в том числе 

и специалиста-полиграфолога. Результаты опроса с использова-

нием полиграфа оформляются в виде заключения и показания 

специалиста. Согласно п. 31 ст. 74 УПК РФ такое заключение 

возможно применить в качестве доказательства. 

Ч. 2 ст. 189 УПК РФ – следователь свободен при выборе 

тактики допроса. Одним из тактических приемов допроса может 

считаться проведение допроса с использованием полиграфа. 

Ст. 47 закона предоставляет обвиняемому право защищаться 

иными средствами и способами, не запрещенными законом, что 

означает возможность проведения данного следственного дей-

ствия с применением технических средств, в данном случае – 

полиграфа. 
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Противники полиграфа считают, что, во-первых, использо-

вание полиграфа в доказывании по уголовным делам является 

«вторжением в компетенцию следователя, дознавателя, суда, так 

как данные, полученные на полиграфе, не отвечают признакам 

доказательства». Во-вторых, заключение специалиста-полигра-

фолога идет вразрез требованиям, предъявляемым к заключе-

нию эксперта. Так, ст. 8 ФЗ-73 закрепляет ряд базовых требова-

ний к заключению эксперта, а именно «эксперт проводит иссле-

дования объективно, на строго научной и практической основе, 

в пределах соответствующей специальности, всесторонне 

и в полном объеме». Однако: 1) что лживо, что нет – наукой не 

установлено; 2) нет однозначного ответа на вопрос о реакциях 

на ответы испытуемого – то ли он пытается что-то скрыть, то ли 

поставленный вопрос для него значим; 3) невозможно повто-

рить исследование для проверки полученных результатов. 

Анализ правоприменительной практики свидетельствует, 

что практика по вопросу о применение полиграфа до сих пор 

остается крайне противоречивой. Так, например, в определениях 

Верховного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. 

№ 203-О11-1 и от 19 января 2012 г. № 11-О11-99 [6] указано, 

что заключения психофизиологических экспертиз признаны до-

казательствами, не вызвавшими сомнений у суда, так как не 

противоречили показаниям иных свидетелей и другим доказа-

тельствам, в том числе вещественным. Верховный Суд постано-

вил, что все эти доказательства согласуются между собой 

по фактическим обстоятельствам, не содержат существенных 

противоречий, а по основным вопросам совпадают в деталях.  

Однако Верховный Суд Определением от 28 июня 2012 г. 

№ 58-О12-31 подтвердил обоснованность исключения заключе-

ния экспертизы из числа доказательств, указав, что оно не явля-

ется источником новых сведений о фактических обстоятельст-

вах уголовного дела, а по существу оценивает уже собранные 

доказательства с точки зрения их достоверности. При этом вы-

воды эксперта противоречат совокупности иных, исследован-

ных судом, доказательств. Исходя из анализа определений Вер-

ховного Суда Российской Федерации, можно прийти к мнению, 

что результаты данной экспертизы на практике признаются до-

казательствами лишь в том случае, если согласуются с совокуп-
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ностью остальных доказательств, собранных в деле, и не имеют 

существенных противоречий. 

Исходя из проведенного нами исследования, можно прийти 

к выводу, что применение результатов экспертизы с исполь-

зованием полиграфа как доказательства в уголовном судо-

производстве на данный момент является нецелесообразным, 

поскольку имеется ряд нерешенных проблем, связанных с обос-

нованностью, практической и теоретической валидностью мето-

дов, применяемых специалистами-полиграфологами [5. С. 441]. 

Отсутствие единой установленной законом методологии лишает 

законодательство возможности привлечения полиграфолога 

к ответственности за неправильно выбранный метод в проведе-

нии данной экспертизы, результаты которой имеют существен-

ное значение для расследуемого события [8. С. 68]. 

Также в сфере использования результатов психофизиологи-

ческой экспертизы с использованием полиграфа в качестве до-

казательства требуется правовое регулирование, поскольку 

в действующем законодательстве не закреплена возможность 

использования или неиспользования результатов экспертизы как 

обоснованного доказательства, что влечет за собой неоднознач-

ную трактовку законов. 
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the same time, the law obliges to take into account the conditions of life and up-

bringing of a minor, the level of his mental development, other personal characteris-

tics, as well as the influence of older persons on the minor. Underage age is taken 

into account as a mitigating circumstance. In judicial practice, there are problems in 

resolving issues of sentencing minors for a set of crimes. In this regard, the author 

discusses this topic in detail. 

Keywords: criminal legislation, totality of crimes, criminal liability, sentenc-

ing, minor, crimes. 

 

В научных статьях многие авторы часто правомерно под-

черкивают, что степень общественной опасности лица, виновно-

го в совершении нескольких преступлений, гораздо выше, чем 

преступника, совершившего преступление однократно, а поэто-

му и наказание в первом случае должно быть назначено более 

строгое. Указанный аргумент в одинаковой степени относится 

и к несовершеннолетним, в этом смысле исключений быть 

не может [4]. 

Ст. 17 Уголовного кодекса Российской Федерации дает оп-

ределение термину «совокупность преступлений». Совокуп-

ность преступлений – это совершение двух и более преступле-

ний, ни за одно из которых лицо не было осуждено. Признаками 

совокупности являются: а) совершение двух и более преступле-

ний; б) неосуждение ни за одно из них. Данные преступления 

являются единичными и могут быть в любом сочетании: окон-

ченными и неоконченными (ст. 29 УК РФ), совершаемыми еди-

нолично и в соучастии (ст. 32 УК РФ). Наличие совокупности 

преступлений не зависит от того, совершаются ли они несколь-

кими действиями (актами бездействия) или одним. Главное для 

совокупности, чтобы преступления были самостоятельными, 

т.е. отдельно предусмотренными в Уголовном кодексе Россий-

ской Федерации. 

Назначению наказания лицу при совокупности преступле-

ний посвящены общие нормы, предусмотренные ст. 69 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации «Назначение наказания 

по совокупности преступлений». Глава 14 раздела V УК РФ 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» не имеет 

по этому вопросу каких-либо дополнительных специальных  

определений. Данная тема отражена в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 № 1 
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«О судебной практике применения законодательства, регламен-

тирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» [1]. К примеру, в ст. 26 Постановления 

Пленума указано, что лицами, впервые совершившими преступ-

ления небольшой или средней тяжести, необходимо считать тех 

лиц, которые совершили одно или несколько преступлений, но 

ни за одно из которых ранее не были осуждены, либо когда пре-

дыдущий приговор в отношении них не вступил в законную си-

лу или судимости за ранее совершенные преступления в уста-

новленном законом порядке сняты и погашены. 

«Несовершеннолетним осужденным, совершившим тяжкие 

преступления в возрасте до 16 лет (ч. 6 ст. 88 УК РФ), не может 

быть назначено наказание свыше 6 лет лишения свободы как за 

отдельное преступление, так и по их совокупности. Этой же ка-

тегории осужденных, совершивших особо тяжкие преступления, 

а также иным несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет, 

максимальный срок назначенного лишения свободы за одно или 

несколько преступлений, в том числе по совокупности пригово-

ров, не может превышать 10 лет». Данные наказания отбывают-

ся в воспитательных колониях. 

Ст. 30 указанного Постановления устанавливает, что «при 

совершении лицом нескольких преступлений, одни из которых 

были совершены в возрасте до 18 лет, а другие – после дости-

жения совершеннолетия, суду необходимо учитывать, что за 

преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте, 

наказание должно быть назначено с учетом положений ст. 88 

УК РФ, а за преступления, совершенные в совершеннолетнем 

возрасте, – в пределах санкций статей Особенной части УК РФ, 

установленных за соответствующие преступные деяния. В этом 

случае при назначении окончательного наказания применяются 

правила назначения наказания по совокупности преступлений 

(ст. 69 УК РФ) без учета положений статьи 88 УК РФ» [1]. 

Необходимо уточнить, что перечень наказаний, применяе-

мых в отношении несовершеннолетних, существенно ограничен, 

по сравнению с лицами, достигшими 18-летнего возраста. 

Так, несовершеннолетним осужденным не может быть на-

значено наказание в виде пожизненного лишения свободы или 

смертной казни. Наказание в виде лишения свободы суд вправе 
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назначить только в случае признания невозможности его ис-

правления без изоляции от общества, с приведением мотивов 

принятого решения. 

При этом наказание в виде лишения свободы не может быть 

назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему 

в возрасте до 16 лет преступление небольшой или средней тяже-

сти впервые, а также остальным несовершеннолетним осужден-

ным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые 

(ч. 6 ст. 88 УК РФ). 

При назначении несовершеннолетнему осужденному нака-

зания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо 

особо тяжкого преступления низший предел наказания, преду-

смотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ, 

сокращается наполовину (ч. 6
1
 ст. 88 УК РФ). 

В случае совершения нового преступления, не являющегося 

особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и личности ви-

новного может повторно принять решение об условном осужде-

нии, установив новый испытательный срок и возложив на ус-

ловно осужденного исполнение определенных обязанностей, 

предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ. 

Данные положения обусловлены наличием специфических 

мер уголовной ответственности, ограничений видов и размеров 

наказаний, которые допустимы к применению в отношении не-

совершеннолетних преступников.  

Таким образом, можно сделать вывод, что законодатель, 

выделив в уголовном праве отдельную норму «совокупность 

преступлений», говорит о повышенной общественной опасности 

преступника в таких случаях, в связи с чем предусматривает 

специальные правила назначения наказания, которые применя-

ются и по отношению к лицам, не достигшим возраста 18 лет. 

Однако из-за того, что несовершеннолетним наказание назнача-

ется с обязательным смягчением, особый порядок, позволяю-

щий применить более суровое наказание за совокупность  

преступлений, на практике «поглощается» нормами, регламен-

тирующими особенность наказания несовершеннолетних. 

Спорные моменты реализации гуманного отношения к преступ-

никам, в том числе несовершеннолетним, уже затрагивались ав-

торами [2. С. 58–68; 4. С. 355–360]. 
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В качестве примера приведем решение Автозаводского рай-

онного суда г. Нижнего Новгорода от 26.03.2015: «…Несо-

вершеннолетний X. признан виновным и осужден за совершение 

преступлений, предусмотренных п. “в” ч. 2 ст. 158, п. “в” ч. 2 

ст. 158, п. “в” ч. 2 ст. 158, п. “в” ч. 2 ст. 158, п. “в” ч. 2 ст. 158, 

ч. 1 ст. 158, п. “в” ч. 2 ст. 158, п. “в” ч. 2 ст. 158, п. “в” ч. 2 

ст. 158  УК РФ» [3]. За каждое из преступлений ему назначено 

уголовное наказание в виде лишения свободы. Суд, учитывая 

положения  ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений 

путем частичного сложения назначенных наказаний в качестве 

окончательного наказания назначил Х. уголовное наказание 

в виде лишения свободы сроком на три года без ограничения 

свободы. На основании ст. 73 УК РФ наказание назначено ус-

ловно и определен испытательный срок – 2 года 6 месяцев [5]. 

Другим приговором Городецкого городского суда от 

21.05.2015 Х., 29 июля 1999 года рождения, признан виновным 

и осужден за совершение четырех преступлений, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 158 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных 

ч. 1 ст. 166 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 167 УК РФ, и ему назначено наказание на основании ч. 2 

ст. 69 УК РФ  в виде трех лет лишения свободы условно с испы-

тательным сроком в два года. Указанный приговор был рас-

смотрен в апелляционном порядке и определением судебной 

коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда 

от 12.08.2015 оставлен без изменения [5]. 

Как следует из материалов уголовного дела: «Х. в возрасте 

15 лет совершены преступления, относящиеся к категории  

небольшой и средней тяжести. К., кроме того, был судим 

23.06.2014 года Городецким городским судом за совершение 

ряда преступлений к лишению свободы условно и штрафу. 

Решением суда от 21.05.2015 года Х. в том числе осужден за 

совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК 

РФ, совершенного 05.07.2014 года, к уголовному наказанию 

в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы. 

Однако суд не учел, что на момент совершения преступле-

ния по эпизоду от 05.07.2014 года Х. не имел судимости.  

Поэтому, основываясь на положения ч. 6 ст. 88 УК РФ, ему не 

могло быть назначено наказание за данное преступление в виде 
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лишения свободы. Ст. 78 УК РФ предусматривает освобождение 

от уголовной ответственности, если со дня совершения преступ-

ления небольшой тяжести истекло два года. Кроме того, на ос-

новании ст. 94 УК РФ сроки давности, предусмотренные ст. 78 

и 83 УК РФ, для несовершеннолетних сокращаются наполовину. 

Учитывая вышеизложенное, Х. подлежит освобождению от 

наказания за преступление, совершенное 05.07.2014 года (ч. 1 

ст. 158 УК РФ) в связи с истечением сроков давности» [5]. 

Как видим, даже при совершении нескольких преступлений 

на практике несовершеннолетним достается не такое уж и стро-

гое наказание, хотя факт неоднократного совершения преступ-

ления указывает на большую общественную опасность. Выше-

указанный пробел в законе очевиден и не позволяет судебным 

органам индивидуализировать наказание несовершеннолетним 

в зависимости от фактического количества преступных дея-

ний [3]. Этот довод подтверждается правоприменительной 

практикой, когда суды как за один факт совершения несовер-

шеннолетним тяжкого преступления, так и за их совокупность 

вынуждены назначать примерно одинаковое наказание, а иногда 

и менее строгое. 
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Новые технологии, ставшие незаменимыми в повседневной 

жизни практически каждого современного жителя, принесли 

с собой новые виды посягательств на собственность граждан 

[6. С. 40]. Мошенничество в сфере благотворительной деятель-

ности является одним их таких видов.  
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Федеральным законом Российской Федерации от 11 августа 

1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и доб-

ровольчестве (волонтерстве)» [1] регламентируются основные  

параметры и содержание благотворительной деятельности. 

В частности, в законе зафиксировано, что под благотворитель-

ной деятельностью необходимо понимать добровольную дея-

тельность граждан и юридических лиц по бескорыстной  

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам 

или юридическим лицам имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 

услуг, оказанию иной поддержки. 

Благотворительность с давних времен использовалась мо-

шенниками как удобная ширма для совершения самых разнооб-

разных афер. Криминальный обман в своей основе нередко ис-

пользует позитивные качества личности жертвы. Эксплуатиро-

ваться мошенниками могут и чувство сострадания, и искреннее 

желание помочь людям. По некоторым оценкам: каждый третий 

россиянин жертвует деньги просящему на улице; милостыня 

и подаяние являются самыми распространенными формами де-

нежных пожертвований; двенадцать процентов россиян для бла-

готворительных целей используют смс-сообщения, десять про-

центов россиян предпочитает передавать деньги нуждающимся 

лично или опускает их в ящики для сбора средств [8]. 

Трудно предположить, что авторы мошеннических схем 

в сфере благотворительной деятельности не догадываются, что 

своими криминальными действиями они серьезно уменьшают 

вероятность получения необходимой помощи, в том числе остро 

нуждающимся в ней людям (тяжело больным, инвалидам и др.). 

Известны случаи, когда действия мошенников в сфере благо-

творительности приводили к трагическим последствиям [7]. 

Нередко мошенники в сфере благотворительной действу-

ют особо цинично. Известен случай сбора денег на лечение  

якобы больного ребенка, когда в качестве элемента способа  

криминального обмана был задействован видеоролик с участи-

ем ребенка, который на момент аферы уже восемь лет как  

скончался [11]. 

Вышеперечисленными обстоятельствами обусловлен замет-

ный общественный резонанс по отношению к фактам мошенни-
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чества в сфере благотворительной деятельности и оправданный 

интерес ученых к разработке криминалистического обеспечения 

производства по уголовным делам рассматриваемой категории. 

Нельзя не отметить, что мошенничества в сфере благотво-

рительности обладают высокой латентностью, что определяется 

как спецификой сферы деятельности, в которой они осуществ-

ляются, так и способами их подготовки и совершения. 

Среди актуальных способов мошенничества в сфере бла-

готворительной деятельности в первую очередь необходимо  

назвать следующие: а) создание либо использование уже суще-

ствующей благотворительной организации для криминально-

го обмана; б) обращение в благотворительную организацию 

с просьбой собрать денежные или иные материальные средства 

на благотворительные цели, в отношении тех, кто на самом деле 

в такой помощи не нуждается; в) обращение за благотворитель-

ной помощью от имени якобы благотворительных организаций 

или нуждающихся в благотворительной помощи лиц; г) мошен-

нические посягательства на средства, собранные на благотвори-

тельные цели и др. 

Нельзя не сказать, что мошенники в сфере благотворитель-

ности гибко ориентируются в быстро меняющейся ситуации 

и оперативно модифицируют способы криминального обмана 

сообразно случившимся изменениям. Так, пандемия коронави-

руса предопределила попытки осуществить мошенничества 

в сфере благотворительности на ее фоне [5]. 

Специфика реализуемых в настоящее время способов мо-

шенничества в сфере благотворительности предопределяет осо-

бенности обнаружения, раскрытия и расследования подобного 

рода вариантов криминального обмана. Признаки мошенниче-

ских посягательств в сфере благотворительности обычно обна-

руживаются: а) после проведения проверочных мероприятий 

представителями благотворительных и общественных организа-

ции. Так, Ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй!» 

выявлялись попытки сбора денег для лечения от онкологического 

заболевания лицами, у которых такого заболевания на самом деле 

не было [9]; б) по результатам проведения проверок расходования 

средств, направленных на благотворительность со стороны лиц, 

направивших такие средства; в) в результате проверочных дейст-
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вий органов прокуратуры и органов государственного контроля; 

г) в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий; 

д) в процессе расследования других преступлений; е) в результате 

обнародования в средствах массовой информации и социальных 

сетях фактов о действиях, носящих мошеннический характер 

в сфере благотворительности [10]. 

При принятии процессуального решения о возбуждении 

уголовного дела необходимо учитывать следующие обстоятель-

ства: если даже появились основания подозревать определенное 

лицо либо несколько лиц в причастности к мошенническим дей-

ствиям в сфере благотворительности, не каждый из пострадав-

ших от криминального обмана считает необходимым обратиться 

с заявлением в правоохранительные органы (причины – незна-

чительная для пострадавшего сумма пожертвования, неверие 

в эффективность деятельности правоохранительных органов 

по поимке и изобличению мошенников рассматриваемой спе-

циализации и др.). 

Определенные сложности могут возникнуть у субъекта рас-

следования в случае, если мошенникам удалось реализовать 

свой замысел, использовав возможности информационно-

телекоммуникационных сетей посредством аккаунтов или сай-

тов, зарегистрированных в зарубежных странах [2. С. 180].  

Соответственно, в этом случае у субъекта расследования возни-

кает необходимость воспользоваться рекомендациями по орга-

низации расследования трансграничных преступлений. 

Спектр общих версий, выдвигаемых при обнаружении при-

знаков состава мошенничества в сфере благотворительности, 

имеет следующий вид: а) выявленное деяние содержит все при-

знаки состава рассматриваемой разновидности мошенничества; 

б) состав мошенничества отсутствует, заявитель добросовестно 

заблуждается (имеет место законная благотворительная дея-

тельность); в) состав мошенничества отсутствует, показания 

заявителя являются ложными (даны им в связи с наличием не-

коей личной заинтересованности). 

Типичными следственными ситуациями на первоначальном 

этапе расследования по уголовным делам о мошенничестве 

в сфере благотворительности, в зависимости от полноты посту-

пивших первичных данных о признаках мошенничества, явля-
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ются: 1) имеющаяся в распоряжении правоохранительных орга-

нов информация позволяет сделать однозначный вывод о том, 

что в действиях лица или группы лиц имеются признаки состава 

мошенничества в сфере благотворительности; 2) собранная пра-

воохранительными органами информация позволяет судить 

о наличии признаков состава мошенничества в действиях лица 

или группы лиц с определенной долей вероятности. 

Первая из названных типичных ситуаций, как правило, 

предполагает производство следующего комплекса следствен-

ных действий и оперативно-розыскных мероприятий: осмотр 

места происшествия; выемка и осмотр документов и предметов, 

задействованных подозреваемым (подозреваемыми) для совер-

шения криминального обмана; допрос потерпевшего (потер-

певших), составление субъективного портрета подозреваемого 

(если способ мошенничества включал в себя личный контакт 

между потерпевшим и подозреваемым); установление свидете-

лей с последующим их допросом; назначение судебных экспер-

тиз (разновидности судебной экспертизы определяются следо-

вой картиной мошенничества); изучение записей камер видео-

наблюдения (если подозреваемый попал в их объектив при 

подготовке, совершении, сокрытии мошенничества), изучение 

данных криминалистических учетов; организация розыска и за-

держание подозреваемого (подозреваемых); предъявление для 

опознания и проведение очной ставки после задержания подоз-

реваемого (подозреваемых). 

Результаты проведенных следственных действий и опера-

тивно-розыскных мероприятий предопределяют дальнейший 

ход предварительного расследования уголовного дела о мошен-

ничестве в сфере благотворительной деятельности. 

Во второй из названных выше типичных ситуаций по делам 

о мошенничестве в сфере благотворительной деятельности при-

нятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела 

будет выглядеть преждевременным.  

Рассматриваемую следственную ситуацию целесообразно 

ранжировать на две подситуации, каждая из которых имеет 

свою специфику в организации расследования: 1) лицо, подоз-

реваемое в совершении мошенничества, потерпевшему извест-

но. Соответственно, комплекс первоначальных следственных 
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действий и оперативно-розыскных мероприятий ориентируется 

на обеспечение полного выяснения обстоятельств совершения 

криминального обмана. Если мошенничество не завершено, 

то имеются предпосылки для успешной реализации тактическо-

го комплекса «Задержание с поличным»; 2) лицо, подозреваемое 

в совершении мошенничества, потерпевшему неизвестно. 

В этом случае комплекс первоначальных следственных дейст-

вий и оперативно-розыскных мероприятий включает в себя: до-

прос потерпевшего лица и установленных свидетелей; произ-

водство следственных действий, направленных на установление 

всех обстоятельств совершенного мошенничества, в том числе 

и судебных экспертиз; производство оперативно-розыскных 

и иных мероприятий, имеющих целью установление личности 

подозреваемого с последующим его задержанием. 

При совершении мошенничества в сфере благотворительно-

сти группой лиц имеет смысл рассмотреть использование такого 

института, как досудебное соглашение о сотрудничестве, учи-

тывая применительно к сложившейся ситуации расследования 

все его достоинства и недостатки [3. С. 58; 4. С. 49]. 

В заключение необходимо отметить, что выявление и рас-

следование мошенничества в сфере благотворительной деятель-

ности на первоначальном этапе имеет свою специфику. В част-

ности, можно говорить об объективных сложностях – от высо-

кого уровня латентности данной разновидности криминального 

обмана, предопределяющего трудности в его выявлении, до не-

которых проблем при осуществлении доказывания, особенно 

когда мошенничества носят трансграничный характер и совер-

шаются организованными преступными группами. Осуществ-

ляемые в настоящее время научные изыскания, направленные 

на совершенствование методики расследования мошенничества 

в целом и методики расследования мошенничества в сфере бла-

готворительной деятельности в частности, позволяют надеяться, 

что острота обозначенных в статье проблем может быть сущест-

венно снижена.  

Необходимо также осознавать, что результативное противо-

действие правоохранительных органов мошенническим действи-

ям в сфере благотворительности является важной предпосылкой 

успешного развития благотворительной деятельности в России. 
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их критический анализ в свете изменений, внесенных Федеральным законом 

от 29 июля 2017 года № 248-ФЗ, высказаны предложения по совершенствованию 

их построения с учетом принципов уголовного законодательства. 

Ключевые слова: уголовно-правовая санкция, наказание, общественная 

опасность, преступления, связанные с суицидом. 

 

SOME PROBLEMS OF CONSTRUCTION OF SANCTIONS  

FOR CRIMES RELATED TO THE SUICIDE 

 

M.A. Artamonova 
 

Abstract. Examines the sanctions of articles providing for liability for crimes 

related to suicide (art. 110–1101 of the criminal code of the Russian Federation), 

provides a critical analysis in the light of changes made by Federal law № 248 of 

29.07.2017, and makes suggestions for improving their construction taking into 

account the principles of criminal law. 

Keywords: criminal law sanction, punishment, public danger, crimes related 

to suicide. 

 

В законотворческой практике последних лет наблюдаются 

реальные проблемы при построении уголовно-правовых санк-

ций, прослеживается тенденция, когда законодатель спонтанно, 

безосновательно и непоследовательно вносит в них изменения, 

игнорируя основополагающие положения и принципы их по-

строения. Безусловно, это самым негативным образом сказыва-

ется на качестве уголовного закона [3. С. 64]. Наглядным при-

мером тому является определение санкций за преступления, 

связанные с суицидом. Как известно, Федеральным законом от 

7 июня 2017 г. № 120-ФЗ в целях обеспечения безопасности 

жизни и здоровья несовершеннолетних, создания мер, способст-

вующих предотвращению самоубийств среди детей и борьбы 

с различными формами содействия суицида, в Уголовном ко-

дексе была установлена ответственность за склонение к совер-

шению самоубийства или содействие совершению самоубийства 

(ст. 110
1
 УК РФ) и организацию деятельности, направленной 

на побуждение к совершению самоубийства (ст. 110
2
 УК РФ), 

а ст. 110 УК РФ (Доведение до самоубийства) дополнена новы-

ми квалифицирующими признаками.  

Однако буквально через месяц вновь принятым Федераль-

ным законом от 29 июля 2017 г. № 248-ФЗ кардинальным изме-

нениям подверглись не только диспозиции, но и санкции указан-
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ных выше статей. Очевидно, что за столь непродолжительное 

время своего существования введенные нормы никак себя не 

проявили в правоприменительной деятельности, однако законо-

дательная оценка степени общественной опасности этой группы 

преступлений претерпела весомые изменения в сторону увеличе-

ния пределов наказания и ужесточения санкций, что, соответст-

венно, повлекло за собой и изменение категорий преступлений. 

При сравнении санкций, предусмотренных ст. 110–110
1
 УК 

РФ, прослеживается ситуация, когда законодатель за менее об-

щественно опасное деяние предусматривает более строгое нака-

зание, чем за деяние, которое по своему характеру и степени 

более общественно опасно. Очевидно, что способы, используе-

мые виновным лицом при склонении к совершению самоубий-

ства (уговоры, предложения, подкуп, обман), являются менее 

общественно опасными, чем при доведении до самоубийства 

(угрозы, жестокое обращение или систематическое унижение 

человеческого достоинства) [1. С. 26]. Однако, если сравнить 

ч. 1 ст. 110 и ч. 4 ст. 110
1
 УК РФ, то можно увидеть, что при од-

ноименных последствиях (самоубийство или покушение на са-

моубийство), наступивших в результате использования наиме-

нее опасных способов, предусмотрена более мягкая санкция. 

Так, в санкции, предусмотренной ч. 4 ст. 110
1
 УК РФ, наи-

более строгое наказание в виде лишения свободы составляет от 

пяти до десяти лет, а в санкции, предусмотренной ч. 1 ст. 110 

УК РФ, – от двух до шести лет. Уместно напомнить, что до вне-

сения изменений в Федеральный закон от 29 июля 2017 г. 

№ 248-ФЗ санкция ч. 4 ст. 110
1
 УК РФ предусматривала макси-

мальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. 

Таким образом, данное деяние переросло в категорию тяжких 

преступлений. Чем руководствовался при этом законодатель, 

остается непонятным. По мнению отдельных авторов, склады-

вается впечатление, что он (законодатель) использовал метод 

случайного выбора [2. С. 36]. 

Законодательный опыт некоторых стран ближнего зарубе-

жья (УК Туркменистана, УК Беларуси, УК Узбекистана, УК 

Кыргызстана, УК Армении) свидетельствует, что санкции ста-

тей, предусматривающие ответственность за доведение до само-

убийства и склонение к совершению самоубийства, сконструи-
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рованы с учетом характера и степени общественной опасности 

содеянного и за доведение лица до самоубийства предусматри-

вают более строгое наказание, чем за склонение к самоубийству.  

К сожалению, изложенная проблема при конструировании 

санкций не носит единичного характера. Подобные «перекосы» 

встречаются в санкциях статей, предусматривающих ответст-

венность за склонение к совершению самоубийства и содейст-

вие его совершению (ч. 1 и 2 ст. 110
1
 УК РФ). Так, за склонение 

к самоубийству, совершенному путем уговоров, предложений, 

подкупа, обмана или иным способом (ч. 1 ст. 110
1
 УК РФ), уста-

навливается более мягкое наказание, чем за содействие само-

убийству, совершенному посредством дачи советов, указаний, 

предоставления информации, средств или орудий совершения 

самоубийства либо устранения препятствий к его совершению 

или обещания скрыть средства или орудия совершения само-

убийства (ч. 2 ст. 110
1
 УК РФ). Между тем, если провести па-

раллель с институтом соучастия, то способы, используемые при 

склонении к самоубийству и содействии его совершению, 

внешне схожи с подстрекательством (ч. 4 ст. 33 УК РФ) и по-

собничеством (ч. 5 ст. 33 УК РФ), однако в прямом смысле та-

ковыми не являются, поскольку соучастие возможно лишь в со-

вершении преступления, а акт самоубийства согласно нормам 

действующего уголовного законодательства таковым не призна-

ется. Вместе с тем, учитывая специфику выполняемой деятель-

ности, фигура подстрекателя представляет собой большую об-

щественную опасность, чем пособник. Это прослеживается 

на примере вопросов освобождения соучастников от уголовной 

ответственности при добровольном отказе от преступления 

(ч. 4, 5 ст. 31 УК РФ) [3. С. 65]. Исходя из сказанного, следует, 

что склонение к совершению самоубийства по степени общест-

венной опасности выше, чем содействие его совершению, по-

скольку при склонении виновный своими противоправными 

действиями умышленно воздействует на сознание и волю по-

терпевшего, тем самым стремится вызвать желание у последне-

го совершить акт самоубийства. При содействии совершению 

самоубийства такое желание у потерпевшего уже имеется и ви-

новный указанными в законе способами лишь оказывает ему 

помощь в этом направлении. 
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Таким образом, активизация со стороны государства мер 

по противодействию совершения актов суицида является после-

довательной и логичной. Однако при решении вопроса об уста-

новлении санкций за эти деяния российский законодатель по-

шел по пути их ужесточения, что, на наш взгляд, является 

не вполне оправданным. Кроме того, санкции, предусмотрен-

ные ст. 110–110
1
 УК РФ, определены без учета теоретических 

основ и принципов их построения и нуждаются в дальнейшей 

корректировке.  
 

Литература 

1. Артамонова М.А. Склонение к совершению самоубийства или содей-

ствие совершению самоубийства: спорные вопросы толкования и примене-

ния // Вестн. Уфим. юрид. ин-та МВД России. 2019. № 3 (85). С. 24–28. 

2. Густова Э.В. Действующая система наказаний и дефекты конструиро-
вания санкций: взаимообусловленность и пути устранения противоречий // 

Вестн. Воронеж. ин-та МВД России. 2017. № 4. С. 35–38. 

3. Нуркаева Т.Н. О качестве уголовного закона на примере раздела VII 
УК РФ, предусматривающего ответственность за преступления против лично-

сти // Вестн. ВЭГУ. 2017. № 6 (92). С. 59–67. 

 

 
Барахоева А.Р. П рот ивоправное поведение л ичности 

ПРОТИВОПРАВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

  

А.Р. Барахоева, канд. юрид. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет  

им. П.Г. Демидова», г. Ярославль 
 

Аннотация. Рассматриваются понятие, природа, содержание противо-

правного поведения. Выявляются внутренние и внешние факторы, которые 

детерминируют противоправное поведение. Внимание уделяется вопросу 

влияния свойств личности на усвоение лицом правовой информации, на фор-

мирование его юридических установок и, как следствие, на выбор лицом того 

или иного варианта правового поведения. 

Ключевые слова: личность, право, противоправное поведение, юриди-

ческая установка. 

 

ILLEGAL BEHAVIOR OF A PERSON 

 

A.R. Barakhoeva 
 

Abstract. Deals with the concept, nature, and content of illegal behavior. In-

ternal and external factors that determine illegal behavior are identified. Attention is 



 

71 

paid to the question of how personality traits can influence a person's assimilation of 

legal information, the formation of his legal attitudes, and, as a result, the choice of a 

particular version of legal behavior by a person.  

Keywords: personality, law, illegal behavior, legal attitude. 

 

Противоправное поведение наносит ущерб нормальному 

функционированию общественных отношений, дестабилизирует 

систему правовых ценностей, может иметь негативные послед-

ствия как для отдельной личности, группы лиц, так и для всего 

общества в целом. Слабость представлений о неотвратимости 

наказания, об уголовной ответственности и самонадеянность 

детерминирует противоправное поведение. Все это говорит 

об актуальности исследования природы, содержания, особенно-

стей и факторов противоправного поведения. 

Противоправное поведение представляет собой разновид-

ность поведения асоциального, оно нарушает запрещающую 

или обязывающую норму права, является общественно вредным 

или опасным для личных (частных) и общественных интересов, 

охраняемых законом. Такое поведение влечет за собой нежела-

тельные для субъекта последствия, прежде всего юридическую 

ответственность [8. С. 23].  

Правовое поведение, несмотря на кажущуюся его противо-

правность, может не являться таковым. Например, ч. 1 ст. 37 УК 

РФ не относит к преступлениям причинение вреда посягающему 

лицу в состоянии необходимой обороны. Противоправность дея-

ния связывается с наличием вины лица. Такое деяние должно 

быть свободным волевым актом конкретного субъекта. Лицо 

должно осознавать противоправность своего деяния и возмож-

ность наступления в результате его совершения вредных послед-

ствий. Необходимо, чтобы лицо, совершившее его, было вменяе-

мым, т.е. могло понимать характер совершаемых им действий 

(интеллектуальный момент) и контролировать их (волевой). 

Противоправному поведению обычно соответствует юриди-

ческий состав. Противоправное поведение влечет социально-

правовые последствия, применение мер социально-правовой за-

щиты и юридической ответственности. Сама противоправность 

поведения выражается в нарушении личностью действующих 

норм права, а также других юридических предписаний, содержа-
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щихся в нормативных правовых актах, актах толкования, приме-

нения, договорах и иных индивидуально-конкретных актах. 

Ученые выделяют несколько видов противоправного  

поведения: 

1) активное. Характерно для лиц с ярко выраженной анти-

общественной направленностью. Такие лица могут не просто 

нарушать нормы права, но и сами искать или создавать такие 

ситуации; 

2) привычное противоправное. Характерно для лиц, кото-

рые не задумываются над тем, что нарушают закон. Для них 

свойственна устойчивость. Такое поведение становится при-

вычным для лица в силу его многократного повторения;  

3) парциальное противоправное поведение. Личность осоз-

нает ценность и обязательность права, но при этом допускает 

в ряде случаев исключения по отношению к себе в силу каких-

либо причин. Например, по мотивам мести и т.п.; 

4) ситуативное противоправное поведение. Присуще лицам 

с низким уровнем правосознания. Отсутствие знаний компенси-

руется собственными моральными принципами или представле-

ниями, которые могут в определенных случаях противоре-

чить праву; 

5) при случайном противоправном поведении лицо призна-

ет правовые ценности, но по каким-либо причинам, например, 

в состоянии аффекта, ярости, гнева, нарушает нормы права; 

6) конформное противоправное поведение характерно для 

лиц, следующих нормам социальной группы. Для них автори-

тетным становится мнение большинства ввиду отсутствия соб-

ственной позиции; 

7) маргинальное поведение характерно для лиц с неустой-

чивыми ценностными ориентациями. Поведение направлено 

на удовлетворение своих потребностей. Основными мотивами 

такого поведения являются корысть, самоутверждение, пре-

стижные соображения и т.д. [4. С. 21–22]. 

Ученые обращают внимание, что в правовом поведении от-

ражаются характерологические особенности личности, системы 

ее ценностных ориентаций, а также иных социально-психологи-

ческих факторов. Так, например, «при совершении тяжких на-

сильственных преступлений действия преступника направлены 
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на лишение жизни другого человека, причинение ему страданий 

и мучений, т.е. требуют таких свойств личности, как жесто-

кость, безжалостность, пренебрежение к основным социальным 

ценностям общества» [5. С. 14]. 

Личностные свойства, психологические особенности детер-

минируют правовые негативные установки лица. «Криминоген-

но деформированная психология личности формирует потреб-

ности, интересы и, наконец, мотивацию, которая, в конечном 

счете, выступает как пружина, толкающая человека на наруше-

ние закона» [2. C. 249]. Нарушение закона становится чем-то 

второстепенным по сравнению с возможностью быстрого дос-

тижения целей, ради которых личность преступает уголовно-

правовые запреты. 

Стремление личности удовлетворить деформированные по-

требности вступает в конфликт с окружающими людьми и зако-

ном. Пренебрежение лицом общественно значимыми интереса-

ми, нацеленность на удовлетворение собственных интересов 

свидетельствуют об эгоизме личности. Если при этом правовая 

система функционирует эффективно, то личные стремления  

подавляются посредством психолого-правового воздействия 

на личность.  

Также на формирование личности оказывает влияние соци-

альная среда. Она вырабатывает определенные схемы поведе-

ния, которые инкорпорируются в сознание субъекта и потом 

воспроизводятся им в действительности. Вместе с тем человек 

усваивает приемлемые для себя социальные образцы и модели 

поведения, из всего потока информации выбирает наиболее от-

вечающую собственным интересам и позициям. В.А. Номоконов 

отмечает, что «чем больше социально положительных связей 

с обществом “разорвано” у субъекта, тем больше его сознание 

и поведение чуждо господствующим в обществе ценностям 

и тем больше вероятность поведения, отличающегося от соци-

альных и правовых норм» [6. С. 15]. Демонстративное несоот-

ветствие поведения индивида нормам, требованиям системы 

общественных отношений, получило название «социальной де-

задаптации». Под ней понимается неприспособленность инди-

вида к окружающей среде в силу неспособности человека усво-

ить групповые нормы и групповую культуру вообще [1. С. 53]. 
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Социальная значимость поведения может иногда превосхо-

дить его индивидуальную значимость. Например, когда понимая 

и внутренне одобряя норму права, личность поступает вопреки 

ей, ориентируясь на мнения окружающих ее людей. 

Необходимо выяснять, насколько личность зависима от со-

циальных групп, контактирующих с ней. Например, связь 

с криминальными группировками может ставить личность 

в психологическую зависимость от них. Человек начинает ста-

раться соответствовать установленным принципам и нормам 

поведения из желания заслужить уважение членов группы или 

боязни вызвать неодобрение. Внутренне не желая и не разделяя 

преступные действия группы, личность принимает в них уча-

стие или выполняет возложенную на нее роль. Такая личность 

является своего рода «слабым звеном» в криминальной структу-

ре группы, правильное психологическое воздействие на нее спо-

собно вернуть ее в русло законности. 

Поведение человека во многом зависит от оценки, которая 

дается ему окружающими, теми или иными институтами. Такая 

оценка в определенной степени формирует свободу политиче-

ского и правового поведения личности. Вместе с тем «качество» 

общества определяется во многом деятельностью индивида, по-

скольку человек выступает одновременно и объектом, и субъек-

том общественных отношений [7. С. 81].  

Деформированность правовых ценностей общества лишает 

его оценки и мнения, сдерживающего противоправность потен-

циала. При принятии решения субъект соотносит обстоятельст-

ва, ситуацию с существующими нормами поведения. Человек 

понимает, что он или последует норме права или, наоборот, от-

вергнет ее. Т.С. Волчецкая отмечает, что «ситуация, преломля-

ясь через психику субъекта, провоцирует совершение им того 

или иного поступка в зависимости от социальных установок 

личности (морально-нравственных ценностей и личностных 

ориентаций), а также от ряда биологических и психологических 

факторов» [3. С. 51]. 

Общественные оценки и реакции, страх наказания являются 

психологическими преградами для реализации личностью пра-

вовых негативных установок. Таким образом, если обществен-

ные оценки и реакции не соответствуют необходимому уровню 
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правосознанию и не обеспечены необходимым уровнем право-

вой активности общества, то можно говорить об угрожающе 

низком уровне правовой защищенности общества.  

Противоправное поведение свидетельствует о потенциаль-

ной опасности личности, поскольку лицо в силу тех или иных 

причин пренебрегает правовыми нормами как общественным 

регулятором общественных отношений. Нарушение уголовного 

законодательства – это наиболее опасная форма противоправно-

го поведения, поскольку именно здесь находят правовую охрану 

самые важные ценности всего общества и отдельной личности: 

жизнь, здоровье, половая неприкосновенность, собственность 

и т.д. Если человек преступает рамки, очерченные нормами уго-

ловного права, в большинстве случаев это говорит о пренебре-

жительном отношении личности к закону, государству, свиде-

тельствует о неуважении к свободе и личности другого челове-

ка, основам общежития. Исключением является противоправное 

поведение личности, совершенное в состоянии аффекта, которое 

отнесено к привилегированным составам преступления (ст. 107 

УК РФ); законодатель устанавливает за него максимальное на-

казание – лишение свободы на срок до пяти лет. Это связано 

с тем, что убийство в состоянии аффекта свидетельствует 

об опасности человека для общества, но не означает пренебре-

жения им законом и общечеловеческими ценностями.  

Отказ личности от правовых принципов поведения – одна 

из тяжелейших форм правовой дезориентации населения, кото-

рая ведет к увеличению преступности. В естественном состоя-

нии, доступном для людей, право основано на важнейших прин-

ципах существования всего человечества: не убей, не укради 

и т.п. Правовые принципы доступны для правопонимания и не 

требуют специальных знаний. Нарушая их, личность не просто 

ставит под сомнение закон, а пренебрегает общими правилами 

общежития вне зависимости от их справедливости или от воз-

можных последствий несоблюдения их.  

Таким образом, исследуя факторы, детерминирующие про-

тивоправное поведение лица, необходимо уделять внимание ис-

следованию личности правонарушителя. При этом необходимо 

исходить не только из его темперамента, характера, условий 

воспитания, но и обстоятельств, в которых оказалось лицо в мо-
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мент противоправной деятельности, а также установить долю 

возможного влияния на его выбор поведения со стороны от-

дельного лица, группы лиц, которые воспринимались им как 

авторитетные или расположения которых он пытался добиться. 

Это позволит скорректировать юридические установки лица, 

выработать комплекс превентивных мер для предотвращения 

преступной деятельности, в том числе «потушить очаг» форми-

рования неправовых потенций личности.  
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На международном уровне правовым основанием для анти-
коррупционной деятельности со стороны институтов граждан-

ского общества стала ст. 13 Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций (ООН) против коррупции «Участие общества», 

принятая резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октяб-
ря 2003 года. В ней отмечается, что все государства-участники 

должны принимать меры для помощи и содействия активному 
участию в предупреждении коррупции и в борьбе с ней отдель-

ных лиц и групп, действующих за пределами публичного секто-

ра: гражданского общества, неправительственных организаций 
и организаций на базе общин. 

С 2006 года Российская Федерация является участником 
Конвенции ООН против коррупции. В развитии норм междуна-

родного права в России сформировалось отечественное анти-
коррупционное законодательство. Основным законом в указан-

ной сфере является Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [1], в котором уста-

новлены основные приоритеты и направления борьбы с корруп-
цией, в том числе провозглашено «сотрудничество государства 

с институтами гражданского общества, международными орга-
низациями и физическими лицами» [1]. 

Ст. 7 названного закона определила основное направление 
деятельности органов государственной власти по совершенство-

ванию мер борьбы с коррупцией: создание механизма взаимо-
действия государственных органов с общественными и парла-

ментскими комиссиями, гражданами и институтами граждан-
ского общества по вопросам противодействия коррупции. 
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Механизм участия гражданского общества в противодейст-

вии коррупции как антикоррупционная экспертиза нормативно-

правовых актов и их проектов регулируется отдельным Феде-

ральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикор-

рупционной экспертизе нормативных-правовых актов и проек-

тов нормативных-правовых актов» [2], в котором закреплено 

сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, 

иных государственных органов и организаций, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов ме-

стного самоуправления, а также их должностных лиц с институ-

тами гражданского общества. В законе также отмечается, что 

отдельные граждане и институты гражданского общества могут 

осуществлять независимую антикоррупционную экспертизу 

нормативно-правовых актов за счет собственных средств, а ее 

результаты носят рекомендательный характер. О необходимости 

взаимодействия органов публичной власти с институтами граж-

данского общества по вопросам противодействия коррупции 

говорится и в региональном антикоррупционном законодатель-

стве субъектов Российской Федерации. 

На наш взгляд, эффективность антикоррупционной дея-

тельности напрямую зависит от активного участия в ней не 

только государственных, но и общественных структур.  

С учетом положений действующего законодательства 

и правоприменительной практики можно выделить следую-

щие организационные и институциональные формы взаимодей-

ствия институтов гражданского общества и органов публич-

ной власти: 

– Общественная палата Российской Федерации; 

– общественные организации; 

– общественные советы при федеральных, региональ-

ных органах исполнительной власти, органах местного само-

управления; 

– экспертные советы при федеральных, региональных орга-

нах исполнительной власти, органах местного самоуправления; 

– институт общественной экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов; 

– участие представителей институтов гражданского обще-

ства в работе совещательных, экспертных советов и антикор-
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рупционных комиссий, в совместных мероприятиях по осуще-

ствлению антикоррупционного аудита и контроля за ходом 

и результатами реализации антикоррупционной политики, 

в осуществлении общественной антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов; 

– совместное обсуждение антикоррупционных инициатив 

институтами гражданского общества и органами публичной 

власти. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях со-

вершенствования системы государственного управления» По-

становлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2019 года № 808 [3] внесены изменения в Постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 2 августа 2005 года № 481 

«О порядке образования общественных советов при федераль-

ных министерствах, руководство которыми осуществляет Пра-

вительство Российской Федерации, федеральных службах и фе-

деральных агентствах, подведомственных этим федеральным 

министерствам, а также государственных комитетах, федераль-

ных службах и федеральных агентствах, руководство которыми 

осуществляет Правительство Российской Федерации» [4], рас-

ширяющие участие Общественной палаты Российской Федера-

ции в формировании общественных советов при федеральных 

органах исполнительной власти: устанавливается, что состав 

общественного совета формируется федеральным органом ис-

полнительной власти по согласованию с Общественной палатой 

Российской Федерации. 

В названном постановлении указывается, что обществен-

ный совет формируется на конкурсной основе. Организатором 

конкурса является Общественная палата Российской Федерации, 

а руководитель федерального органа исполнительной власти не 

позднее 10 календарных дней с даты поступления перечня ото-

бранных кандидатов утверждает состав общественного совета. 

В соответствии с Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 1 сентября 2012 года № 877 [5] некоторые 

виды нормативно-правовых актов и иных документов не могут 

быть приняты федеральными органами исполнительной власти 

без предварительного обсуждения на заседаниях созданных при 
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них общественных советов (например, нормативные правовые 

акты, определенные федеральными органами исполнительной 

власти и общественными советами при федеральных органах 

исполнительной власти как общественно значимые, федераль-

ные целевые программы). 

Важную роль в деле противодействия коррупции играет 

возможность проведения общественной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, общественные слушания по раз-

личным проблемам с участием разнообразных общественных 

организаций [6. С. 5–8].  

Общественные организации совместно с органами публич-

ной власти осуществляют разработку и реализацию антикорруп-

ционных программ; обеспечивают общественный контроль над 

законопроектами; проводят совместные мероприятия, направлен-

ные на выработку рекомендаций по борьбе с коррупцией. 

Одной из форм взаимодействия государства и гражданского 

общества в антикоррупционной деятельности, на наш взгляд, 

является рассмотрение различных обращений и жалоб, посту-

пающих от граждан и организаций, содержащих информацию 

о коррупции. Важным фактором антикоррупционной деятельно-

сти является доступность для граждан информации о корруп-

ции, а также о результатах и способах борьбы с ней. 

Взаимодействие институтов гражданского общества и орга-

нов публичной власти также может осуществляться путем об-

мена необходимой информацией о состоянии коррупции и о ре-

зультативности реализации мер противодействия коррупции 

[7. С. 72].  

Таким образом, анализ норм действующего законодатель-

ства позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время при-

знается важность задействования институтов гражданского об-

щества в механизмах противодействия коррупции, а выделен-

ные нами формы взаимодействия институтов гражданского 

общества и органов публичной власти призваны в своей сово-

купности обеспечить необходимый баланс частных и публич-

ных интересов в борьбе с коррупцией. 
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Современная Россия столкнулась с одной из сложных про-

блем, которая препятствует решению многих важных задач эко-

номического и политического направления, подрывает авторитет 

власти, существенно влияет на эффективность международных, 

торгово-экономических и иных связей, способствует сохранению 

и упрочению позиций организованной преступности, масштабы 

которой стали угрожать национальной безопасности Российской 

Федерации. Этой проблемой является коррупция. 

В настоящее время факторами, укореняющими и развиваю-

щими коррупцию в Российской Федерации, являются: 

– высокое социальное расслоение и неравенство населения 

по уровню доходов;  

– наличие организованной преступности, оказывающей 

влияние на проникновение в экономику коррупционных схем;  

– сохраняющиеся коррупционные традиции, влияющие 

в том числе и на подбор и расстановку кадров государственных 

и муниципальных служащих; 

– наличие пробелов и коллизий в российском законодатель-

стве и откровенно противоречивых норм, а также норм, содер-

жащих коррупциогенные признаки. 

Борьба с коррупцией требует усилий всех ветвей власти, 

институтов гражданского общества, всего населения; она долж-

на носить системный характер, а не быть данью «модного» ме-

роприятия. Борьба с коррупцией – это не только взаимодействие 

власти и общества, но прежде всего выработка единой страте-

гии, начиная от антикоррупционного воспитания и заканчивая 

разработкой эффективных мер ответственности коррупционе-

ров. Эта система именуется антикоррупционной политикой. 
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Антикоррупционная политика является системой взаимо-

связанных приоритетов и мер борьбы с коррупцией, включаю-

щих политические, законодательные, психологически стимули-

рующие компоненты [6]. Целью антикоррупционной политики 

является формирование единых подходов и выработка основных 

направлений противодействия коррупции, что позволит исклю-

чить коррупциогенные факторы и предотвратить их влияние 

на общество.  

Между тем анализ статистических данных показывает 

крайне устойчивую тенденцию роста коррупционных преступ-

лений. Если в 2010 г. были совершены такие преступления, как 

дача взятки – 1977, получение взятки – 1084, то в 2019 г. эта 

цифра увеличилась в три раза.  

По данным о состоянии преступности, в 2019 г. было за-

регистрировано 30991 преступление коррупционной направлен-

ности, что на 1,6% выше чем за аналогичный период 2018 г.; 

получение взятки увеличилось на 14% и составило 3988 престу-

плений, в то время как дача взятки увеличилась на 21,5% и со-

ставила 3174 преступления [1]. И это несмотря на то, что в Рос-

сийской Федерации за рассматриваемый период предпринима-

ются существенные меры по противодействию коррупции, 

усиливаются уголовно-правовые меры, направленные на ее  

предупреждение. 

Невольно приходится задаваться справедливым вопросом – 

почему же несмотря на все усилия увеличивается количество 

преступлений и правонарушений коррупционной направленно-

сти? Ответ на этот вопрос кроется в различных причинах микро- 

и макроуровня, в равной мере влияющих на правовой потенциал 

государства в борьбе с этим негативным явлением. В данной 

статье мы попытаемся выявить и проанализировать некоторые 

из этих причин и предложить пути их преодоления. 

Осознание опасности коррупции поставило на повестку дня 

необходимость обсуждения этого вопроса на всех уровнях 

и принятия необходимых, но действенных мер, направленных 

на борьбу с ней. Принятие в Российской Федерации пакета ан-

тикоррупционных законов, внесение изменений в действующие, 

безусловно, является своевременной мерой. Однако практика их 

реализации показывает, что их оказалось явно недостаточно, так 
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как уровень коррупционной преступности неуклонно растет год 

от года и затрагивает различные слои общества от государст-

венных служащих до простых граждан, а антикоррупционное 

законодательство все еще отстает от стремительно развиваю-

щихся общественных отношений. 

Положительным моментом принятия Федерального зако-

на «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ является то, что в нем впервые: 

– дано правовое определение понятия «коррупция»; 

– разработана система принципов противодействия  

коррупции; 

– определены основные направления предупреждения  

коррупции.  

Наряду с этим следует отметить и его существенные мину-

сы, а порой и откровенные пробелы.  

Во-первых, желательно скорректировать название закона. 

Как указывают многие исследователи, термин «противодейст-

вие» ориентирует на сугубо оборонительный характер воздейст-

вия на коррупцию [4, 5]. Положительным примером в данном 

случае может служить опыт Республики Беларусь, где 15 июля 

2015 г. был принят Закон № 305-З «О борьбе с коррупцией».  

Во-вторых, необходимо продолжать развивать такое на-

правление борьбы с коррупцией, как анализ и мониторинг зако-

нодательства на предмет выявления его коррупциогенности. 

В этом направлении следует расширять возможности граждан-

ского общества и привлекать к работе больше независимых экс-

пертов, которые не только бы проявляли собственную инициа-

тиву при проведении экспертизы проектов нормативно-право-

вых актов, но и участвовали бы в обсуждении проектов законов 

в качестве приглашенных экспертов при обсуждении и их при-

нятии законодательными органами Российской Федерации и ее 

субъектов. Полагаем, что такой подход позволит своевременно 

выявить коррупциогенные факторы и еще на стадии обсуждения 

проекта исключить их из текста закона. 

В-третьих, Федеральный закон «О противодействии кор-

рупции» в основном направляет шаги на борьбу с последствия-

ми коррупции и ее проявлений, а не с выявлением и устранени-

ем ее причин, что говорит о непоследовательной реализации 
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Национальных планов и Национальной стратегии противодей-

ствия коррупции. Возникает определенный диссонанс между 

законодательной нормой и программными документами, на-

правленными на борьбу с коррупцией. 

В-четвертых, Российской Федерацией так и не были выпол-

нены рекомендации ГРЕКО по итогам 3-го раунда оценки Рос-

сийской Федерации [5] относительно выделения в обособлен-

ную группу преступлений коррупционной направленности. 

В настоящее время уголовное законодательство не выделяет 

в самостоятельный раздел или главу составы коррупционных 

преступлений, отсутствует в уголовном законе и понятие кор-

рупции (хотя за основу правового определения коррупции бе-

рутся составы преступлений, которые теоретиками относятся 

к преступлениям коррупционной направленности). Хотя основ-

ными средствами борьбы с коррупцией и, как представляется, 

наиболее эффективными на данный момент являются меры уго-

ловно-правового характера. Для решения данного вопроса 

в Российской Федерации было предпринято ряд мер, в том чис-

ле и выделение в обособленную группу данных преступлений 

при проведении статистической отчетности на основании Ука-

зания Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 

России № 870/11/1 от 27 декабря 2017 г. «О введении в действие 

перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 

используемых при формировании статической отчетности». 

В данном указании содержится список конкретных составов 

преступлений, отнесенных к коррупционной направленности. 

Он изложен в перечне № 23. Однако такой подход, полагаем, 

не совсем логичен. Отсутствие в уголовном законодательстве 

понятия коррупции и определения перечня коррупционных пре-

ступлений, выделение их в обособленную группу нивелирует 

все усилия государства в борьбе с этим негативным явлением, 

создается впечатление об отсутствии единого подхода. При этом 

ведущая роль отводится не законодателю, а правоприменителю 

в формировании и определении видов составов коррупционных 

преступлений, чего быть не должно. 

Полагаем целесообразным включить в Общую часть УК РФ 

не только определение коррупции, но и перечня преступлений, 

которые необходимо отнести к числу коррупционных, что по-
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зволит решить проблему выполнения Российской Федерацией 

рекомендаций ГРЕКО. 

В-пятых, следует расширить категорию деяний, которые 

следует отнести к числу коррупционных. В частности, было бы 

верным включить в состав коррупционных преступлений  

незаконное воздействие на решение должностного лица (тор-

говлю авторитетом). Например, данный состав предусмотрен 

в ст. 312-1 УК Республики Азербайджан и в законодательстве 

некоторых других государств. Сущность данного состава за-

ключается в том, что воздействие на решение должностного ли-

ца с использованием своей реальной или предполагаемой воз-

можности воздействия может быть осуществлено посредством 

требования или получения материальных и иных благ, льгот или 

привилегий, либо принятия предложения или заверения об этом 

лицом для себя либо третьих лиц, прямо или косвенно, лично 

или через посредника. Данный состав было бы целесообразно 

поместить в ст. 291.3 «Незаконное воздействие на решение 

должностного лица (торговлю авторитетом)». 

В-шестых, в Российской Федерации так и не решен вопрос 

с практикой лоббирования законов заинтересованными должно-

стными лицами. О проблемах лоббизма писал еще в 1995 г. 

А.В. Малько [3. С. 59], в том числе об отсутствии механизмов 

борьбы с лоббизмом в России. Законодательства о лоббистской 

деятельности в Российской Федерации до настоящего времени 

не принято. На официальном уровне разработан только Мо-

дельный закон о регулировании лоббистской деятельности 

в органах государственной власти Межпарламентской Ассамб-

леи СНГ, принятый 15 ноября 2003 г. постановлением № 22-16 

на 22-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ, однако его положения не оказыва-

ют какого-нибудь значительного влияния на развитие законода-

тельства в Российской Федерации. В связи с этим было бы целе-

сообразно принять законодательство о противодействии неза-

конной лоббистской деятельности, предусмотрев уголовную 

ответственность должностного лица за незаконную лоббист-

скую деятельность и предотвращение  противоправных форм 

лоббизма.  
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На сегодняшний день большое внимание уделяется уголов-

но-правовым средствам противодействия коррупции. Однако 

уголовно-процессуальные средства играют не менее важную 

роль в реализации мер, направленных на противодействие  

коррупционной преступности. Думается, что их развитие и со-

вершенствование позволят решить проблему расследования 

коррупционных преступлений, изобличения виновных лиц, фор-

мирования доказательственной базы по уголовному делу кор-

рупционной направленности.  

В целях практической реализации конституционного поло-

жения о равенстве всех перед законом и судом и гарантирован-

ности государством этого равенства независимо от должностно-

го положения (ст. 19 Конституции Российской Федерации), 

а также выполнения рекомендаций ГРЕКО было бы правильным 

вновь поднять вопрос о необходимости ликвидировать уголов-

но-процессуальные привилегии государственных должностных 

лиц всех ветвей власти, предусмотренные гл. 52 УПК РФ (Осо-

бенности производства по уголовным делам в отношении от-

дельной категории лиц), т.е. в отношении членов Совета Феде-

рации, депутатов Государственной Думы, судей. Это позволит 

также выполнить рекомендации ГРЕКО по сокращению числа 

лиц до минимально необходимого в правовом государстве и де-

мократическом обществе. Это становится особо актуальным так 

как с 2002 г. данный список существенно расширился. 

Таким образом можно сделать вывод о необходимости вне-

сения дополнений в действующее законодательство о противо-

действии коррупции, уголовное и уголовно-процессуальное. 

Данные дополнения будут отвечать изменившимся обществен-

ным отношениям и с учетом этого позволят сформировать блок 

антикоррупционных законов, отвечающих современным реалиям. 
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В последние два десятилетия большинством цивилизован-

ных стран признается «кризис наказания». Это проявляется 

в неэффективности традиционных средств контроля и пресече-

ния преступности, в возникновении большого количества нега-
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тивных последствий при применении такого распространенного 

вида наказания, как лишение свободы за преступления неболь-

шой и средней тяжести. Неэффективность традиционных спосо-

бов борьбы с преступлениями проявляется в увеличении коли-

чества преступлений за последние годы, в высоком процент ре-

цидивов, в колоссальных затратах на исполнение наказания 

в виде лишения свободы и т.д. Все это приводит к поискам аль-

тернативных способов борьбы с преступностью. 

Эффективной мерой борьбы с преступлениями небольшой 

и средней тяжести стал институт освобождения от уголовной 

ответственности с применением меры уголовно-правового ха-

рактера в виде судебного штрафа. Это подтверждается данными 

официальной статистики Судебного департамента при Верхов-

ном Суде Российской Федерации. Так, за первое полугодие 

2019 года суды России освободили 22316 человек от уголовной 

ответственности в связи с применением меры уголовно-право-

вого характера в виде судебного штрафа [2]. 

Статистические данные по Чувашской Республике показы-

вают активное применение судебных штрафов на практике: 

за первые полгода 2019 года в Чувашской Республике институт 

освобождения от уголовной ответственности с применением 

судебного штрафа применялся семь раз (анализ статистических 

данных проводился с начала 2019 по 1 июля 2019 года). Тогда 

как в 2018 году данный институт применялся восемь раз. 

Актуальным остается вопрос реализации данного института 

на практике и устранение возникающих в связи с этим проблем. 

В соответствии с этим целью настоящей статьи является изуче-

ние особенностей применения судебных штрафов на практике, 

поиск существующих проблем и путей их решения. 

Введенный федеральным законом от 3 июля 2016 года 

№ 323-ФЗ [1] новый институт освобождения от уголовной от-

ветственности в форме судебного штрафа дал благоприятные 

плоды, создав условия для гуманизации уголовного законода-

тельства и выведения из сферы уголовной ответственности око-

ло 300 тысяч человек. Однако при реализации данного институ-

та на практике возникает ряд проблем и противоречий. 

Во-первых, вследствие схожих оснований применения 

норм, предусмотренных в диспозициях ст. 75, 76, 76.2 УК РФ, 
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на практике возникает конкуренция между ними [3. С. 32].  

Возникает вопрос, возможно ли применение судебного штрафа, 

если виновное лицо фактически осуществило действия, направ-

ленные на восстановление нарушенных прав потерпевшего 

и возмещение ущерба (ст. 75 УК РФ), либо если потерпевший 

примирился с виновным (ст. 76 УК РФ). 

На наш взгляд, для предупреждения возникновения конку-

ренции норм ст. 75, 76, 76.2 УК РФ представляется возможным 

применять ст. 76.2 во всех случаях, за исключением тех уголов-

ных дел, где предусмотрены общие правила, указанные в ст. 75 

и 76 УК РФ. 

В целях устранения данной проблемы целесообразно более 

четко разграничить предметы ведения данных институтов осво-

бождения от уголовной ответственности в постановлении Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации. 

Во-вторых, ввиду того, что прекращение уголовного дела 

или уголовного преследования с применением судебного штра-

фа является нереабилитирующим основанием, обязательным 

условием применения данной меры является согласие наруши-

теля. При этом согласие потерпевшего на прекращение уголов-

ного дела учитывается не всегда [6. С. 440]. На наш взгляд, дан-

ный подход противоречит принципу равенства всех перед зако-

ном и судом, закрепленному в ст. 19 Конституции Российской 

Федерации. Потерпевший является одним из основных участни-

ков судебного разбирательства, имеет определенные права, од-

ним из которых является право поддерживать обвинение. 

Аналогичного мнения придерживается и судебная практика. 

Так, при прекращении уголовного дела Московским районным 

судом города Чебоксары Чувашской Республики по ч. 2 ст. 159 

УК РФ с применением меры уголовно-правового характера 

в форме судебного штрафа суд учитывал согласие как подсуди-

мого Б., так и потерпевших [5. С. 406]. 

Мы считаем, что данный подход следует закрепить на зако-

нодательном уровне, внеся дополнения в уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство России. На основании этого 

в диспозицию ст. 25.1 УПК РФ необходимо внести поправки, 

дополнив ее п. 1.1 и изложив в следующей редакции: «Прекра-

щение уголовного дела или уголовного преследования в связи 
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с назначением меры уголовно-правового характера в виде су-

дебного штрафа допускается при согласии на это подозреваемо-

го (обвиняемого, подсудимого) и потерпевшего». Закрепление 

данного положения, на наш взгляд, обеспечит защиту интересов 

всех сторон судебного разбирательства. 

В-третьих, актуальной является проблема определения раз-

мера судебного штрафа, подлежащего взысканию за преступле-

ние небольшой и средней тяжести. В соответствии со ст. 104.5 

УК РФ: «размер судебного штрафа не может превышать по-

ловину максимального размера штрафа, предусмотренного  

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодек-

са. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей 

статьей Особенной части настоящего Кодекса, размер судебного 

штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей». 

При этом законодателем не предусмотрен минимальный судеб-

ный штраф. Судья сам должен определить такой штраф исходя 

из сложившего внутреннего убеждения. Субъективный судей-

ский подход при установлении размеров судебного штрафа пре-

пятствует единообразному разрешению уголовных дел по ана-

логичным категориям дел. Здесь налицо нарушение принципа 

справедливого наказания, так как за практически одинаковые 

преступления по степени тяжести наказание может быть в виде 

различных сумм штрафа.  

Сложившаяся ситуация наглядно подтверждается примера-

ми судебной практики. Так, Мариинско-Посадским районным 

судом Чувашской Республики и Кировским районным судом 

г. Казани Республики Татарстан были рассмотрены уголовные 

дела по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В первом случае подсуди-

мым П. была осуществлена кража в сумме 4000 руб., а во вто-

ром случае гражданин С. осуществил кражу на общую сумму 

6319 руб. Хотя разница в сумме похищенного имущества со-

ставляет 2319 руб., однако в первом случае общий размер  

судебного штрафа был назначен судом в размере 10000 руб., 

а во втором – 20000 руб., что в 2 раза больше, чем в первом 

[4. С. 361]. Ключевым здесь является субъективный судейский 

фактор, на основании которого происходит такая большая  

разница в назначаемых размерах штрафов по аналогичным  

делам. 
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На основании изложенного в целях минимизации субъек-

тивного фактора при исчислении сумм судебного штрафа, 

на наш взгляд, в диспозиции ст. 104.5 УК РФ следует преду-

смотреть не только максимальный размер судебного штрафа, 

но и минимальный размер. В диспозицию ст. 104.5 УК РФ необ-

ходимо внести поправки, дополнив ее п. 1.1 и изложив в сле-

дующей редакции: «минимальный размер судебного штрафа не 

может быть ниже 2500 рублей за преступления небольшой тя-

жести, а за преступления средней тяжести не ниже 5000 (тысяч) 

рублей». Данная поправка будет способствовать более справед-

ливому исчислению общих размеров назначаемых судебных 

штрафов. 

Кроме того, при определении размеров судебного штрафа 

суды Российской Федерации должны руководствоваться  

следующими целями: 

1) восстановление нарушенных прав; 

2) предотвращение совершения аналогичных преступ-

лений в будущем и склонение к соблюдению надлежащей  

осторожности; 

3) лишение имущественной выгоды, полученной в резуль-

тате преступных действий. 

В-четвертых, вызывает вопросы положение законодательст-

ва о самостоятельности определения судами сроков оплаты  

судебных штрафов с учетом материального положения винов-

ного лица и его семьи. Возникает вопрос, к чему такая свобо-

да действий для судей? Кроме того, основания самостоятель-

ного определения судами сроков оплаты взысканий весьма  

неопределенны. 

Если обратиться к зарубежному опыту, то там законо-

дательство предусматривает строгий период, в течение которо-

го необходимо уплатить штраф. К примеру, срок уплаты штрафа 

по соглашению во Франции не может превышать одного года 

(ст. 41-2 Уголовно-процессуального кодекса Франции 1958 г.). 

В Бельгии установлен срок уплаты денежных взысканий от 

двух недель до трех месяцев (ст. 216-bis Кодекса уголовного 

следствия Бельгии 1808 г.). При этом в отечественном законо-

дательстве четкие сроки уплаты судебных штрафов вовсе 

не определены. 
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Учитывая вышесказанное, мы считаем необходимым преду-

смотреть в отечественном законодательстве строгие времен-

ные рамки уплаты судебных штрафов. Исходя из анализа судеб-

ной практики по делам, связанным с применением меры уго-

ловно-правового характера в форме судебного штрафа, мы 

считаем, что оптимальным сроком будет являться период от 

10 дней со дня вступления судебного решения в законную силу 

до шести месяцев. 

Таким образом, реализация института освобождения от уго-

ловной ответственности в форме судебного штрафа за послед-

ние годы показала свою эффектность. При этом на практике 

возникают некоторые проблемные вопросы. Полагаем, что не-

замедлительное разрешение выявленных проблем с учетом вы-

шеперечисленных предложений и рекомендаций по их устране-

нию позволит повысить эффективность данного института при 

прекращении уголовных дел небольшой и средней тяжести. 

Таким образом, судебный штраф как новый вид уголовного 

наказания выступает эффективной мерой борьбы с преступле-

ниями небольшой и средней тяжести и незамедлительное раз-

решение выявленных проблем с учетом вышеперечисленных 

предложений и рекомендаций по их устранению позволит повы-

сить эффективность меры борьбы с преступностью. 
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нальной безопасности. В настоящее время в России создана дей-

ственная нормативная правовая база в сфере противодействия 

коррупционным проявлениям. В то же время достигнутые  

результаты не позволяют говорить о завершенности процес-

са формирования правовых механизмов противодействия кор-

рупции в различных сферах государственного управления.  

Согласно статистическим данным Генпрокуратуры России за 

январь – август 2019 г., количество зарегистрированных престу-

плений коррупционной направленности выросло на 3,6%. При 

этом существенно увеличилось количество зарегистрированных 

преступлений, связанных с дачей взятки (на 35,4%, или на 

605 преступлений) и посредничеством во взяточничестве 

(46,4%, или на 326 преступлений) [5]. По данным МВД России, 

за восемь месяцев 2019 г. правоохранительные органы выявили 

18,4 тыс. коррупционных преступлений, суммарный ущерб от 

которых превысил 100 млрд рублей [2]. Учитывая высокую ла-

тентность такого рода коррупционных преступлений, подобные 

скачки в статистических показателях позволяют говорить о кон-

кретных результатах усиленной работы всех правоохранитель-

ных органов по выявлению преступлений, связанных с дачей 

взятки и посредничеством во взяточничестве. 

Об эффективности системы мер по противодействию кор-

рупции также можно судить по степени удовлетворенности 

граждан реализуемой внутренней политикой. Так, в декабре 

2017 г. положительно оценивали результаты 43% населения, 

декабре 2018 г. – 28%, декабре 2019 г. – 27%, феврале 2020 г. – 

31% [3]. Достигнутые результаты, с одной стороны, подтвер-

ждают последовательность действий органов власти и управле-

ния в предупреждении и пресечении коррупционных правона-

рушений, с другой – недоверие граждан к государственным ин-

ститутам свидетельствует о необходимости изучения опыта 

зарубежных стран в указанной сфере. 

Дания, Новая Зеландия и Финляндия возглавляют тройку 

государств, в которых реализуется наиболее эффективная анти-

коррупционная политика. Далее следуют Германия – 9-е место, 

Великобритания – 15-е место [4]. 

В Финляндии низкому уровню коррупции в органах госу-

дарственной власти и управления способствуют: наличие разви-
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тых институтов гражданского общества, в том числе СМИ, 

и механизмов рыночной экономики; открытость и гласность 

процесса принятия решений должностными лицами; политиче-

ская, финансовая и кадровая независимость системы правосудия 

от исполнительной власти, действительная гарантия защиты 

лиц, оказавших содействие компетентным органам в борьбе 

с коррупцией; эффективная организация государственного ап-

парата, характеризующегося компактностью, малой степенью 

бюрократизации, отсутствием кастовости; система внутреннего 

и внешнего мониторинга деятельности должностных лиц; дос-

тойный уровень материального обеспечения государственных 

служащих, гарантии правовой и социальной защиты; морально-

психологический настрой общества и всего корпуса должност-

ных лиц на неприятие коррупции [3. C. 3]. 

Согласно Закону «О государственных служащих» в Финлян-

дии аналогично нормам подп. 6 п. 1 ст. 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (далее – Закон № 79-ФЗ) чинов-

никам запрещается получать вознаграждение в связи с исполне-

нием должностных обязанностей, пользоваться услугами развле-

кательного характера за счет заинтересованных лиц, на прохож-

дение дел которых они могут оказать влияние. Высшие 

должностные лица страны (в том числе члены правительства 

и депутаты парламента) обязаны периодически предоставлять 

декларации о своих доходах и их источниках, которые обычно 

предаются публичной огласке [1. C. 4].  

За совершение коррупционных преступлений уголовное за-

конодательство Финляндии предусматривает возможность при-

менения к должностным лицам органов государственной власти 

и управления основных (штраф, лишение свободы) и дополни-

тельных наказаний (освобождение от занимаемой должности, 

запрет занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью). 

Предупреждение и пресечение коррупции в системе госу-

дарственной службы в Великобритании осуществляется на ос-

нове принципов бескорыстия, принципиальности, подотчетно-

сти, открытости, честности и лидерства, которые легли в основу 
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стандартов поведения в публичной политике и этических кодек-

сов поведения государственных служащих.  

В Федеративной Республике Германии система мер проти-

водействия коррупции регламентируется Законом «О борьбе 

с коррупцией» (1997), которым предусматривается система же-

стких антикоррупционных стандартов поведения государствен-

ных служащих: запрет заниматься иной оплачиваемой деятель-

ностью без предварительного разрешения служебной инстан-

ции, ответственность за недекларирование получаемых доходов 

и подарков, ротация (один раз в пять лет), персональная ответ-

ственность за правомерность своих действий по исполнению 

служебных обязанностей. Обязанностью государственного слу-

жащего является исполнение служебных обязанностей беспри-

страстно и справедливо на благо всего общества. Замещение 

должностей государственной службы осуществляется после 

проведения мероприятий по профессиональному психологиче-

скому отбору. Особые требования предъявляются к охране слу-

жебной тайны: сведения, ставшие известными государственно-

му служащему при исполнении возложенных на него обязанно-

стей, не могут быть разглашены без специального разрешения, 

даже в суде. Немецкий правопорядок в сфере государственный 

службы предполагает осуществление постоянного мониторинга, 

направленного на выявление и актуализацию перечня должно-

стей, замещение которых связано с коррупционными рисками.  

В Германии для осуществление иных видов деятельности го-

сударственный служащий должен получить предварительное 

разрешение высшей служебной инстанции. В отличие от россий-

ской правовой системы (п. 2 ст. 15 Закона № 79-ФЗ), для осуще-

ствления научной и исследовательской деятельности получение 

подобного разрешения не требуется. Аналогично требованиям 

подп. 3, 3.1 п. 1 ст. 16 Закона № 79-ФЗ для немецкого государст-

венного служащего установлен запрет на осуществление какой-

либо предпринимательской деятельности лично или через дове-

ренных лиц, в том числе участие в деятельности правлений, на-

блюдательного совета или в ином органе общества, товарищества 

или предприятия любой другой правовой формы. В Германии для 

служащих федеральным правительством устанавливается пре-

дельный размер вознаграждения, которое они могут получить 
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в календарном году за осуществление иной работы помимо служ-

бы, и порядок его исчисления [1. С. 8]. 

Имеются различия в условиях заключения трудового дого-

вора с бывшими государственными служащими в России и Гер-

мании. Согласно абз. 1 ст. 64.1 ТК РФ граждане, замещавшие 

должности государственной или муниципальной службы, в те-

чение двух лет после увольнения с государственной или муни-

ципальной службы имеют право замещать должности в органи-

зациях, если отдельные функции государственного управления 

данными организациями входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного или муниципального служащего, 

только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных или  

муниципальных служащих и урегулированию конфликта инте-

ресов. В Германии аналогичное требование сохраняется в тече-

ние пяти лет. В случае наличия опасений о возможности при-

чинения ущерба интересам службы высшая служебная инстан-

ция может запретить такую трудовую деятельность на пять 

лет с момента прекращения служебных правоотношений.  

Повышенные требования и ограничения, связанные с государст-

венной службой, компенсируются в Германии соответствую-

щим государственным жалованием и другими выплатами, га-

рантиями, обеспечивающими стабильность рабочего места 

и продвижение по службе, а также достойный уровень жизни. 

Предупреждение и пресечение коррупции в органах госу-

дарственной власти и управления направлено на создание эф-

фективно функционирующего государственного механизма, по-

зволяющего обеспечить гарантированность прав, свобод и за-

конных интересов граждан и организаций. В то же время 

рассмотренный нами опыт антикоррупционной политики зару-

бежных государств подтверждает тезис о том, что ее эффектив-

ность зависит не только от детального регламентирования слу-

жебной деятельности государственных служащих, установления 

требований к уровню их компетентности и профессионализма, 

персональной ответственности за исполнение возложенных обя-

занностей, предоставления им соответствующего уровня гаран-

тий правовой и социальной защиты, но и наличия развитых ин-

ститутов гражданского общества. В России многие из приве-
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денных механизмов противодействия коррупции и выявления 

коррупционных рисков также законодательно закреплены и ак-

тивно реализуются.  

Таким образом, оптимальными формами и методами проти-

водействия коррупции в системе государственного управления 

являются открытость и гласность процесса принятия решений 

должностными лицами, конкуренция политических партий, не-

зависимость и ответственность средств массовой информации 

при освещении деятельности органов государства. 
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Разглашение информации, составляющей коммерческую 

тайну, может оказать негативное воздействие на корпоративные 

интересы, а также привести к конфликтам как внутри компании, 

так и за её пределами, в связи с чем проблема сохранения конфи-

денциальной информации представляется достаточно актуальной. 

В настоящее время определение рассматриваемого правово-

го института содержится в Федеральном законе Российской Фе-

дерации «О коммерческой тайне» (далее – Закон о коммерче-

ской тайне), где коммерческая тайна определяется как режим 

конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю 

при существующих или возможных обстоятельствах увеличить 

доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положе-

ние на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммер-

ческую выгоду [5; 9. С. 80].  

За нарушение требований Закона о коммерческой тайне 

российским законодательством предусмотрена дисциплинарная, 

гражданско-правовая, административная и уголовная ответст-

венность. При этом, независимо от вида ответственности, кото-

рый будет применяться к работнику, на работодателя ложится 

бремя доказывания факта разглашения коммерческой тайны. 

На основании п. 2 ст. 14 указанного закона, если работник, 

который имеет доступ к информации конфиденциального ха-

рактера, её разглашает, но в его действиях отсутствуют основа-

ния состава преступления, то он подлежит привлечению к дис-
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циплинарной ответственности. В качестве одной из эффектив-

ных мер дисциплинарной ответственности можно выделить 

прекращение трудового договора в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации [3]. Условия прекращения 

трудового договора по данному основанию определены в п. 43 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» [6]. 

Вступление в законную силу части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) стало предпо-

сылкой для развития нового этапа в процессе совершенствова-

ния законодательства о коммерческой тайне, где секреты произ-

водства (ноу-хау) были признаны объектом интеллектуальной 

собственности. Так, например, ст. 1467 ГК РФ устанавливает 

условие действительности исключительного право на секрет 

производства: его содержание должно составлять конфиденци-

альность сведений. Но ни в Законе о коммерческой тайне, ни 

в ГК РФ не содержится оснований для признания конфиденци-

альности утраченной. И тут возникает проблемный аспект, яв-

ляется ли факт оглашения нюансов производства принципом, 

по которому конфиденциальную информацию можно считать 

утраченной. В настоящее время, когда секреты производства 

представляют собой объект интеллектуальной собственности, 

их охрана напрямую зависит от сохранности конфиденциально-

сти сведений, относящихся к секретам производства. Причина, 

по которой исключительное право на охрану этой информации 

может быть прекращено, – это любое разглашение либо единич-

ное упоминание сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Таким образом, правоприменитель постоянно сталкивается 

с проблемой в отношении прекращения действия исключитель-

ного права на секреты производства, что требует разработки 

норм права для защиты интересов различных субъектов право-

отношений в сфере регулирования коммерческой тайны. 

Ответственность за разглашение коммерческой тайны спе-

циальными нормами гражданского законодательства Россий-

ской Федерации не предусмотрена. Однако, исходя из общих 

норм гражданского законодательства, обладатель информации, 

которая составляет коммерческую тайну, за ее разглашение без 
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его согласия может требовать полного возмещения причинен-

ных ему убытков, если законом или договором не предусмотре-

но возмещение убытков в меньшем размере; а в случае, если 

в результате разглашения информации, составляющей коммер-

ческую тайну, были получены доходы, обладатель такой ин-

формации вправе требовать возмещения наряду с другими 

убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие 

доходы [1]. 

При этом положения данной нормы возлагают на контр-

агента организации, заключившего гражданско-правовой дого-

вор, такую же ответственность, как и на работника за разглаше-

ние коммерческой или служебной тайны в нарушение положе-

ний трудового договора [8. С. 119]. Данная ситуация также 

возможна в рамках аудиторских проверок, судебных произ-

водств и т.д. В любых случаях, когда к конфиденциальным све-

дениям появляется доступ у третьих лиц, на них возлагается от-

ветственность по неразглашению данных (при условии, что они 

были проинформированы о том, что эти данные являются ком-

мерческой тайной). В случае распространения данной информа-

ции третьими лицами, в судебном порядке можно возместить 

ущерб либо упущенную выгоду. Кроме того, возможно предъ-

явление иска с целью возврата неосновательного обогащения 

с взысканием суммы, которую партнер получил за передачу 

данной информации. Но в суде сумму ущерба для компании 

предстоит еще доказать. 

При этом также возникает проблемный аспект, касающий-

ся различных подходов к определению терминов «убытки» 

и «ущерб» законодательством Российской Федерации, а именно: 

Закон о коммерческой тайне в отдельных случаях использует 

понятия «ущерб» и «убытки» как равносильные, а в других слу-

чаях говорит об «ущербе» как о части «убытков».  

Важным представляется рассмотрение мер административ-

ной ответственности за разглашение коммерческой тайны. Так, 

КоАП РФ за «разглашение информации, доступ к которой огра-

ничен федеральным законом (за исключением случаев, если раз-

глашение такой информации влечет уголовную ответствен-

ность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи 

с исполнением служебных или профессиональных обязанно-
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стей», предусматривает санкцию в виде административного 

штрафа [2].  

Одним из самых эффективных механизмов в сфере ответст-

венности за нарушение коммерческой тайны является первона-

чальное возбуждение уголовного дела по ст. 183 Уголовного 

кодекса Российской Федерации [4]. Так, в приговоре Кировско-

го районного суда г. Астрахани (Астраханской области) от 1 но-

ября 2017 г. по делу № 5-1036/2017 указывается, что противоза-

конное разглашение сведений, составляющих коммерческую 

тайну, а также её использование без согласия владельца лицом, 

которое в силу своих служебных полномочий знало о коммерче-

ском характере данной информации, – наказывается штрафом 

с лишением права заниматься определенной деятельностью, ис-

правительными или принудительными работами либо лишением 

свободы [7]. С работником был заключен трудовой договор, 

в соответствии с которым он был обязан соблюдать коммерче-

скую тайну, в связи с разглашением которой был привлечен 

к уголовной ответственности по ч. 2. ст. 183 УК РФ. В дальней-

шем это стало основанием привлечения его к дисциплинарной 

ответственности, а именно увольнение по нормам ТК РФ. 

В заключение хотелось бы отметить, что осуществить защи-

ту нарушенных прав владельца коммерческой тайны и непо-

средственно самой организации возможно лишь в результате 

детального процесса доказывания факта разглашения конфи-

денциальной информации. В ходе анализа вопроса о надлежа-

щей реализации защиты права субъекта предпринимательской 

деятельности на коммерческую тайну выявлены проблемы в ме-

ханизме привлечения к ответственности за незаконное разгла-

шение сведений, относящихся к данному виду информации, что 

свидетельствует о необходимости дальнейшей регламентации 

и совершенствования действующего законодательства.  
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Коррупция как социальное явление является бедствием 

многих государств, и, к сожалению, Россия здесь не является 

исключением [5. С. 318]. В механизме противодействия корруп-

ции важное место занимает право [10. С. 111], которое все время 

продолжает совершенствоваться. Анализируя процессы, проис-

ходящие в сфере уголовного законодательства, можно резюми-

ровать, что работа в данной области имеет положительный, не-

исчерпаемый потенциал. Обратимся к отдельным проблемам 

российских уголовно-правовых норм, которые определяют уго-

ловную ответственность за коррупционные преступления.  

Необходимость исследования вызвана различными причинами, 

к которым можно отнести, с одной стороны, опасность усиления 

коррупции для развития общества и экономики государства, 

с другой – законность применения установленной действующим 

уголовным правом ответственности и правильность ее понима-

ния любым субъектом [11. С. 50; 7. С. 14]. 

Анализ данных норм приводит к выводу, что действующий 

в России уголовный закон относит к предмету взятки либо ком-

мерческого подкупа только материальные блага [16]. Согласно 

п. 9 постановления Пленума Верховного Совета Российской 

Федерации 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взя-

точничестве и об иных коррупционных преступлениях» имуще-

ство, которое было передано в качестве взятки либо предмета 

коммерческого подкупа, оказанные услуги имущественного ха-

рактера или предоставленные имущественные права обязатель-
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но должны получить денежное выражение [12]. Тогда мы при-

ходим к мысли, что взятка либо коммерческий подкуп не могут 

быть квалифицированы в действиях, связанных с попуститель-

ством, движением по карьерной лестнице, увеличением зара-

ботка, решением вопроса об устройстве на выгодную работу 

(должность), позитивных отзывах и иных неимущественных 

благах.  

На страсбургском пленарном заседании, проведенном стра-

нами-участниками ГРЕКО (Группа стран по противодействию 

коррупционным проявлениям) в 2016 г. при обсуждении вопро-

са о криминализации коррупционных деяний по Российской 

Федерации предлагалось, применительно к нашей стране, пони-

мать взяточничество во всех формах полученных привилегий, 

приобретаемых в материальной и нематериальной форме [13]. 

Обсуждаемые действия обладают равнозначной степенью 

социальной угрозы, что и взяточничество, у которого, как мы 

отмечали выше, одна цель – получение материальной выгоды. 

Предметом взяточничества выступает имущественная выгода, 

что подразумевает вывод о равнозначности объекта преступле-

ния и вреда, причиненного интересам государства. 

По итогам проведенного социального опроса россиян, са-

мым популярным коррупционным проявлением считается взя-

точничество (45% опрошенных) и «блат» (33%) [14]. Под «бла-

том» необходимо понимать услуги, оказываемые, например, 

должностным лицом, пользующимся своим правовым статусом 

без личного интереса. Распространенность в современном обще-

стве рассматриваемых фактов косвенно подтверждает наличие 

коррупциогенных деяний и их значимой социальной угрозы. 

Понимание сути этого явления как «рука руку моет» для нас не 

ново, так как имеет место в небольших населенных пунктах, где 

в условиях компактного проживания население тесно знакомо 

и в необходимых случаях каждый не применет воспользоваться 

таковым знакомством в личном интересе. Мы уже не говорим 

о возможностях проживающих в таких местностях, так назы-

ваемой элитарной прослойке, воспроизводящей клан и исполь-

зующей в личных целях свои возможности по незаконному при-

обретению материальных благ, основанному на известном 

в России положении – «ты – мне, я – тебе». 
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Интересен подход европейских парламентариев к предмету 

взяточничества, который отличен от взглядов российских кол-

лег. Так, в положениях Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию [9], по сравнению с действую-

щим отечественным уголовным законом, при определении 

предмета взяточничества используется термин «неправомерное 

преимущество», которое, в свою очередь, не ограничено лишь 

материальными благами.  

Для отдельных зарубежных правопорядков не первый год 

характерно привлечение к уголовной ответственности субъек-

тов, незаконно вознаграждаемых путем приобретения ими нема-

териальных благ. Согласно английскому антикоррупционному 

законодательству, применяющемуся еще с конца XIX века, 

в качестве предмета взятки выступает любое вознаграждение, 

презент, деньги и ценные бумаги, имущество, поощрение, услу-

ги имущественного характера, а также нематериальные блага, 

выражающиеся в отдельных преимуществах [15. С. 359]. Бри-

танская судебная система толкует указанные преимущества 

в виде различных неимущественных благ, например, связанных 

с повышением в звании, должности, голосов выборщиков, един-

ства, поддержки, соглашения и пр. Канадский уголовный закон 

любое противоправное вознаграждение определяет как взяточ-

ничество. Как утверждают сами канадцы, коррупции в Канаде 

не существует вообще. Это связано с тем, что канадцы очень 

законопослушны, полиция неподкупна, а наказания за такие 

противозаконные действия очень строгие. Правопорядку ФРГ 

предмет взятки представляется в виде материальных и немате-

риальных благ. Французы взяточничество видят в дарах, обеща-

ниях, подношениях и привилегиях [6. С. 110]. 

Опыт европейских стран в части определения предмета 

взятки как не только незаконно приобретаемых материальных 

благ, но и нематериальных преимуществ, неоцениваемых в де-

нежном эквиваленте, по сути, говорит о необходимости учесть 

его и в отечественном уголовном законе. 

Поэтому и непонятно, почему российский законодатель 

до сих пор не решился криминализировать незаконное приобре-

тение нематериальных преимуществ? Можно, конечно, выска-

зать предположения, например, по причине сомнений в созда-
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нии ситуации повторения частых ошибок необоснованного 

применения уголовно-правовых норм и последующих нежела-

тельных для государства и общества последствиях в виде реаби-

литационных процедур [1, 3, 4, 8], о чем пишут отечественные 

ученые, либо это объясняется наличием коррупционных эле-

ментов в рядах самих законотворцев и, соответственно, опасе-

ний за самих себя.  

Другой немаловажной проблемой является вопрос о крими-

нализации обещаний и предложений, принятии или передаче 

незаконного вознаграждения. Действия подобного рода обу-

словливают появление обстоятельств, приводящих к соверше-

нию преступных коррупционных деяний. Причем в случае не-

реализованности по независящим от субъекта обстоятельствам 

обещания такого рода необходимо рассматривать как деятель-

ность, связанную с приготовлением или получением взятки. 

Однако правовые нормы в сфере уголовного законодатель-

ства не регулируют действия, связанные с подготовкой к совер-

шению коррупциогенных деяний небольшой и средней тяжести, 

ибо уголовная ответственность возможна только за приготовле-

ние к тяжким или особо тяжким преступлениям.  

Разрешение данного вопроса видится Е.Н. Карабановой 

в формулировании и установлении нормы уголовной ответст-

венности за предложение, обещание принять или передать неза-

конное вознаграждение [6. С. 109], что, на наш взгляд, будет 

справедливой мерой воздействия на коррупцию, следствием на-

рушения уголовных норм [2. С. 153], позволит формировать 

у общества правильное понимание этого негативного явления, 

а также проявится как предупредительный фактор, определяю-

щий строгую уголовную ответственность. 
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Abstract. Some theoretical and practical aspects of the functioning of the legal 

Institute of independent experts as a form of public control over the activities of 

government bodies and an element of the anti-corruption mechanism are analyzed. 

The article substantiates the need for a systematic and comprehensive approach to 

improving this institution, forming a system of principles, securing the basic rights, 

obligations, restrictions and guarantees of independent experts. 

Keywords: independent expert, public service, public control, anti-corruption 

mechanism. 

 

Федеральный закон «О системе государственной службы 

Российской Федерации» закрепил в числе основных принципов 

построения и функционирования системы государственной 

службы принципы равного доступа граждан к государственной 

службе, ее открытости, доступности общественному контролю, 

объективного информирования общества о деятельности госу-

дарственных служащих. Согласно ст. 3 Федерального закона 
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от 25.12.2008 № 273-ФЗ противодействие коррупции основыва-

ется на принципах публичности и открытости деятельности ор-

ганов власти, сотрудничества государства с институтами граж-

данского общества, международными организациями и физиче-

скими лицами.  

Служебное законодательство закрепило требование об уча-

стии независимых экспертов в составе конкурсных, аттестаци-

онных, а затем и комиссий по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов. В литературе отмечается, что 

«работу независимых экспертов в комиссиях можно рассматри-

вать как элемент процесса взаимодействия государства и граж-

данского общества, как право граждан на участие в государст-

венном управлении» [1, 3]. В Федеральном законе «О службе 

в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» законодатель 

развивает принцип взаимодействия государства и институтов 

гражданского общества, закрепляя положение о привлечении 

к работе комиссий также членов общественных советов при ор-

ганах внутренних дел (ОВД), общественных организаций вете-

ранов ОВД и внутренних войск. 

Институт независимых экспертов находится на стадии раз-

вития, формирование экспертного сообщества в настоящее вре-

мя не завершено. В связи с этим обозначим ряд теоретических 

и практических проблем. 

В законодательстве отсутствует нормативное определение 

понятия «независимый эксперт», не систематизированы нормы 

в рамках правового института независимых экспертов на госу-

дарственной службе. Остается не решенным вопрос о соотно-

шении института независимых экспертов с предусмотренными 

Федеральным законом «Об основах общественного контроля 

в Российской Федерации» формами и субъектами общественно-

го контроля. 

Не получили нормативного закрепления принципы работы 

независимых экспертов в составе комиссий государственного 

органа. Интересным представляется перечень принципов, сфор-

мированных коллективом авторов (П.А. Меркулов, Ю.С. Васю-

тин, О.В. Малахова) [3]. С учетом анализа данного перечня нами 
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поддерживаются следующие принципы, которые могут полу-

чить дальнейшее закрепление и развитие в законодательстве: 

добровольности участия; профессиональной компетентности; 

вознаграждения; ответственности. 

Полагаем, данный перечень может быть дополнен принци-

пом сочетания гласности и необходимости сохранения охраняе-

мой законом тайны, а также сведений, ставших известными экс-

перту в связи с исполнением своих обязанностей, в том числе 

сведений, касающихся частной жизни и здоровья граждан или 

затрагивающих их честь и достоинство.  

Минтрудом подготовлен проект указа Президента Россий-

ской Федерации «О совершенствовании процедуры включения 

независимых экспертов в составы конкурсных и аттестацион-

ных комиссий государственных органов». Проект указа преду-

сматривает требование для независимого эксперта иметь выс-

шее образование и опыт работы в соответствующей области 

профессиональной служебной деятельности не менее пяти лет, 

наличие ученой степени и (или) ученого звания, если кадровые 

процедуры проводятся в отношении должностей категории «ру-

ководители», максимальный срок пребывания эксперта в соот-

ветствующей комиссии – не более двух лет, формирование базы 

данных о независимых экспертах, углубление экспертной спе-

циализации. Данный проект направлен на регламентацию от-

дельных сторон деятельности независимых экспертов. 

Для формирования правового статуса независимого экспер-

та необходимо законодательное закрепление его основных прав, 

обязанностей, ограничений и гарантий. Актуальность этого во-

проса обусловлена, в том числе, нормой о необходимости ис-

ключить любую возможность возникновения конфликта интере-

сов при формировании соответствующей комиссии. Также ин-

тересно предложение о закреплении в законодательстве права 

независимого эксперта на особое мнение. Одним из направле-

ний дальнейшего формирования экспертного сообщества может 

стать профессиональное развитие экспертов. 

Таким образом, совершенствование правового института 

независимых экспертов требует комплексного и системного 

подхода в целях повышения эффективности общественного 

контроля, противодействия коррупционным проявлениям 
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на государственной службе, обеспечения прозрачности деятель-

ности государственных органов и объективности кадровых  

процедур. 
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education of future voters. 
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Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН еще 

в 1947 году, гласит: «Воля народа должна быть основой власти 

правительства; эта воля должна находить себе выражение в пе-

риодических и нефальсифицированных выборах» [2]. 

Выборы являются одним из высших непосредственных вы-

ражений власти и воли народа, основой избираемых органов 

государственной власти и местного самоуправления, иных орга-

нов народного (национального) представительства, выборных 

должностных лиц. 

Обращение к проблеме формирования активных правовых 

позиций среди учеников видится актуальным. Уровень форми-

рования правовых ориентаций в личностном аспекте оказывает 

влияние на состояние правовой культуры общества [6. С. 77]. 

Так, в Постановлении Центральной избирательной комис-

сии Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 221/1429-6 
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«О молодежной электоральной концепции» [3] говорится, что 

правовое просвещение необходимо начинать со школьной ска-

мьи. Важная роль в формировании правового сознания молоде-

жи принадлежит образовательным организациям, осуществ-

ляющим деятельность по программам начального общего, ос-

новного общего и (или) среднего общего образования [5. С. 58]. 

В первую очередь в школах обучающиеся должны получать ос-

нову правовых знаний и навыков в урегулировании конфликт-

ных ситуаций [4. P. 285; 9. С. 164]. Систематическое правовое 

просвещение предполагает получение в рамках общественных 

дисциплин знаний о государственном устройстве страны, исто-

рии его развития, системе выборов, правах и обязанностях  

гражданина. 

Кроме того, изучение учебного курса «Избирательное право 

и избирательный процесс в Российской Федерации» будет спо-

собствовать, в частности, повышению последующей электо-

ральной активности молодежи и развитию институтов граждан-

ского общества в целом. 

Эффективность и качество работы по воспитанию правовой 

культуры могут быть достигнуты, если она будет основана на 

индивидуальном подходе и учете интересов граждан, их возрас-

тных особенностей, социальной принадлежности, наличии на-

выков электорального поведения [8. С. 25]. В первую очередь 

это относится к молодёжной аудитории, которая должна стать 

приоритетной группой в работе учителей. 

Правовое обучение и повышение правовой культуры моло-

дых избирателей предполагает получение правовых знаний 

в области избирательного права и законодательства о выборах 

и референдумах. Эта цель достигается как в результате общего 

правового просвещения, так и специального обучения избира-

тельному праву. Кроме того, правовое просвещение решает за-

дачу осознанной вовлеченности и участия в избирательном про-

цессе молодых избирателей [6. С. 78]. 

Итак, проблема участия молодежи в выборах является в на-

стоящее время одной из самых актуальных, ведь именно эта 

возрастная группа по определению представляет собой наиболее 

социально активную часть населения. Главная цель, которую 

должны поставить перед собой учителя школ при организации 
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мероприятий для этой группы пользователей, – воспитание мо-

лодого поколения в духе уважения к закону, формирование 

в среде будущих избирателей активной жизненной позиции, со-

действие в преодолении некой политической апатии. 

В молодёжной среде лучше применять активные формы, та-

кие как деловые и ситуационные игры, квест-игры, диспуты, 

дискуссии, конкурсы, фото-конкурсы, круглые столы, уроки 

правовых знаний и правовой культуры, часы информации. Они 

развивают мыслительный процесс обучающихся, учат их анали-

зировать, обобщать, сопоставлять события и факты, помогают 

вырабатывать собственную точку зрения, учат уважать мнение 

оппонентов [7. С. 5; 10. С. 203; 11. С. 187]. В таких мероприяти-

ях, а это очень важно, будущие избиратели могут высказать 

свое мнение. 

Считаем, что учителя должны привлечь все свои ресурсы 

для популяризации знаний об избирательном процессе, подчер-

кивая значимость выборов в судьбе каждого, ответственность 

при принятии решения, что, несомненно, будет способствовать 

более серьезному подходу к голосованию, более активному уча-

стию молодёжи в выборах. Школа призвана способствовать то-

му, чтобы будущие молодые избиратели обладали всей необхо-

димой информацией и четко осознавали свою роль в принятии 

того или иного решения. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема реализации частного интереса в рам-

ках отечественного гражданского общества, институты которого должны при-

нимать активное участие в формировании уголовной политики и одобрять 

избранный государством курс её развития. Граница между публичными и ча-

стными интересами в рамках действующей уголовной политики определена 

в пользу публичных, что не совсем верно в условиях динамичного развития 

общественных отношений. Это подтверждает отсутствие должного правового 

регулирования ситуаций, на которые законодатель должным образом обязан 

реагировать.  

Ключевые слова: уголовное право, частный интерес, согласие лица, 

гражданское общество.  
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the formation of criminal policy and approve the course of its development chosen by 

the State. The boundary between public and private interests in the current criminal 

policy is defined in favour of public interests, which is not quite true in the context of 

the dynamic development of public relations. This confirms the lack of proper legal 

regulation of situations, but which the legislator is duly obliged to respond to. 

Keywords: criminal law, private interest, individual consent, civil society. 

 
Развитие законодательного либерализма и регламентация 

свобод личности в истории государства Российского связывает-
ся с имперскими временами XIX века. Именно тогда начали 
зарождаться допущения причинения вреда человеку с его со-
гласия или по его просьбе. Заимствование европейских на-
строений в части свободы волеизъявления личности, её права 
на самоопределение не находило выражения в реалиях россий-

ской законодательной и правоприменительной практики, лишь 
рассуждения учёных позволяли говорить о возможности появ-
ления подобного правового института. Превалирование госу-
дарства над развитием института гражданского общества опре-
деляло направление уголовной политики. Но по мере своего 
совершенствования и развития гражданское общество стано-

вится объединительной, интегрирующей общественные, част-
ные, личностные интересы и потребности системой. И можно 
сказать, что посредством гражданского общества частные  
личностные интересы могут воплощаться в законодательное 
требование. 

Согласие лица на претерпевание вреда является одной 
из форм реализации частного интереса в уголовных правоотно-

шениях, что может признаваться самостоятельным проявлением 
свободы лица в отношении совершаемых уголовно значимых 
деяний в собственный адрес. Но сложно дать исчерпывающий 
перечень сфер общественных отношений, в которых согласие 
лица на причинение вреда будет играть юридически значимую 
роль: в медицинской сфере, спортивной деятельности, при осу-
ществлении религиозных обрядов, при разрешении конфликтов 
в сексуальных отношениях и возникающих в обществе совер-
шенно новых психологических аномалиях, выражающихся, на-
пример, в расстройстве гендерной идентичности, добровольном 
заражении ВИЧ-инфекцией, синдроме неприятия целостности 
собственного тела и др. И тем труднее определить границы реа-
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лизации частного интереса, который потенциально может ис-
пользовать человек по своему усмотрению. Некоторые совет-
ские и современные авторы рассматривали интерес как объек-
тивную категорию ввиду его формирования существенными 
общественными отношениями и всецелого определения внеш-
ними по отношению к субъекту условиями [4. С. 6]. Подобная 
точка зрения определяет многие современные направления реа-
лизации согласия на причинение вреда: используя частный ин-
терес, направленность поведения личности указывает на полу-
чение реального результата (в зависимости от сферы примене-
ния согласия на причинение вреда) посредством использования 
конкретного социального инструмента, который признается  
обществом. 

В период формирования современного гражданского обще-
ства, который связан с постсоветским этапом развития право-
вых отношений, ярко выделяется становление демократическо-
го государства, гуманизация и либерализация общественных 
отношений. В связи с этим определение границ частного и пуб-
личного стало вызывать большую потребность как в законода-
тельной практике, так и в научной среде [2. С. 76]. Самоопреде-
ление институтов гражданского общества должно задавать оп-
ределенный вектор государственной политики. 

Принятие государством на себя международных обяза-

тельств по охране прав человека и гражданина, их законо-

дательное закрепление в основном законе страны должно  

было стать отправной точкой в реализации человеком своих 

прав и частных интересов. Однако патерналистский подход 

к охране этих прав сохранился и в настоящее время. Но важно 

отметить, что при разработке проекта Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации в 1992–1994 гг. коллективом учёных в рам-

ках государственного задания совместно с Государственно-

правовым управлением Президента России и Министерством 

юстиции Российской Федерации в главу 8 было включено со-

гласие лица на причинение вреда в качестве самостоятельного 

обстоятельства, исключающего преступность деяния [1. С. 29]. 

Тем не менее в УК РФ это обстоятельство включено не было. 

Это подтверждает, что доктринальные положения уголовного 

права опережают развитие законодательной и правопримени-
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тельной практики в вопросах реализации частных интере-

сов личности. 

Становление демократического общества и правового госу-

дарства сталкивается с проявлением государственного патерна-

лизма, что исключает проявление лицом своей свободы в отно-

шении совершаемых уголовно значимых деяний в собственный 

адрес вне зависимости от сферы общественных отношений. 

В этом ключе можно согласиться с Ю.В. Баулиным, который 

полагает, что согласие «потерпевшего» не может быть полно-

стью предусмотрено охранительным правом, соответствующие 

регулятивные акты должны содержать определения правомер-

ного поведения в конкретной сфере общественной жизни 

[3. С. 73]. 

В зависимости от сферы реализации лицом частного инте-

реса институты гражданского общества должны проработать 

механизм его реализации, что в значительной мере обеспечит 

охрану прав и свобод граждан. 
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Сиротство является своего рода социальным барометром 

благополучия общества, показателем эффективности деятельно-

сти субъектов системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних. 
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В конце ХХ века на пути построения рыночной экономики 

Россия столкнулась с кризисными явлениями во многих облас-

тях жизни. Видный российский ученый-ювеналист В.Д. Ермаков 

писал, что в новое тысячелетие Россия вступила с «грузом тя-

желых экономических, социальных, политических, правовых 

и иных проблем» [4. С. 98]. О.В. Корнеева и О.Н. Якунина ука-

зывали, что самоустранение родителей и педагогов (недостаточ-

ное внимание к проблемам ребенка), проблемы и отсутствие 

у большинства из них жизненного опыта и навыков преодоле-

ния стрессовых ситуаций привели к резкому росту злоупотреб-

ления несовершеннолетними наркотиков, спиртосодержащих 

продуктов и стимуляторов [12. С. 121]. 

В правовом государстве соблюдение прав человека начина-

ется с соблюдения прав ребенка [8. С. 23]. Поэтому дети-сироты 

должны быть первыми среди тех, кому государство протягивает 

руку помощи. В этом направлении принят комплекс мер законо-

дательного, исполнительного и судебного характера. Значи-

мость защиты сиротства подчеркивают рассматриваемые в те-

кущем 2020 году поправки в Конституцию Российской Федера-

ции, согласно которым государство, «обеспечивая приоритет 

семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей 

в отношении детей, оставшихся без попечения» [1].  

Международное и российское законодательство признают 

за ребенком право расти в семейном окружении, право на вос-

питание в семье, которое обеспечивается органом опеки и попе-

чительства. В обществе говорится о «приоритетной форме се-

мейного устройства детей, оставшихся без попечения родите-

лей» [3. С. 22–25], через него реализуется основополагающие 

принципы семейного права (ч. 3 ст. 1 СК РФ) [17. С. 170].  

В.Д. Ермаков видел проблемы с положением детей-сирот 

и рассматривал их устройство в детские дома, школы-интернаты 

в качестве «чрезвычайной и временной меры» [9. С. 129]. 

На первый взгляд, возможности этих детских организаций  

гораздо шире. Это и специализированные кадры, и соответст-

вующая материально-техническая база, и уровень финансово-

го обеспечения и др. Тогда в чем причина критичного отноше-

ния общества к интернатной системе воспитания детей? 

Е.Ю. Ляхова и М.С. Мельникова в качестве причин называют 



 

123 

«несамостоятельность, невозможность в должной мере адапти-

роваться к взрослой жизни» [14. С. 258], А.В. Бондаренко 

и М.Ю. Лукиянов указывают на замкнутость социальной среды 

[1. С. 295–297]. О.В. Корнеева и В.Г. Тимофеев писали, что 

впервые в России институт приемной семьи учрежден в Самар-

ской области в 1994 году. Передача детей в семьи… связана 

с тем, что дети из приемных семей без проблем адаптируются 

в обществе [13. С. 242]. В результате семейное устройство соз-

дает условия для лучшей подготовки воспитанников к самостоя-

тельной жизни. Поэтому не только Россия, но и большинство 

стран современного мира движутся к постепенному отказу 

от интернатных учреждений и преимущественному устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 

в семьи граждан. 

На проблемы социализации детей, необходимости измене-

ния отношения институтов гражданского общества к детям 

в исследованиях обратила свое внимание А.Н. Нурутдинова 

(о необходимости изменения отношения институтов граждан-

ского общества и социального окружения к семьям с некровным 

родством) [16. С. 244–247]. В. А. Иванов важнейшим условием 

существования свободного общества в России назвал развитую 

систему социальной поддержки [10. С. 14–17].  

Важнейшим показателем гражданского общества является 

поддержка наименее защищённых слоев населения, в том числе 

детей-сирот. Статистический анализ численности и устройства 

сирот в России и отдельных ее субъектах в 1990–2019 годы по-

казывает две разнонаправленные тенденции. 

Первая тенденция связана с резким увеличением в 1990-е го-

ды количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, что обусловлено переходом на рыночные механизмы 

хозяйствования. Так, в России с 1992 по 1997 год количество 

детей в интернатных учреждениях увеличилось более чем 

в полтора раза. Наблюдался количественный рост интернатных 

учреждений. Например, только количество детских домов воз-

росло почти в два раза. 

По данным Г.Н. Кареловой, на 1 января 2000 года «в России 

было учтено 636,9 тысяч детей-сирот…, ежегодно в среднем 
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выявляется свыше 100 тысяч таких детей. Подавляющее боль-

шинство их – социальные сироты» [11. С. 367]. 

В Республике Марий Эл в 1991–2000 годы «число выявлен-

ных детей, оставшихся без попечения родителей, увеличилось 

более чем в 2 раза» [5. С. 616–617, 622], а удельный вес детей, 

передаваемых в эти годы на воспитание в семьи, снизился с 60% 

почти до 50%. 

Вторая тенденция, которая началась в середине 2000-х го-

дов, характеризуется уменьшением количества выявленных  

детей-сирот, увеличением удельного веса детей, переданных 

на семейные формы устройства, снижением количества интер-

натных учреждений. Это связано с законодательным введением 

новых форм устройства детей или социальных институтов 

[18. С. 153]. Субъекты системы профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе органы опеки и попечитель-

ства, стали более ориентированными не на лишение родитель-

ских прав или отобрание ребенка, направление на воспитание 

в образовательные организации, а на работу с кровной семьей, 

поиском замещающих семей. 

В Республике Марий Эл с 2005 по 2007 год удельный вес 

детей-сирот, передаваемых на воспитание в замещающие семьи, 

возрос с 56% до 64% [5. С. 622]. Изменение структуры устрой-

ства детей-сирот можно проследить на примере бывшего Йош-

кар-Олинского Дома ребенка, который принимает самых ма-

леньких детей, оставшихся без попечения родителей («отказни-

ков» и др.) [15. С. 248–254]. В 1990–2007 годы в нем в среднем 

воспитывалось более 100 детей, в 2017 году – всего 30, сам Дом 

ребенка стал структурным подразделением детской республи-

канской клинической больницы. 

В России в настоящее время в сравнении с двухтысячными 

годами выявляется в два раза меньше детей, оставшихся без по-

печения родителей (менее 50 тысяч). На конец 2019 года со-

стояло на воспитании в семьях всего 399414 опекаемых детей, 

из них по договору о приемной семье – 163999, патронатной – 

277, переданы на безвозмездную форму опеки (попечительст-

ва) – 193487 [3]. 

Таким образом, в Российской Федерации с середины 

2000-х годов наблюдается значительное (в два раза) снижение 
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численности детей, оставшихся без попечения родителей, 

и в связи с этим количества интернатных учреждений.  

Произошло структурное изменение форм устройства детей на 

воспитание. Основной продолжает оставаться опека и попечи-

тельство (около половины детей), количество детей, воспиты-

ваемых в приемных семьях, приближается к 40%. В России не 

получила широкого распространения регулируемая региональ-

ным законодательством патронатная форма воспитания детей. 

Помещение, а равно нахождение ребёнка, оставшегося без по-

печения родителей, в организации для детей-сирот должно но-

сить исключительный характер, допустимый при невозможно-

сти передать его на семейные формы устройства. 

Предлагается: 

1. Министерству просвещения Российской Федерации раз-

работать и утвердить «Примерный план (карту) развития и жиз-

неустройства ребёнка, оставшегося без попечения родителей». 

2. Органам опеки и попечительства повысить эффектив-

ность работы по передаче детей на семейные формы устройства, 

включая и тех, кто уже находится в организации для детей-

сирот, активнее использовать передачу ребёнка под предвари-

тельную опеку, помещать ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей, в организацию для детей-сирот только при невоз-

можности передать его на семейные формы устройства.  

3. Предусмотреть в ст. 70 Семейного кодекса Российской 

Федерации приоритет в лишении родительских прав за органа-

ми опеки и попечительства. 

4. Внести дополнение в «Положение о деятельности органи-

заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей» [2], в котором определить порядок передачи ребёнка 

на самостоятельное воспитание кровными родителям. 
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Аннотация. Рассматривается понятие «аффилированность» – связан-

ность лиц. Подчеркивается, что в силу отсутствия четкого правового регули-

рования такие отношения дают возможность юридическим лицам использо-

вать в своей деятельности неправовые практики.  

В публично-правовых отношениях аффилированность рассматривается 

через призму конфликта интересов. В этом случае чаще всего речь идет 

о скрытой аффилированности. Несмотря на детальную регламентацию вопроса 

о том, как должны себя вести чиновники при конфликте интересов, он все еще 

нуждается в совершенствовании.  

В частно-правовых отношениях аффилированность влияет на предпри-

нимательские отношения, с одной стороны, способствуя развитию наиболее 

рискованных сфер предпринимательства, с другой – позволяя предпринимате-

лям уходить от личной ответственности, прячась за «корпоративную вуаль». 

Ключевые слова: аффиляция, скрытая аффиляция, корпоративная вуаль, 

конфликт интересов, коррупция, антикоррупционное законодательство. 
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In public relations, affiliation is viewed through the prism of a conflict of in-

terest. In this case, most often it is a question of hidden affiliation. Despite the de-

tailed regulation of how officials should behave when there is a conflict of interest, 

it still needs to be improved.  

In private law relations, affiliation affects business relations, on the one hand 

contributing to the development of the most risky areas of entrepreneurship, on the 

other – allowing entrepreneurs to escape from personal responsibility, hiding behind 

a «corporate veil». 

Keywords: affinity, hidden affinity, corporate veil, conflict of interest, corrup-

tion, anti-corruption legislation. 

 

Вопрос о том, как должно быть устроено идеальное госу-

дарство, волнует человечество с незапамятных времен [13]. При 

этом практически все исследователи отмечают, что изменение 

условий общественной жизни, повышение или понижение эко-

номического благосостояния населения или отдельных его 

групп, рост или упадок культуры – все это вызывает соответст-

вующие изменения в устройстве, характере и деятельности са-

мого государства и государственной власти [8]. 

Динамика тех перемен, которые захватили Россию в конце 

прошлого века, приведшая, с одной стороны, к демократизации 

всех процессов, а с другой – к духовной деградации общества 

и кризису основных институтов, вновь заставляет задуматься 

о стратегии развития нашей страны [12]. Как справедливо отме-

чает С.Н. Бондарь, это сопровождается углублением противоре-

чий, усилением конкуренции между основополагающими кон-

ституционными принципами и ценностями верховенства права, 

демократии, прав человека, государственного суверенитета 

и требованиями безопасности личности, общества, государства 

в условиях новых глобальных угроз, с которыми столкнулось 

человечество в XXI в. [4. С. 6]. 

Одним из негативных факторов, обостряющим все пере-

численные проблемы, стала коррупция: в сфере медицины 

[9. С. 144], в сфере страхования [6. С. 126], в сфере власти 

[10. С. 116] и т.д. Первые лица российского государства в своих 

обращениях к парламенту страны неоднократно указывали 

на коррупцию как угрозу общественной безопасности; практи-

чески во всех посланиях президента речь шла о борьбе с кор-

рупцией [7. С. 37]. 
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В публичном праве коррупционная составляющая фактиче-

ски присутствует всегда, если имеются отношения связанности 

(аффилированности) лиц. Для преодоления такой ситуации 

в органах власти применяется специальная антикоррупционная 

технология – «конфликт интересов», когда, в соответствии с за-

конодательством, государственный или муниципальный служа-

щий обязан: либо сообщить о личной заинтересованности (пря-

мой или косвенной), которая может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей; либо взять самоотвод (его порядок 

должен устанавливаться законом, но на данный момент такой 

закон отсутствует); либо отказаться от выгоды, ставшей причи-

ной возникновения конфликта интересов (например, бесплат-

ных услуг, скидок); передать принадлежащие ему ценные бума-

ги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах орга-

низаций) в доверительное управление, если владение ими 

приводит или может привести к конфликту интересов [1]. 

Для борьбы с коррупцией принимаются специальные пла-

ны: национальная стратегия, национальные планы противодей-

ствия коррупции, антикоррупционные планы и программы ор-

ганов власти, как на федеральном уровне, так и на уровне субъ-

ектов Российской Федерации [11. С. 53]. Так, в Национальном 

плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы в качест-

ве одной из форм личной заинтересованности называлась скры-

тая аффилированность [2]. Отметим, что данный термин отсут-

ствует в гражданском законодательстве. Гражданский кодекс 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) отношение связанности 

между лицами рассматривает через понятие «аффилирован-

ность», смысл которого раскрывается в Законе РСФСР от 

22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополи-

стической деятельности на товарных рынках». 

В сфере частного права до сих пор не потерял своей значи-

мости вопрос о конструкции юридического лица: фиктивной 

или реальной [5. С. 7]. Особую значимость он приобретает 

в предпринимательских отношениях, например, когда речь за-

ходит о защите интересов кредиторов. Так, если исходить 

из доктрины фиктивности юридического лица, то компания при-

знается самостоятельным субъектом права, на которое распро-
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страняется принцип ограниченной ответственности по своим 

обязательствам. Это может привести к злоупотреблениям со 

стороны такого юридического лица, скрываемого, по сути, 

«корпоративной вуалью», и использованию указанного принци-

па для обхода закона или для мошеннических схем. Для того 

чтобы не допустить такого негативного развития событий, 

в англосаксонском праве была выработана доктрина «снятия 

корпоративной вуали». Суть ее состоит в том, что для целей 

конкретного спора суд признает, что компания не является са-

мостоятельным субъектом права, т.е. лишает ее привилегии ог-

раниченной ответственности [3. С. 102]. 

В современных правовых системах всего мира идет посту-

пательное движение судебной практики от применения конст-

рукции фикции юридического лица к реальному субъекту.  

Российское законодательство также идет в ногу со временем, 

предусматривая субсидиарную ответственность некоторых 

юридических лиц. В основном это касается не самых распро-

страненных форм, таких как полные товарищества, крестьян-

ские фермерские хозяйства и др. К наиболее популярной  

форме – ООО, можно применить лишь две статьи: ГК РФ  

(ответственность материнской компании по долгам дочерней) 

и Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» (субсидиарная ответственность за не-

возможность полного погашения требований кредиторов). 

Таким образом, несмотря на первые шаги в этом направле-

нии, в классическом виде доктрина «снятия корпоративной вуа-

ли» в законодательстве России пока не закреплена. На наш 

взгляд, ее более широкое применение может минимизировать 

риски злоупотребления правом, очистив рынок от фирм-одно-

дневок и сделав институт юридического лица более транспа-

рентным и надежным. 

Механизм противодействия коррупции является сложным 

и многоплановым. Его основой выступает антикоррупционное 

законодательство, которое построено на четком понятийном ап-

парате, не допускающем вольного толкования. 

В настоящее время с уверенностью можно сказать, что 

высшие принципы права определяют основание и идеал госу-

дарства, его истинную сущность. Российское государство уже 
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успело в значительной степени утвердить господство права как 

необходимого формального принципа государственной жизни. 

Теперь необходимо его развитие и укрепление. 
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Развитие каждой страны связано с формированием и ис-

пользованием государственных и общественных институтов 

[1. С. 5], с правовым регулированием. Без этого нельзя обес-

печить ее устойчивость и развитие, защиту прав и интересов 

граждан. 

Противодействие религиозному экстремизму – стратегиче-

ская задача Германии. Ее решение способствует укреплению 

государства и правопорядка. Многое в этом направлении сдела-

но – разработаны программы антиэкстремистской деятельности, 

приняты новые законодательные акты и внесены изменения 
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в действующее законодательство, активизирована работа госу-

дарственных и муниципальных органов. Однако гражданское 

общество в целом пока еще слабо участвует в этом процессе. 

Германия является страной двух конфессий – католицизма 

и протестантизма, но в последние десятилетия религиозная си-

туация заметно изменилась, в том числе из-за влияния секуляри-

зации, притока мусульманских иммигрантов, распространения 

новых религиозных движений [7].  

Государственно-конфессиональные отношения строятся на 

трех основных принципах: нейтралитет, толерантность, равно-

правие. Нейтралитет обязывает государство не идентифициро-

вать себя с какой-либо Церковью; государственной Церкви 

не существует. Государству не разрешено проявлять особое 

расположение по отношению к какой-то религии, мировоззре-

нию или к конкретной религиозной организации. Нейтралитет 

также означает невмешательство государства во внутренние де-

ла религиозных объединений. 

В Германии связь с религиозной средой, с духовными дея-

телями в борьбе с экстремизмом сведена к минимуму. Это обу-

словлено, во-первых, тем, что значительная часть радикализо-

ванного сообщества Германии – это представители мигрантской 

среды. Во-вторых, в стране реализуются более жесткие принци-

пы секуляризации, чем, например в России. В Германии при 

взаимодействии религиозных структур и государственных орга-

нов всегда присутствуют опасения в том, что они будут обвине-

ны в попытках вмешаться в дела церкви. Результат этого не-

вмешательства – отсутствие четкой системы взаимодействия 

государства и церкви [6]. 

В Германии с середины 1980-х годов существуют специаль-

ные поправки к Конституции, которые запрещают любую дея-

тельность экстремистских организаций. 

Законодательство Германии, так же как и многих других 

стран, не содержит понятия экстремизма, но имеет достаточное 

количество уголовно-правовых норм, содержащих признаки 

экстремизма. Однако нормы не систематизированы в Уголовном 

кодексе и расположены в различных разделах и главах уголов-

ного закона, что указывает на угрозу экстремизма не только для 
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непосредственной безопасности самого государства, но и без-

опасности других значимых общественных отношений. 

Если во Франции растет радикальный ислам, исламофобия, 

то в Германии серьезная угроза от правого экстремизма. В еже-

годном докладе о положении дел с демократической консти-

туцией ФРГ, составленном спецслужбами Германии, приводит-

ся статистика об увеличении ультраправого экстремизма.  

«Уровень угрозы со стороны правого экстремизма, правого тер-

роризма и антисемитизма остается высоким» [5], заявил ми-

нистр внутренних дел в Германии. Каждый четвертый гражда-

нин ФРГ разделяет антисемитские взгляды.  

Здесь стоит отдельно рассмотреть методы борьбы с религи-

озным экстремизмом и терроризмом Федеральным ведомством 

уголовной полиции Германии. Ведомство внедрило новую сис-

тему для оценки риска RADAR-iTE, которую оно разработало 

совместно с судебными психологами из Констанцского универ-

ситета. Работа системы базируется на анализе ответов на 

73 стандартизированных вопроса о социализации человека, его 

отношении к насилию, а также о его семейных связях, уровне 

интеграции и безопасности работы. На основе анализа человеку 

присваивается одна из трех категорий риска: умеренный, значи-

тельный или высокий [4]. 

В стране также действует закон о депортации преступни-

ков-иностранцев. По данным ESISC, за 2017 год из страны де-

портировали 36 человек, представляющих потенциальную тер-

рористическую угрозу [8]. 

В июле 2017 года в Германии был принят закон, который 

позволяет спецслужбам контролировать потенциальных терро-

ристов с помощью электронных браслетов. 

В начале 2018 года правоохранителям было разрешено  

использовать шпионское программное обеспечение FinSpy, ко-

торое позволяет обходить шифрование и перехватывать сооб-

щения в WhatsApp, Telegram и Signal. Таким образом, правоох-

ранители пытаются повысить эффективность в работе по выяв-

лению лиц, подозреваемых в терроризме и экстремизме.  

Можно сделать вывод, что правительство Германии не при-

меняет мягкий подход, как например, в Китае или Индонезии 

[2, 3], в противодействии религиозному экстремизму и терро-
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ризму, наоборот, усиливает меры в борьбе с этой мировой угро-

зой, но попытки объединить усилия с религиозными объедине-

ниями сведены к нулю. 

Отсутствие консолидированной государственно-церковной 

политики в противодействии религиозному экстремизму приве-

ло к тому, что увеличились преступления экстремистской на-

правленности. Такую проблему невозможно решить только уси-

лиями правоохранительных служб. Требуется самая активная 

работа не только на уровне системы образования, СМИ, но и 

взаимодействие с институтами гражданского общества – рели-

гиозными объединениями, лидерами духовенства. 
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Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации недвижимости» [3] определил, что 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество – 

юридический акт признания и подтверждения возникнове-

ния, изменения, перехода, прекращения права определенного 

лица на недвижимое имущество или ограничения такого права 

и обременения недвижимого имущества (далее – государствен-

ная регистрация прав). Таким образом, устанавливается госу-

дарственный контроль за возникновением и переходом прав 

на недвижимое имущество, что составляет особый правовой  

режим [5]. 

При государственной регистрации фиксируется наличие:  

– недвижимости как таковой с указанием типа объекта и его 

назначения; 

– права в отношении вещи и наличие обременений. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
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По мнению В.В. Ястребовой, основным значением системы 

регистрации прав на недвижимое имущество является обеспече-

ние защиты интересов собственника и общества в целом, что 

может достигаться либо регистрацией документов, либо регист-

рацией правооснований (титулов) собственности [7]. 

В законе говорится, что государственная регистрация прав 

осуществляется посредством внесения в Единый государствен-

ный реестр недвижимости записи о праве на недвижимое иму-

щество, сведения о котором внесены в Единый государственный 

реестр недвижимости. 

Государственная регистрация права в Едином государст-

венном реестре недвижимости является единственным доказа-

тельством существования зарегистрированного права [4. С. 19]. 

Зарегистрированное в Едином государственном реестре недви-

жимости право на недвижимое имущество может быть оспорено 

только в судебном порядке. 

А.Е. Русецкий считает, что государственная регистрация 

является составной частью гражданско-правового режима не-

движимого имущества; представляет собой конечный элемент 

юридического состава, приводящего к возникновению вещного 

права на недвижимое имущество, а также договорных обяза-

тельств по сделкам с недвижимостью, требующим государст-

венной регистрации, либо выступает необходимым условием 

реализации уже возникшего права на недвижимость; является 

способом, формой, условием защиты прав; имеет информацион-

ное и доказательственное значение – как единственное доказа-

тельство существования зарегистрированного права [6]. 

Согласно ст. 130 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недви-

жимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что 

прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых 

без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 

числе здания, сооружения, объекты незавершенного строитель-

ства; также подлежащие государственной регистрации воздуш-

ные и морские суда, суда внутреннего плавания. Кроме того, 

к недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, 

а также предназначенные для размещения транспортных 

средств части зданий или сооружений (машино-места), если 
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границы таких помещений, частей зданий или сооружений опи-

саны в установленном законодательством о государственном 

кадастровом учете порядке [2].  

Государственная регистрация прав, ведение Единого госу-

дарственного реестра недвижимости и предоставление сведе-

ний, содержащихся в Едином государственном реестре недви-

жимости, осуществляются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти и его территориальными органами. 

Участниками отношений, возникающих при осуществлении 

государственной регистрации прав, являются собственники  

недвижимого имущества и обладатели иных подлежащих госу-

дарственной регистрации прав на него, граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, рос-

сийские и иностранные юридические лица, международные ор-

ганизации, Союзное государство, иностранные государства, 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муни-

ципальные образования, органы государственной власти Рос-

сийской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления,  

кадастровые инженеры, нотариусы, судебные приставы-испол-

нители, с одной стороны, и орган регистрации прав – с другой. 

Таким образом, создание и существование доступной для 

всех участников гражданских правоотношений системы регист-

рации прав на недвижимое имущество призвано защитить права 

частных собственников, гарантировать надежность и гласность 

гражданского оборота, объединить объективную информацию 

о недвижимом имуществе. Государственная регистрация имеет 

правосоздающий характер, правоподтверждающий характер ли-

бо сочетает оба этих значения. 
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В условиях современного развития межнациональных и ме-

ждународных связей вопросы, возникающие из семейно-брачных 

отношений, приобретают особую значимость [8. С. 114]. Немало-

важным направлением в данной области является правовая защи-

та детей [6. С. 236]. В настоящее время существует ряд междуна-

родных документов, закрепляющих правовое положение детей 

и обязанности государства, связанные с реализацией этих прав. 

Одним из фундаментальных международных актов является Кон-

венция о правах ребенка 1989 г., которую Российская Федерация 

ратифицировала 16 августа 1990 г. Она устанавливает, что дети 

нуждаются в особой заботе и помощи, в силу чего государство 

должно осуществлять эффективную правовую защиту детей 

и предоставлять необходимые условия для их нормального  

развития [1]. 

В связи с современными тенденциями заключения между-

народных браков особую актуальность приобретает вопрос пра-

вового регулирования споров, возникающих по поводу прав ро-

дившихся в таких браках детей, включая право на определение 

их проживания [7]. В целях разрешения подобных ситуаций, 

связанных, в частности, с воспитанием детей раздельно прожи-

вающими родителями, которые, ко всему прочему, имеют раз-

личное гражданство или место жительство, международным  

сообщество были разработаны специальные договоры. Так, 

25 октября 1980 г. на 14-й сессией Гаагской конференции 

по международному частному праву была принята Конвенция 

«О гражданско-правовых аспектах международного похищения 

детей» (далее – Конвенция 1980 г.). Российская Федерация при-

соединилась к данной Конвенции лишь в 2011 г. [2]. В исполне-

нии взятых на себя обязательств возникла необходимость  

имплементации норм Конвенции 1980 г. в законодательство 

Российской Федерации [5], вследствие чего были внесены изме-

нения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-

рации (далее – ГПК РФ), Семейный кодекс Российской Федера-

ции и иные нормативно-правовые акты Российской Федера-

ции [3]. В частности, в ГПК РФ была введена новая гл. 22.2, 



 

141 

регламентирующая рассмотрение дел о возвращении ребенка 

или о праве доступа к нему. 

На сегодняшний день общее количество участников Кон-

венции 1980 г. составляет 101 государство, из которых лишь 

69 стран признали Россию в качестве участника [10]. Следует 

сказать, что в соответствии со ст. 38 Конвенции 1980 г. она 

применяется между присоединившейся страной и странами, ко-

торые признали присоединение. В противном случае нормы 

указанного международного акта не подлежат применению. 

Так, решением Канавинского районного суда Нижнего Нов-

города исковые требования Г.И. Гвазава к Т.А. Матарадзе о воз-

вращении несовершеннолетнего ребенка на место постоянного 

проживания в Грузию оставлены без удовлетворения. Из мате-

риалов дела следует, что на момент рассмотрения гражданского 

иска Конвенция 1980 г. вступила в силу на территории Грузии, 

однако Грузия не признала присоединение России к указанному 

международному акту. В связи с данным обстоятельством по-

ложения Конвенции 1980 г. не применимы [9]. 

Такая формулировка ст. 38 Конвенции 1980 г. создает опре-

деленные проблемы, поскольку вызывает трудности в реализа-

ции прав родителей на опеку и доступ. Получается, что, ввиду 

наличия напряженных отношений между государствами и иных 

неблагоприятных ситуаций, негативные последствия от подоб-

ных процессов приходится претерпевать законопослушным ро-

дителям, а также их детям. Полагаем, что в целях разрешения 

данного вопроса международному сообществу необходимо пре-

дусмотреть альтернативные механизмы обеспечения права на 

опеку и доступ в случае незаконного перемещения или удержи-

вания ребенка. 

Дела, касающиеся возвращения незаконно перемещенного 

или удерживаемого ребенка, обладают особой сложностью. 

В связи с этим ГПК РФ определяет специфическую родовую 

подсудность рассматриваемой категории дел. В соответствии 

с ч. 2 ст. 244.11 ГПК РФ заявления о возвращении ребенка или 

об осуществлении прав доступа подается в зависимости от мес-

та пребывания ребенка в один из восьми указанных в статье 

районных судов. Например, при пребывании ребенка в При-

волжском федеральном округе заявление подается в Канавин-
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ский районный суд города Нижнего Новгорода. Перечисленные 

в статье суды обладают специальным статусом, которым больше 

ни один из районных судов не обладает. В связи с этим следует 

согласиться с мнением Н.Г. Галковской о том, что полномочия-

ми по рассмотрению озвученной категории дел необходимо на-

делить суды субъектов Российской Федерации, которые и так 

рассматривают дела с участием иностранных лиц, так как к их 

подсудности относится усыновление (удочерение) ребенка ино-

странными гражданами [4. С. 206]. Преобразования позволят 

быстро и эффективно разрешить дела о возвращении ребенка 

или об осуществлении прав доступа к нему. 

Помимо прочего, Конвенция 1980 г. содержит ряд понятий, 

которые отличаются в смысловом значении от таких же терми-

нов, предусмотренных отечественным законодательством, 

а также понятий, которые вовсе не регламентированы россий-

ским правом (например, «право опеки» и «право доступа»). 

Следовательно, требуется внести соответствующие изменения 

во внутреннее законодательство. 

Таким образом, в целях эффективного рассмотрения споров, 

возникающих по поводу места проживания детей, необходимо 

привести национального законодательство в соответствии с ме-

ждународными стандартами. 
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В поправках к Основному закону страны говорится: «Дети 

являются важнейшим достоянием России. Государство создает 

условия, способствующие всестороннему духовному, нравст-

венному, интеллектуальному и физическому развитию детей, 

воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения 

к старшим…» [6]. 

Духовное, нравственное, интеллектуальное и физическое 

развитие детей, воспитание в них патриотизма, гражданственно-

сти осуществляется не только посредством семьи, но и образо-

вательными учреждениями всех звеньев и институтами граж-

данского общества в целом [3. С. 5; 4. С. 121; 7. С. 29]. 

В 2015 году в Российском университете дружбы народов 

была проведена II Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция, на которой заместитель председателя Комитета по обра-

зованию Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации А.И. Аршинова отметила необходимость 

последовательной борьбы с терроризмом и экстремизмом во 

всей цепочке учебных заведений страны, начиная с детского 

сада: «дети, начиная с детского сада, приучаются к тому, что все 

люди разные, с разными возможностями, с разными способно-

стями – инклюзивное образование закреплено на законодатель-

ном уровне. Кроме того, согласно новому федеральному образо-

вательному стандарту учебные заведения должны прививать 

определенные компетенции детям» [5]. Таким образом, включе-

ние мер антитеррористического воспитания в звенья каждой це-

пи образовательной системы – «от детского сада до университе-

та» – очень важно. Образованию, воспитанию уделяется особое 

внимание во всех развитых странах мира. 

Внедрение экстремизма в молодежную среду в настоящее 

время приобрело большие масштабы и имеет опасные последст-

вия для будущего нашей страны, так как подрастающее поко-

ление – это ресурс национальной безопасности, гарант посту-

пательного развития общества и социальных инноваций.  
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Молодежь в силу природных, социальных особенностей своего 

возраста способна не только адаптироваться, но и активно пози-

тивно меняться. 

Роль воспитателя в формировании личности дошкольника 

очень велика. От грамотной системной психолого-педагоги-

ческой и социально-психологической профилактики, нацелен-

ной на формирование антиэкстремистского сознания у детей 

дошкольного возраста, будет зависеть снижение роста моло-

дежного экстремизма в России [2. С. 147].  

Итак, кроме правоохранительных органов и государствен-

ных структур в области профилактики и предупреждения про-

явлений экстремизма и терроризма к ним относятся и институты 

гражданского общества: образовательные и различные религи-

озные учреждения [1. С. 4].  

Требуется в дошкольных образовательных учреждениях 

создание антиэкстремистской и антитеррористической среды, 

в которой будут разворачиваться различные виды деятельности 

воспитателя: индивидуально-творческая, коллективно-твор-

ческая, социально-педагогическая, практическая – как про-

странство самоопределения. При этом такой тип деятельности 

способен стимулировать и мотивировать интеллектуально-

творческую активность, нравственное саморазвитие, психологи-

ческое самочувствие в сфере межличностных отношений в об-

разовательной среде дошкольного учреждения [4. С. 122]. В та-

ком контексте крайне актуальными становится требование по-

вышения компетентности воспитателя дошкольного учреждения 

в сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

Антиэкстремистское и антитеррористическое воспитание 

подрастающего поколения позволяет заложить и сформировать 

основы здорового социума, принципы толерантности, уважения 

к закону и личности, нравственных и моральных ориентирах. 

В свою очередь, антиэкстремистское сознание – это одно-

временно показатель и следствие социального и психологиче-

ского здоровья личности. Назревает необходимость развития 

поликультурного образовательного пространства, разработка 

системы приобщения детей к национальным, общечеловеческим 

ценностям, воспитания антиэкстремистской идеологии среди 

детей (молодежи), формирования толерантности. 
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Аннотация. Авторы статьи поднимают насущную проблему неоплаты 

услуг жилищно-коммунального хозяйства. Рассуждая об этом, подчеркивают 

сложность решения данного вопроса, в особенности, когда в жилом поме-

щении числятся в качестве жильцов несовершеннолетние граждане. Исследуя 

действующее отечественное законодательство, регулирующее отношения 

в данной сфере, а также судебную и иную юридическую практику реализации 

имеющихся норм, приходят к выводу о необходимости установления уголов-

ной ответственности за неоплату используемых жилищно-коммунальных ус-

луг. Предлагают конкретные виды наказаний и практических мер, способных 

повлиять на решение рассматриваемой проблемы. 
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На сегодняшний день проблема несвоевременной оплаты 

коммунальных услуг, в составе которых Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-

зователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-

мов» (далее – Постановление № 354) [15] определены комму-

нальные ресурсы, например, газ, вода, в России поднимается 

довольно часто. Однако многие граждане считают, что они не 

обязаны платить по выставочным счетам, поскольку газ, вода 

являются природными ресурсами и принадлежат народу, а сле-

довательно, должны быть бесплатными. И это несмотря на то, 

что современная российская действительность характеризуется 

значительными социально-экономическими и политическими 

переменами [13. С. 231]. 

Вспоминая сложившийся к началу ХХ в. уникальный эко-

номический механизм, обеспечивающий население страны всем 

необходимым [16. С. 5], некоторые до сих пор отказываются 

признавать российское законодательство, с уверенностью заяв-

ляя, что Советский Союз никуда не делся, а Российская Федера-

ция существует лишь на бумаге, и считают себя гражданами Со-

ветского Союза. Ввиду этого они не намерены признавать свои 
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долги, платить по счетам за коммунальные услуги и тем более 

отвечать за них по российскому законодательству.  

Тем не менее действующими российскими нормативно-

правовыми актами прямо предусмотрена обязанность граждан 

(например, собственника либо нанимателя жилого помещения) 

вносить оплату за предоставленные ему коммунальные услуги. 

Согласно жилищному законодательству гражданин несет бремя 

по содержанию своего имущества. В противном случае 

за несвоевременную оплату коммунальных услуг он будет под-

вержен юридической ответственности, которая, по сути, являет-

ся следствием, вызванным указанным выше нарушением дейст-

вующего законодательства [3. С. 153], что вполне логично, если 

обратиться к указанному термину [18. С. 121].  

Основанием для наступления ответственности за нарушение 

жилищного законодательства является наличие вины в действи-

ях виновных лиц.  

На сегодняшний день законодательно закреплен ряд поло-

жений, предусматривающих ответственность за неоплату ком-

мунальных услуг. Согласно п. 158 Постановления № 354 [15], 

потребитель несет установленную законодательством России 

гражданско-правовую ответственность за невнесение или не-

своевременное внесение оплаты за коммунальные услуги.  

Но тем не менее задолженность по оплате за коммунальные 

услуги продолжает с каждым годом расти. Только по итогам 

I квартала 2019 г. задолженность населения по оплате за жи-

лищно-коммунальные услуги увеличилась на 28,7 миллиарда 

рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. [11].  

В связи с этим управляющие компании настоятельно реко-

мендуют своевременно оплачивать счета за жилищно-комму-

нальные услуги, а в случае возникновения долга позаботиться 

о его погашении. В противном случае неплательщиков ждет 

комплекс мер по взысканию задолженности. В этот список вхо-

дит и начисление пени, введение ограничения услуг, оказывае-

мых населению, взыскание долга в судебном порядке, арест де-

нежных счетов и имущества, ограничение на выезд за границу. 

Эти и подобные меры не раз применялись к заядлым непла-

тельщикам, однако ситуация с долгами и в настоящее время но-

сит резонансный характер в обществе. 
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Технические особенности некоторых сетей газоподачи, во-

доподачи, водоотведения, учитывая конструктивные особенно-

сти постройки жилого дома с большим количеством квартир, 

бывают индивидуальны, а это является проблематичным момен-

том приостановления какой-либо коммунальной услуги, так как 

определенная квартира может быть просто недоступна. В этом 

плане Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2016 г. № 1498 [14] предусматривает отдельные 

возможности для специализированных служб, регламентируя 

правила по приостановлению коммунальных услуг в жилом  

помещении должника. В частности, законодатель избавил ис-

полнителей от обязательного повторного уведомления о приос-

тановлении (за трое суток).  

Однако в квартирах, где зарегистрированы неплательщики, 

также могут проживать и несовершеннолетние граждане, и вви-

ду этого приостановить отключение коммунальных услуг по-

просту не удастся. Суды не дают доступа для приостановления 

таких услуг в этих помещениях, учитывая особый статус таких 

лиц [1. С. 45]. В соответствии со ст. 21 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [6], лица, не достигшие восемнадцати-

летнего возраста, не обладают гражданской дееспособностью 

в полном объеме и не могут нести обязанности по оплате жи-

лищно-коммунальных услуг самостоятельно, в связи с чем дей-

ствия, связанные с прекращением пользования услугами комму-

нального хозяйства, предполагают нарушение прав таких лиц, 

о чем свидетельствует судебная практика [7]. 

В итоге возникает субъект, борьба с которым невозможна 

законными средствами, поскольку в квартире зарегистрированы 

дети, которым закон определяет особый статус правоспособно-

сти, защищая права несовершеннолетних и малолетних. Ввиду 

этого приостановить коммунальные услуги в данном жилом по-

мещении не представляется возможным, да и взять с таких по-

требителей нечего. Так как ни уголовной ответственности, ни 

каких-либо иных механизмов воздействия для такого рода 

должников не предусмотрено.  

Считаем, что рассматриваемые вопросы предполагают вне-

сение изменений в действующее законодательство в части вме-

нения нового, эффективного инструментария ответственности, 
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который можно было бы применять более результативно к ли-

цам, не желающим оплачивать счета за предоставляемые услуги 

жилищно-коммунального хозяйства. Так как неплатежи обу-

словлены как рядом системных факторов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, так и проявлением недисциплиниро-

ванности граждан.  

Инициативная группа представителей энергетического биз-

неса уже почти как 10 лет назад предлагала российским парла-

ментариям рассмотреть проект закона, предполагающий опре-

делить уголовную ответственность за долги по коммунальным 

платежам [8]. Но по сей день данное предложение так и оста-

лось на уровне проекта [17. С. 243].  

Общеизвестно, что на физических лиц приходится значи-

тельная доля потребления коммунальных услуг. Исходя из это-

го, считаем эффективным решением данной проблемы привле-

чение граждан, уклоняющихся от оплаты за пользование услу-

гами жилищно-коммунального хозяйства, деяние и умысел 

которых будут доказаны в судебном порядке, к уголовной от-

ветственности. Причем размер долга для решения вопроса 

о квалификации в действиях лица уголовного деяния должен 

быть определен конкретно в действующем законодательстве, 

чтобы не вызвать ошибок при реализации уголовной ответст-

венности и не допустить проблематики реабилитации, отмечае-

мой правовой наукой [2, 4, 5, 10]. 

Одним из признаков любого правонарушения, в том числе 

преступления, является его «противоправность», а следователь-

но, и предполагаемая «наказуемость», определяющая наложение 

ответственности на правонарушителя. В этом случае в отноше-

нии правонарушителя в уголовном законодательстве необходи-

мо установить в виде наказания за неуплату услуг ЖКХ привле-

чение его к обязательным или исправительным работам, а также 

предусмотреть возможность изъятия имущества и его реализа-

цию для погашения долга, что можно предусмотреть в отноше-

нии юридических лиц как единственно возможный вид наказа-

ния. Наличие в законодательстве норм, предполагающих юри-

дическую ответственность, их законное применение [9. С. 14] 

и правильное понимание [12. С. 50] должно позитивно отразить-

ся на решении исследуемой нами проблемы неплатежей. 
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Таким образом, это будет стимулирующим фактором 

в борьбе со злостными неплательщиками счетов за услуги, ока-

зываемые в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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Аннотация. Законодатель Кыргызской Республики в целях соблюдения 

международных документов в 2017 году принял Кодекс о проступках. В зако-

нодательстве России такого кодекса нет. Однако, на наш взгляд, необходимо 

использовать опыт Кыргызской Республики по составлению Кодекса Россий-

ской Федерации о проступках с учетом наших реалий. При этом комиссии 

по составлению УК и УПК РФ также должны учесть положения проекта ука-

занного кодекса. В результате должны появиться уголовные проступки и из-

менения в категориях преступлений, начиная с менее тяжких, что повлияет 

на перечень дел частного обвинения.  

Ключевые слова: подсудность судов, суды первой инстанции, просту-

пок, дела частного обвинения, преступления небольшой тяжести. 
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LEGISLATOR'S USE OF DRAFTING EXPERIENCE 

CODE OF THE KYRGYZ REPUBLIC ON MISCONDUCT 

 

I.M. Gilmanov, M.M. Gilmanov  

 
Abstract. In 2017, in order to comply with international documents, the legisla-

tor of the Kyrgyz Republic adopted the Code of Misconduct. There is no such code in 

Russian legislation. However, in our opinion, it is necessary to use the experience of 

the Kyrgyz Republic in drawing up the Code of the Russian Federation on misconduct, 

taking into account our realities. At the same time, the commissions for drawing up the 

Criminal Code and the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation must 

also take into account the provisions of the draft of this code. As a result, there should 

be criminal misconduct and changes in the categories of crimes, starting with less seri-

ous ones, which will affect the list of cases of private prosecution. 

Keywords: court jurisdiction, trial courts, misconduct, cases of private prose-

cution, crimes of minor gravity. 

 

В России уже более двух лет обсуждают введение нового 

понятия «проступок». Однако в Кыргызской Республике 1 фев-

раля 2017 г. Законом № 18 был введен Кодекс Кыргызской Рес-

публики о проступках [1]. Из чего следует, что российский за-

конодатель отстает по вопросу формирования аналогичного ко-

декса у нас в стране минимум на пять лет. В связи с этим 

законодателю необходимо учесть это при принятии нового УПК 

РФ, а также при разработке нового Кодекса Российской Федера-

ции о проступках.  

В ст. 15 Кодекса Кыргызской Республики о проступках да-

ется определение понятию «проступок», под которым понима-

ется «совершение субъектом проступка виновного, противо-

правного деяния (действие или бездействие), причиняющего 

вред или создающего угрозу причинения вреда личности, обще-

ству или государству, наказание за которое предусматривается 

в виде общественных работ, ограничения свободы, лишения 

права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью, исправительные работы, штраф 

и арест в отношении военнослужащих». На наш взгляд, данное 

определение является наиболее удачным и его может использо-

вать российский законодатель. Перечень наказаний представлен 

в ст. 43 УК, однако лишения свободы законодатель не преду-

смотрел. Для того чтобы понятие проступок логично вписалось 
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в систему законодательства у нас в стране, необходимо, на наш 

взгляд, предусмотреть лишение свободы до одного года. 

Для интереса приведем отдельные составы проступков из соот-

ветствующего кодекса. Так,  ст. 90 предусматривает кражу в не-

значительном размере до ста расчетных показателей, с наказа-

нием в виде штрафа или привлечения к общественным работам. 

В ст. 119 КоП Кыргызской Республики за совершение мелкого 

хулиганства предусмотрено наказание в виде штрафа либо огра-

ничение свободы. 

Согласно ч. 2 ст. 23 действующего УПК Кыргызской Рес-

публики [2] к категории дел частного обвинения отнесено семь 

составов проступков, предусмотренных статьями: 1) 65 «Побои» 

(ст. 110 предыдущего УПК Кыргызской Республики); 2–3) 66 

ч. 1 и 2 «Причинение легкого вреда здоровью» (ст. 112 преды-

дущего УПК); 4–5) 67 ч. 1 и 2 «Причинение менее тяжкого вре-

да здоровью…»; 6) 68 «Заражение венерической болезнью»; 

7) 84 «Воспрепятствование осуществлению права на свободу 

совести…» (ст. 146 предыдущего УПК). Из этого перечня видно, 

что имеет место тенденция сокращения составов проступков, 

отнесенных к делам частного обвинения. Ст. 65 аналогична 

ст. 125 Модельного Уголовного кодекса и ст. 66 совпадает 

со ст. 124 Модельного Уголовного кодекса. Значит, только два 

первых состава совпадают с проступками, указанными в переч-

не Модельного Уголовно-процессуального кодекса [3]. 

В предыдущем УПК Кыргызской Республики 1999 г. было 

предусмотрено 29 составов преступлений: 1) ст. 110 «Побои»; 

2) ч. 2 ст. 112 «Умышленное причинение легкого вреда здоро-

вью»; 3) ч. 1 ст. 126 «Незаконное помещение лица в психиатри-

ческий стационар» с максимальным наказанием лишения свобо-

ды от 1 до 3 лет; 4) 127 «Клевета»; 5) 128 «Оскорбление»;  

6–7) 134 «Нарушение равноправия граждан» (ч. 2 – до 2 лет ли-

шения свободы); 8–9) 135 «Нарушение неприкосновенности ча-

стной жизни» (ч. 1 и 2 – по обоим к штрафу); 10–11) 136 «На-

рушение тайны переписки…» (ч. 2 – до 2 лет лишения свободы); 

12) ч. 1 ст. 137 «Нарушение неприкосновенности жилища»  

к штрафу; 13) ч. 1 ст. 139 «Воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав…»  до 2 лет исправительных работ;  
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14–15) 140 «Подкуп голосов избирателей»  по ч. 2 – до 3 лет 

лишения свободы; 16–19) 141 ч. 1–4 «Фальсификация избира-

тельных документов…» (ч. 4 – от 3 до 7 лет лишения свободы); 

20) 146 «Воспрепятствование осуществлению права на свободу 

совести…» – до 2 лет исправительных работ; 21–22) 150 «На-

рушение авторских, смежных прав…»  ч. 2 – от 3 до 5 лет ли-

шения свободы; 23–24) 151 «Воспрепятствование… деятельно-

сти журналиста»… ч. 2 – ограничение свободы до 3 лет;  

25–26) 178 «Воспрепятствование… предпринимательской дея-

тельности»  ч. 2 – до 2 лет лишения свободы; 27–28) 194 ч. 1, 2 

«Разглашение коммерческой… тайны…»  ч. 2 – до 5 лет лише-

ния свободы; 29) ч. 1 ст. 324 УК «Незаконное задержание…» – 

до 1 года лишения свободы. 

К концу действия УПК 1999 г. киргизским законодателем 

были исключены девять составов преступлений: 1) ст. 110 «По-

бои» (аналогична ст. 125 Модельного УК); 2) ст. 112 «Умыш-

ленное причинение легкого вреда здоровью» (аналогична ст. 124 

Модельного УК); 3) 127 «Клевета» (ст. 143 Модельного УК); 

4) 128 «Оскорбление» (ст. 144 Модельного УК); 5) 141 ч. 1–4 

«Фальсификация избирательных документов…»; 6) 150 «Нару-

шение авторских, смежных прав…» (аналогична ст. 161 Мо-

дельного УК). В ходе исключения был дополнен один состав 

преступления (ч. 2 ст. 126 «Незаконное помещение… в стацио-

нар» УК КР). Тем самым стало 20 составов преступлений.  

Из 29 составов преступлений, отнесенных к делам частного 

обвинения, осталось 20, а в настоящее время стало семь соста-

вов проступков. Таким образом, из перечня исключили 22 со-

става преступлений. И это притом, что при составлении УПК 

1999 г. за основу был взят Модельный УПК (СНГ), в котором 

предусматривалось в качестве дел частного обвинения лишь во-

семь статей: 1) 125 «Побои» (аналогичная ст. 116 УК РФ); 2) 124 

«Умышленное причинение легкого вреда здоровью» (ст. 115 УК 

РФ); 3) 137 «Угроза убийством» (ст. 119 УК РФ); 4) 143 «Клеве-

та» (ст. 128.1 УК РФ); 5) 144 «Оскорбление» (в УК РФ исклю-

чен); 6) 161 «Нарушение авторских, смежных прав и прав патен-

тообладателей» (ст. 146–147 УК РФ); 7) 267 «Незаконное  

использование товарного знака» (180 УК РФ); 8) 286 «Несанк-
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ционированный доступ к компьютерной информации» (ст. 272 

УК РФ) [4]. Таким образом, в перечне нет трех статей, отне-

сенных к категории небольшой тяжести: 137 «Угроза убийст-

вом…», 267 «Незаконное использование товарного знака» 

и 286 «Несанкционированный доступ к компьютерной инфор-

мации» Модельного УК. С учетом этого необходимо отнести 

отдельные составы проступков к делам частного обвинения.  

В ст. 19 Уголовного кодекса Кыргызской Республики 

«Классификация преступлений» законодатель предусмотрел три 

разновидности преступлений, начиная с менее тяжких преступ-

лений с максимальным наказанием до 5 лет лишения свобо-

ды [5]. А вот небольшой тяжести преступления переведены 

в разряд уголовных проступков без лишения свободы и регла-

ментируются Кодексом Кыргызской Республики о проступках, 

что, на наш взгляд, совершенно логично. Однако для успешного 

применения и логического формирования процессуального за-

конодательства России, на наш взгляд, необходимо составить 

и ввести новый Кодекс Российской Федерации о проступках. 

Российский законодатель имеет цель  чтобы лицо, осужденное 

по данному кодексу, не считалось судимым. Если ранее нами 

предлагалось предусмотреть максимальное наказание в виде 

лишения свободы до одного года, то с учетом замысла законо-

дателя и правил логики нами лишение свободы исключается.  

Ранее, во второй части ст. 208 УПК Киргизской ССР 1960 г. 

указывалось, что судья единолично рассматривает дела по 

175 составам преступлений, из которых 39 составов (22,3%) бы-

ли отнесены к протокольной форме досудебной подготовки ма-

териалов. В третьей части приведенной статьи дается еще до-

полнительный перечень 47 составов преступлений, среди кото-

рых два состава, а именно: ч. 2 ст. 208 и ч. 2 ст. 217 УК, 

отнесены к протокольной форме (175 + 47 = 222 состава престу-

плений, 39 + 2 = 41, или 18,5%). Включение указанных составов, 

на наш взгляд, является совершенно верным. Однако в новом 

УПК Кыргызской Республики 2017 г. протокольная форма 

по непонятным причинам была исключена. Не загадывая о со-

держании проекта УПК РФ, считаем необходимым возвращение 

к практике законодательного закрепления протокольной формы. 

Большинство государств убедилось в практичности и экономно-
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сти для бюджета страны применения частного обвинения и про-

токольной формы в судах первой инстанции. Такой подход по-

зволит сэкономить время, необходимое для рассмотрения более 

сложных дел.  
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Аннотация. В Уголовный кодекс Российской Федерации в апреле 

2020 года была введена новая ст. 243.4, предусматривающая уголовную ответ-

ственность за посягательство на воинские захоронения, обелиски, другие ме-

мориальные сооружения и объекты, которые увековечивают память погибших 

при защите Отечества, а равно объекты, посвященные дням воинской славы 

России. Полагаем, необходимо проанализировать вновь введенную статью 

уголовного закона и рассмотреть перспективы ее применения. 
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Abstract. In April 2020, the criminal code of the Russian Federation intro-

duced a new article 243.4, which provides for criminal liability for encroaching on 

military graves, obelisks, other memorial structures and objects that perpetuate the 

memory of those who died in the defense of the Fatherland, as well as objects dedi-

cated to the days of military glory of Russia. We believe that it is necessary to ana-

lyze the newly introduced article of the criminal law and consider the prospects for 

its application. 

Keywords: destruction or damage of military graves, obelisks, and other me-

morial objects; encroachment on objects that perpetuate the memory of those who 

died in the defense of the Fatherland; encroachment on cultural heritage objects. 

 

Федеральный закон № 112-ФЗ от 7 апреля 2020 года ввел 

в Уголовный кодекс Российской Федерации новую ст. 243.4, 

в которой предусматривается возможность уголовной ответст-

венности в случае посягательства на воинские и мемориальные 

сооружения или объекты, увековечивающие память погибших 

при защите Отечества или его интересов, а равно посвященных 

дням воинской славы России. 

Наиболее вопиющим случаем современной действительно-

сти можно считать снос 3 апреля 2020 года в Праге памятника 

маршалу Ивану Степановичу Коневу, что было однозначно не-

гативно оценено российской стороной. Министр обороны Рос-

сийской Федерации С. Шойгу написал официальное письмо 

своему чешскому коллеге Л. Метнару с просьбой передать Рос-

сии указанный памятник. Данное письмо было открыто опубли-

ковано на сайте компартии Чехии и Моравии, и в нем было ука-

зано, что только в ходе пражской стратегической операции по-

гибло и было ранено боле 50 тысяч советских граждан, поэтому 

Россия не может оставаться безучастной в ситуации сноса па-

мятника освободителю Праги от нацистов, отметил министр [9]. 

Решительный протест также выразило и посольство России 
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в Чехии. Глава Следственного комитета А. Бастрыкин возбудил 

уголовное дело в отношении иностранных чиновников, ответст-

венных за снос памятника советским воинам, совершенный 

публично [8]. 

Чешская сторона подготовила ответ, суть которого заклю-

чается в том, что памятник не является военным захоронением, 

не является собственностью Министерства обороны Чехии 

и поэтому не может быть передан российской стороне. Решение 

о сносе памятника маршалу Коневу приняли еще в сентябре 

2019 года власти района Прага-6, решив передать его частным 

лицам. В то же время пресс-секретарь Президента Чехии Мило-

ша Земана Йиржи Овчачек назвал снос памятника позором, так 

как именно Конев освобождал лагерь смерти Освенцим и Чехо-

словакию от нацистов [9].  

В настоящее время имеется информация, что памятник Ко-

неву перенесут в новый Музей Праги ХХ века, однако букваль-

но накануне 9 мая 2020 года стало известно, что неизвестные 

вандалы поставили на пьедестал памятника двухметровый уни-

таз из пенопласта [2]. Приехавший наряд полиции снял указан-

ный предмет с постамента, начато расследование. 

Указанная ситуация способствовала изменению действую-

щего российского уголовного законодательства, хотя, отметим, 

уголовное дело в отношении чешских чиновников возбуждено 

по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ [8] за осквернение символов воинской 

славы России, совершенное публично. Констатируется, что ука-

занные циничные действия грубо нарушили взятые на себя 

Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних 

договоренностей с Российской Федерацией и продемонстриро-

вали пренебрежение общей памятью и историей борьбы совет-

ского народа с фашизмом. 

Ранее памятник Коневу также неоднократно подвергался 

нападениям. В частности, в мае 2018 года памятник облили ро-

зовой краской, в августе 2019 года на памятник нанесли надпись 

«Нет кровавому маршалу, не забудем 1968», что связано с про-

тиворечивым отношением чешского населения к вводу войск 

Варшавского блока в Чехословакию в 1968 году. 

Появление приведенного нового состава связано с тем, 

что предшествующее уголовное законодательство фактически 
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не давало такой возможности, так как посягательство на объек-

ты воинской славы фактически приравнивалось к посягательст-

ву на объекты культурного наследия, хотя фактически данным 

понятием не охватывалось. 

Нельзя сказать, что ранее аналогичные неоднозначные  

решения иностранных властей в отношении памятников совет-

ским воинам не осуществлялись. В частности, Парламент Эсто-

нии принял в 2007 году закон «Об охране воинских захоро-

нений», в котором заложил основы для демонтажа монументов 

советским воинам и переносу их могил [3]. По данному зако-

ну возможен снос памятников, монументов и захоронений, ес-

ли имеется «общественная необходимость». Так, в сентябре 

2019 года в эстонском поселке Таэбла снесли памятник павшим 

советским воинам; от братского захоронения ничего не оста-

лось. Как объяснила местная администрация, расположение мо-

гилы «не позволяло сохранить достойное обращение с ней», пе-

редает ТАСС [1]. На месте уничтоженной братской могилы по-

строили новую школу. 

В Риге (Латвия) в 2012 году также был снесен памятник со-

ветским воинам-освободителям, причем данному факту предше-

ствовал сбор подписей через ресурсы интернета [7].  

В соответствии с положениями ст. 243 УК РФ, объектами 

культурного наследия (памятниками истории и культуры наро-

дов Российской Федерации) являются объекты, включенные 

в единый государственный реестр объектов культурного на-

следия либо выявленных объектов культурного наследия, что 

охватывается также положениями Федерального закона от 

25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия  

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» [6], соответственно уничтожение или повреждение воин-

ских захоронений, а также памятников, стел, обелисков и иных 

мемориальных сооружений и объектов не всегда в полной мере 

охватывается указанными положениями. 

Содержание объективной стороны нового состава ст. 243.4 

УК РФ состоит в двух альтернативных действиях [5. С. 253] – 

уничтожении, под которым понимается полное уничтожение 

объекта, альтернативно указанного в ст. 243.4. УК РФ, либо по-

вреждении тех же объектов [4. С. 48]. В данном случае объект 
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понимается как материальный носитель информации о памяти 

погибших при защите Отечества и его интересов. 

Полагаем, что нужно положительно оценить введение в УК 

РФ нового состава рассмотренного преступления, что будет, 

несомненно, способствовать большей охране и защите сооруже-

нии и объектов, увековечивающих память погибших при защите 

Отечества и его интересов, а равно посвященных дням воинской 

славы России как на непосредственной территории Российской 

Федерации, так и в иностранных государствах. 
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Аннотация. В связи с ускоренными темпами развития технического про-

гресса, включая технические средства коммуникации, средства доказывания 

в уголовном процессе также должны изменяться в соответствии с технологи-

ческими новшествами. Но нормы, регламентирующие способы и порядок их 

применения на данный момент, рассредоточены по статьям УПК РФ и другим 

нормативно-правовым актам, регулирующим данную сферу, не образуют це-

лостную систему, а также не имеют точного определения, что осложняет воз-

можность применения таких средств и создает вопросы о допустимой области 

доказывания. Для устранения данных проблем в статье предлагаются пути их 

решения. 

Ключевые слова: уголовный процесс, технические средства, ресурсы се-

ти «Интернет», следственные действия, средства коммуникации. 

 

COMMUNICATION OF TECHNICAL MEANS 

IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

D.I. Gimadeeva 
 

Abstract. In view of the accelerated pace of technological progress, including 

the technical means of communication, the means of evidence in criminal proceed-

ings must also be modified in accordance with technological innovations. But the 

rules regulating the methods and procedures for their application are currently dis-

persed according to the articles of the Russian Code of Ethics and other normative 

legal acts regulating this sphere, do not form a complete system, and also do not 

have an accurate definition, which complicates the possibility of using such means, 

and also create questions about the permissible area of evidence. To solve these 

problems, the article suggests ways to solve them. 

Keywords: criminal process, technical means, Internet resources, investigative 

actions, means of communication. 

 

О.В. Корнеева отмечает: «Развитие правового механизма, 

регулирующего доказывание в уголовном процессе, происхо-

дит по общим закономерностям, одной из них как раз и является 

переход от постиндустриального общества к информационно-

му обществу и возврат на новом технологическом уровне 

к прямому, устному сообщению участников коммуникации-

доказывания посредством информационно-телекоммуника-

ционных сетей» [2. С. 4]. В связи с этим законодательный базис, 
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на котором находится правовое урегулирование вопросов при-

менения технических средств коммуникации в уголовном судо-

производстве, нуждается в постоянном развитии и корректиров-

ке. Урегулирование этого вопроса позволило бы избежать воз-

можных конфликтных ситуаций и разночтений при оценке 

доказательств следователем либо судом, а также противоречи-

вых толкований процессуального закона по отношению к ис-

пользованию информации, полученной посредством техниче-

ских средств.  

Проведенный анализ норм процессуального законодатель-

ства, регулирующих использование технических средств, позво-

ляет нам утверждать, что до сих пор нигде нет определения тер-

мина «технические средства», а также положений, раскрываю-

щих сущность формулировок о технических средствах.  

Однако те средства, которые понимаются в УПК как техни-

ческие, могут пониматься под разными смысловыми значения-

ми, в зависимости от контекста отдельно взятой нормы. 

Во-первых, в общепринятом смысле: как средства фиксации – 

«если по решению следователя понятые в следственных дейст-

виях не участвуют, то применение технических средств фикса-

ции хода и результатов следственного действия является обяза-

тельным» (ст. 170 УПК РФ); во-вторых, как средства для прото-

колирования – «протокол может быть написан от руки или 

изготовлен с помощью технических средств. При производстве 

следственного действия могут также применяться стенографи-

рование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись» 

(ст. 166 УПК РФ); в-третьих, как средства, конструктивно пред-

назначенные для установления необходимых сведений – «при-

менении технических средств в исследовании материалов уго-

ловного дела» (ст. 58 УПК РФ); в-четвёртых, как средства про-

верки – «в целях применения аудиовизуальных, электронных 

и иных технических средств контроля или умышленного повре-

ждения, уничтожения, нарушения целостности указанных 

средств либо совершения им иных действий, направленных 

на нарушение функционирования применяемых к нему аудиови-

зуальных, электронных и иных технических средств контроля» 

(ст. 107 УПК РФ). Одновременно с этим, УПК России содержит 

формулировки использования любых средств коммуникации 
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(п. 14.1 ст. 5 УПК РФ); средств связи и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 4 ч. 7 ст. 107 УПК 

РФ); абонентских устройств (пользовательского оборудования) 

(ст. 186.1 УПК РФ); систем видеоконференц-связи (ч. 4 ст. 240 

УПК РФ) и др. 

В научной литературе даются различные определения тех-

нических средств в уголовном судопроизводстве. Так, В.Н. Чу-

лахов, В.Ю. Иванов, Д.К. Скотников указывают, что техниче-

ские средства – «это совокупность технических устройств, 

предназначенных для собирания, оценки и проверки доказа-

тельств» [7. С. 40]. Н.В. Максимов понимает под ними «техни-

ческие устройства, ориентированные на приёмы расследования, 

обнаружения, фиксации, изъятия, упаковки, исследования веще-

ственных доказательств, подготовки сравнительных образцов 

для проведения экспертизы и иные действия по их применению 

с целью формирования доказательств» [4. С. 361]. 

Обобщая всё вышеперечисленное, считаем целесообразным 

согласиться с точкой зрения В.В. Богданова, выдвинувшего 

предложение о формулировке определения технических средств 

коммуникации: «технические средства коммуникации в уголов-

ном процессе – средства технического обеспечения процессов 

сбора, хранения, передачи, проверки и использования сведений, 

полученных из различных источников информации» [1. С. 121]. 

При теоретическом исследовании процессуального порядка 

осуществления следственных действий с использованием тех-

нических средств коммуникации нельзя не обратить внимание 

на отсутствие терминологического закрепления самих понятий 

«технические средства» и «следственные и иные процессуаль-

ные действия». Н.В. Максимов и Ю.А. Кузьмин определяют 

следственные действия как «действия дознавателя, следователя, 

прокурора и суда по собиранию и проверке доказательств, непо-

средственно направленные на установление и доказывание 

имеющих значение для уголовного дела фактических обстоя-

тельств, характеризующиеся детальной процедурой производст-

ва и оформления, обеспеченные уголовно-процессуальным при-

нуждением» [6. С. 406]. 

Рассмотрим решение данной проблемы на примере прове-

дения допроса и очной ставки. Порядок вызова на допрос, рег-
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ламентированный ч. 1 ст. 188 УПК РФ, предполагает «наличие 

повестки, в которой указываются, кто и в каком качестве вызы-

вается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, 

а также последствия неявки без уважительных причин» 

[5. С. 271]. 

Традиционно под средствами связи, используемыми для вы-

зова на допрос, понимают вид почтовой связи в его обычном 

проявлении. В связи с этим, несмотря на соблюдение процессу-

альной формы вызова на допрос, отсутствует удостоверитель-

ный элемент фиксирования вручения повестки: «повестка вру-

чается лицу, вызываемому на допрос, под расписку» (ч. 2 ст. 188 

УПК РФ). В связи с этим необходимо более рационально ис-

пользовать такие технические средства, которые позволяют за-

фиксировать вызов технически [3. С. 331]. К примеру, средства 

мобильной и сотовой связи, ресурсы сети «Интернет», социаль-

ные сети. Внедрение данных средств связи уже происходит на 

практике, но пока всё равно преимущественное место занимают 

почтовые отправления. Иные средства связи используются лишь 

в исключительных случаях, когда имеется вероятность, что дан-

ный вызов может не дойти до адресата. Существуют предложе-

ния о внесении на рассмотрение внедрения такой формы допро-

са, как «самодопрос» посредством средств видеосвязи, записи 

на электронные носители, либо посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Считаем данный спо-

соб недопустимым, так как это лишает допрос основного эле-

мента – диалога следователя и обвиняемого (подозреваемого) 

в форме «вопрос-ответ».  

Думается, будет правильным внедрение допроса по прямой 

онлайн-трансляции, ввиду экономии ресурсов, затрачиваемых 

на ведение уголовного судопроизводства, удобства для лю-

дей с ограниченными возможностями, временно не имеющими 

возможности самостоятельно прибыть для личного проведения 

допроса либо очной ставки при наличии уважительных при-

чин. Подобные ограничения стоит ввести ввиду сокращения  

количества уклоняющихся от ответственности. Таким образом, 

необходимо: 

1) введение новой терминологии в законодательство, регу-

лирующее отношения между участниками уголовного судопро-
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изводства, использование технических средств коммуникации 

с внедрением современных технологий; 

2) внесение изменений в УПК РФ в виде дополнитель-

ных статей, регламентирующих использование технических 

средств коммуникации в процессуальных действиях уголовного 

судопроизводства; 

3) введение новых способов реализации уголовно-процес-

суальных действий посредством внедрения новейших техноло-

гий средств коммуникации; 

4) введение чёткого разграничения субъектов, имеющих 

право и (или) обязанность использовать в процессе уголовного 

судопроизводства технические средства коммуникации; 

5) определение пределов допустимости использования тех-

нических средств коммуникации. 
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Проблема гражданского общества периодически поднима-

ется на страницах разных изданий. Несколько лет назад с лёгкой 

руки Александра Оболонского многие стали взахлёб цитировать 

слова нобелевского лауреата по экономике Дугласа Норта:  

«Недоверие к власти должно быть первейшим гражданским 

долгом» [2]. Наверное, Д. Норт был хорошим экономистом, все-

таки лауреат премии памяти Нобеля (её часто называют нобе-

левской премией), но в данном случае он стал играть на чужом 

поле и получилось совсем неважно. Если вчитаться, а главное, 

вдуматься в эти слова, то они явно отдают паранойей. Получа-

ется, что любой гражданин должен жить в состоянии постоян-

ного недоверия ко всему и вся. Но это почти мания преследова-

ния. Отсюда и до психлечебницы не так далеко. 

В общем-то в этих откровениях Норта нет ничего нового. 

Ещё А.С. Пушкин в «Борисе Годунове» вложил в уста царя сло-

ва: «живая власть для черни ненавистна, они любить умеют 
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только мёртвых». Чернь – это тоже формат гражданского обще-

ства. А недоверие – мягкая форма ненависти, которая очень лег-

ко может перерасти в саму ненависть. Примеров в окружающей 

действительности вполне достаточно. 

Идея гражданского общества появилась давно. Наверное, 

одним из первых о нём написал Марсилий Падуанский [3].  

Разумеется, он понимал гражданское общество совсем не в на-

шем понимании, труд написан был в 1324 г. Сам термин «граж-

данское общество» недостаточно адекватно переводит то, как 

писал автор. Перевод – это всегда искусство интерпретации, тем 

более если речь идёт о переводе текстов, написанных почти 

семь веков тому назад. Тем не менее М. Падуанский писал 

о гражданском обществе как о предшественнике государства. 

Это само по себе интересно. 

В современный период времени под гражданским общест-

вом понимают совокупность общественных отношений, наце-

ленных на самоорганизацию общественной жизни и на форми-

рование справедливых общественных отношений, не зависимых 

от государственной власти [6]. Гегель видел задачу гражданско-

го общества в постоянной борьбе с государством [1]. Возможно, 

тогда, когда он это писал, так и было. В настоящее время многие 

исследователи склоняются к тому, что гражданское общество 

и государство должны быть нацелены на совместное улучшение 

благосостояния своих граждан. В противном случае оба эти ин-

ститута становятся никому не нужны. Иногда ждут каких-то  

организаций, представляющих гражданское общество. Самая 

мощная демонстрация гражданского общества в наши дни – 

бессмертный полк. 

Вся сфера борьбы с преступностью, как и само уголовное 

право, всегда привлекали пристальное внимание граждан и раз-

личных организаций гражданского общества. Недаром Н.С. Та-

ганцев более ста лет назад неоднократно отмечал в своих рабо-

тах, что уголовное право вырабатывается самим народом [5]. 

Уголовное право ближе стоит ко всем гражданам, затрагивает 

в той или иной степени интересы каждого, поэтому оно и ин-

тересно своими решениями и само по себе очень многим.  

Например, когда в июле 2016 г. в ст. 116 УК РФ «Побои» были 

внесены совершенно нелепые и не известно откуда взявшиеся 
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изменения, пошла лавина всевозможных крайне негативных 

комментариев по этому поводу. Очень часто они исходили 

не от юристов. Такое массовое невосприятие глупости привело 

к тому, что уже в феврале 2017 г. статья была вновь изменена.  

Нечто подобное происходило и в 2011–2012 гг., когда из Уго-

ловного кодекса неожиданно была выброшена ст. 129 «Клеве-

та». Тогдашнему президенту почему-то так захотелось. Но через 

полгода новый президент всё вернул на место. Правда, возвра-

щение произошло в какой-то странной форме: вместо ст. 129 

появилась ст. 128
1
. Почему? – Никто не объяснил. 

Это – неорганизованные и стихийные процессы, которые 

тем не менее очень значимы и показательны. Они со всей оче-

видностью демонстрируют неравнодушие наших граждан 

к происходящему и желание исправить положение, когда оно не 

устраивает людей. Люди в данном случае демонстрируют свою 

самоуправляемость. Разумеется, власть далеко не всегда поло-

жительно реагирует на такие протесты. Тогда, когда затрагива-

ются конкретные интересы конкретных людей, власть никаких 

протестов предпочитает не замечать. 

Так, когда в 2003 г. из УК РФ была изъята ст. 52 «Конфиска-

ция», это вызвало очень сильный протест специалистов. Ещё на-

кануне принятия этого закона несколько больших научных 

и научно-практических конференций приняли соответствующие 

заявления, в которых подчёркивалась нелепость и непродуман-

ность такого шага – исключение конфискации из видов наказа-

ний. В ответ – тишина. Или откровенная ложь. Значит, в изъятии 

конфискации как вида уголовного наказания из Уголовного ко-

декса были очень заинтересованы вполне конкретные и доста-

точно властные лица. Другого объяснения просто нет. Чуть поз-

же, как мы знаем, конфискацию в УК вернули, но в таком неле-

пом виде, что объяснять это не стоит. Этот ряд примеров, 

к сожалению, можно продолжать, но не в их количестве дело.  

Дело в том, что они имеют тенденцию к продолжению, а это 

очень плохо. Почему? По той простой причине, что такие изме-

нения законодательства не решают проблему, а загоняют её 

в угол или в банку. Капсулируют её, а нерешённые и нерешаемые 

политические и социально-экономические проблемы могут быть 

причиной протестных акций в обществе. Самых разных [4]. 
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Существует множество организаций, являющихся формиро-

ваниями гражданского общества, принимающих участие в деле 

борьбы с преступностью. По некоторым данным, их суммарное 

количество в мире достигает десяти тысяч. Есть такие организа-

ции и в России. Одними из первых в своё время стали появлять-

ся (или возрождаться) народные дружины. Там, где граждане 

не желали мириться с разгулом уличной преступности, где ор-

ганы правопорядка не могли навести должный порядок, гражда-

не объединялись в некоторые ячейки и сами начинали наводить 

порядок. Иногда достаточно эффективно. Нельзя не отметить, 

что эти организации не всегда соблюдают все нормы закона. 

Это вызывает жалобы и протесты. Прежде всего со стороны тех, 

кто подвергся воздействию дружинников. Это понятно. Не по-

нятно другое: органы власти находят время и силы заниматься 

этими нарушениями (очень часто придуманными), но не нахо-

дят возможности противодействовать настоящим правонару-

шениям. Как это понимать? – Только как прямое потакание  

нарушителям. 

Основная форма участия гражданского общества в общест-

венных процессах в современный период – это контроль над 

принимаемыми решениями и над процессом их реализации. 

Важно отметить, что организации гражданского общества не 

ставят цель контроля как самодовлеющую. Контроль не ради 

контроля, а контроль ради получения искомого результата, ре-

зультата позитивного. При этом предполагается, что структуры 

гражданского общества в этом случае активно взаимодействуют 

с государством. Ведь нацелены все на один и тот же результат. 

Сам по себе контроль должен быть законным, своевре-

менным и прозрачным, позволяющим всем заинтересован-

ным сторонам наблюдать весь процесс контроля со стороны. 

Разумеется, никакие права и законные интересы других граждан 

и организаций при проведении контрольных мероприятий стра-

дать не должны. 

Сильное государство не боится гражданского общества. 

Оно заинтересовано в сильном гражданском обществе. Так 

и будет. 
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Для современного реформирования гражданского законода-

тельства характерна такая тенденция, как усиление системного 
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действия его норм [2. С. 513]. В контексте тенденции, связанной 

с усилением системности действия норм гражданского законо-

дательства, важное практическое и теоретическое значение име-

ет проблема соотношения и взаимосвязи общих и специальных 

норм в рамках тех или иных системных образований (отрасли, 

подотрасли права и т.д.) [5. С. 5].  

Применительно к сфере обязательственного права исходные 

положения об этом содержатся в ст. 3071 ГК РФ, согласно п. 1 

которой к обязательствам, возникающим из договора, общие 

положения об обязательствах применяются, если иное не преду-

смотрено правилами об отдельных видах договоров, содер-

жащимися в ГК РФ и иных законах, а при отсутствии таких спе-

циальных правил – общими положениями о договоре. Таким 

образом, в регулировании договорных обязательственных пра-

воотношений примат закреплен за специальными правилами об 

отдельных видах договоров, а если таковые отсутствуют, то на 

втором плане находятся общие положения о договоре, и лишь 

только в том случае, когда отсутствуют указанные специальные 

правила и иное не предусмотрено общими положениями о дого-

воре, могут применяться общие положения об обязательствах.  

Представляется некорректным говорить в императивной 

форме о приоритете норм, регулирующих отдельные виды 

и разновидности договоров, перед общими положениями об 

обязательствах и общими положениями о договоре в том смыс-

ле, что последние подлежат применению лишь в субсидиарном 

порядке. В связи с этим представляется необходимым обратить 

внимание на следующее. Во-первых, общие положения об обя-

зательствах и общие положения о договоре могут применяться 

на практике как вместе с нормами об отдельных видах догово-

ров и их разновидностях, так и самостоятельно, отдельно от них 

в тех случаях, когда соответствующие моменты не урегулирова-

ны специальными нормами, если это не запрещено законом и не 

вытекает из существа регулируемых общественных отношений. 

Во-вторых, нормы, регулирующие отдельные виды и разновид-

ности договоров, не должны иметь приоритетного значения пе-

ред общими положениями об обязательствах и общими положе-

ниями о договоре также и в тех случаях, когда в них регламен-

тированы в императивном порядке те или иные нормативные 
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требования, касающиеся установления общих рамок правового 

регулирования договорных обязательственных правоотноше-

ний, преследуемых при этом целей и задач, а также иных прин-

ципиально важных положений, которым не соответствуют спе-

циальные нормы, регулирующие конкретные виды и разновид-

ности договорных отношений.  

Однако особо острую форму в контексте унификации 

и дифференциации гражданского законодательства приобретает 

проблема существования нормативных противоречий как в рам-

ках отраслевого гражданского законодательства, так и на меж-

отраслевом уровне. В первом случае, например, обращает на 

себя внимание противоречие между нормой, регламентирующей 

общее положение, касающееся предмета залога, и специальным 

правилом, регулирующим отдельный вид залога в ГК РФ. Так, 

в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 339 ГК РФ в договоре залога 

должны быть указаны предмет залога, существо, размер и срок 

исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. Причем 

условия, относящиеся к основному обязательству, считаются 

согласованными, если в договоре залога имеется отсылка к до-

говору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспе-

чиваемое обязательство. А в абз. 2 п. 2 этой же статьи ГК РФ 

говорится о том, что в договоре залога, залогодателем по кото-

рому является лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, предмет залога может быть описан любым спосо-

бом, позволяющим идентифицировать имущество в качестве 

предмета залога на момент обращения взыскания, в том числе 

путем указания на залог всего имущества залогодателя или оп-

ределенной части его имущества либо на залог имущества опре-

деленных рода или вида [4. С. 42].  

Таким образом, в последнем случае предмет залога – сущест-

венное условие договора, – по сути, носит неопределенный ха-

рактер («все имущество залогодателя» и т.п.), а следовательно, 

невозможно будет определить и другие условия, связанные 

с предметом залога. Во втором случае – речь идет о «разбаланси-

рованности» правового регулирования на межотраслевом уров-

не – обращают на себя внимание многочисленные противоречия 

и «нестыковки», возникающие между нормами ГК РФ и иными 

законами, в том числе кодифицированными актами. В этом плане 
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можно найти немало случаев, сравнив, например, положения 

о вещных правах, содержащиеся в ГК РФ, и нечто подобное, 

о чем идет речь в Земельном кодексе Российской Федерации. 

Для разрешения подобного рода проблем необходима глу-

бокая теоретическая и методологическая разработка конструк-

ции межотраслевого нормативного образования. При этом пред-

ставляется необходимым обратить внимание на двоякого рода 

взаимосвязь правовых норм в пределах указанных комплексных 

нормативных образований [1. С. 95].  

Важное место в системе реформирования гражданского зако-

нодательства занимают положения, касающиеся расширения сво-

боды договора, – конструкции, выступающей одной из важней-

ших характеристик гражданского права. Поэтому не случайно 

в процессе реформирования названного законодательства воз-

никло немало споров по поводу данной юридической конструк-

ции, в особенности пределов действия и практического примене-

ния принципа свободы договора, а также использования при этом 

соответствующих правовых средств. В связи с этим авторами вы-

двигались различные предложения. Одно из них заключалось 

в том, чтобы в ГК РФ (ст. 421 ГК РФ) закрепить общее положе-

ние, в соответствии с которым все нормативное регулирование 

договорных отношений, содержащееся в названном кодексе, но-

сит диспозитивный характер, т.е. все нормы кодекса, регулирую-

щие договоры, подлежат применению лишь постольку, поскольку 

иное не предусмотрено договором. Другое предложение своди-

лось к тому, чтобы существенно расширить рамки диспозитивно-

го регулирования договорных отношений, в особенности это ка-

сается договоров в предпринимательской сфере.  

Высказывались также и соображения о том, чтобы провести 

«ревизию» конкретных видов договоров, содержащихся глав-

ным образом в части второй ГК РФ, чтобы там, где это необхо-

димо и целесообразно, ослабить императивное регламентирова-

ние, заменив соответствующие императивные нормативные ус-

тановления на диспозитивные нормы. 

Представляется, что проблема, касающаяся расширения 

диспозитивности договорного регулирования, может быть эф-

фективно разрешена при использовании следующих способов 

и средств правового воздействия на общественные отношения. 
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Во-первых, целесообразно в ст. 421 «Свобода договора» ГК 

РФ закрепить в качестве общего положения презумпцию диспо-

зитивности норм о договорах, за исключением тех случаев, ко-

гда специальными правилами, регулирующими отдельные виды 

и разновидности договорных обязательств, предусмотрено иное.  

Во-вторых, в специальных нормах, регулирующих отдель-

ные виды и разновидности договоров, закрепленных главным 

образом в части второй ГК РФ и других законах, необходимо 

предусмотреть все случаи императивного регламентирования 

тех или иных обязательственных правоотношений (их отдель-

ных аспектов), когда это необходимо в целях обеспечения пуб-

личных интересов, прав и законных интересов «слабой» сторо-

ны, интересов третьих лиц.  

В-третьих, при интерпретации норм в качестве императив-

ных необходимо исходить не только из их формально-догма-

тических конструкций как правил, в которых отсутствует ука-

зание на то, что в договоре стороны могут отступить от этих 

правил и предусмотреть иные условия договора, но также учи-

тывать сущность соответствующих норм, цели законодательно-

го регулирования тех или иных договорных отношений, а также 

публичные интересы [3. С. 74]. 

Обеспечить эффективное реформирование российского 

гражданского законодательства могут: 1) происходящие в на-

стоящее время в России экономические, организационно-струк-

турные, социально-культурные и другие важнейшие преобра-

зования, тенденции, наметившиеся в правоприменительной 

практике, а также ряд иных явлений частноправовой действи-

тельности, обусловливающих необходимость их законодатель-

ного упорядочения, правового регулирования, стимулирования 

их развития в необходимом направлении; 2) философские, об-

щенаучные, конкретно-научные, прежде всего юридической 

науки, знания, а непосредственно – законоведение, учение о за-

конодательстве, закономерностях и путях его формирования 

и развития, его цели и задачах и т.п.  

Реформирование гражданского законодательства на сего-

дняшний день опирается на Концепцию развития гражданского 

законодательства, которая представляет собой практическое ру-

ководство по осуществлению конкретной деятельности в ука-
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занной сфере, чем теоретико-методологическую модель пони-

мания и путей решения проблем, связанных с реформированием 

гражданского законодательства, опирающуюся на современную 

частноправовую политику Российской Федерации.  
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private security agency. In the performance of their duties, these persons may ex-

ceed their authority. Such an act is regulated by Art. 203 of the Criminal Code of the 

Russian Federation. 

Keywords: private detective, private security agency, crime, punishment. 

 

В настоящее время деятельность частных детективов и ра-

ботников частных охранных организаций является достаточно 

востребованной. Однако ситуации, при которых частные детек-

тивы и работники частных охранных организаций, имеющие 

удостоверение частного охранника, совершают действия, выхо-

дящие за пределы их полномочий, которые устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, и существенно на-

рушают права и законные интересы граждан и организаций, 

а также охраняемые интересы общества и государства, происхо-

дят довольно часто. Согласно законодательству Российской Фе-

дерации индивидуальные предприниматели и организации мо-

гут оказывать на договорной возмездной основе услуги физи-

ческим и юридическим лицам по защите их законных прав 

и интересов. 

Для начала необходимо раскрыть значение нескольких 

ключевых понятий, которые содержит в себе законодательная 

норма. 

Частный детектив – гражданин Российской Федерации, за-

регистрированный в качестве индивидуального предпринимате-

ля, получивший в установленном настоящим законом порядке 

лицензию на осуществление частной детективной (сыскной) 

деятельности. 

Удостоверение частного охранника – документ, дающий 

право частному охраннику работать по трудовому договору 

с охранной организацией на должности, связанной непосредст-

венно с оказанием охранных услуг. 

Как правило, частная детективная и охранная деятельность 

представляет собой оказание на возмездной договорной основе 

услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты закон-

ных прав и интересов своих клиентов. 

Ст. 203 Уголовного кодекса Российской Федерации регули-

рует общественные отношения в случае, если были превышены 

полномочия детектива или охранника. Законодатель говорит, 
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что уголовная ответственность наступает в случае, если дейст-

вия указанных выше лиц нарушают права и законные интересы 

других людей. 

Помимо интересов граждан детектив или охранник, кото-

рый злоупотребляет своими должностными полномочиями, 

ущемляет права и организации. 

За превышение своих полномочий охранником или другим 

лицом предусмотрена уголовная ответственность. Санкции, на-

значаемые председательствующим, зависят от степени тяжести 

деяния. Законодатель предусматривает следующие карательные 

мероприятия:  

– штраф – его размер варьируется от ста до трёхсот тысяч 

рублей. Как выплата рассматривается лишение виновного дохо-

да максимум до двух лет;  

– работы принудительного характера – срок работ устанав-

ливается максимум на два года. Как дополнительное наказание 

вместе с работами применяется санкция в виде запрета занимать 

установленные судом должности и заниматься деятельностью, 

запрещённой председательствующим;  

– лишение свободы на срок до семи лет – такое наказание 

применяется в том случае, если охрана или детектив применили 

насилие в отношении гражданина. 

Указанные санкции равносильны тому вреду, который пра-

вонарушитель наносит обществу своими действиями. Суд впра-

ве временно отобрать лицензию, разрешающую осуществлять 

детективную или охранную деятельность. 

Работники частного охранного предприятия, выполняя 

свои обязанности, могут проявить избыточный энтузиазм, что 

вполне может привести к непоправимым последствиям. Это 

и составляет объективную сторону преступления. Субъектом 

преступления выступает гражданин, достигший возраста 18 лет 

и обладающий особой профессией – охранник или детектив. 

Указанные лица должны иметь документ, подтверждающий 

право на осуществление особого рода деятельности. Деяние, 

совершённое с прямым умыслом, составляет субъективную сто-

рону правонарушения. 

Что касается состава преступления, то он носит материаль-

ный характер. 
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Обусловлено это тем, что правонарушение считается со-

вершённым после наступления последствий, опасных для всего 

общества. 

Последствия выражаются в следующем:  

1. Вред здоровью, причём не имеет значения вид этого вре-
да – тяжкий или очень тяжкий. 

2. Смерть по неосторожности в результате мероприятий, 
проводимых указанными лицами. 

3. Подслушивание разговоров, прочтение личных писем 
и смс-сообщений. Если на указанные действия нет разрешения 

суда, то это нарушает свободу личности и её конституцион-

ные права. 

4. Шантаж одной из сторон, в отношении которой ведётся 

детективное расследование. 

5. Проведение осмотра жилья. Если у детектива нет разре-
шения проводить осмотр, то его вторжение является незаконным. 

6. Убийство. Во время задержания нарушителя превышение 
необходимой обороны. 

7. Самоубийство или подталкивание к нему. Это возможно 
в случае, когда частный сыщик выяснил нелицеприятные сведения. 

Указанные действия могут быть квалифицированы как от-

дельное преступление. Подследственность перечисленных дей-

ствий обусловливает применение судебной практики по делу 

с целью вынести приговор. 

В Челябинске мировой суд Калининского района пригово-

рил к полутора годам ограничения свободы сотрудника охран-

ного предприятия «Воевода», виновного в превышении полно-

мочий работником ЧОП. Осужденный работал в охране област-

ной больницы № 3 и избил в приемном покое двух неспокойных 

посетителей. 

Установлено, что 48-летний сотрудник ООО ОП «Воевода» 

работал в охране приемного покоя областной клинической 

больницы № 3. Утром 1 января в больницу был доставлен не-

трезвый 61-летний мужчина. У него с охранником завязался 

конфликт. Тогда охранник пристегнул дебошира наручниками 

к батарее и не менее 15 раз ударил его. Затем 5 января в прием-

ный покой поступил еще один пациент – 34-летний мужчина. 

Он также вел себя неспокойно. Охранник ударил его кулаком 
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в нос, а затем несколько раз применил к нему электрошокер. 

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 203 Уголовного кодекса 

Российской Федерации («Совершение работником частной  

охранной организации, имеющим удостоверение частного ох-

ранника, действий, выходящих за пределы полномочий, уста-

новленных законодательством Российской Федерации, регла-

ментирующим осуществление частной охранной деятельности, 

и повлекших существенное нарушение прав и законных интере-

сов граждан»). Приговор не вступил в законную силу [Лит.]. 

Таким образом, если в результате неправомерных действий 

сотрудника частного предприятия были нарушены права и ин-

тересы, следует помнить, что в уголовном законе есть норма, 

предусматривающая уголовную ответственность за данное  

преступление. 
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Аннотация. Оставление осужденных в следственных изоляторах – это 

специфический организационно-правовой процесс, регламентация которого 

требует более детальной проработки. В отечественной практике устоялся  

внесудебный порядок принятия решения об изменении вида учреждения,  

исполняющего уголовное наказание в отношении осужденных, зачисленных 

в отряды хозяйственного обслуживания следственных изоляторов. В статье 

обосновывается, что решение данных вопросов должно относиться к исключи-

тельному судебному ведению. 

https://www.znak.com/2019-10-24/v_chelyabinske_ohrannik_bolnicy_pristegnul_k_bataree_pacienta_i_izbil_ego%20(дата
https://www.znak.com/2019-10-24/v_chelyabinske_ohrannik_bolnicy_pristegnul_k_bataree_pacienta_i_izbil_ego%20(дата


 

181 

Ключевые слова: осужденные, следственные изоляторы, исправитель-

ные учреждения, суды. 

 

ABANDONMENT OF CONVICTS IN PRETRIAL  

DETENTION FACILITIES: SOME OF THE LEGAL ASPECTS 

 

F.V. Grushin, I.A. Zhilko  
 

Abstract. Leaving convicts in pre-trial detention centers is a specific organiza-
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Ст. 77 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации предусматривает возможность оставления осужденных 

к лишению свободы в следственном изоляторе или тюрьме для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. В на-

стоящее время для оставления осужденного в следственном 

изоляторе с целью привлечения его к работам по хозяйственно-

му обслуживанию прежде всего необходимо получить от него 

согласие в форме собственноручно написанного заявления.  

Однако правопорождающим юридическим актом, в силу кото-

рого осужденный к лишению свободы оставляется в следствен-

ном изоляторе (далее – СИЗО), выступает постановление на-

чальника следственного изолятора, один экземпляр которого 

приобщается к материалам личного дела осужденного. 

Если осужденный в дальнейшем подаст заявление о жела-

нии отбывать наказание в виде лишения свободы в исправи-

тельной колонии, его перевод из СИЗО в колонию общего ре-

жима также осуществляется на основании решения администра-

ции следственного изолятора. Между этими юридическими 

актами существует лишь одно различие: в первом случае остав-

ление осужденного в СИЗО является правом, а не обязанностью 

администрации, а во втором – руководство следственного изо-

лятора обязано осуществить этот перевод. Такой же «приказ-
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ной» порядок применяется и при отправлении злостных нару-

шителей установленного в СИЗО режима отбывания наказания 

из числа осужденных, задействованных на хозяйственных рабо-

тах, в исправительные колонии для дальнейшего исполнения 

уголовного наказания. 

Таким образом, в отечественной практике устоялся внесу-

дебный порядок принятия решения об изменении вида учрежде-

ния, исполняющего уголовное наказание в отношении осужден-

ных, зачисленных в отряды хозяйственного обслуживания  

СИЗО, ставящий нормы отбывания лишения свободы в зави-

симость от воли начальника следственного изолятора и предос-

тавляющий довольно широкий простор административному  

усмотрению. Между тем в случаях, когда последнее представля-

ется вполне уместным, оно неоправданно ограничивается: 

в частности, начальник СИЗО не вправе отказывать в приеме 

заключенных из-за отсутствия в учреждении свободных мест 

и превышения лимита наполняемости, сопровождающегося на-

рушением требований закона о нормах жилой площади на одно-

го человека. 

В связи с этим нельзя не признать справедливость утвер-

ждений А.О. Зубовой о том, что «право определять вид испра-

вительного учреждения для исполнения наказания в виде ли-

шения свободы является прерогативой суда, который должен 

руководствоваться материальной нормой уголовного закона» 

[1. С. 125]. В.В. Петров также подчеркивает, что «в соответст-

вии с нормами уголовно-процессуального права в резолютивной 

части обвинительного приговора… указывается вид исправи-

тельного учреждения с соответствующим режимом, в котором 

должен отбывать наказание осужденный к лишению свободы. 

Таким образом, приказ начальника следственного изолятора 

противоречит приговору суда в части определения вида учреж-

дения, исполняющего наказание, и режима его отбывания.  

Приговор суда и приказ начальника следственного изолятора 

являются нормативными актами разного порядка. Акт низшего 

порядка (приказ начальника СИЗО) игнорирует акт высшего 

порядка (приговор суда)» [2. С. 19].  

Добавим, что не только в уголовном и уголовно-процес-

суальном законах, но и в ст. 78 УИК РФ указано, что только суд 
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вправе изменять вид исправительного учреждения. Поэтому 

в рассматриваемой нами ситуации постановление начальника 

СИЗО не только вступает в явное противоречие с приговором 

суда, в котором в качестве исправительного учреждения бы-

ла определена исправительная колония общего режима, но и 

по сути подменяет требующееся по закону решение органа су-

дебной власти. При этом мы понимаем, что такое право делеги-

ровано начальнику СИЗО уголовно-исполнительным законода-

тельством. И все же полагаем, что оставление осужденных 

к лишению свободы в СИЗО для выполнения работ по хозяйст-

венному обслуживанию, а равно перевод их из СИЗО в исправи-

тельные колонии должны производиться исключительно на ос-

новании судебных актов. Данное правило требует отражения 

в тексте действующего уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства посредством внесения соответствующих из-

менений в ст. 58 УК РФ и ст. 77 УИК РФ. 

В.В. Петров пишет, что «…выход может быть найден в из-

менении подчиненности отрядов “хозяйственного обслужи-

вания” СИЗО. Они должны являться структурной единицей 

близлежащего исправительного учреждения. Оставление осуж-

денных для работы в СИЗО будет оформляться не приказом на-

чальника СИЗО, а приказом начальника исправительной коло-

нии об откомандировании в отделение колонии при следствен-

ном изоляторе» [2. С. 18]. Очевидно, что В.В. Петров, отметив 

грубое нарушение в подобных ситуациях судебного порядка 

и важного юридического принципа обязательности всех судеб-

ных решений, предлагает передать право решать столь судьбо-

носный для осужденных вопрос от одного начальника к другому 

начальнику при формальном соблюдении норм, регламенти-

рующих порядок определения и изменения вида исправительно-

го учреждения. 

Такой несколько «окольный» путь разрешения затронутой 

проблемы видится сложным и небезукоризненным, порождаю-

щим образование дополнительных внутрисистемных связей 

и обеспечивающим их организационно-технические издержки. 

Он не ведет к сужению объема указанного административного 

усмотрения, с которым в настоящее время связано довольно 

большое количество нареканий, претензий и жалоб со стороны 
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как осужденных, так и их адвокатов и который в рассматривае-

мых нами ситуациях формирует почву и создает условия 

для коррупционного поведения должностных лиц уголовно-

исполнительной системы. 

Мы считаем, что решение вопросов, связанных с оставлени-

ем осужденных к лишению свободы в СИЗО и переводом их 

в исправительные колонии, должно относиться к исключитель-

ному судебному ведению и производиться федеральными суда-

ми на основании документов, подготовленных администрацией 

СИЗО. За соблюдением такого порядка должен осуществлять-

ся постоянный надзор прокуратуры и других компетентных 

и управомоченных структур, включающий рассмотрение жалоб 

лиц, содержащихся в СИЗО. Это будет отвечать и положениям, 

изложенным в последних постановлениях Европейского Суда 

по правам человека, в которых Российской Федерации рекомен-

дуется наладить работу независимой от пенитенциарных  

властей и способной принимать решения, обязательные для 

должностных лиц, системы, способной обеспечить своевре-

менное и надлежащее рассмотрение жалоб лиц, находящихся 

в заключении [3]. 

Таким образом, полагаем, что оставление осужденных 

к лишению свободы в СИЗО для выполнения работ по хозяйст-

венному обслуживанию, а равно перевод их из следственных 

изоляторов в исправительные колонии должны производиться 

исключительно на основании судебных решений. 
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Религиозные организации на территории Российской Феде-

рации, как и остальные юридические лица, имеют совокупность 

прав и обязанностей [8. С. 3; 9. С. 79]. Но в то же время они об-

ладают и рядом прав, которые характеризуют их как особый ин-

ститут некоммерческих организаций. К таким правам стоит от-

нести и право на свободу обучения религии. Данное право при-

знано за религиозными организациями не только на территории 

Российской Федерации, но и прежде всего на международном 

уровне. Так, например, ст. 6 Декларации «О ликвидации всех 

форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 

убеждений» помимо свободы мысли, религии и совести говорит 

о возможности осуществлять преподавательскую деятельность 
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по вопросам религии или убеждений в специализированных 

местах [1].  

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (ч. 1 ст. 5) говорит о том, что «каждый имеет 

право на получение религиозного образования по своему выбо-

ру, индивидуально или совместно с другими». Определения по-

нятия «религиозное образование» в российском законодательст-

ве нет. Из содержания норм закона № 125 можно выделить  

следующие признаки, которые характеризуют понятие «религи-

озное образование»: направленное на обучение и подготовку 

религиозного персонала и священнослужителей; религиозное 

воспитание и обучение религии последователей религиозных 

организаций и групп; религиозное воспитание и обучение рели-

гии в образовательных учреждениях, открываемых религиозны-

ми организациями; религиозное воспитание и обучение религии 

детей родителями либо лицами, заменяющими родителей [3].  

Согласно Постановлению Правительства Российской Феде-

рации № 966 от 28 октября 2013 г., все лица, которые оказывают 

услуги в сфере образования, должны в обязательном порядке 

иметь лицензию на осуществление образовательной деятельно-

сти [5]. Духовные образовательные организации (ст. 19 Феде-

рального закона «О свободе совести и о религиозных объедине-

ниях») подлежат государственной регистрации в качестве рели-

гиозных организаций. Именно в положения обозначенной ст. 19, 

а также ст. 87 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 1 мая 2019 г. путём подписания В. Путиным 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 19 Феде-

рального закона “О свободе совести и о религиозных объедине-

ниях” и статью 87 Федерального закона “Об образовании в Рос-

сийской Федерации”» был внесён ряд изменений [4]. Несмотря 

на это, как в теории, так и на практике остаётся ряд нерешенных 

проблем, затрагивающих образовательную деятельность, осу-

ществляемую религиозными объединениями.  

Важной чертой образовательной деятельности является ли-

цензирование [11. С. 274; 12. С. 259]. В настоящее время одной 

из наиболее острых проблем, которую должно было решить 

введение лицензирования образовательной деятельности рели-

гиозных организаций, остаётся осуществление образовательной 
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деятельности религиозными организациями, которые по своей 

сути приближены к культам и сектам. И хотя ещё в 2015 г. до 

принятия требований о лицензировании образовательной дея-

тельности религиозных организаций говорилось о том, что ре-

шение о предоставлении лицензии будет принимать комиссия 

при Минюсте, в которую войдут представители государства 

и традиционных для России религиозных конфессий, опираясь 

на критерии, по которым можно будет определить, относится ли 

та или иная религиозная организация к секте или нет. По про-

шествии пяти лет мы видим, что требования о лицензировании 

образовательной деятельности религиозных организаций уже 

есть, но между тем самих критериев, по которым ту или иную 

религиозную организацию можно отнести к культам или сектам, 

нет. Получается, что, введя лицензирование образовательной 

деятельности, осуществляемой религиозными конфессиями, за-

конодатель не достиг цели, которую он перед собой ставил.  

Прежде чем узаконить лицензирование образовательной 

деятельности религиозных организаций, законодатель должен 

был принять критерии, по которым ту или иную организацию он 

мог бы отнести к секте. Но, так как это сделать невозможно, по-

скольку любая религиозная организация подпадает под понятие 

«секта» словаря С.И. Ожегова (секта – это религиозное течение, 

отделившееся от определённого вероучения и ему противо-

стоящее), то и говорить изначально о каких-то критериях отне-

сения не представляется возможным. По нашему мнению, более 

рациональным является подход, согласно которому законода-

тель не будет искать критерии отнесения той или конфессии 

к секте или культу, а сделает упор на выявление, предупрежде-

ние и пресечение тех противоправных и аморальных поступков, 

которые в конечном счёте приведут к негативным последствиям 

для человека. Конечно, данные противоправные поступки (пра-

вонарушения, преступления) тоже должны обладать признака-

ми, выявить которые можно благодаря европейской практике 

в обозначенной сфере. Именно в стране, о которой будет гово-

риться далее, делается упор на запрет определённых деяний, 

а не на выявление сект и культов как таковых. Так, во Франции 

имеется «Закон о деятельности культов» (2001). Его суть – кон-

кретизация уголовных норм и санкций, применяемых против 
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преступных деяний организации или человека. К таковым про-

тивоправным деяниям «Закон о культах» относит (ст. 1) [7]: не-

законная фармацевтическая или медицинская практика; деяния, 

характеризующие покушение на имущество, а также подвер-

гающие опасности несовершеннолетних; реклама юридического 

лица, деятельность которого направлена на поддержание и ис-

пользование психологической и физической зависимости лиц, 

являющихся участниками такого юридического лица и пр.  

Молдова приняла в 1992 г. закон «О культах», который, в свою 

очередь, в ст. 1/1 (введена законом № 263-XVI от 24.12.1998) 

говорит о том, что «запрещено любое воздействие на религиоз-

ное сознание путём злоупотребления авторитетом или путём 

применения насилия в отношении лица» [6].  

В 2012 г. в УК РФ было внесено изменение путём его до-

полнения ст. 239 – «Создание некоммерческой организации, по-

сягающей на личность и права граждан» [2]. Однако, по нашему 

мнению, статья не только не имеет субъективно направленного 

отношения к религиозным организациям, но и имеет ряд недос-

татков структурного содержания: 

1. В названии статьи законодатель указывает на некоммер-

ческие организации в целом. При этом уже в ч. 1 говорится 

только об общественных и религиозных организациях. Столь 

неопределённый субъектный состав говорит лишь о том, что 

статья принималась поспешно, что, несомненно, негативно от-

ражается на практике ее применения. 

2. В нормах рассматриваемой статьи отсутствуют указания 

на конкретные противоправные деяния, что на практике позво-

ляет интерпретировать статью как угодно, что, в свою очередь, 

влечёт за собой нарушение интересов некоммерческих либо ре-

лигиозных и общественных организаций.  

Любая образовательная деятельность должна контролиро-

ваться государством и обществом [10. С. 115]. Так, при реализа-

ции данного вида контроля лица, его осуществляющие, опира-

ются на правила и стандарты, которые направлены на образова-

тельные организации светского характера. Это связано с тем, 

что в российском законодательстве отсутствуют образователь-

ные программы, по которым можно было бы осуществлять под-

готовку специалистов в данной области. Имеются лишь внут-



 

189 

ренние установки и стандарты, которые разрабатываются  

конфессиями. 

Контроль в сфере образовательной деятельности религиоз-

ных организаций требует реформирования: необходимо внедре-

ние законодателем специфических образовательных программ 

религиозного типа; расширение познаний специалистов, осуще-

ствляющих контроль за образовательной деятельностью религи-

озных организаций; совершенствование механизма проведения 

контроля.   

Таким образом, религиозное образование и деятельность 

религиозных организаций и групп – это те сферы, которые тре-

буют доработки и большего внимания со стороны законодателя.  
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что 

возможность защиты гражданских прав, и в данном случае пре-
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жде всего в сфере религиозных взаимоотношений, связана как 

с обеспечением правопорядка на территории Российской Феде-

рации, так и с чувством защищенности любого участника таких 

отношений [8. С. 3; 9. С. 79]. На наш взгляд, именно данной ка-

тегории отношений, где обязательными участниками являются 

граждане (лица), религиозные объедения, представляющие свои 

права в рассматриваемой сфере, уделяется мало внимания 

со стороны научного сообщества.  

Из анализа судебной практики деятельности международ-

ных судов, а также судов Российской Федерации можно выде-

лить следующие категории дел, в которых одной из сторон яв-

ляется либо религиозная организация, либо лицо, чьи религиоз-

ные права были нарушены: 

1) споры в сфере реализации гарантий и принципов свободы 

вероисповедания; 

2) споры относительно имущества религиозных организаций; 

3) споры по вопросам ликвидации и регистрации религиоз-

ных организаций; 

4) споры по вопросам соотношения светского образования 

и религии; 

5) споры, возникающие в результате специфического толко-

вания верующими отдельных строк и положений религиозных 

текстов.  

На территории нашей страны значительное количество спо-

ров касается именно регистрации и ликвидации религиозных 

организаций. Так, изучив ряд дел, рассмотренных Верховным 

судом Российской Федерации относительно ликвидации рели-

гиозных организаций, хотелось бы указать на то, что часто Вер-

ховный суд Российской Федерации отказывал в ликвидации ре-

лигиозных организаций, поскольку находил причины для лик-

видации «несущественными», а данную меру «приемлемой 

только в случае наличия достаточно серьезных правонаруше-

ний» [6].  

Согласно ст. 21 Федерального закона «О свободе совести 

и о религиозных объединениях», на движимое и недвижимое 

имущество богослужебного назначения не может быть обраще-

но взыскание по требованиям кредиторов [2]. Взыскание по 

претензиям кредиторов может быть обращено только на то 
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имущество, которое не включено в перечень имущества бого-

служебного назначения, определенный Правительством Россий-

ской Федерации, по предложениям самих религиозных органи-

заций. На данный перечень также ссылается и Конституцион-

ный Суд Российской Федерации, который, кроме того, говорит 

о том, что «данный иммунитет не предусматривает абсолютной 

невозможности взыскания кредиторами» [5]. Однако хотелось 

бы отметить, что обозначенного ранее перечня имущества, 

на которое не может быть обращено взыскание кредиторов, мы 

не обнаружили. 

Если рассмотреть споры в сфере светского образования, то 

в качестве примере можно привести одно из самых ярких дел 

«Лаутси против Италии» [4]. В данном случае имеет место на-

рушение принципа светского образования. Нарушение заключа-

ется в том, что в государственных школах присутствовала де-

монстрация распятия в классах, что является прямым нарушение 

ст. 9 «Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод» [1]. Что касается Российской Федерации, то Приказом  

Минобразования Российской Федерации № 2833 установлено, 

что «обучение детей религии в общеобразовательных учрежде-

ниях допускается с согласия обучающихся, либо по просьбе, 

либо с согласия их законных представителей» [3]. Но, несмотря 

на это определение, в разных субъектах страны возникают кон-

фликты по причине принудительного обучения детей не просто 

религии в контексте культуры, а религии в контексте главенст-

вующей конфессии и ее приоритетов, что в корне нарушает кон-

ституционный принцип о свободе совести и вероисповедания.  

В российской и зарубежной практике часто встречаются 

споры, к которым приводят нарушения закона по причине его 

несоответствия постулатам религии, либо противоречие закона 

религиозным догмам. Так, по делу «Скугар и другие против 

России» ЕСПЧ принял решение о неприемлемости иска [4].  

Согласно требованиям, заявитель считал, что присвоение ИНН 

является незаконным и противоречащим его религиозным убе-

ждениям. Позиция ЕСПЧ была продублирована и российскими 

судами. Суды указывают на то, что присвоение физическому 

лицу индивидуального номера налогоплательщика не является 

нарушением принципа свободы совести и вероисповедания.  
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Наиболее опасными являются споры, в которых одна из сто-

рон является глубоко убежденной в том, что ни им, ни их детям 

не нужно ни образование, ни квалифицированная медицинская 

помощь, поскольку это противоречит их религиозным догмам. 

Так, согласно учению «Свидетелей Иеговы», всем последовате-

лям данной организации, а также их детям запрещено перелива-

ние крови, поскольку это противоречит толкованию текста их 

Библии (Деяния 15, 20 и пр.). Стоит отметить, что ещё в 1968 г. 

Верховный суд США постановил, что члены организации «Сви-

детели Иеговы» не имеют право отказываться от переливания 

крови своим детям в случае необходимости, опираясь на догмы 

своего учения, поскольку это может привести к плачевным по-

следствиям. Опираясь на данное решение, администрация боль-

ниц США имеет право в экстренной ситуации потребовать про-

ведения срочного судебного слушания, на котором, в случае не-

обходимости, будет принято решение о лишении родителей 

родительских прав в целях спасения жизни ребенка. Как же 

в данном случае поступают врачи в России? Данный вопрос, 

к сожалению, в нашей стране не имеет четкой регламентации.  

В заключение считаем уместным в качестве примера рас-

крыть работу Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области на период с 2014 по 2017 г. За данный период 

времени судом было рассмотрено 232 дела с участием религи-

озных организаций. Так, согласно данным, в 145 процессах они 

участвовали в качестве ответчика, в 77 – в качестве истца, 

и в 10 – как третье лицо [7].  

Особое место среди дел, рассматриваемых данным Арбит-

ражным судом, занимают дела с участием религиозных органи-

заций и бизнес-структур. Так, часто между ними возникали спо-

ры относительно оплаты работ (например, по постройке храма), 

либо претензии по выплате неустойки и взысканию убытков 

с подрядчика по причине неисполнения последним обязательств 

по выполнению строительных работ. Так, храм св. Царственных 

Страстотерпцев востребовал неотработанный аванс (200 тыс. 

рублей) с ООО «СМУ № 9» и ООО «Форсаж», а ООО «Рестамп» 

взыскивало 1,7 млн рублей с Новодевичьего монастыря (по ито-

гу долг был уплачен). Самое большее количество претензий бы-

ло у компании «Усть-Луга» к приходу храма Святой Троицы, 
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но самый большой долг взыскивала корпорация «РИндустрия» 

с прихода храма Сошествия Святого Духа на Апостолов.  

Подрядчик требовал 54 млн рублей, но в итоге было подписано 

мировое соглашение, по которому подрядчик простил храму 

14 млн, а на 40 млн дал рассрочку сроком на пять лет.  

Также весьма распространенными в практике Арбитражно-

го суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области являются 

иски по взысканию коммунальных платежей с религиозных  

организаций. Не будем расписывать все дела, которые попада-

лись нам, поскольку суммы практически везде варьировались 

до 50 тыс. рублей, остановимся на одном примере: Храм Вос-

кресения Христова задолжал ТЭКу 1,2 млн рублей за период 

с 2011 по 2015 г. И по итогам данного спора сторонами было 

заключено мировое соглашение, по которому ТЭК списал 

200 тыс. рублей, а 1 млн рублей обязал вернуть, но в рассрочку. 

Таким образом, практика расмотрения судами дел с участи-

ем образовательных учреждений довольно разнообразна, что 

необходимо учитывать в случаях появления конликтных ситуа-

ций с их участием.  
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Национальная безопасность представляет собой сложное 

по структуре и многогранное по содержанию явление, в основе 

которого лежит триединство таких ключевых социальных субъ-

ектов общественных отношений, как государство, общество 

и личность, и которое распространяется на все социальные сфе-

ры взаимодействия данных субъектов. 

На сегодняшний день относительно четкое и достаточно 

широкое легальное определение национальной безопасности 

сформулировано в п. 6 Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683
1
, где она опре-

деляется как «состояние защищенности личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень 

их жизни, суверенитет, независимость, государственная и тер-

риториальная целостность, устойчивое социально-экономи-

ческое развитие Российской Федерации». Данное определение 

стало синтезом подходов законодателя к определению безопас-

ности, которые были продемонстрированы в ранее действовав-

шем Законе Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 

«О безопасности»
2
 и в ныне действующем Федеральном законе 

28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»
3
. В связи с этим 

вполне закономерно, что в ст. 1 действующего Закона о без-
                                                                        
1 Рос. газета. 2015. 31 дек. 
2 Там же. 1992. 6 мая. 
3 СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 2. 
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опасности 2010 г. понятия «национальная безопасность» 

и «безопасность» рассматриваются как синонимы. Это позволя-

ет резюмировать, что национальная безопасность есть совокуп-

ность безопасности личности, общества и государства и иных 

видов безопасности, иными словами, безопасность страны и ее 

национальных интересов. 

Являясь социальным благом, национальная безопасность 

может быть обеспечена только комплексным использованием 

всех имеющихся у государства ресурсов, средств и инструмен-

тов, в том числе и системой средств и мер уголовно-правового 

воздействия. Как справедливо отмечают исследователи, уголов-

но-правовое регулирование социальных отношений, обеспечи-

вающих государственную и общественную безопасность, а так-

же безопасность личности, таким образом в целом обеспечивает 

национальную безопасность. Именно поэтому национальную 

безопасность следует рассматривать в качестве общего объекта 

уголовно-правовой охраны. 

Соответственно, уголовное право играет особую роль в сис-

теме правового обеспечения национальной безопасности,  

поскольку одной из угроз национальным интересам является 

преступность, а уголовный закон направлен на минимизацию 

(нейтрализацию) преступлений как наиболее опасных проявле-

ний девиантного поведения, которые в конечном счете посягают 

на национальную безопасность. Таким образом, национальная 

безопасность одновременно выступает в качестве общего объек-

та всех преступлений. 

Соответственно, именно национальная безопасность явля-

ется общим объектом уголовно-правовой охраны и общим объ-

ектом любого преступного посягательства [7. С. 23–26]. 

Обеспечение национальной безопасности и противодейст-

вие угрозам национальным интересам основывается на единой 

государственной политике в области обеспечения безопасности 

[8. С. 3–34]. При этом самостоятельным направлением деятель-

ности государства является политика реагирования на преступ-

ления и преступность, связанная с поиском, разработкой, иссле-

дованием и активным, наступательным применением наиболее 

рациональных и эффективных специальных мер в рамках реак-

ции государства на каждый факт совершения преступления. 
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Сущность такого реагирования заключается в осуждении каж-

дого совершенного преступления и порицании лица, его совер-

шившего, их негативная, справедливая и неотвратимая оценка, 

сопровождаемые при необходимости иными неблагоприятными 

для виновного последствиями в виде предусмотренных уголов-

ным законом лишений и ограничений [1. С. 8–13].  

Преступность – это сложное негативное социально-право-

вое явление, поэтому эффективное противодействие ей со сто-

роны государства предполагает прежде всего последовательное 

и грамотное осуществление комплекса серьезных превентивных 

мер, как общесоциальных, так и специальных, направленных 

на устранение порождающих ее причин и условий. И только 

в том случае, когда меры предупреждения преступлений не сра-

батывают, государство вынуждено реагировать на совершенные 

преступления и применять меры уголовно-правового (прежде 

всего карательного) воздействия. 

Поэтому одним из элементов государственной политики 

реагирования на преступления и преступность наряду с уголов-

но-процессуальной, уголовно-исполнительной и криминологи-

ческой является уголовная (уголовно-правовая) политика, суть 

которой, в свою очередь, заключается в разработке и реализации 

стратегической линии и тактики предупреждения и противодей-

ствия преступности предупредительно-охранительными мерами, 

предусмотренными уголовным законом в свете реализации 

функций уголовного права [6. С. 100–118]. 

Основные приоритеты уголовно-правовой политики, опре-

деляющие основные направления, содержание и формы ее реа-

лизации, вытекают из общих целей политики противодейст-

вия преступности – необходимости обеспечения национальной 

безопасности и надежной охраны национальных интересов 

от преступных посягательств. Безусловно, мы не являемся пер-

вопроходцами в исследовании данной проблематики. Приори-

тетные направления уголовной политики достаточно полно, хо-

тя и по-разному, определены в специальной литературе. Анализ 

имеющихся точек зрения позволяет нам заключить, что, во-

первых, направления уголовной политики следует рассматри-

вать комплексно в трех ключевых аспектах: законодательном, 

правоприменительном и научном [11. Р. 147], а во-вторых, 
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к числу первоочередных, приоритетных задач уголовной поли-

тики в настоящее время следует относить следующие: 

1) разработка критериев определения преступного и нака-

зуемого, уточнение на их основе видов общественных отно-

шений, подлежащих уголовно-правовой охране и уголовно-

правовому регулированию, и, соответственно, установление 

круга общественно опасных деяний, которые должны призна-

ваться преступлениями (криминализация и декриминализация) 

[3. С. 47–49]; 

2) определение оптимальных методов уголовно-правового 

регулирования и охраны общественных отношений; 

3) определение целей, принципов и основных направлений 

уголовно-правового воздействия на преступность; 

4) оптимизация системы мер уголовно-правового воздейст-

вия на преступность – совершенствование имеющихся и поиск 

новых мер, альтернативных уголовному наказанию;  

5) разработка правил (общих начал, порядка и условий) 

применения мер уголовно-правового воздействия, альтернатив-

ных наказанию (включая условия и порядок освобождения от 

уголовной ответственности и от наказания); 

6) совершенствование содержания, форм и методов уголов-

но-правового воздействия; определение (разработка) оптималь-

ных форм и методов деятельности государственных правоохра-

нительных органов по применению положений уголовного пра-

ва, выявление их эффективности [2. С. 111–304];
 

7) совершенствование системы уголовных наказаний; раз-

витие видов наказаний, альтернативных лишению свободы; оп-

тимизация системы уголовно-правовых санкций; 

8) толкование норм действующего законодательства в сфере 

противодействия преступности с целью выяснения и разъясне-

ния их точного смысла; 

9) обеспечение системности уголовного законодательства 

как в плане согласованности уголовно-правовых норм и поло-

жений между собой, так и в их соотношении с иными отраслями 

законодательства [4. С. 56–59]; 

10) обеспечение необходимого динамизма уголовного зако-

нодательства при одновременном сохранении его общей  

стабильности [5. С. 49–57; 10. Р. 557–579]; 
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11) определение содержания и методов правового воспита-

ния населения, поиск путей повышения эффективности воздей-

ствия уголовно-правовых мер на правосознание населения и по-

вышение его правовой культуры; 

12) улучшение взаимодействия государственных право-

охранительных органов с иными учреждениями и органами, уча-

ствующими в предупреждении и противодействии преступности; 

13) всестороннее укрепление международного сотрудниче-

ства в решении задач противодействия преступности, прежде 

всего наиболее опасным формам ее проявления (терроризм, экс-

тремизм, незаконный оборот наркотиков и оружия и т.д.). 

При этом следует отметить, что данный перечень приорите-

тов является открытым, поскольку требует своевременного, аде-

кватного и гибкого реагирования на изменения объективной 

действительности (появление новых угроз, изменение в приори-

тетах национальных интересов, уточнение национальных целей 

и стратегических задач и т.п.). 
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Построение гражданского общества и уголовного процесса, 

в частности в различных странах западной Европы и Америки, 

различается как исходной моделью уголовного процесса, так 
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и специфическими национальными особенностями [5. С. 404], 

добавляющими колорит к исходной модели. Получив общие 

представления о типах уголовного процесса, рассмотрим основ-

ные направления реформирования отечественного уголовного 

судопроизводства, влияющие на развитие правового государст-

ва и гражданского общества в частности. 

К основным тенденциям развития правового государства 

и гражданского общества в лице уголовно-процессуального за-

конодательства России можно отнести следующие формы: 

1) существенное расширение процессуальных гарантий прав 

личности [10. С. 113]; 2) повышение стандартов процесса дока-

зывания по уголовным делам [6. С. 118]; 3) увеличение судебно-

го контроля [11. С. 45]; 4) расширение состязательных начал 

[8. С. 145]; 5) дифференциация уголовно-процессуальной формы 

[13. С. 505]. В действующем уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2] они нашли сле-

дующее воплощение и некую процессуальную реализацию. 

1. Существенное расширение гарантий прав личности 

в уголовном процессе 

Расширение гарантий прав личности в настоящее время 

привело к тому, что права подозреваемого и обвиняемого прак-

тически сравнялись (за небольшим исключением: право знако-

миться с постановлением о назначении экспертизы, право зна-

комиться с материалами уголовного дела). Эту тенденцию мож-

но признать положительной. Европейское законодательство 

не различает подозреваемого и обвиняемого. 

Другим аспектом расширения прав личности является уве-

личение оснований для участия защитника на досудебном про-

изводстве с одновременным его допуском на более ранние эта-

пы. Так, по УПК РФ защитник может быть допущен с момента 

фактического задержания, возбуждения уголовного дела в от-

ношении лица, применения мер процессуального принуждения. 

Он вправе собирать доказательства путем: получения предме-

тов, документов и иных сведений; опроса лиц с их согласия;  

истребования справок, характеристик, иных документов от ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, общественных объединений и организаций, которые обяза-

ны предоставлять запрашиваемые документы или их копии 
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[7. С. 470–473]. Такие широкие полномочия имеются в Велико-

британии и в США, однако в этих странах защитник не наделя-

ется правом на ознакомление с материалами дела. 

Еще одним примером расширения прав в уголовном про-

цессе является право хранить молчание [4. С. 45]. Это своего 

рода развитие и интерпретация правила Миранды, от которого 

его прародитель – США – страна, имеющая классический состя-

зательный тип уголовного процесса, отказывается. Но в России 

это право распространено не только на лицо, изобличаемое 

в совершении преступления, а на любое лицо, дающее показа-

ния в процессе, и по смыслу ст. 51 Конституции Российской 

Федерации не только в уголовном. Причем в Великобритании 

и США наряду с правилом Миранды действует презумпция 

добропорядоченности, в соответствии с которой любое неви-

новное лицо обязано оказывать содействие органам рассле-

дов ния, в том числе и в форме дачи показаний. 

2. Повышение стандартов процесса доказывания по уголов-

ным делам 

Российский уголовный процесс, несмотря на смешанный 

характер, в выступлениях и публикациях все чаще называют 

носящим состязательный характер. Вместе с этим, вопреки по-

ложению ст. 17 УПК РФ, провозглашающему свободную оценку 

доказательств в уголовном процессе, в ч. 1 ст. 75 УПК РФ пред-

писывается признавать ничтожными всякие доказательства, по-

лученные с нарушением закона. Но в состязательном уголовном 

процессе выдвижение требований к предоставляемой информа-

ции и признание ее доказательством по делу либо отказ в этом – 

привилегия суда. В этом праве законодатель суду почему-то от-

казывает [12. С. 130–131]. 

Однако в уголовном процессе Великобритании и США 

практика признания доказательств недопустимыми довольно 

противоречива. Они не имеют универсального характера, рас-

пространяясь лишь на отдельные ситуации, связанные с получе-

нием тех или иных видов доказательств (недопустимость пока-

заний с чужих слов и результатов предъявления для опознания 

без участия защитника, «правила Миранды» и т.д.). Норма же, 

закрепленная в ч. 1 ст. 75 УПК, звучит категорически и при бук-

вальном ее толковании охватывает все без исключения случаи 
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процессуальных нарушений, допущенных при собирании и про-

верке доказательств, невзирая на то, насколько существенным 

является каждое из них. 

3. Увеличение судебного контроля – общемировая тенден-

ция развития уголовного процесса 

В настоящее время Конституция Российской Федерации 

в ст. 22 [1] закрепила правило, в соответствии с которым «арест, 

заключение под стражу и содержание под стражей возможны не 

иначе как по решению суда». Введена заимствованная из 

«Habeas corpus act» Великобритании процедура обжалования 

ареста, при применении которой суд в этой стране проверяет 

правильность процедуры ее избрания. Отечественный законода-

тель возложил на суд обязанность проверять не только закон-

ность действий, но и их обоснованность. Представляется, такое 

дополнительное требование потребует от суда занять позицию 

одной из сторон, что на досудебном производстве видится не-

сколько преждевременным и может сказаться на общей закон-

ности процедуры при принятии итогового решения по делу.  

Если судья будет убеждаться в обоснованности ареста, то про-

изойдет неизбежное сближение функций юстиции и уголовного 

преследования. Неслучайно в Англии – родоначальнице проце-

дуры, связанной с судебным приказом habeas corpus, проверке 

подвергается лишь законность, но отнюдь не обоснованность 

ареста. Это помогает судебной системе сохранить «белые одеж-

ды» в состязательном процессе [15. С. 206], не вступая в спор 

сторон. 

4. Дифференциация уголовно-процессуальной формы 

УПК РФ сделал уголовно-процессуальную форму еще более 

разветвленной, в зависимости от категории преступления, по-

зиции обвиняемого по отношению к стороне обвинения (при-

знания вины, раскаяния, возмещения вреда). Вследствие этого, 

деятельность органов предварительного расследования осуще-

ствляется в форме дознания, производства неотложных следст-

венных действий [9. С. 136–139], предварительного следствия. 

По первой инстанции уголовное дело рассматривает мировой 

судья, судья-профессионал, три профессиональных судьи, суд 

присяжных. О его роли надлежит сказать особо. В основе его 

создания лежит, безусловно, состязательная идея. Надо от-
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метить, что в мире в целом практика применения суда присяж-

ных невелика. Он рассматривает не более 3% уголовных дел. 

Процедура его создания и подержания работоспособности очень 

дорогостояща, а ошибки очень ощутимы обществом. Возможно 

поэтому в большинстве стран континентальной Европы (Фран-

ция, Германия, Италия и др.) суд присяжных фактически усту-

пил место более современному и более практичному суду  

шеффенов. 

Но для современной России идея о его функционировании 

продолжает оставаться актуальной [12. С. 130–131]. Вместе 

с тем нельзя сказать, что возвращение в России этого института 

напоминает триумфальное шествие. Скорее наоборот: он был 

допущен в столицы и «гастролирует» на периферии. УПК РФ 

обязал ввести и содержать суд присяжных в каждом субъекте 

Российской Федерации. Однако еще в ходе его проверки в неод-

нократно звучали доводы против, и не только со стороны право-

охранительных органов, якобы боящихся непредвзятой оценки 

народа [3. С. 17–19, 14. С. 5–15]. Тем не менее в России предла-

гается ввести не континентальную, а английскую модель суда 

присяжных. 

Подобная дифференциация уголовно-процессуальной фор-

мы имеет и оборотную сторону медали. Значительные различия 

в организации и порядке осуществления уголовного судопроиз-

водства могут привести к недостаточному знанию положений 

закона практическими работниками, отступлению ими от буквы 

и духа закона. Что не может не сказаться как на эффективности 

уголовного судопроизводства, так и на его оценке населением. 

5. Расширение состязательных начал 

Прежде чем говорить о тенденциях и перспективах развития 

отечественного уголовного процесса, необходимо предвари-

тельно решить вопрос о типе процесса. Как видим, динамика его 

реформирования направлена в сторону процесса состязательно-

го [11. С. 45]. Но происходит это несколько однобоко: путем 

увеличения прав стороны защиты и повышения требований 

и сложности процедуры собирания доказательств. С таким спо-

собом реформирования уголовно-процессуального закона согла-

ситься сложно. 
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Римские юристы объяснялись: «Хорош тот закон, который 

исполним» [15. С. 206]. Исследуя зарубежное уголовно-процес-

суальное законодательство, не стоит забывать, что российский 

уголовный процесс – все-таки это процесс смешанного типа. 

Он, в частности, построен на наступательности в досудебном 

производстве и лишь в суде на основе правил состязательности. 

Привнесение в отечественное уголовное судопроизводство про-

цессуальных положений из зарубежного законодательства необ-

ходимо делать с особой осторожностью и внимательностью 

и только после их сопоставления с действующими положениями 

УПК РФ для того, чтобы в целом построить современное граж-

данское общество и эффективное правовое государство. 
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Формирование гражданского общества связано самым тес-

ным образом со многими процессами. Одним из наиболее зна-

чимых процессов является протекающая в государстве правовая 

жизнь [9. С. 283]. Важнейшим сущностным моментом совре-

менной правовой жизни России является правовая деятельность. 

Методологические работы, появившиеся в обществоведе-

нии по вопросам деятельности и поведения, не могли не стать 

теоретическим источником юридических исследований право-

вой деятельности. 

Отметим, что правовая деятельность согласуется с опреде-

лением правоотношения как общественного отношения, урегу-

лированного правом, столь распространенного в нашей юриди-

ческой науке. Некоторые авторы, предпринявшие критику дан-

ного подхода к рассмотрению правовых явлений, пришли 

соответственно к выводу, что «чисто» правовой деятельности 

(как и правовых общественных отношений) со специфическим 

правовым предметом не существует. 

Нельзя было не заметить и такое определение правовой дея-

тельности, как совокупности действий государства в лице его 

органов, иных общественных организаций и граждан в связи 

с созданием и реализацией юридических норм, использованием 

других правовых рычагов при решении социально-экономи-

ческих задач, как деятельности по внесению организованности 

в другую, регулируемую деятельность. 

Помня о сущности гражданского общества, действительно, 

если правовую систему рассматривать как весь арсенал юриди-

ческих средств и всю совокупную правовую деятельность, осу-

ществляемую в обществе в различных формах и сферах, то пе-

ред исследователем предстает сложный и обширный правовой 

мир, мир бесчисленных человеческих связей, в центре которого 

находится человек [6. С. 5]. 

Правовая система позволяет человеку раскрыть его возмож-

ности и способности, реализовать свой социальный и нравст-

венный потенциал. Причем во всех работах, где поднимается 

проблема «правовой системы», неизменно упоминается право-

вая деятельность в качестве ее элемента. При этом деятельность 

признается юридической не только потому, что она направлена 

на право, а потому, что приводит к юридически значимым ре-
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зультатам, определенным образом меняет, либо, наоборот, со-

храняет наличное бытие правовой реальности. 

Юридическая деятельность как составляющая гражданского 

общества относится к многофункциональным системам, что 

требует разграничения отдельных направлений ее воздействия 

на реальную действительность. Нужно всегда четко различать 

функции юридической деятельности как реально существующе-

го социального феномена и основные направления воздействия 

самой теории юридической деятельности, которая являлась со-

ответствующей системой знаний, выполняет гносеологическую, 

мировоззренческую, методическую, онтологическую, прогно-

стическую, аксиологическую, идеологическую и практически 

прикладную функции [2. С. 322]. Общая теория юридической 

деятельности выполняет также и интегративную функцию, объ-

единяя, систематизируя соответствующие знания, добытые дру-

гими науками. 

Реальное включение юридических норм в экономические 

механизмы осуществляется в процессе их реализации, примене-

ния. Правоприменительная деятельность вносит организован-

ность и порядок в экономические отношения, дисциплинирует 

её участников, создает индивидуально-конкретные юридические 

условия и гарантии для нормальной хозяйственной деятельно-

сти субъектов, позволяет оперативно реагировать на возникно-

вение и изменение потребностей экономического развития 

[1. С. 75; 3. С. 114; 8. С. 296]. 

Гражданское общество предполагает исследование преде-

лов действия права, указывает на ту область социального про-

странства, в которой право способно оказывать прогрессивно 

преобразующее воздействие на общественную жизнь [4. С. 210]. 

Определение пределов действия права необходимо для того, 

чтобы исключить использование правовых инструментов в сфе-

рах взаимодействия людей, требующих иных средств регуляции 

[5. С. 329; 7. С. 385]. 

Право является основным, но не единственным средством, 

с помощью которого общество решает свои задачи. Обществен-

ные отношения регулируются определенной совокупностью со-

циальных норм, причем предмет правового воздействия может 

совпадать с предметом воздействия иных правил, но может 
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и обособляться. В настоящее время представляется весьма акту-

альным на теоретическом уровне определить правовые пределы 

государственной деятельности, в рамках которой должно осу-

ществляться правовое регулирование.  
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Институт необходимой обороны в уголовном законодатель-

стве Российской Федерации и многих других современных за-

рубежных стран занимает важное место и оказывает существен-

ное влияние на многие стороны деятельности личности, обще-

ства и государства. В настоящее время необходимая оборона 

выступает средством реализации прав и свобод человека и гра-

жданина, и потому данный институт имеет большое значение 

и должен быть закреплен в законе.  

«Необходимая оборона – это право человека, соответствен-

но он решает, следует ли ему осуществить указанное право 

в конкретной ситуации. Принудить к осуществлению права 

на необходимую оборону нельзя, как в равной степени невоз-

можно дать негативную правовую оценку отказа от осуществле-

ния этого права» [3. С. 108]. 

Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния, вызывает интерес у многих исследовате-
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лей по причине того, что, обороняющийся в ходе реализации 

своего права на оборону и защиту своих прав или прав других 

лиц от общественно опасного посягательства причиняет вред 

объекту, также находящемуся под защитой уголовного законо-

дательства [4. С. 135–142; 5. С. 252–256]. Для того чтобы вред, 

причиненный в условиях обороны, можно было признать пра-

вомерным, в судебной практике и теории уголовного права 

сформулированы условия правомерности, которые должны быть 

обязательно соблюдены обороняющимся. В противном случае 

последствия для лица, который применил оборону, могут быть 

различными: действия можно квалифицировать как превышение 

пределов необходимой обороны – ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 114 УК 

РФ, либо привлечь обороняющегося к уголовной ответственно-

сти на общих основаниях, а эпизод нарушения условий обороны 

будет учтен как обстоятельство, смягчающее наказание в соот-

ветствии с п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

Конструктивный признак в составе преступления, установ-

ленного ч. 1 ст. 108 УК РФ, представляет собой совершение 

убийства «в состоянии необходимой обороны, с превышением 

ее пределов, то есть при отражении общественно опасного пося-

гательства (объективное основание необходимой обороны) 

и с целью защиты охраняемых интересов (субъективное основа-

ние необходимой обороны), причиняя при этом излишний, бо-

лее чем необходимый для отражения посягательства вред». 

В.А. Аммалайнен пишет: «Любая оборона “с завышением”, 

“с запасом” общественно опасна и объективно составляет ее 

превышение, так как это выход за пределы необходимости, оп-

ределяемые целью предотвращения нападения» [1. С. 54]. 

Учитывая сказанное и анализируя судебную практику по-

следнего десятилетия, можно сделать вывод о том, что убийство 

квалифицируется по ч. 1 ст. 108 УК РФ лишь только в случае 

наличия намерения обороняющегося воспользоваться средства-

ми и способами защиты, которые не были вызваны ни реальной 

обстановкой, ни характером нападения. Для правильного раз-

решения вопроса о наличии либо отсутствии оснований превы-

шения необходимой обороны необходимо исходить не только из 

требования о соответствии средств, но и способов защиты и на-

падения. Данное соответствие не всегда имеет место, поскольку 
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в целях удачного отражения нападения его требуется преодо-

леть, применяя при этом усиленные методы. Необходимо все 

обстоятельства оценивать в совокупности. К примеру, в случае 

нападения, сопряженного с насилием, которое опасно как для 

жизни обороняющегося, так и для другого лица, нельзя исклю-

чить возможность лишения жизни нападающего. Также нельзя 

считать превышением пределов необходимой обороны, когда 

женщина, обороняясь и используя оружие во время защиты 

от группы насильников, причинит нападающим смерть.  

Действия обороняющегося недопустимо оценивать как со-

вершенные в состоянии необходимой обороны, когда нанесен-

ный вред является более опасным, чем предотвращенный. 

Для правильной квалификации убийства при превышении необ-

ходимой обороны следует выяснить, в чем заключалось превы-

шение. Использование защиты возможно только от посягатель-

ства, которое уже начало осуществляться, либо имеется дейст-

вительная угроза его исполнения, и которое еще не закончено. 

В иных случаях можно говорить о преждевременной или запо-

здалой обороне, не являвшейся необходимой. Вред, причинен-

ный при преждевременной или запоздалой обороне, можно ква-

лифицировать как убийство в состоянии аффекта либо из мести. 

Также в случае, когда защита осуществляется от возможных 

действий, ожидаемых только в будущем, отсутствует условие 

правомерности необходимой обороны. По смыслу закона ква-

лифицировать убийство, совершенное в состоянии необходимой 

обороны, можно тогда, когда защита явилась следствием акта 

посягательства и когда момент его окончания не был ясен для 

обороняющегося.  

Нельзя признать находившимся в состоянии необходимой 

обороны лицо, спровоцировавшее нападение, чтобы использо-

вать его как возможность для совершения противоправных дей-

ствий [1. С. 6]. 

В случаях, когда посягательство не являлось спровоциро-

ванным, требуется установить, что лицо, которое причинило 

вред нападающему, понимало реальность общественно опасного 

посягательства, могло объективно и действительно оценить сте-

пень и характер опасности нападения и желало причинить вред 

нападающему в целях своей защиты или защиты других лиц, 
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охраняемых законодательством интересов общества или госу-

дарства. Неправильное определение характера и опасности по-

сягательства может привести к неверной квалификации дейст-

вий обороняющегося. 

Если для предупреждения или пресечения общественно 

опасного посягательства отсутствовала необходимость умыш-

ленно причинить нападающему тяжкий вред здоровью или 

смерть и обороняющийся это осознавал, в его действиях уста-

навливаются признаки составов превышения пределов необхо-

димой обороны (ч. 1 ст. 114 или ч. 1 ст. 108 УК РФ). 

Если для предупреждения или пресечения общественно 

опасного посягательства отсутствовала необходимость умыш-

ленно причинить нападающему тяжкий вред здоровью или 

смерть но обороняющийся это не осознавал, в его действиях 

констатируются все признаки состава необходимой обороны, 

уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием 

состава преступления. 

Необходимая оборона не должна характеризоваться как 

«баланс интересов»: преимущество всегда должно отдаваться 

интересам и правам обороняющегося, которые он защищает 

от общественно опасного посягательства, а не правам и интере-

сам нападающего лица. Право на необходимую оборону – это 

безограничительное право, которым обладают все лица, столк-

нувшиеся с общественно опасным посягательством, вне зависи-

мости от пола, возраста, социального или иного положения. 

Осуществление лицом права на необходимую оборону, несо-

мненно, должно поощряться государством и обществом. 
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Нормы российского гражданского законодательства на со-

временном этапе часто изобилуют нечеткими и противоречивы-

ми формулировками в отношении самых важных основ зако-

нодательства, к числу которых относятся такие понятия, 

как «недвижимое имущество», «недвижимая вещь», «недвижи-

мость». Необходимо уметь разграничивать эти понятия меж-

ду собой.  

Сравнивая российское и зарубежное право, можно отме-

тить, что в большинстве европейских стран категория «недви-
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жимого имущества» определяется намного шире и понятнее, 

чем в российском законодательстве. Например, многие ученые 

сходятся во мнении, что нормы Французского гражданского ко-

декса наиболее полно определяют понятие недвижимого иму-

щества. Согласно данному зарубежному нормативному акту вы-

деляется три их вида: недвижимость «по природе», «по назначе-

нию», «по объекту приложения» [1]. К последним объектам 

недвижимости относятся: земельные повинности, узуфрукт на 

недвижимые вещи, сервитуты и др. Здесь существует важная 

отличительная особенность. В частности, Французский граж-

данский кодекс, в отличие от российского гражданского кодек-

са, в состав недвижимого имущества кроме недвижимых вещей 

включает недвижимые права и иски.  

В германском гражданском праве вообще отсутствует трак-

товка понятия «недвижимость». Германский законодатель лишь 

перечисляет виды недвижимого имущества [2]. Так, Германское 

гражданское уложение в своих нормах определяет недвижимое 

имущество как землю и составные части земельного участка. 

Под ними подразумеваются вещи, прочно связанные с землей 

(сооружения, строения, высаженные в почву семена, урожай 

на корню, а также права, связанные с правом собственности 

на данный земельный участок).  

Таким образом, категория недвижимости в российском за-

конодательстве определяется с некоторыми изысканиями из за-

рубежного законодательства. Так, в российской цивилистике 

существует два типа недвижимых вещей. Первый тип представ-

ляет собой «естественную недвижимость», т.е. то, что возникло 

«само», без применения человеческой силы. Второй тип – «ис-

кусственная недвижимость», под которой понимаются объекты, 

созданные человеком.  

Ранее редакция ст. 130 ГК РФ определяла под недвижимо-

стью многолетние насаждения, водные объекты и космические 

объекты. При этом данная формулировка определения недви-

жимого имущества является в некоторой степени некорректной. 

Именно поэтому в 2006 году законодатель исключил из ст. 130 

ГК РФ указание на многолетние насаждения и водные объекты 

как самостоятельный вид недвижимости, а в 2015 году – указа-

ние на космические объекты как на недвижимость, указав через 
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бланкетную норму открытий перечень видов недвижимого 

имущества, которые могут быть определены соответствующим 

законом [4].  

Тем не менее идея о том, что существует два вида недвижи-

мого имущества – земля и то, что «на земле» – все еще реализу-

ется в ГК РФ. При этом действительно в условиях урбанизации 

земельный участок фактически утратил его основную ценность 

при определении соотношения «земля и здание», т.е. их непо-

средственную связь между собой. На практике зачастую здания 

и сооружения на земельном участке оцениваются дороже самой 

земли, на которой они построены. Поэтому некоторые ученые 

высказываются в защиту положения ст. 130 ГК РФ как отра-

жающей «действительное положение дел». Существует большое 

количество проблем, которые порождают решение российского 

законодателя рассматривать сооружение и здание, а также все 

то, что прочно связано с землей, как самостоятельную недви-

жимую вещь [5. С. 326; 6. С. 289; 7. С. 236; 9. С. 247]. Так, зако-

нодатель закрепил критерий, позволяющий определять, что 

вещь является недвижимой при условии ее неразрывной связи 

с землей. При этом данный критерий является казуальным 

и случайным, поэтому можно говорить о его неточной, ошибоч-

ной природе. Это приводит к тому, что само понятие недвижи-

мости становится трудно определимым.  

Законодатель, закрепляя понятие недвижимых вещей в п. 1 

ст. 130 ГК РФ, перечисляет такие термины, как «недвижимое 

имущество» и «недвижимость», это позволяет некоторым уче-

ным-цивилистам говорить о том, что эти понятия являются си-

нонимами по своей природе. Однако такая точка зрения являет-

ся искаженной, так как основана на признаке прочной связи 

с землей. Такой признак применим только к вещам. Под проч-

ной связью с землей следует понимать такое состояние вещи, 

которое не позволяет говорить такую вещь без несоразмерного 

ущерба её назначению. В то же время анализ других норм граж-

данского законодательства позволяет утверждать некоторым 

ученым о различии понятий «недвижимая вещь», «недвижимое 

имущество», «недвижимость» и о необходимости элиминации 

(изъятия) лишних терминов из нормы ст. 130 ГК РФ [3]. Тем не 

менее такие вопросы, как какие термины следует исключить, 
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а какие оставить, до сих пор остаются неразрешенными в рос-

сийском законодательстве. В связи с этим необходимо остано-

виться на дефинициях «вещь» и «имущество».  

Несмотря на то, что законодатель не дает легального опре-

деления данных понятий, он все же подвергает их дефлегмации, 

т.е. разграничению. Так, под вещью в гражданском праве пони-

мается объект, созданный трудом человека (здания, сооруже-

ния), являющийся основным объектом в имущественном право-

отношении, или предмет внешнего мира, находящийся в естест-

венном состоянии в природе (горы, реки, моря, поля и др.) 

[8. С. 682].  

Понятие «имущество» также не имеет легального определе-

ния в российском законодательстве. В отдельных статьях ГК РФ 

у этого термина различное содержание. Например, в ст. 46 ГК 

РФ под имуществом понимаются вещи или их совокупность, 

иногда термином «имущество» обозначают как вещи, так и 

деньги, ценные бумаги (ст. 302 ГК РФ), а в ряде случаев под 

имуществом понимаются вещи и имущественные права (ст. 336 

ГК РФ). Также употребление в ст. 130 ГК РФ понятия «недви-

жимость» вызывает некоторые вопросы. «Недвижимость» 

в российском праве употребляется в двух основных смыслах: 

во-первых, в качестве обобщения для любых недвижимых ве-

щей, в отношении которых требуется регистрация права собст-

венности; во-вторых, для обозначения комплексов, специально 

указанных в законе. Кроме того, вопросы о понятии и класси-

фикации объектов недвижимости являются весьма сложными 

и противоречивыми.  

В современной цивилистике высказываются альтернатив-

ные мнения о характерных особенностях, которыми должна  

обладать вещь, чтобы считаться недвижимой, предлагаются 

разные классификации объектов недвижимого имущества.  

Отсутствует единство и в судебной практике. Между тем участ-

ники имущественного оборота должны в каждом спорном слу-

чае точно определять, относится ли объект к недвижимому 

имуществу или представляет собой движимое имущество. Это 

необходимо, потому что движимое и недвижимое имущество 

имеет разный правовой режим.  
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Перемещение вещи без несоразмерного ущерба для ее на-

значения должно базироваться на основании применения ряда 

критериев в каждом конкретном случае [10. С. 194]. Требуется 

принимать к сведению такие обстоятельства, как назначение 

вещи, характер связи с земельным участком, а также вопрос, 

сохраняется ли объект в натуре в процессе перемещения.  

Например, сборно-разборные сооружения (торговые палатки) 

относятся к движимому имуществу [8. С. 683]. Таким образом, 

неразрывность физической зависимости объекта недвижимости 

с землей понимается как условие использования недвижимого 

имущества по назначению.  

Таким образом, представляется необходимым сделать сле-

дующие выводы:  

1) в целях усовершенствования законодательного пробела 

представляется целесообразным определить в ст. 130 ГК РФ ка-

тегорию несоразмерного ущерба назначению, дополнив ст. 130 

ГК РФ п. 3 следующего содержания: «3. В целях настоящей ста-

тьи под несоразмерным ущербом назначению объектов при пе-

ремещении понимается невозможность использования объекта 

по целевому назначению, а также существенное ухудшение его 

технического состояния либо снижение материальной или ху-

дожественной ценности»;  

2) понятие «недвижимое имущество» включает в себя поня-

тия «недвижимость» и «недвижимая вещь». При этом понятие 

«недвижимость» уже понятия «недвижимая вещь», поскольку 

последнее включает в себя как объекты природы, к примеру, 

земельные участки и недра, так и объекты, созданные челове-

ком. В связи с этим можно выделить следующую очередность 

понятий: «недвижимое имущество» – «недвижимая вещь» – 

«недвижимость». На основании этого можно сделать вывод, что 

в ч. 1 ст. 130 ГК РФ нарушена последовательность содержащих-

ся в ней понятий.  
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ON THE CONTENT OF THE THEORETICAL MODEL  

OF CRIMINAL PROSECUTION IN CASES  

OF TERRORIST OFFENCES 

 
A.Yu. Epikhin, Z.Sh. Gataullin  

 
Abstract. The author's approach to the content of the theoretical model of 

criminal prosecution in cases of terrorist crimes based on available scientific views 

and definitions is presented. 

Keywords: criminal prosecution, theoretical model, terrorist crimes. 

 

Теоретические разработки и имеющиеся научные исследо-

вания понятия «теоретическая модель», по нашему мнению, на-

шли свое достаточное отражение в работах А.С. Безрукова [1], 

В.С. Плетникова [2]. Так, А.С. Безруков формулирует следую-

щее «операциональное понятие правовой модели: это созданная 

в результате абстракции, идеализации (для теоретических и ме-

татеоретических моделей) или наблюдения (для материальных 

моделей) форма отражения правовой (или окружающей) дейст-

вительности находящаяся в отношении соответствия с иссле-

дуемым объектом, служащая средством отвлечения и выраже-

ния внутренней структуры сложного правового явления (или 

наглядности в описании объектов материального мира), несу-

щая информацию об объекте или выполняющая специальную 

описательную (демонстрационную) задачу» [1. С. 8].  

Как полагаем, это общее определение правовой модели 

можно трансформировать применительно к нашему исследова-

нию, поскольку в нем содержатся такие её элементы, как: 

– форма отражения современных теоретических взглядов, 

законодательных подходов и правоприменительной действи-

тельности противодействия терроризму;  

– находится в соответствии с исследуемым объектом  

(уголовным преследованием по делам о преступлениях террори-

стической направленности); 

– формулирует внутреннюю структуру, сущность и особен-

ность реализации уголовного преследования по делам о престу-

плениях террористической направленности;  

– содержит информацию об указанном объекте и выполняет 

специальную описательную (демонстрационную) задачу опре-
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деления наиболее эффективных правовых средств противодей-

ствия преступлениям террористической направленности в уго-

ловно-процессуальной форме.  

Кроме того, операциональное определение формы реализа-

ции правовой модели А.С. Безруков видит через «способы 

внешнего выражения и нормативного закрепления внутренне 

структурированной системы признаков, отражающих законо-

мерности существования и paзвития правовых явлений, а также 

служащих методологическим ориентиром для познания и пре-

образования взаимообусловленных явлений социально-право-

вой действительности» [1. С. 8]. Следовательно, форма реализа-

ции теоретической модели уголовного преследования по делам 

о преступлениях террористической направленности должна со-

держать следующие элементы: 

– нормативное закрепление существования и закономерно-

стей уголовного преследования по делам данной категории. Это 

обусловлено тем, что способы совершения террористических 

преступлений изменяются в соответствии с изменением общест-

венных отношений, технологий и прочих факторов;  

– совокупность элементов этой теоретической модели будет 

являться методологическим ориентиром для познания и преоб-

разования взаимообусловленных явлений социально-правовой 

действительности, т.е. расследования преступлений террористи-

ческой направленности. Это может быть положено в основу 

разработки новых правовых и иных средств противодействия 

терроризму, повышения эффективности уголовного преследова-

ния по делам данной категории.  

Рассуждая о специфике метода правового моделирования, 

А.С. Безруков отмечает важность распространения системных 

связей на всю систему в целом [1. С. 9], что также применимо 

к нашему исследованию, так как в статье особенность реализации 

уголовного преследования исследована на всех стадиях уголов-

ного судопроизводства. При этом уголовное преследование отно-

сится только к одной группе преступлений (террористической 

направленности), т.е. имеет групповую направленность. 

В.С. Плетников определяет понятие модели в юриспруден-

ции как «интеллектуально-волевое описание, в достаточной 

степени повторяющее существенные свойства моделируемого 
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объекта, процесса или явления государственно-правовой жизни, 

сформировавшееся под влиянием всей совокупности объектив-

ных и субъективных факторов общественного развития» 

[2. С. 121–125]. Применительно к нашей теме для определения 

содержания теоретической модели уголовного преследования по 

делам о преступлениях террористической направленности мы 

выделяем её следующие сущностные признаки: 

– существенные свойства моделируемого объекта – специ-

фика содержания уголовного преследования по уголовным де-

лам указанной категории; 

– наличие совокупности объективных и субъективных фак-

торов общественного развития – противодействия преступлени-

ям террористической направленности средствами уголовно-

процессуальных инструментов. Они имеют свойства объектив-

ного характера – изменяемость самих преступлений террори-

стической направленности и, как следствие этого, установление 

в уголовно-процессуальном и ином законодательстве новых 

правовых инструментов.  

Кроме того, В.С. Плетников выделяет важное значение ха-

рактеристик модели, которые в достаточной мере относятся 

к представлению нашей теоретической модели [2. С. 121]: 

– непосредственная связь с субъектом, осуществляющим 

познание объекта, процесса, явления, в нашем случае – к специ-

фике уголовного преследования по делам о преступлениях тер-

рористической направленности;  

– повторение в модели в достаточной степени существен-

ных свойств моделируемого объекта, процесса или явления го-

сударственно-правовой жизни, т.е. выделение в правовой регла-

ментации особенностей и специфики уголовного преследования 

по делам данной направленности;  

– включение описания (характеристики) тех либо иных эле-

ментов, являющихся частями единой системы, составляющих 

основу соответствующего объекта, процесса или явления госу-

дарственно-правовой жизни. Применительно к нашему понима-

нию теоретической модели – исследование, анализ и выработка 

предложений, направленных по повышение системы процессу-

альных правовых средств как единой системы;  
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– формирование в нечто целое, функциональное, только при 
учете всей совокупности объективных и субъективных факторов 
общественного развития, которые должны быть учтены пред-
ставителями юридической науки при проведении исследований 
государственно-правовой реальности. 

Таким образом, объединяя вышеприведенные структурные 
элементы, форму и характеристики теоретической модели уго-
ловного преследования по делам о преступлениях террористи-
ческой направленности, мы предлагаем ее следующее доктри-
нальное определение.   

Теоретическая модель уголовного преследования по делам 
о преступлениях террористической направленности выражается 
в совокупности ее структурных элементов, форме ее реализации 
и характеристиках модели и включает в себя следующие  
элементы модели: 

– форму отражения современных теоретических взглядов, 
законодательных подходов и правоприменительной действи-
тельности процесса реализации уголовного преследования 
по делам о преступлениях террористической направленности;  

– соответствие с исследуемым объектом (право-реализация 
процесса уголовного преследования по делам о преступлениях 
террористической направленности); 

– выражение внутренней структуры, сущности, особенности 
осуществления уголовного преследования по делам о преступ-
лениях террористической направленности;  

– наличие информации об указанном объекте и выполнение 
специальной описательной (демонстрационной) задачи опреде-
ления наиболее эффективных правовых и иных (в уголовно-
процессуальной форме) средств противодействия преступлени-
ям террористической направленности.  

Форма реализации теоретической модели уголовного пре-
следования по делам о преступлениях террористической на-
правленности выражается: 

– в нормативном закреплении существования и закономер-
ностей уголовного преследования по делам данной категории. 
Это обусловлено постоянной изменчивостью способов совер-
шения террористических преступлений в соответствии с изме-
нением общественных отношений, глобальных процессов, раз-
витием технологий и прочих факторов;  
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– совокупности элементов этой теоретической модели, ко-
торая будет являться методологическим ориентиром для позна-
ния и преобразования взаимообусловленных явлений социаль-
но-правовой действительности, т.е. реализацией уголовного 
преследования по делам о преступлениях террористической на-
правленности. Это может быть положено в основу разработки 
новых правовых и иных средств противодействия терроризму, 
повышения эффективности уголовного преследования по делам 
данной категории.  

Характеристики представляемой теоретической модели: 
– непосредственная связь с субъектом, осуществляющим 

познание объекта, процесса, явления, т.е. отношение к специфи-
ке уголовного преследования по делам о преступлениях терро-
ристической направленности;  

– повторение в модели в достаточной степени существен-
ных свойств моделируемого объекта, процесса или явления го-
сударственно-правовой жизни, т.е. выделение в правовой регла-
ментации особенностей и специфики уголовного преследования 
по делам данной направленности;  

– объединение описания (характеристики) тех либо иных 
элементов, являющихся частями единой системы, составляющих 
основу соответствующего объекта, процесса – исследование, ана-
лиз и выработка предложений, направленных на повышение ре-
зультативности имеющихся и новых процессуальных правовых 
средств уголовного преследования как единой системы;  

– формирование в целое, функциональное с учетом всей со-
вокупности объективных и субъективных факторов обществен-
ного развития, которые должны быть учтены представителями 
юридической науки при проведении исследований уголовного 
преследования по делам о преступлениях террористической  
направленности. 
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Аннотация. Соотношение категорий права и морали, нравственности 

имеет особое значение в сфере действия уголовно-процессуальных норм.  

Такое значение обусловлено тем, что процесс уголовного преследования со-

провождается не только применением принудительных мер, включая меры 

пресечения, но и назначением уголовного наказания как наиболее строгого 

вида юридической ответственности. В связи с этим нравственность приобрета-

ет значимую роль в формировании уголовно-процессуальных норм, направ-

ленных на обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводст-

ва и самого процесса защитных мер.   

Ключевые слова: нравственность, мораль и право, уголовное дело, при-

нуждение, меры безопасности, защита свидетелей. 
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Abstract. The ratio of categories of the right and morals, morality is of par-

ticular importance in a coverage of criminal procedure norms. This is due to the fact 

that the criminal prosecution process is accompanied not only by the use of coercive 

measures, including preventive measures, but also by the imposition of criminal 

penalties as the most severe form of legal liability. In this regard, morality takes on a 

significant role in the formulation of criminal procedure rules aimed at ensuring the 

safety of participants in criminal proceedings and the protective measures process 

itself. 

Keywords: morality, morals and right, criminal case, coercion, security 

measures, witness protection. 

 

Обеспечение участия граждан в условиях безопасности при 

производстве по уголовному делу, в том числе и в судебных 

стадиях является одной из актуальных проблем современного 

отечественного уголовно-процессуального законодательства 

и практики его применения. Отметим, что многие проблемы 
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безопасности участников уголовного процесса детально иссле-

дованы в научных работах российских ученых [1. C. 77–81; 

2. С. 115–122; 3; 4; 5], в том числе с позиций применения пози-

тивного международного опыта [6. С. 3–7], как криминалисти-

ческая проблема [7. С. 183–189; 8. С. 438–443] и с других сторон 

[9. С. 225–229]. Однако собственно нравственным аспектам 

безопасности личности в уголовном процессе уделено недоста-

точное внимание исследователей. 

Считаем, что нравственность проникает в отдельные нормы 

действующего уголовно-процессуального законодательства, на-

пример, в нормах, обязывающих следователя и суд принять ме-

ры по обеспечению охраны имущества подсудимого, попечению 

детей, которые находятся на его иждивении; проведение осви-

детельствования лицом одного пола и пр.  

Кроме того, нравственно обусловлена и сама совокупность 

правовых средств безопасности личности в уголовном процессе.  

Система мер безопасности в настоящее время условно раз-

граничивается на уголовно-процессуальные (ч. 3 ст. 11 УПК РФ) 

и внепроцессуальные, которые закреплены в Федеральном законе 

№ 119-ФЗ от 20.08.2004 «О государственной защите потерпев-

ших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводст-

ва» [10]. По нашему мнению, такие меры безопасности должны 

отвечать требованию нравственности их применения и реализа-

ции. Например, в законе № 119-ФЗ предусмотрена такая мера 

безопасности, как временное перемещение защищаемого лица 

в другое безопасное место (ст. 12), а таким место может быть, 

к примеру, отдельная камера изолятора временного содержания. 

Очевидно, что норма закона следователем реализована и наруше-

ний правовых предписаний нет. Однако нормы с позиций нравст-

венности права и законные интересы защищаемого лица как уча-

стника производства по уголовному делу будут существенно 

ущемлены. Кроме того, в ст. 4 Закона № 119-ФЗ, в которой  

закреплены принципы государственной защиты, также ничего 

не сказано о нравственности этого процесса. 

В научной литературе сформированы основы эффективно-

сти функционирования безопасности личности, среди которых 

нравственность выделена как самостоятельный критерий при-

менения мер безопасности [11. С. 260].  



 

228 

По нашему мнению, именно нравственность применения 

мер безопасности следует выделять особо в связи с тем, что со-

отношение морали и права должно иметь строго определенный 

и выверенный баланс законных интересов. Применение право-

вых предписаний без учета нравственности может повлечь 

ущемление прав и законных интересов участников уголовного 

процесса, в особенности тех из них, кто оказывает содействие 

уголовному правосудию. 

В связи с этим возникает (может возникнуть) противоречие 

нравственного характера между интересами государства в борь-

бе с преступностью и интересами гражданина как участника 

уголовного процесса, содействующего его назначению (ст. 6 

УПК РФ). То есть, с одной стороны, государство в лице право-

охранительной системы и органов уголовного преследования 

заинтересовано в сборе доказательств, раскрытии преступления 

и задержании преступника (обвиняемого), в том числе с исполь-

зованием помощи, участия граждан в таком доказательственном 

процессе. С другой – лицо, зачастую случайно становящееся 

участником уголовного процесса в силу различных обстоя-

тельств, имеет свои интересы, в том числе на безопасное и ком-

фортное содействие, чтобы жизнь, здоровье, сохранность иму-

щества его и близких не пострадало в результате такого участия.  

По нашему мнению, нравственно обоснованными следует 

считать и признавать условия применения мер безопасности, 

создание достаточной комфортности их реализации.  

Таким образом, как представляется, нравственность в про-

цессе обеспечения мер безопасности участников уголовного 

процесса возможно рассматривать как: 

1) этическую категорию процесса применения и реализа-
ции мер безопасности; 

2) нравственно обусловленное поведение должностных 

лиц, ведущих уголовное преследование по отношению к участ-

никам процесса.  

Отметим, что этические начала проведения установленных 

законом следственных и судебных действий, а также принятия 

процессуальных решений непосредственно относятся к лично-

сти лица, ведущего производство по уголовному делу. 
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Категория нравственности должна распространяться на 

процессуальное поведение всех участников процесса обеспече-

ния безопасности: лиц, ведущих уголовное дело и принимаю-

щих решение о мерах безопасности; лиц, исполняющих такое 

решение и принимающих меры безопасности в отношении за-

щищаемого лица и самих защищаемых лиц. 

Таким образом, считаем целесообразным дополнить диспози-

цию ст. 12 Закона № 119-ФЗ о достаточности комфортности пре-

доставляемого защищаемому лицу временного иного безопасного 

места, а в ст. 4 этого же закона – о нравственности процесса госу-

дарственной защиты как самостоятельного общего начала. 
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В непростых социально-экономических и внешнеполитиче-

ских условиях жизнедеятельности российского государства, 

сложившихся на современном этапе его развития, большое зна-

чение приобретает организация и обеспечение создания благо-

приятных условий для функционирования отечественного пред-

принимательства, особенно в малых его формах. От этого 

во многом зависит реализация задач развития народного хозяй-

ства страны, а значит, и создание благоприятных и комфортных 

условий жизни для граждан Российской Федерации. А это 

в свою очередь, по мнению Президента Российской Федерации 

В.В. Путина, зависит от «создания благоприятного делового 

климата в субъектах Федерации» [1]. Президент отметил, что 

«в рамках национальной предпринимательской инициативы мы 

существенно обновили законодательство, сняли многие избы-

точные барьеры. Но здесь важно постоянно двигаться вперёд. 

Необходимо оказывать содействие регионам во внедрении целе-

вых моделей улучшения бизнес-среды» [1].  

Однако необходимо констатировать, что современное со-

стояние и перспективны дальнейшего развития как малого биз-

неса в частности, так и в целом российской экономики остаются 

крайне сложными. Это обусловлено целым комплексом фак-

торов как внешнеэкономического и внешнеполитического ха-

рактера, так и рядом внутренних российских. Таких как не-

совершенство российского хозяйственного и налогового зако-

нодательства, высокий уровень административных барьеров 

и избыточных бюрократических процедур. Всё это привело 

к тому, что, по мнению председателя Счётной палаты А. Кудри-

на, российская экономика оказалась в «застойной яме». Он от-

метил, что «таких показателей развития не было со времён Вто-

рой мировой войны, так как темпы роста российской экономики 

в последнее десятилетие не превышали 1%» [2].  

Правовое обеспечение деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства осуществляется комплексом 

нормативно-правовых актов. Законодательство регламентирует 

отдельные аспекты деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства посредством различных постановлений 

Правительства Российской Федерации, других актов, в том чис-

ле субъектов Российской Федерации и нормативных актов орга-
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нов местного самоуправления. Однако необходимо отметить, 

что одним из важнейших факторов, привёдших к стагнацион-

ным процессам в нашей экономике, является несовершенство 

как нормативно-правовой составляющей организации и обеспе-

чения предпринимательской деятельности в России, так недос-

татки в правоприменительной практике в данной сфере, что не-

гативно влияет на развитие благоприятной предприниматель-

ской среды. На эти факторы неоднократно обращал внимание 

и Президент Российской Федерации. Так, обращаясь к участни-

кам форума «Опара России», он прямо указал, что «у чиновни-

ков возникает соблазн с помощью разного рода ведомственных 

инструкций и приказов тихой сапой нагружать бизнес» [2].  

Президент отметил, что имеют место, как правовые пробе-

лы в области поддержки и развития предпринимательства, так и 

крайне медленная работа законодательных органов по их устра-

нению [2]. Примером этого может служить выполнение поруче-

ние Президента Российской Федерации о принятии до конца 

2017 г. закона о социальном предпринимательстве, который 

так и не был принят. Лишь в конце июля 2019 г. Федеральным 

законом от 26 июля 2019 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон “О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации”» в Федеральный 

закон № 209-ФЗ были внесены положения, закрепляющие  

понятие «социальное предпринимательство», «социальное  

предприятие». 

Исходя из этого, по-прежнему одной из причин, негативно 

влияющих на развитие предпринимательства в России, является 

несоответствие требованиям времени нормативно-правовой ба-

зы, регламентирующей взаимоотношение государства и пред-

принимательства в малых и средних его формах. Это проявляет-

ся в попытках вмешательства отдельных чиновников в принятие 

и реализацию управленческих решений в бизнес-проектах и вы-

соком уровне надзорно-контрольного давления, прежде всего 

в отношении субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва. Исходя из этого, одним из факторов, негативно воздейст-

вующим на эффективное обеспечение организации и развитие 

предпринимательской активности в России является большое 

количество контрольно-надзорных органов как на государст-
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венном, так и на муниципальном уровнях функционирования 

публичной власти, имеющих порой дублирующие полномочия.  

Проведённый нами анализ полномочий и функционала ор-

ганов исполнительной власти как на федеральном, так и на ре-

гиональных уровнях их деятельности показывает, что имеет ме-

сто не всегда оправданная жёсткая регламентация организации 

деятельности предпринимателей, а также и перекрёстное дубли-

рование функций отдельных министерств и ведомств.  

В качестве примера можно привести следующий. Прави-

тельство Российской Федерации в целях обеспечения государст-

венного регулирования экономики осуществляет функции 

по прогнозированию и планированию. Министерство эконо-

мического развития Российской Федерации осуществляет 

«функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозиро-

вания социально-экономического развития, развития предпри-

нимательской деятельности, в том числе среднего и малого  

бизнеса» [3].  

Федеральная антимонопольная служба осуществляет функ-

ции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 

о конкуренции на товарных рынках и на рынке финансовых ус-

луг, о естественных монополиях, о рекламе, а также по контро-

лю за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйствен-

ные общества, имеющие стратегическое значение для обеспече-

ния обороны страны и безопасности государства, и изданию 

в пределах своей компетенции нормативных правовых и инди-

видуальных правовых актов в установленной сфере деятельно-

сти [4]. Всё это свидетельствует о комплексном и порой пере-

крёстном управленческом и надзорно-контрольном давлении 

власти на бизнес-сообщество, в первую очередь на малый  

бизнес.  

В современной России по инициативе Президента и при его 

непосредственном участии осуществляется достаточно систем-

ная работа по реформированию и совершенствованию комплек-

са нормативно-правовых актов, обеспечивающих государствен-

но-правовое регулирование предпринимательской деятельности 

и направленных на снижение административного давления 

и прессинга на бизнес. Прежде всего эта работа проводится 
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на федеральном уровне функционирования публичной власти, 

однако региональный законодатель в этом ориентируется на фе-

деральный центр и не проявляет активности и инициативы.  

Необходимо отметить, что, несмотря на предпринимаемые 

в настоящее время меры, такие как продолжающееся проведе-

ние административной реформы, направленной на совершенст-

вование и оптимизацию аппарата государственного управления, 

реализацию отдельных мероприятий национальной предприни-

мательской инициативы и ряда других, условия предпринима-

тельской деятельности малого бизнеса продолжают оставаться 

сложными и характеризующимися преобладанием негативных 

факторов, а правовое обеспечение их деятельности имеет в це-

лом изменчивый, неустойчивый и высоко затратный характер. 

Примером этого является гигантский объём вновь вводимых 

в правовой оборот нормативно-правовых актов, прежде всего 

подзаконного уровня (в последние годы вводилось до 22 тысяч 

правовых актов, направленных на регламентацию и регулирова-

ние предпринимательской деятельности в России) [5].  

Это напрямую влияет на становление того правового поля 

предпринимательской деятельности, которое формирует на ос-

нове бюрократических препятствий развитие коррупционных 

процессов. Как отмечает в связи с этим О.Г. Барышников, «про-

белов и несостыковок в антикоррупционном законодательстве 

немало, что обусловливает особое значение деятельности орга-

нов государственной и муниципальной власти по их устране-

нию» [9]. При этом эксперты Мирового банка считают корруп-

цию главной экономической проблемой современности. По их 

данным, в развитых странах эта цифра составляет 15%, в азиат-

ских – 30%, в странах СНГ – 60% [7].   

По-прежнему острыми остаются и такие проблемные аспек-

ты правовой регламентации предпринимательской деятельно-

сти, как осуществление налогообложения по общим нормативам 

вне зависимости от количества работающих и уровня рента-

бельности в деятельности субъектов малого бизнеса, сохраняю-

щееся отсутствие эффективного механизма льготного кредито-

вания малого бизнеса, высокий уровень как ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, так и ставок хозяй-

ственных кредитов в коммерческих банках.  
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В целях формирования и развития благоприятной для мало-

го бизнеса в России предпринимательской среды необходимо 

и далее осуществлять совершенствование и оптимизацию соста-

ва нормативно-правовых актов, образующих правовую базу 

предпринимательства. В связи с этим приоритетным, по нашему 

мнению, является комплексное решение следующих задач в об-

ласти государственной поддержки малого бизнеса в России и её 

регионах: 

1. Обеспечить расширение и систематизацию государст-
венных финансовых программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства на федеральном и региональном уровнях 

их осуществления. 

2. Трансформировать действующую налоговую систему 
в части дифференциации налоговых платежей посредством со-

вершенствования налогового законодательства, в первую оче-

редь посредством гибкого снижения налоговой и страховой на-

грузки на малый бизнес, особенно на начальном этапе его  

деятельности. 

3. Осуществлять пересмотр и исключение избыточных 
и неэффективных функций в сфере государственного регули-

рования лицензирования и контроля за предпринимательской  

деятельностью. 

4. Внедрять и расширять применение упрощённых админи-

стративных процедур и обеспечивать снижение связанных с ни-

ми издержек для субъектов малого предпринимательства на 

всех этапах их деятельности, и в первую очередь при их госу-

дарственной регистрации и на начальных этапах деятельности. 

5. Системно и поэтапно обеспечивать создание благопри-
ятных нормативно-правовых условий для свободного ведения 

хозяйственной деятельности для субъектов малого предприни-

мательства, осуществлять повышение социальной направленно-

сти их работы посредством ориентации на обеспечение потреб-

ностей и нужд населения. 

6. Обеспечивать пересмотр технических норм и правил 
производственной деятельности в целях расширения спектра 

деятельности малого бизнеса и снижения издержек при органи-

зации работы. 
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7. Расширять систему декларирования продукции и сокра-
щать количество сертифицируемой в тех сферах производства, 

где это возможно. 

8. Активизировать применение и расширять формы госу-
дарственной и общественной защиты прав и интересов субъек-

тов малого бизнеса. Ужесточать меры ответственности за нару-

шение законных прав и свобод предпринимателей. 

Всё это в совокупности позволит обеспечить повышение 

уровня развития малого бизнеса, эффективность его деятельно-

сти, простимулировать развитие предпринимательской активно-

сти населения, решить задачи реализации социально-экономи-

ческих программ регионов и государства в целом. 
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В современном российском обществе вопросы обучения 

и воспитания личности приобретают особую важность в резуль-

тате следующих причин: в обществе возрастает кризис нравст-

венности и морали, отсутствуют консолидирующие ценностные 

ориентиры, усиливается деградация молодого поколения в ус-

ловиях информационной войны и насаждения псевдоценностей. 

В этих условиях необходимо проводить специальную работу 

по приобщению молодого поколения к нравственному и физи-

ческому совершенствованию, формированию у них ценностных 

ориентаций [3]. Особенно остро эта задача стоит в ведомствен-

ных вузах ФСИН России, готовящих сотрудников-воспитателей 

для работы с осужденными в местах лишения свободы. 
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Основой для воспитательной работы с курсантами должны 

стать, в первую очередь, национальные ценности, которые  

определены Конституцией Российской Федерации, такие как 

установление прав и свобод человека, гражданского мира и со-

гласия; суверенная государственность и демократическая осно-

ва; память предков, передавших нам любовь и уважение к Оте-

честву, веру в добро и справедливость; равноправие и само-

определение народов; благополучие и процветание Отечества; 

ответственность за свою Родину перед прошлым, нынешним 

и будущими поколениями; осознание себя частью мирового со-

общества и т.д. [1]. Воспитательная работа с курсантами пред-

полагает реализацию зарекомендовавших в практической дея-

тельности различных форм и методов, а также разработку новых 

программ, методических подходов и технологий, заключается 

в проведении комплекса информационно-пропагандистских, 

индивидуально-психологических, правовых, социально-эконо-

мических, морально-этических, культурно-досуговых, спортив-

но-массовых и иных мероприятий, осуществляемых субъектами 

воспитательной деятельности и направленных на формирование 

у них важных нравственных и профессиональных качеств [2].  

Приобщение к национальным ценностям, народным тради-

циям способствует формированию у курсантов высоких нравст-

венных ценностных ориентаций, укрепляет личные мораль-

ные качества, развивает патриотические чувства, активизирует  

будущих сотрудников для участия в общественной жизни.  

Воспитательная работа в данном направлении развивает у кур-

сантов осознанную дисциплину, ответственность в делах и по-

ступках, чувство коллективизма, команды и взаимовыручки. 

Вологодский институт права и экономики ФСИН России 

(ВИПЭ ФСИН России) имеет свою историю и традиции. С пе-

ременным составом постоянно проводятся различные меро-

приятия нравственного содержания: присяга курсантов-перво-

курсников, уроки мужества в музее института, дистанционные 

экскурсии по местам воинской славы, к памятникам, монумен-

там. Хорошо зарекомендовали себя такие формы воспитатель-

ной работы как просмотр художественных и документальных 

фильмов, изготовление плакатов, стенгазет на тему «Моя Роди-

на. Наша Родина». Периодически организуются выставки кар-
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тин вологодских художников, осуществляется оказание помощи 

детям из детского дома, готовятся праздничные поздравления 

ветеранов уголовно-исполнительной системы.  

Для осознания себя частью мирового сообщества курсантам 

предлагается участвовать в различных международных научно-

практических конференциях, круглые столах и семинарах, таких 

мероприятиях, как «День образования вуза», «Выпуск молодых 

специалистов» и др. В институте организуются недели нацио-

нальной культуры, проводятся викторины, конкурсы, осуществ-

ляется знакомство с русским фольклором, народным творчест-

вом, сочинениями различных писателей, композиторов и ху-

дожников разных стран и народов. Для освещения важных 

событий в стране и мире проводятся информационные часы, дни 

информации, обзор прессы и основных событий, происходящих 

в стране и мире, информационный марафон, осуществление 

подписки на периодические издания средств массовой инфор-

мации, оформление информационных стендов, посвященных 

важным событиям и памятным датам [1]. Одним из основных 

средств для формирования имиджа сотрудника уголовно-испол-

нительной системы, повышения его престижа и авторитета, за-

крепления положительных устоев и традиций, развития у обу-

чающихся чувства гордости к избранной профессии является 

Доска почета института.  

За любым фактом нарушения служебной дисциплины стоит 

наложение дисциплинарного взыскания, но этим воспитатель-

ная работа не ограничивается: применяется комплекс мер ин-

дивидуального характера со стороны курсового звена, подклю-

чаются ветераны, сотрудники отделения психологического 

обеспечения образовательного процесса, кураторы учебных 

групп и индивидуальные наставники из числа преподавателей. 

Широко используется в свою очередь и комплекс мер поощре-

ния: за образцовое и добросовестное исполнение служебных 

обязанностей и хорошую учебу курсантов отмечают поощри-

тельными мерами, среди которых особое место занимает награ-

ждение фотографией, снятой у развернутого знамени ВИПЭ 

ФСИН России. 

Существенный вклад в становление и формирование лично-

стно-профессиональных и патриотических качеств будущего 
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сотрудника вносит ветеранская организация вуза. Комитет вете-

ранов, оказывая помощь руководителям института, факультетов 

и курсов, проводит различные мероприятия по патриотическо-

му, нравственно-эстетическому воспитанию курсантов. Эти ме-

роприятия расширяют знания участников об исторических  

событиях нашей страны, повышают их самосознание и уважи-

тельное отношение к людям, любящим, воспевающим и защи-

щающим Родину. 

Таким образом, приобщение курсантов к национальным 

ценностям, народной культуре способствует формированию 

у них гражданской позиции, которая приносит пользу себе, лю-

дям, своему институту и государству в целом. Данное направле-

ние воспитательной работы в вузах ФСИН России имеет боль-

шое значение в подготовке высококвалифицированных специа-

листов для уголовно-исполнительной системы.  
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С целью изучения ценностей-целей нами было проведено 

тестирование (модифицированная методика М. Рокича) [2] осу-

жденных женщин (выборка составила 100 человек), так как 

именно ранжирование ценностей, а не их количество оказывает 

решение на выбор главных личностных ориентиров, принятие 

норм общения и поведения, установление оценочных критериев, 

развитие и формирование индивидуальных нравственных цен-

ностных ориентаций. Так, осужденным разных отрядов предла-

галось выбрать ценности, к которым стремится, по их мнению, 

человек в своей жизнедеятельности. Результаты проведенного 

исследования показывают, что самым главным в своей жизни 

осужденные женщины считают здоровье, интересную работу, 

счастливую семейную жизнь и свободу. Среди отвергнутых 

ценностей-целей, т.е. наименее важных для респондентов и не 

имеющих значимого смысла в жизни, названы спокойная, бла-

гоприятная обстановка в стране, в нашем обществе; равенство 

(братство, равные возможности для всех), а также удовольствия 

(жизнь, полная развлечений, приятного проведения времени). 

Духовные интересы и потребности у большей части осуж-

денных женщин замещены материальными. Работа, интересная 

для респондентов, не ценится ими по своему содержанию, не 

учитывается ее возможность приносить пользу обществу и сте-

пень удовлетворенности своим трудом. Работа воспринимается 

только как деятельность со значительными материальными бла-

гами. Лица женского пола в местах лишения свободы отличают-

ся ограниченной сферой зарабатывания денег, при этом допус-

кают незаконные пути их получения (проституция, наркомания, 

воровство) и, естественно, проявляют склонность к оправданию 

тех людей, кто подвержен данным порокам.  
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Большая часть осужденных женщин ценят активную, дея-

тельную жизнь, но она, как показало исследование, не связана 

с процессами саморазвития, самосовершенствования, самовы-

ражения. Они характеризуются низким уровнем культуры, цен-

ность образования не входит в число их приоритетных ценно-

стей. В психологии осужденных женщин из-за злоупотребления 

алкоголем, наличия наркотической зависимости отмечается от-

сутствие сострадания, эгоистичность, жесткость, черствость по 

отношению к другим, индивидуализм, что не свойственно жен-

щинам правопослушного поведения [1]. 

Красота природы и искусства как переживание прекрасного 

в жизни участницами процесса поставлены на одно из послед-

них мест. Так, возможность творческой деятельности и повы-

шение уровня своего образования, общей культуры, кругозора 

тоже стоят последними в списке. При этом духовная любовь 

и физическая близость с любимыми людьми как ценности стоят 

рядом с отсутствием материальных затруднений и занимают 

значительное положение в иерархии жизненных приоритетов. 

Рассмотрим как типичный пример выбор отдельной осуж-

денной ценностных ориентиров (осужденная С., 1984 года рож-

дения). Испытуемая, анализируя иерархию ценностей, группи-

рует их по следующим основаниям: в первой группе выделяет 

ценности профессиональной самореализации личной жизни. 

К ним она относит: здоровье и счастливую семейную жизнь; 

затем идет интересная работа и материально обеспеченная 

жизнь с наличием хороших и верных друзей. На средних пози-

циях отмечено общественное признание и любовь. Менее важ-

ной для испытуемой является группа ценностей личностного 

развития и роста, таких как свобода и уверенность в себе (внут-

ренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомне-

ний). Продолжает ряд жизненная мудрость и активная деятель-

ная жизнь. Последние места занимают братство как равные  

возможности для всех и познание личности, выражающееся 

в возможности повышения своего образования, кругозора и об-

щей культуры.  

Менее значимые ценности у осужденной объединены в блок 

«абстрактные» ценности. Это – продуктивная жизнь как макси-

мальное использование своих сил, способностей и возможно-
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стей, а также веселое времяпровождения; на 3-м месте – творче-

ство; 4-м – счастье других; 5-м – красота природы и искусства. 

Характеризуя выбранные ценности (инструментальные), отме-

тим, что для испытуемой значимы: независимость как способ-

ность действовать решительно и самостоятельно, получение ре-

зультата в делах (трудолюбие), заботливость и чуткость. В кон-

це списка – чувство долга, ответственность и умение держать 

слово, а также воспитанность и хорошие манеры; на 6-м месте – 

аккуратность; 7-м – твердая воля. Если сопоставить значимость 

терминальных (ценности-цели) и инструментальных (ценности-

средства) ценностей, то улавливается взаимосвязь, если инте-

ресная работа занимает ведущую роль в терминальных ценно-

стях, то в инструментальных также прослеживается, что трудо-

любие занимает одно из первых мест. Семейная жизнь в тер-

минальных ценностях занимает 2-е место, а заботливость –  

3-е место в инструментальных. Отмечается взаимосвязь того, 

что для испытуемой важным является наличие хороших и вер-

ных друзей, а также общественное признание. Вместе с тем без 

наличия таких качеств, как воспитанность, независимость, хо-

рошие манеры, ответственность, твердая воля и аккуратность, 

не добиться выбранной цели. Ценности принятия других у ис-

пытуемой находятся на последних местах: нетерпимость к сво-

им недостаткам и других людей; терпение к мнению других, 

прощение им ошибок и заблуждений. На 3-м месте – широта 

взглядов (умение понять отличную от своей точку зрения,  

уважать иные вкусы). Собственный контроль, проявляющий-

ся в самодисциплине и сдержанности, а также исполнитель-

ность (индивидуальные ценности) как ценности испытуемая 

ставит на 14-е и 18-е место, поэтому они для нее не являются 

приемлемыми. 

Система ценностей у данной осужденной четко сформиро-

валась. На момент опроса доминируют наиболее актуальные для 

нее ценности, при этом прослеживается определенная группи-

ровка ценностей, отсутствуют противоречия между инструмен-

тальными и терминальными ценностями. Все это характеризует 

данную осужденную как искреннего человека, который готово 

принимать важные жизненные решения. 
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Итак, анализируя полученные данные, можно сделать сле-

дующие выводы, что у осужденных женщин, лишенных свобо-

ды, преобладает преимущественно ориентация на материальную 

сторону жизни. В этой системе материальный достаток один 

из главных, но не единственный мотив. В иерархии ценностей 

определенное место занимает самоопределение, выбор конкрет-

ного жизненного пути, позволяющего начать утверждать себя 

в жизни.  
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Правосознание является одной из важнейших категорий, от-

ражающей качественное состояние правовой жизни общества. 

Рассматривая общественное правосознание, можно говорить 

о том, что оно имеет влияние не только на правотворчество. 
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В свете происходящих современных конституционных измене-

ний эта форма общественного сознания приобрела особую прак-

тическую значимость.  

Правосознание представляет собой «совокупность взглядов, 

идей, представлений, чувств людей, их объединений, всего об-

щества в целом относительно права и правовых явлений» 

[5. С. 465]. Являясь особой формой общественного сознания, 

оно входит в структуру правовой культуры в целом. 

В своем развитии правосознание в российском обществе не 

раз испытывало кризисы. Во многом это обусловлено сущност-

ной спецификой данного явления. Воспринимая объективные 

реалии жизни через такие понятия, как справедливость и свобода, 

общественное правосознание всегда имело наибольший упадок 

в периоды государственного реформирования и трансформации 

российского общества, изменений его представлений порядка 

правового регулирования. 

Многими правоведами, философами и другими теоретиками 

осуществлялись поиски основ правосознания. Еще с начала 

XX в. это стало актуально для школы государственного права 

и теоретиков правового государства. Так, представитель теории 

естественного права П.И. Новгородцев (1866–1924) большое 

значение придавал соотношению права и правосознания и выде-

лял определенный социальный смысл правовых норм. Кризис 

правосознания был одним из основных вопросов его теоретиче-

ских изысканий. При этом кризисные явления он видел именно 

в позитивистском правосознании. Он указывал на расхождение 

формального права и нравственных идеалов общества. По его 

мнению, в основе нового типа правосознания должны были 

быть ценностные категории естественного права. Построение 

общественного идеала должно быть основано на постоянном 

свободном развитии. П.И. Новгородцев считал, что все утопиче-

ские представления и недостижимые цели, которые являются 

причиной разочарования в общественном настроении, должны 

быть заменены идеалами бесконечного развития личности, не 

связанного определенными формами, а развивающегося через 

эти формы [4]. 

Интерес к проблемам сохранения нравственных начал 

в проблеме правового государства был свойственен и С.А. Кот-
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ляревскому (1873–1939). Актуальна была некая религиозная 

их составляющая. Отмечается, что в начале XX в. в Российской 

империи в целом наблюдалась тенденция активизации взаимо-

действия религиозных организаций и государства [1]. 

К проблемам правосознания обращался также другой рус-

ский теоретик государственного права И.А. Ильин (1883–1954). 

В его труде «О сущности правосознания» (1919), посвященном 

в целом вопросам власти и государственного устройства, были 

рассмотрены проблемы нормального правосознания. Он считал, 

что любому человеку свойственно определенное правосознание, 

связанное с его душевной организацией, и даже «уродливое», 

«извращенное» правосознание остается правосознанием, но из-

вращает свое содержание. По его мнению, нормальное право-

сознание связано с осознанием содержания естественного права: 

«Чем развитие, зрелее и глубже естественное правосознание, 

тем совершеннее будет и “положительное право”, и руководи-

мая им внешняя жизнь людей» [3. С. 11]. Нормальное правосоз-

нание представляется им особым способом жизни «души», ко-

торая предметно и верно принимает основную идею права и его 

формальных институтов. 

В период после Октябрьской революции в правосознании 

стали культивироваться элементы идеологического воспитания 

и формирования классового сознания, например, при профес-

сиональной подготовке судей и народных заседателей [2]. В со-

ветский период марксистская теория права не давала возможно-

сти представления такого явления, как деформация правового 

сознания. На пути к социализму неизбежно должно было быть 

сформировано социалистическое правосознание. Развитое об-

щественное социалистическое сознание не могло иметь каких-

либо отклонений. 

В оценках современного состояния общественного право-

сознания имеются резкие негативные его характеристики. 

Р.Ф. Степаненко считает, что «в рамках гипотезы, выдвигаемой 

общеправовой теорией маргинальности, отечественное правовое 

сознание представляется возможным охарактеризовать как мар-

гинализированное (маргинальное), то есть правосознание, отчу-

жденное от ценностей и идеалов права, балансирующее “на гра-

ни” соблюдения или несоблюдения закона» [6. С. 51]. Отчасти, 
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можно согласиться с мнением, что «исторически сложившееся 

в российской ментальности чувство безразличного отношения 

к правовым установлениям, обусловленное значительной не-

причастностью к правотворчеству, а потому минимальной об-

щепризнанностью постулатов позитивного права, детерминиру-

ет соответствующие виды правосознания – отчуждённые и по-

граничные, то есть маргинализованные» [6. С. 49]. 

Несомненно, деформация правосознания опасна развитием 

различных деструктивных явлений, основная проблема которых 

состоит в скептическом отрицании требований закона. В связи 

с этим наиболее выражены проблемы обыденного правосозна-

ния. Однако, на наш взгляд, в настоящее время общественное 

правосознание можно охарактеризовать как неоднородное. 

При этом имеются позитивные сдвиги в его уровне и качестве. 

Определяя путь дальнейшего развития государства, на всех 

уровнях признается необходимость развития гражданского об-

щества. Активно действуют различного рода общественные 

и правозащитные организации. А на практике все чаще общест-

венное мнение влияет на решения органов государственной вла-

сти и должностных лиц.  

Проблемы правосознания имеют сложную природу, и их 

решение требует комплексного подхода. Повышению уровня 

правосознания способствует совершенствование самой россий-

ской правовой системы, правовой политики в сфере защиты 

прав и свобод личности. Важной задачей является противодей-

ствие деформациям правосознания различного рода. Этому 

должно способствовать системное формирование правового 

сознания населения и развитие гражданского общества. Особой 

задачей в этом является осознание значения и роли конституции 

как Основного закона Российской Федерации. Правовое воспи-

тание как основное средство является важной задачей сферы 

образования. Повысить уровень профессионального правосоз-

нания должно дальнейшее совершенствование качества юриди-

ческого образования. 
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Проводя собственные исследования, французский социолог 

Эмиль Дюркгейм (Èmile Durkheim; 1858–1917) выявил взаимо-

связь общественной морали, с одной стороны, и отклоняющего-
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ся поведения в виде самоубийств и преступности – с другой. 

Он подчеркивал значение «морального порядка» для понимания 

такого рода поведения. «Он писал о том, как стремительные со-

циальные изменения и индустриальное общество порождают 

аномию и насколько изменяют социальные нормы, что они не 

могут больше регулировать цели и средства и вместе с тем мо-

ральное поведение индивидов» [4. С. 106]. Некоторые междуна-

родные исследования показали, что общественные изменения 

и связанное с этим изменение социальных норм отражаются на 

структуре преступности несовершеннолетних и иных форм де-

виаций [2, 3, 5–7]. В дальнейшем будут описаны основные ха-

рактеристики теории аномии, которые применимы и для совре-

менного общества.  

Эмиль Дюркгейм, изучавший суицид как социальный фе-

номен, описал основные результаты своих исследований в книге 

«Самоубийство» (в оригинале «Le suicide»), впервые вышедшей 

в 1897 году. Для Дюркгейма самоубийство – это не желание 

умереть, а отказ от жизни: «каждый смертный случай, который 

непосредственно или опосредованно является результатом по-

ложительного или отрицательного поступка, совершенного са-

мим пострадавшим, если этот последний знал об ожидавших его 

результатах» [1. С. 13]. Тем самым он переносит фокус исследо-

вания с мотива на поведение жертвы. Покушение на самоубий-

ство определятся Дюркгеймом как «вполне однородное дейст-

вие, но только не доведенное до конца» [1. С. 13].  

В своих объяснениях отклоняющегося поведения он не опи-

рается на индивидуальные или психологические факторы и ка-

чества личности, а на обстоятельства, берущие свои корни в со-

циальных условиях и проблемах, которые влияют на жертву из-

вне. Для Дюркгейма общество является и исходным пунктом, 

и целью человеческого существования, но при этом общество 

всегда находится в превосходстве по сравнению с отдельным 

индивидом. 

Дюркгейм ввел в научный обиход понятие аномии. По его 

мнению, необходимым условием развития аномии является  

общество, находящееся в нормативном кризисе. Так называе-

мое болезненное состояние общества Дюркгейм описывает, ис-

пользуя повышение уровня самоубийств. Ситуациям усиления 
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в обществе аномного состояния предшествует ослабление  

нормативного давления общества на отдельных его членов.  

Появляются бесконтрольные ситуации, охотно используемые 

людьми в личных корыстных целях. Для того чтобы усилить 

нормативное регулирование в обществе, необходимо восстано-

вить рамки дозволенного.  

Дюркгейм рассматривает общества по уровню их организа-

ции. Переход просто организованных обществ на более высоко 

организованный цивилизационный уровень возможен лишь пу-

тем усиления принципа разделения труда. Чем больше членов 

в обществе, тем важнее разделение труда, которое создает со-

циальную солидарность, объединяя совместные интересы.  

Социальная солидарность помогает соблюдать равновесие и по-

рядок в обществе, несмотря на усиление проблем извне.  

Дюркгейм различает два вида социальной солидарности: 

механическую и органическую. Основу механической солидар-

ности составляет схожесть представителей одной социальной 

группы. Важной составляющей такой группы является наличие 

коллективного сознания, которое выражается в совокупности 

знаний, предпочтений и убеждений большей её части. Эти об-

щепринятые знания, предпочтения и убеждения переходят 

в коллективные образцы мышления и поведения. При этом речь 

идет не о своеобразном чувстве симпатии членов группы друг 

к другу, а об эмоциональной связи отдельных индивидуумов 

с группой. Индивидуальное сознание здесь практически при-

равнено к групповому. Это означает наличие системы совмест-

ных норм и ценностей. При механической солидарности в про-

сто организованных обществах индивидуумы не обладают дос-

таточной самостоятельностью, а являются лишь частью группы, 

не обладая индивидуальными, отличающими их от остальных 

членов группы, качествами.  

В процессе модернизации общества и увеличения коли-

чества его членов значение механической солидарности плано-

мерно уменьшалось и усиливалось значение другой формы, 

а именно органической солидарности. Органичности солидар-

ности придает наличие в обществе разделения труда, превращая 

это общество в живой организм, в котором каждый орган вы-

полняет особую функцию. Каждый индивидуум вносит таким 



 

251 

образом свою лепту в поддержание жизнедеятельности этого 

организма. Центральным пунктом при этом является тот факт, 

что посредством разделения труда и приобретения особых ин-

дивидуальных навыков все члены группы становятся зависимы 

друг от друга.  

Таким образом, органическая солидарность стала предпо-

сылкой интеграции современного общества. В этой форме соли-

дарности люди различаются и приобретают новый уровень ав-

тономии и свободы передвижения, но они остаются зависимы 

друг от друга. Эта обретенная свобода является не только важ-

ной особенностью современного образа жизни, но и фундамен-

тальной предпосылкой развития разделения труда. Главной 

причиной возникновения разделения труда Дюркгейм считал 

материальное и моральное сближение общества. Причина этого 

заключается в том, что рост населения и смешивание доселе  

гомогенных социальной групп приводит к усилению конкурен-

ции, а это дает толчок процессам дифференциации. При этом 

доля коллективного сознания в интеграции общества продолжа-

ет уменьшаться. Эти процессы открывают возможность для ин-

дивидуальных отклонений от так называемого коллективно-

го типа. 
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Аннотация. Профессиональная подготовка студентов по специальности 

«Юриспруденция» направлена как на освоение профессиональных знаний, 

умений и навыков, так и на формирование профессионального правового соз-

нания и профессиональной правовой культуры, которые являются основой 

гражданской политической позиции. Особое место в формировании граждан-

ской позиции студента-юриста занимают историко-правовые учебные дисцип-

лины. Прочные знания о процессах становления государства и права России 

и зарубежных государств, осмысление опыта правовой практики, правоприме-

нения, правоисполнения на отдельных этапах российской государственности 

являются основой профессионального правового сознания юриста, его право-

вой культуры, гражданской позиции.  

Ключевые слова: гражданственность, государство, учение о государст-

ве, право, учение о праве, правовая культура, политическая культура. 

 

FORMATION OF A LAWYER'S CITIZENSHIP  

IN THE PROCESS OF STUDYING HISTORICAL  

AND LEGAL DISCIPLINES 
 

L.G. Zinovieva 
 

Abstract. Professional training of students in the specialty of law is aimed 

both at mastering professional knowledge, skills and abilities, and at forming profes-

sional legal consciousness and professional legal culture, which are the basis of a 

civil political position. A special place in the formation of the civil position of a law 

student is occupied by historical and legal academic disciplines. Solid knowledge of 

the processes of formation of the state and law of Russia and foreign countries, un-

derstanding the experience of legal practice, law enforcement, and law enforcement 

at certain stages of Russian statehood are the basis of the lawyer's professional legal 

consciousness, legal culture and citizenship. 

Keywords: citizenship, the state, the doctrine of the state, law, the doctrine of 

law, legal culture, political culture. 

 

Обоснованные, достоверные знания о становлении и эволю-

ции государственности и права России крайне важны для со-

временных студентов, изучающих юриспруденцию. П.Я. Чаада-

ев утверждал: «Человек может быть полезен своей стране толь-
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ко в том случае, если ясно видит ее…» [7. C. 157]. Монографи-

ческие исследования и учебные пособия по курсам «История 

государства и права России», «История политических и право-

вых учений» способствуют формированию у обучающихся гра-

жданских качеств.  

Однако преподаватель историко-правовых дисциплин сам 

должен обладать не только правовыми знаниями и правовой 

культурой, но и культурой гражданской. По мнению Н.М. Ка-

рамзина: «Историк должен ликовать и горевать со своим наро-

дом. Он не должен, руководимый пристрастием, искажать фак-

ты, преувеличивать счастие или умалять в своём изложении 

бедствия; он должен быть прежде всего правдив; но может, 

и даже должен неприятное, всё позорное в истории своего наро-

да передавать с грустью, а в том, что приносит честь, о победах, 

о цветущем состоянии говорить с радостью и энтузиазмом…» 

[3. С. 49–50]. 

Принцип историзма требует изучать явления государства 

и права в их возникновении и развитии в конкретных политиче-

ских, экономических, социально-культурных условиях и об-

стоятельствах. Принципу историзма целиком соответствуют вы-

сокие стандарты русской школы историков государства и права 

России: Ю.Г. Алексеева, М.Ф. Владимирского-Буданова, 

А.А. Зимина, В.В. Кафенгауза, И.Д. Мартысевича, Л.В. Череп-

нина. Определяющим  признаком трудов названных исследова-

телей является научный реализм.  

Установление связей между историко-правовыми учебными 

дисциплинами в процессе изучения правовых документов, нор-

мативно-правовых актов, регулировавших общественные отно-

шения на различных этапах российской государственности, 

сравнение с опытом правой практики зарубежных стран преду-

сматривает системный подход в обучении.  

По нашему мнению, в процессе изучения курса «Истории 

государства и права России» необходимо всесторонне раскры-

вать сущность патриотизма. На лекциях и семинарских занятиях 

по истории государства и права России обращать внимание 

на такие особенности российского патриотизма, как историче-

ская преемственность, миротворчество, духовная наполнен-

ность, открытость к диалогу с другими правовыми семьями.  
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Например, при изучении периода становления централизован-

ного государства особое внимание уделяется содержанию тео-

рии «Москва – третий Рим». В процессе анализа Судебников 

1497 г., 1550 г., Соборного Уложения 1649 г. выявляются заим-

ствования норм светского и канонического права Византийской 

империи и Литовских Статутов. Изучая законодательство 

XVIII–XIX вв., студенты проводят сравнительный анализ нор-

мативных актов Российской империи и европейских государств, 

например Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных 

1845 г. и актов уголовного права Франции. 

В процессе освоения учебного материала историко-право-

вых дисциплин у студентов-юристов формируются духовные 

ценности, ориентиры, идеалы. Изучение государственно-право-

вого опыта предшествующих этапов в истории России объек-

тивно способствует принятию общечеловеческих норм гумани-

стической морали, на основе которых строится гражданская по-

зиция обучающихся. Реализуя принцип духовности в изучении 

историко-правовых дисциплин, педагоги выполняют значимую 

функцию, определяют патриотическое самосознание студентов, 

самоидентификацию студентов с российским народом, с исто-

рией российской нации, тем самым обеспечивается связь между 

поколениями российского общества.  

Профессиональная правовая культура, основанная на про-

фессиональном правовом сознании, предполагает формирование 

таких качеств, как способность грамотно применять действую-

щие правовые акты, осознание ответственности за свои дейст-

вия либо бездействия, понимание степени общественной значи-

мости добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

Реализация в процессе изучения историко-правовых дисциплин 

принципа профессиональной направленности предполагает ос-

воение будущими специалистами-юристами профессиональной 

правовой культуры. В современных условиях профессиональная 

деятельность юристов привлекает внимание общественности, 

средств массовой информации. Гражданская позиция юриста 

проявляется в профессионализме, готовности защищать закон-

ные права и интересы граждан, обеспечивать соблюдение дей-

ствующего законодательства. 
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Историко-правовая наука в настоящее время выполняет не-

сколько функций, прежде всего мировоззренческую. Переход 

общества в новое качество, практическое появление нового го-

сударства с новой политико-правовой системой, с новыми пара-

дигмами и ориентирами, отказ от прежней системы, от прежней 

парадигмы в объяснении, формировании государственных 

и правовых институтов. Научное юридическое сообщество фор-

мирует новую методологию, новый подход к государственно-

правовым явлениям и процессам.  

В современных условиях воспитательная функция, форми-

рование гражданственности, патриотизма у студенческой моло-

дежи позволяет эффективно применять потенциал содержания 

историко-правовых учебных дисциплин. 
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CONCEPT AND FEATURES OF A SET OF CRIMES 

 

N.M. Ibragimova, K.E. Klyuchnikova  
 

Abstract. Devoted to the study of the concept of a set of crimes in Russian 

criminal law. Based on the analysis of the opinions of various scientists, the authors 

formulates the concept of a set of crimes and its features. 

Keywords: multiplicity of crimes, a set of crimes, signs of a set of crimes. 

 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации в 2018 г. в Российской Федерации было 

осуждено 658291 человек. Из них имели неснятые и непогашен-

ные судимости 239339 человек (что составляет 36,4% общего 

числа осужденных), совершили преступление при различных 

видах рецидива 119993 человека (18,2%), впервые совершили 

два и более преступления 37187 человек (5,6%). За первое полу-

годие 2019 г. всего осуждено 291662 человека. Из них имели 

неснятые и непогашенные судимости 111065 человек (38%),  

совершили преступление при различных видах рецидива 

54172 (18,6%), впервые совершили два и более преступления 

16494 человека (5,7%). Указанные данные свидетельствуют 

о серьезном значении темы настоящего исследования. 

Обратимся к ч. 1 ст. 17 УК РФ, где сказано, что совокупно-

стью преступлений признается совершение двух или более пре-

ступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, 

за исключением случаев, когда совершение двух или более пре-

ступлений предусмотрено статьями Особенной части настояще-

го Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое 

наказание. 

В первоначальной редакции УК РФ среди видов множест-

венности преступлений выделялась и неоднократность (ст. 16 

УК РФ – утратила силу Федеральным законом от 08.12.2016 

№ 3-ФЗ). Однако законодатель исключил институт неоднократ-

ности из множественности преступлений, тем самым расширив 

понятие совокупности и дополнив его объем неоднократностью. 

Так, из первоначального текста ч. 1 ст. 17 УК РФ были исклю-

чены такие слова, как «предусмотренных различными статьями 

или частями статьи настоящего кодекса». Эти изменения, а так-

же исключение из статей Особенной части квалифицирующего 
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признака неоднократности породило некоторые проблемы для 

квалификации преступлений. 

Совокупность преступлений характеризуется следующими 

существенными признаками: 1) наличность совершения одним 

и тем же лицом двух или более преступлений; 2) эти преступле-

ния подпадают под различные статьи уголовного закона или 

различные части одной и той же статьи, имеющие самостоя-

тельные санкции, т.е. по юридическим признакам являются раз-

личными составами преступлений; 3) ни одно из них не утрати-

ло своих юридических последствий [5. С. 42]. 

Наличность двух или более преступлений как сущест-

венный признак совокупности означает, что каждое из них  

имеет характер отдельного, самостоятельного преступления. 

Существенным признаком совокупности является и то, что ни 

одно из ее составляющих преступлений не было еще предметом 

судебного разбирательства и все они, как правило, вменяются 

лицу в вину одновременно. Это означает, что совокупность об-

разуют лишь такие преступления, которые еще не утратили 

свою юридическую силу и несут в себе юридическую возмож-

ность быть предметом судебного разбирательства [4. С. 33]. 

Совокупность преступлений в свою очередь подразделяется 

на два вида: реальная и идеальная. Основываясь на норматив-

ном определении, можно дать следующее понятие реальной со-

вокупности. Так, при реальной совокупности преступлений ли-

цо совершает два или более преступлений отдельными, незави-

симыми действиями, а также существует еще одно условие, 

согласно которому лицо не должно быть ранее осуждено ни за 

одно из совершенных преступлений. 

Можно сформулировать следующие признаки реальной со-

вокупности преступления. Во-первых, должна отсутствовать 

судимость за любое из преступлений, входящих в совокупность. 

Во-вторых, преступления совершаются различными, не связан-

ными друг с другом действиями (бездействием). В-третьих, пре-

ступления могут квалифицироваться как по разным статьям или 

частям статьи, так и по одной и той же части. Следовательно, 

реальная совокупность может быть образована как разными, так 

и однородными преступлениями. 
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Идеальная совокупность по ч. 2 ст. 17 УК РФ определяется 

как одно действие (бездействие), содержащее признаки престу-

плений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ. 

Она имеет место как тогда, когда лицом одним действием (без-

действием) совершаются два или более преступления, преду-

смотренные различными статьями (частями статьи), так и тогда, 

когда совершается одним деянием два либо более преступления, 

предусмотренные одной и той же статьей Особенной части УК 

[4. С. 278–279]. Идеальная совокупность преступлений характе-

ризуется одним преступным действием, которое причинно обу-

словливает наступление социально опасных последствий, и объ-

екты посягательства могут быть разными или однородными. 

Более того, объекты посягательства не должны соотноситься как 

часть и целое, а должны состоять из различных социальных  

отношений. 

Определим некоторые признаки идеальной совокупности 

преступлений. Во-первых, в основе преступлений, входящих 

в идеальную совокупность, лежит одно деяние. Во-вторых, эти 

деяния совершаются одновременно. 

Следует согласиться с мнением В.Н. Кудрявцева, который 

считает признак одновременности производным, а потому из-

лишним: если оба преступления совершены одним и тем же 

действием, естественно, что они одновременны [2. С. 68]. 

Обращаясь к вопросам, непосредственно составляющим ме-

ханизм назначения наказания при совокупности преступлений, 

мы начинаем их изучать с нормативно-правовой базы. Так, со-

гласно ч. 1 ст. 69 УК РФ при совокупности преступлений нака-

зание назначается отдельно за каждое совершенное преступле-

ние. Это правило является обязательным. Чем обусловлено  

закрепление такого требования по закону? Действительно, ес-

ли такой порядок нарушается, то приговор суда может быть  

отменен. 

Таким образом, как видно, при совокупности преступлений 

назначение наказания состоит из двух этапов: 1) определение 

наказания за отдельные преступления, квалифицированные 

в соответствии с различными нормами закона; 2) назначение 

совокупного (окончательного) наказания. 
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Мы постараемся изложить некоторые причины выбора двух 

стадий. Во-первых, двух одинаковых преступлений, точно так 

же, как обстоятельств их совершения, не бывает. Следователь-

но, при совокупности каждое из преступлений, включенных 

в него, имеет определенные признаки помимо квалифицирован-

ных признаков. Во-вторых, наличие двух этапов, помимо фун-

даментальной оценки каждого деяния как самостоятельного 

преступления, позволяет решить ряд практических задач.  

Отдельное назначение наказания является основанием для опре-

деления окончательного наказания по совокупности, которое 

будет фактически отбыто. 

Чаще всего размер наказания за одно преступление влияет 

на юридические последствия, определяемые по отношению 

к общему наказанию при совокупности преступлений. 

Мы не должны забывать о том, что иногда совершается так 

много преступлений, что при окончательном наказании чрезвы-

чайно трудно отразить их общественную опасность. Например, 

сенсационный случай Андрея Чикатило. В приговоре было ука-

зано тринадцать независимых преступлений. Особое значение 

первая стадия приобретает при назначении дополнительного 

наказания при совокупности преступлений. 

Мы согласны с мнением А.М. Багмета, который в своей ра-

боте указал на то, что роль дополнительного наказания заклю-

чается в том, что оно облегчает достижение совокупным наказа-

нием стоящих перед ним целей [1. С. 130]. 

Среди функций дополнительного наказания необходимо 

выделить гарантию индивидуализации наказания и усиление 

карательной функции основного наказания, если оно назначено 

в максимальном размере. Следует понимать, что если основное 

наказание назначается не в максимальной сумме, то усиление 

его карательной функции нецелесообразно, поскольку все еще 

существует резерв для ужесточения наказания. Но как только 

максимальный размер основного наказания назначен, дополни-

тельный немедленно начинает карательную характеристику  

наказания. 

Установление в законе только пределов назначения наказа-

ния является недостаточным для того, чтобы назначенное нака-

зание во всех случаях соответствовало достижению социальной 
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справедливости, исправлению осужденных и предупреждению 

преступлений [3. С. 21]. 

При назначении наказания суд должен учитывать смягчаю-

щие и отягчающие обстоятельства (ст. 61, 63 УК РФ). Описывая 

преступление, а также личность самого преступника, эти об-

стоятельства могут повлиять не только на внешний вид, но и 

на вид наказания, назначенный судом. 

Кроме того, следует отметить, что в соответствии с ч. 3 

ст. 60 УК РФ среди общих принципов назначения наказания 

упоминается необходимость учета сведений об исправлении 

осужденного, а также об условиях жизни его семьи. В то же 

время последнее обстоятельство может быть для лица как поло-

жительным (например, в случае наличия зависимых от виновно-

го пожилых родителей или маленьких детей и т.д.), так и отри-

цательным (злоупотребление виновным алкоголем, наркома-

нией, издевательства над членами семьи и т.д.). Только в случае 

учета совокупности этих обстоятельств наказание, назначенное 

судом, будет законным и справедливым. 

Действующий УК РФ знает несколько способов сочетания 

наказаний, которые существовали с момента его принятия и бы-

ли сохранены во всех последующих изданиях. Фактически ос-

нова для применения этих методов изменилась, а сами методы 

остались прежними. 

Первоначально наказание назначается за каждое из престу-

плений, включенных в совокупность с соблюдением всех прин-

ципов уголовной ответственности, а затем применяется оконча-

тельное наказание при совокупности преступлений. 
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Аннотация. С использованием новых архивных документов, на основе 

исторического подхода реконструирована деятельность участковых уполно-

моченных милиции НКВД Чувашской АССР. Показана специфика их работы, 

проанализированы ее основные направления, обобщены итоги и обоснован 

вывод о значительном вкладе сотрудников в охрану общественного порядка на 

территории Чувашии. 
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THE ACTIVITY OF LOCAL MILITIA INSPECTORS  

OF THE CHUVASH REPUBLIC IN THE 1930–1945:  

HISTORICAL LESSONS 

 

N.V. Ivanov 
 

Abstract. Using new archive documents, on the basis of historical approach 

was the precinct police commissioners of the NKVD of the Chuvash Autonomous 

Soviet Socialist Republic. Specificity of their work, analyzed its main focus, sum-

marized the results and justified the withdrawal of a significant contribution of their 

employees in the protection of overall public order in the territory of the Republic. 

Keywords: district militia officer, war, population, rewarding, crime, rewarding. 

 

В настоящее время служба участковых уполномоченных ми-

лиции считается самым представительным и общественно значи-

мым подразделением милиции общественной безопасности. 

В своей работе участковый уполномоченный милиции как офи-

циальный полномочный представитель органов внутренних дел 

и органов местного самоуправления руководствуется Конститу-

цией и законами Российской Федерации, указами и распоряже-

ниями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными актами органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, а также приказами 

и указаниями Министра внутренних дел Российской Федерации.  
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Деятельность участкового уполномоченного милиции стро-

ится на принципах гуманизма и законности, уважения прав 

и свобод человека и гражданина, чуткого и внимательного от-

ношения к гражданам, верности служебному долгу. 

За многие годы служба участковых неоднократно претерпе-

вала разнообразные изменения. Менялись наименования долж-

ностей (участковый надзиратель, инспектор, уполномоченный, 

вновь инспектор). В ходе многочисленных перестроек служба 

входила в структуру подразделений охраны порядка, уголовного 

розыска, наружной службы, профилактики. При этом неизмен-

ным оставались ее функции, цели и задачи. 

Участковые инспектора милиции на всех этапах развития 

службы являлись главным связующим звеном милиции с насе-

лением, гарантом защиты прав и свобод граждан от преступных 

посягательств по месту их жительства. 

Организатором создания рабоче-крестьянской милиции 

в Чувашии был Карл Грасис, затем первый начальник милиции 

г. Чебоксары Е. Николаев. Его последователем стал первый нар-

ком НКВД Чувашии Г.И. Покровский, который в 1923 г. начал 

создавать институт участковых надзирателей. На должности 

участковых надзирателей подбирались люди достойные, пре-

данные делу милиции, способные решать задачи борьбы с пре-

ступностью и охраны общественного порядка на обслуживае-

мых участках. Приказом УРКМ НКВД ЧР № 25 от 11 февраля 

1934 г. участковым предписывалось не менее трех раз в сутки 

обходить участки: 1-й обход с 7.30 до 9.30, 2-й обход – с 12.30 

до 14.39, 3-й обход – с 22.00 до 24.00 [3]. Если в городских ус-

ловиях это было возможно, то в сельских местностях обходить 

три раза свой участок, куда входило несколько населенных 

пунктов, было сложно. Для того чтобы решить этот вопрос, 

23 января 1933 г. в штаты Управления милиции Чувашии вво-

дится инспекция наружной службы с подчинением участковых 

уполномоченных, которая в последующем 3 декабря 1937 г. бы-

ла реорганизована в отдел наружной службы, начальником на-

значен П.Ф. Легалкин. 

Руководство внутренних дел постоянно старалось создавать 

условия для успешной работы службы участковых. Так, прика-

зом УРКМ Чувашии № 251 от 8 августа 1938 г. в НКВД ЧАССР 
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создается отдел службы и подготовки, который руководит 

службой участковых инспекторов и занимается их обучением, 

начальником был назначен Ф.Ф. Федорович. 

На всех исторических этапах своего развития служба участ-

ковых уполномоченных была главным связующим звеном ми-

лиции с населением. Эта особенность наиболее отчетливо про-

явилась в экстремальных условиях – Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. Сразу после ее начала Политический отдел 

Управления милиции и первичные партийные организации го-

родских и районных отделений милиции Чувашской АССР раз-

вернули массовую разъяснительную работу и мобилизацию сил 

органов милиции и ее сотрудников на выполнение призыва «Все 

для фронта! Все для победы над врагом!». 

В перестройке работы органов милиции Чувашской Респуб-

лики большую роль сыграли указы президиума Верховного Со-

вета СССР от 24 июня 1941 г. «О военном положении», «Об от-

ветственности за распространение в военное время ложных слу-

хов, возбуждающих тревогу среди населения» от 6 июля 1941 г., 

постановления СНК СССР от 24 июня 1941 г. «Об охране пред-

приятий и учреждений и создании истребительных батальонов», 

от 2 июля 1941 г. «О всеобщей обязательной подготовке населе-

ния к противовоздушной обороне», решения бюро Чувашского 

обкома ВКП(б) от 26 июня 1941 г. «О организации специальных 

учебных команд по борьбе с возможным десантом противника», 

а также СНК ЧАССР и бюро обкома ВКП(б) от 4–5июля 1941 г. 

«О мерах усиления охраны государственного и общественного 

имущества» и другие. 

С началом военных действий участковые уполномоченные 

Чувашии все как в один встали на борьбу с немецко-фашист-

скими захватчиками не только по долгу службы, но и по веле-

нию гражданского долга. Героическими подвигами отмечен 

путь чувашской милиции в годы Великой Отечественной войны. 

Всего с 1941 по 1944 г. на фронт были призваны 162 участковых 

инспектора (1941 г. – 52, 1942 – 69, 1943 – 32, 1944 – 9) [4. С. 8]. 

Среди них был участковый уполномоченный милиции Ци-

вильского района Федор Сильвестрович Сильвестров, который 

пришел работать в Цивильскую уездную милицию после окон-

чания Гражданской войны 1918–1920 гг. Работая простым ми-
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лиционером, был замечен руководством и выдвинут на долж-

ность участкового инспектора милиции. Каждое задание Силь-

вестров выполнял безупречно, не жалея сил и энергии, не боясь 

рисковать. Федор Сильвестров ушел на фронт в 1942 г. В бой он 

вступил рядовым Красной Армии, демобилизовался в звании 

лейтенанта. Дважды был ранен и контужен. За мужество и отва-

гу награжден орденами Великой Отечественной войны II степе-

ни, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслу-

ги». После демобилизации Сильвестров вернулся в ряды  

милиции и был направлен в освобожденные от фашистов рай-

оны Украины. 

Нужно отметить, что многие участковые уполномоченные 

изъявляли желание бороться на фронтах, но в тылу тоже был 

свой фронт. В тылу участковые уполномоченные милиции вели 

активную деятельность по борьбе с преступностью и поддержа-

нию общественного порядка, создавая совместно с местными 

советами в каждом населенном пункте группы охраны общест-

венного порядка, тесно взаимодействуя с постовыми милицио-

нерами и сотрудниками уголовного розыска. Практика военных 

лет показала высокие положительные результаты сотрудничест-

ва различных служб милиции и общественности. 

Участковые уполномоченные милиции участвовали в про-

верке лиц, связанных с приемом и охраной нового урожая в це-

лях обеспечения его сохранности, в работе по выявлению, изъя-

тию и устройству беспризорных и оставшихся без попечитель-

ства детей и подростков. Участвовали в облавах по выявлении 

дезертиров, беспризорников на железнодорожных станциях 

и вокзалах, речных пристанях и в других общественных местах. 

Задержанных дезертиров отправляли в РККА, а беспризорных 

детей возвращали родителям, лицам, их заменяющим, или на-

правляли в детские приемники-распределители НКВД ЧАССР, 

ставили в известность местные исполкомы и общественные ор-

ганизации об отсутствии должного надзора за детьми со сторо-

ны отдельных родителей, опекунов или детских учреждений. 

В этом направлении участковые уполномоченные регулярно 

проводили мероприятия, используя силы общественности, сис-

тематически проводили обходы в местах возможного появления 

и ночлега беспризорных детей [2. С. 8]. Необходимо отметить, 
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что немало времени и сил тратили на борьбу с преступностью. 

Например, участковому уполномоченному милиции Чкаловско-

го РО Т. Петрову 13 августа 1942 г. при нахождении его в де-

ревне Татарские Сугуты сообщили о появлении в деревне жен-

щины с территории, оккупированной немцами. Петрову при 

проверке документов личность женщины показалась подозри-

тельной, на вопросы давала путанные ответы, в результате она 

была доставлена в районное отделение. В ходе допроса она при-

зналась, что была завербована немецкой разведкой и перебро-

шена для подрывной работы [1. С. 96].  

Многие работники милиции после излечения в госпиталях 

возвращались домой, комиссованные по ранению. Возвращаясь 

домой, они сразу же включались в работу. Например, участ-

ковый уполномоченный милиции Красноармейского РО 

Н.А. Афанасьев в начале войны был мобилизован в армию. Вер-

нувшись раненым и не оправившись полностью от ран, он по-

ступил на службу в органы милиции, не считаясь со временем, 

с первых же дней включился в активную работу с преступно-

стью и в течение октября – декабря 1942 г. лично задержал 

2 спекулянтов, 14 дезертиров РККА. Кроме того, в октябре за-

кончил 6 следственных (уголовных) дел, в ноябре – 8, в декаб-

ре – 8. Афанасьев в конце ноября был выдвинут на должность 

помощника оперуполномоченного ОУР [1. С. 96]. 

Многие участковые уполномоченные, выполняя свои функ-

циональные обязанности, активно принимали участие в раскры-

тии преступлений. В архивах сохранились сведения об участко-

вых Ластухине (Шумерлинский район), Шавиркине (Порецкий 

район). Больших успехов добился участковый уполномоченный 

Янтиковского РО милиции Ф.А. Смирнов, назначенный на эту 

должность после возращения по ранению с фронта в 1943 г.  

Характерная черта его профессиональной деятельности – ис-

пользование помощи населения. На участке своего обслужива-

ния он организовал 12 групп охраны общественного порядка. 

С помощью одной из них участковый уполномоченный мили-

ции обезвредил в июле 1943 г. банду грабителей, действовав-

шую в лесу около тракта Канаш – Янтиково. За короткое время 

Смирнов смог добиться стопроцентной раскрываемости престу-
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плений, а также резкого сокращения количества преступных 

проявлений на обслуживаемой территории [5. С. 74–75].  

Основной общественной силой, которая оказывала милиции 

активную помощь в те годы, можно считать истребительные 

батальоны, группы охраны общественного порядка и бригадми-

лы (бригады содействия милиции). Об этом говорит тот факт, 

что только за первое полугодие 1942 г. силами бригадмила было 

задержано хулиганов и других правонарушителей общественно-

го порядка – 129 чел., воров, грабителей и прочих преступных 

элементов – 148 чел., беспризорных и безнадзорных детей – 

19 чел. 

Привлечение общественности к борьбе с преступностью 

в период Великой Отечественной войны сыграло большое прак-

тическое значение. Можно отметить, что где взаимодействие 

сил общественности и милиции было хорошо организовано, там 

было заметно сокращение преступности. Сама жизнь показала, 

что только совместными усилиями милиции, других государст-

венных органов и общественности можно выполнить в условиях 

военного времени поставленную задачу борьбы с преступно-

стью [1. С. 48]. 

Участковые уполномоченные милиции внесли значитель-

ный вклад в Фонд обороны. Они активно участвовали во всех 

проводимых государством целевых сборах денежных средств, 

вещей, в субботниках и воскресниках, выполняли различные 

хозяйственные и строительные работы, перечисляя заработан-

ные деньги на нужды фронта. 

Участковые инспектора несли свою трудную службу, 

не жалея сил и энергии, нередко отдавали при этом самое цен-

ное – свою жизнь – и в тылу, например: 16 мая 1943 г. участко-

вый уполномоченный Алатырского ГОМ В.П. Козлов погиб 

при выполнении служебного долга, 20 ноября 1934 г. участко-

вый инспектор Вурнарского РОМ П.П. Киселев был убит  

преступниками.  

Таким образом, можно сказать, что участковые уполномо-

ченные милиции внесли неоценимый вклад в дело укрепления 

общественного порядка и борьбы с преступностью в Чувашской 

Республике. При этом в годы Великой Отечественной войны 

они выполняли не только свои прямые профессиональные обя-
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занности, но и взяли на себя многие ранее не свойственные им 

функции и обязанности, связанные со спецификой военного 

времени: организация деятельности истребительных батальонов, 

решение вопросов по размещению имущества эвакуированных 

промышленных предприятий, учреждений и обустройству насе-

ления, также прилагали и усилия для поддержания обществен-

ного порядка в республике в послевоенные годы и продолжают 

нести свою нелегкую службу на благо общества. 
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Сельские женщины составляют значительную, существен-

ную, жизненно важную часть населения нашей страны. Благо-

даря вкладу селянок в производство и сбыт сельскохозяйствен-

ной продукции женский труд имеет исключительно важное зна-

чение не только для развития домашних хозяйств и местной 

экономики в сельских регионах, но и для развития националь-

ной экономики в целом [5. С. 41]. Сельские женщины заботятся 

об окружающей среде и в рамках своих поселений решают во-

просы продовольственной безопасности страны.  

В резолюции Всемирной Ассоциации сельских женщин, 

членом которой является Союз женщин России, говорится: «Для 

того, чтобы сохранить сельскохозяйственные угодья, необходи-

мо уделять повышенное внимание малому бизнесу на селе, вся-

чески поддерживать его развитие, требовать от Правительства 

и местных властей продвигать женщин-предпринимательниц на 

селе, создавая им необходимые условия для развития своего де-

ла. Став экономически и финансово независимыми, они смогут 

участвовать в принятии решений по развитию сельского хозяй-

ства, производству продуктов питания, они смогут обеспечить 

занятость на селе, сохранить природные ресурсы, традиционные 

отрасли» [1. С. 20; 2. 50].  
Союз женщин России давно призывает ежегодно и повсеме-

стно отмечать Всемирный день сельской женщины. Ежегодное 

проведение Всемирного дня сельской женщины, который отме-

чается 15 октября по решению ООН с 2007 года, рассматривает-

ся как практический путь получения общественного признания 

https://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
https://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
https://pandia.ru/text/category/15_oktyabrya/
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и поддержки многогранной роли сельских женщин, которые 

вносят существенный вклад в развитие сельской экономики 

и благополучие своих семей, регионов, государств. Этот день 

призывает обратить внимание на тяжёлое положение сель-

ских женщин и, по возможности, изменить его, а также позво-

лить женщинам в полной мере реализовать свой творческий  

потенциал.   

В настоящее время сельская женщина – это прежде всего 

женщина с определенным образованием и социальным стату-

сом; она живет на селе в непростых условиях и тем не менее 

стремится реализовать себя в разных сферах, это целеустрем-

ленная личность, знающая цену себе и требующая заботы и оп-

ределенных гарантий от государства для своей семьи, чтобы 

достойно жить и достойно работать на благо семьи, общества. 

Сельская женщина хочет особенно выразить свою индиви-

дуальность и внутренний потенциал, а творчество и созидание 

нового и уникального как ничто другое лучше помогают в этом 

деле. И мир создает для женщин условия для поиска своего «Я» 

и творческих начал. Поэтому музыкальное творчество, рукоде-

лие, дизайн, декоративно-прикладное искусство всегда были 

интересны женщинам с давних времен. А на сегодняшний день 

их видам почти нет предела. 

Однако в настоящее время положение сельских женщин ха-

рактеризуется сложным комплексом противоречий и жизненных 

затруднений. Большинство женщин на селе по-прежнему не 

устроено, так как нет рабочих мест. Содержать личное подсоб-

ное хозяйство очень тяжело, современные технические приспо-

собления для ведения домашнего хозяйства практически отсут-

ствуют. Многие семьи, в том числе женщины в молодом возрас-

те, находятся за чертой бедности, подвержены алкоголизму. 

К сожалению, ввиду объективных причин, качество их жизни 

и уровень представлений о параметрах здорового образа жизни 

значительно более низки по сравнению с городским населением. 

К наиболее серьезным причинам данной ситуации относятся: 

недостаточные условия здорового образа жизни; «замкнутость» 

большей части сельских женщин и т.д. [3. С. 85]. 

Конечно, в такой период можно сидеть сложа руки, сетовать 

на жизнь и на власть, на цены и другие социальные сложности, 
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а можно собраться, объединиться и жить по-другому, не только 

работать, а устраивать себе хорошие, культурные, красивые, 

вкусные праздники, где можно и пообщаться, и потанцевать, 

куда можно прийти с детьми, праздники, на которых женщины 

могут и душевно, и морально отдохнуть, быть красивыми, инте-

ресными, уйти от сиюминутных забот о семье, огородах, под-

собном хозяйстве и присоединиться для осуществления соци-

альной роли женщины в обществе, реализовать себя в творче-

ском плане. 

Важно создать условия, дающие возможность развиваться, 

сохранять самобытные традиции и культуры. Необходимо, что-

бы в программы социального развития села обязательно были 

включены как мероприятия по поддержке ремесел, творчества, 

культуры, так и массовые праздники, на которых женщины мо-

гут общаться и отдохнуть вместе с членами семьи и реализовать 

себя в творческом плане. 

Предоставления условий и возможности сельским женщи-

нам творчески развиваться и демонстрировать свою уникаль-

ность помогает себя реализовать, выплеснуть эмоции, само-

утвердиться, заявить о себе, воплотить в жизнь свою внутрен-

нюю потребность к созиданию и украсить мир своим творением 

[4. С. 18].  

Конечно, развивать село, наполнять его душой, светом, теп-

лом, делать его родным могут только, в первую очередь, наши 

женщины через культурное возрождение, через многовековые 

традиции, через культуру, через эстетику, так, чтобы в меро-

приятия были вовлечены все односельчане, чтоб у них была 

возможность не таить свои умения и таланты в узком кругу, 

а продемонстрировать их на публике, чтобы это смогли увидеть 

другие на площадках и платформах развития творческого по-

тенциала или в сети «Интернет». 

По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2019 года 

в Чувашии проживает 1 225 572 человек. Из них 772 358 челове-

ка составляют городское население, 453 214 – сельское. Из го-

родского населения 346 923 мужчины и 425 435 женщин, из 

сельского – 225 796 мужчин и 227 418 женщин. Как видим, 

сельское население составляет одну третью часть, из них чуть 

больше половины женщины. Среди них работницы сельхоз-
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предприятий, медики, педагоги, работники культуры, социаль-

ные работники, работники торговли и связи. Именно они реша-

ют бытовые социальные проблемы на селе, поддерживают друг 

друга в организации бизнеса, сотрудничают с местной властью, 

участвуют в местной общественно-политической жизни. На них 

держится сельская семья, ее традиции, нравственные корни.  

В настоящее время Чувашия – это пространство добрых дел, 

это земля трудолюбивых людей. Женщины Чувашии являются 

мощной созидательной силой общества. Они активны во всех 

сферах социально-экономической, политической и культурной 

жизни региона и страны, плодотворно работают в органах госу-

дарственной власти и общественных организациях, вносят 

большой вклад в воспитание подрастающего поколения. «Быть 

здоровым, образованным, жить в собственном доме, питаться 

здоровой пищей, быть милосердным, заниматься благотвори-

тельностью, иметь многодетную семью, хорошо и честно рабо-

тать, достойно зарабатывать, жить в комфортных условиях, раз-

вивать сельское и домашнее хозяйство, творческую деятель-

ность» – вот девиз сегодняшних современных сельских женщин 

Чувашии.  

С 2019 года Межрегиональной общественной организацией 

«Чувашский национальный конгресс» впервые в Чувашии 

в поддержку сельских женщин запущен проект Межрегиональ-

ный конкурс-фестиваль «Восславим Женщину Родную!», кото-

рый направлен на создание положительного образа (имиджа) 

современной сельской женщины, успешно реализующей дело-

вые качества, творческий потенциал в сферах общественной 

жизни села – в семье, бизнесе, культуре, здравоохранении, сель-

скохозяйственном производстве, государственном местном 

управлении, и активно участвующей в возрождении села.  

Идея проекта – показать особую ценность образа жизни 

сельских женщин, сохраняющих и передающих по наследству 

богатство своего народа, его язык и традиции, в рамках Всемир-

ного дня сельских женщин 15 октября. 

Данный проект ставит своей целью демонстрирование по-

ложительного образа современной женщины; создание условий 

для самореализации и повышения творческой и общественной 

активности женщин, проживающих в сельской местности, 
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а также поощрение женщин, добившихся значительных успехов 

в творческой деятельности, и информирование общественности 

об их достижениях. Реализация проекта позволяет принять не-

обходимые меры по возрождению народных художественных 

промыслов и развитию народного творчества сельских женщин. 

Он предусматривает подготовку и организацию творческого 

конкурса среди женщин, проживающих в сельской местности. 

Проект направлен на повышение информирования общест-

венности о достижениях сельских женщин и создание положи-

тельного имиджа. В процессе работы с целевой группой пред-

полагается сформировать у нее устойчивые навыки современ-

ной женщины.   

Таким образом, развитие творческого потенциала населения 

сельской местности, являясь составной частью общего воспи-

тательного процесса, представляет собой систематическую 

и целенаправленную деятельность органов власти всех уровней 

и общественных организаций по формированию у граждан 

нравственности, высокого патриотического сознания, чувст-

ва верности своей Малой Родине и Отечеству, творческой  

активности.  
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Состояние правовой системы во многом предопределяет 

развитие экономики страны и в настоящее время, когда развива-

ется международное сотрудничество в сфере торговли, инфор-

мационных технологий и экологии,  возрастает роль предпри-

нимательского права.  

Рыночная экономика определяет предпринимателя как ос-

новного субъекта хозяйственной деятельности, когда государст-

во не диктует права на свою собственность и взаимодействие 

товарно-денежных отношений регулируется законами рынка 

[3. С. 27; 4. С. 158]. Предпринимательство представляет одну 

из форм деятельности человека, т.е. определенное поведение 

и проявление его активности.  

В ст. 2 ГК РФ под понятием предпринимательской деятель-

ности понимается: «самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выпол-

нения работ или оказания услуг» [2].  
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Из определения, представленного в ГК РФ, можно выделить 

следующие особенности, т.е. признаки, которые регулируют 

предпринимательские взаимоотношения: самостоятельность, 

рисковый характер, цель – получение прибыли, реализация про-

дукции или использование имущества, легитимность предпри-

нимателя, систематичность, а также профессионализм, ответст-

венность, инновационность и др. 

Изучив исследования авторов Е.В. Ивановой, Н.И. Косяко-

вой, А.В. Шашковой, Г. Ф. Ручкиной, данные признаки рас-

смотрим далее более подробно. 

1. Самостоятельность выражается  в том, что гражданами 
и юридическими лицами предпринимательская деятельность 

осуществляется самостоятельно по своим интересам и по сво-

ему усмотрению, хотя может регулироваться государством, 

но не управляется им.   

2. Рисковый характер определяется в риске неполучения 

либо утраты первоначального капитала. К предприниматель-

скому риску также можно отнести утраты в связи с финансовым 

кризисом, ужесточения конкуренции и иных факторов, которые 

зачастую не зависят от желаний предпринимателя. Решением 

данной проблемы является страхование предпринимательских 

рисков, но в большинстве случаев предприниматели не идут 

на это и отвечают своим имуществом.  

3. Получение прибыли в ходе ведения предприниматель-
ской деятельности и определяет ее коммерческий характер, 

т.е. полученными доходами, которые уменьшены на величину 

расходов. Но в свою очередь предпринимательской является 

и деятельность, при которой получен и убыток.  

4. Деятельность предпринимателя связана с реализацией 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг или исполь-

зованием имущества. Для достижении цели, которая выражается 

в создании продукта для потребителя либо для последующей 

перепродажи, необходимо иметь определенное производствен-

но-хозяйственное имущество. При реализации право собствен-

ности на товар, работу, услугу переходит покупателю и пред-

приниматель получает прибыль.  

5. Под легитимацией понимается процесс удостоверения 
статуса участника экономической деятельности [6. C. 12]. 
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Лицам, которые хотят осуществлять предпринимательскую 

деятельность, необходимо зарегистрироваться в Федеральной 

налоговой службе в соответствии с Федеральным законом 

«О государственной регистрации юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей». Ведение предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации либо без ли-

цензии, при обязательном ее наличии, считается незаконным 

предпринимательством.  

6. Систематичность определяется неоднократностью со-
вершения операций, периодом времени, в течение которого 

осуществляется предпринимательская деятельность. 

Факультативные признаки предпринимательской деятель-

ности являются дополнительными признаками для ее определе-

ния и признания. В большинстве случаев данные признаки свя-

заны с невозможностью признания предпринимательской дея-

тельности, среди которых профессионализм, ответственность 

предпринимателя, инновационность.  

Содержание предпринимательского права раскрывается че-

рез принципы, при этом можно отметить то, что не существуют 

особых принципов, а имеются определенные особенности, ка-

сающиеся сферы предпринимательского права. Рассмотрев ис-

следования авторов А.И. Балашова [5. C. 23], Н.Ю. Кругловой 

[7. С. 27], в качестве основных принципов предпринимательско-

го права выделим: свобода предпринимательской деятельности, 

государственного регулирования предпринимательства, не-

прикосновенность собственности, сочетание частноправовых 

и публично-правовых начал предпринимательства, свобода кон-

куренции и ограничение монополий, восстановление нарушен-

ных прав предпринимателей, судебная защита нарушенных 

прав, законности. 

К основным законодательным актам, которые выражают 

принципы предпринимательской деятельности, относятся Кон-

ституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации, Федеральный закон «О защите конкуренции».  

Принцип свободы предпринимательской деятельности от-

ражен в Конституции Российской Федерации. Так, в ней закреп-

лены: гарантированное единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 
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свобода экономической деятельности, свободное использование 

своих способностей и имущества для ведения предпринима-

тельской деятельности, право частной собственности. 

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет 

принцип свободы договора и предоставляет возможность само-

стоятельно решать вопросы заключения договора, выбора парт-

неров, выбор вида договора. 

Принцип государственного регулирования предпринима-

тельства основывается на том, что объективным и справедли-

вым регулятором является государство, когда с начала создания 

производится регистрация хозяйствующего субъекта в соответ-

ствии с требованиями к ведению предпринимательской дея-

тельности, налоговое регулирование и завершается прекраще-

нием деятельности посредством ликвидации либо банкротством. 

Государство регулирует развитие производства посредством 

льгот, дотаций, субсидий, налоговых каникул.  

Принцип неприкосновенности собственности, основываю-

щийся на возможность применения своих правомочий по владе-

нию, пользованию и распоряжению имуществом. Лишение 

имущества возможно только на основании решения суда в соот-

ветствии с законодательством. Ст. 235 ГК РФ установлены  

основания прекращения права собственности помимо воли  

собственника. 

Принцип сочетания частноправовых и публично-правовых 

начал предпринимательства определяет интересы как государ-

ства, так и общества и субъектов предпринимательской дея-

тельности. Экономические отношения основаны на балансе 

и единстве частноправовых и публично-правовых начал. 

Принцип свободы конкуренции и ограничения монополий 

определяет возможность развития экономических отношений 

при здоровой конкуренции и регулируется федеральным зако-

ном «О защите конкуренции», в соответствии с которым пре-

имущества получает предприниматель, производящий качест-

венный товар с наименьшими издержками. Государством регу-

лируется существование в определенных сферах монополий и 

не допускается монополизация рынка.  

Принцип восстановления нарушенных прав предпринима-

телей вытекает из присущей гражданскому праву восстанови-
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тельной функции. Данный принцип применяется в использова-

нии меры имущественной ответственности предпринимателя 

независимо от его вины.  

Принцип судебной защиты нарушенных прав. Ст. 46 Кон-

ституции Российской Федерации гарантирует судебную защиту 

каждому прав и свобод. Арбитражный суд является основным 

органом при разрешении споров, которые возникают в процессе 

ведения предпринимательской деятельности.  

Принцип законности определяет строгое соблюдение зако-

нодательства при ведении предпринимательской деятельности 

и требует обеспечения законности со стороны органов государ-

ственной власти и местного самоуправления по отношению 

к хозяйствующим субъектам и гражданам. 

Таким образом, усвоение принципов ведения предпринима-

тельской деятельности является трудной задачей для всех дей-

ствующих и потенциальных субъектов предпринимательства. 
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Аннотация. Исследуется проблема определения статуса гидротехниче-

ских сооружений с точки зрения действующего законодательства. Подчерки-

вается, что в силу специфичности их правового режима в судебной практике 

отсутствует единообразный подход относительно правовой квалификации 

гидротехнических сооружений в качестве объектов недвижимости. Проводит-
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Abstract. The article explores the problem of determining the status of hy-

draulic structures from the point of view of current legislation. The author empha-

sizes that due to the specificity of their legal regime in judicial practice, there is no 

uniform approach to the legal qualification of hydraulic structures as real estate. The 
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На протяжении определенного периода времени как в юри-

дической литературе, так и в судебной практике существует 

спор об отнесении тех или иных сооружений, конструкций, тех-

нических систем к объектам недвижимости. Примерный пере-

чень таких объектов установлен ст. 130 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), однако признаки, вы-

деляемые на основании данной нормы, не всегда позволяют 

четко определить возможность отнесения не входящих в этот 

перечень объектов к недвижимости [3]. Тем не менее решение 

данного вопроса имеет очень важное практическое значение, так 
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как правовой режим движимого и недвижимого имущества име-

ет существенные отличия, которые зачастую предопределяют 

решение суда по конкретному спору. 

Наиболее сложная и неоднозначная ситуация встречает-

ся при определении статуса гидротехнических сооружений.  

Однако за последнее время правоприменителем были сделаны 

попытки выработки некоторых критериев, позволяющих опре-

делить правовой режим гидротехнических сооружений различ-

ного типа. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О безопасно-

сти гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 № 117-ФЗ [1] 

к гидротехническим сооружениям относятся плотины, здания 

гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовы-

пускные сооружения, туннели, каналы, сооружения, предназна-

ченные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна 

водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие храни-

лища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных 

организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие 

сооружения, предназначенные для использования водных ре-

сурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жид-

ких отходов. Данная классификация гидротехнических соору-

жений проведена с учетом целевого назначения и характера 

конструкции [2]. 

На первый взгляд, все перечисленные гидротехнические со-

оружения отвечают признакам недвижимости, однако, как пока-

зывает анализ судебной практики, для правильной квалифика-

ции сооружения в качестве объекта недвижимости большое зна-

чение имеет конкретный вид гидротехнического сооружения. 

Вид гидротехнического сооружения отражает технические осо-

бенности данного объекта, что позволяет сделать вывод не 

только о наличии или отсутствии у него прочной связи с зе-

мельным участком, возможности его перемещения без несораз-

мерного ущерба, а также о наличии у него самостоятельного 

функционального назначения.  

Как отмечают З.К. Кондратенко и И.Б. Кондратенко, вещь 

не может использоваться по назначению без связи с землей; 

вещь индивидуально определена (незаменима) в силу привязан-

ности к конкретному земельному участку [5. C. 150]. Например, 
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Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Су-

да Российской Федерации принято решение о том, что необхо-

димо достоверно установить, находится ли данное сооружение 

полностью в границах водного объекта или же оно возведено 

как в границах водного объекта, так и на земельном участке; 

исходя из расположения данного объекта, проверить, соответст-

вует ли решение о предоставлении водного объекта в пользова-

ние (по содержанию, форме, компетенции органа его выдавше-

го) положениям градостроительного законодательства, регули-

рующим строительство объектов недвижимости [6]. Важным 

является также получение разрешения на строительство данных  

сооружений согласно требованиям законодательства. В случае 

несоблюдения этих требований отказывается в постановке на 

кадастровый учет и регистрации права собственности на гидро-

техническое сооружение [7]. 

Самостоятельное функциональное назначение – это признак 

недвижимости, который был выделен судами в качестве допол-

нительного по отношению к тем признакам, которые закрепле-

ны в ст. 130 ГК РФ [4. С. 101]. По данному признаку произво-

дится отграничение гидротехнических сооружений как объектов 

недвижимости от сооружений вспомогательного использования. 

В законодательстве Российской Федерации не выработано 

понятия вспомогательного сооружения, однако на основании 

анализа норм Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, а также судебной практики, связанной с отнесением гидро-

технических сооружений к объектам данного типа, можно сде-

лать вывод о том, что в качестве вспомогательных выступают 

сооружения, располагающиеся на земельном участке, на кото-

ром имеется также основное здание, сооружение, иное техниче-

ское строение, по отношению к которому гидротехническое со-

оружение выполняет вспомогательную, обслуживающую роль. 

Кроме того, основное и вспомогательное сооружения в сово-

купности должны представлять собой единую систему, которая 

может выражаться в наличии у данных объектов непосредст-

венной технической, эксплуатационной, функциональной или 

иной связи [3. С. 9]. 

В случае, когда гидротехнические сооружения по своим 

специфическим чертам относятся к объектам вспомогательного 
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использования, суды придерживаются мнения, что такие соору-

жения самостоятельными объектами недвижимости не являют-

ся, а представляют собой лишь часть земельного участка, на ко-

тором они располагаются и для обслуживания которого они бы-

ли возведены [8; 9].  

Таким образом, проведенное в рамках настоящей статьи ис-

следование позволяет выделить следующие признаки гидротех-

нических сооружений, позволяющие отнести их к объектам не-

движимости. Общим признаком является прочная связь объекта 

с земельным участком, обусловливающая невозможность его 

перемещения без несоразмерного ущерба. Специальным при-

знаком является функциональное назначение гидротехнического 

сооружения, которое свидетельствует о наличии или отсутствии 

у него собственной самостоятельной ценности в отрыве от зе-

мельного участка. Кроме того, важно отметить, что формальное 

признание того или иного сооружения объектом недвижимости 

как путем государственной регистрации, так и при составлении 

кадастровым инженером технического паспорта объекта не вле-

чет автоматического распространения на данное сооружение 

правового режима недвижимого имущества. 
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Несмотря на наличие соответствующих нормативно-пра-

вовых норм, постоянное обсуждение вопросов экологии 

в обществе ответственность современного человека по отноше-

нию к природе все равно остается на низком уровне. Так, 

Н.Н. Моисеев предполагал, что развитие человечества может 

происходить в дальнейшем двумя путями. В первом случае его 

ожидает сокращение всех видов ресурсов, глобальное загрязне-
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ние от отходов производства и потребления, а далее – разруше-

ние условий существования и исчезновение человека как биоло-

гического вида. Второй путь – стремление к гармоничному 

взаимодействию цивилизации и биосферы, изменение прин-

ципиальных основ человеческого бытия, в основе которых  

лежат экологический и морально-нравственный императивы 

[4. С. 132]. В этом ракурсе и предполагается рассмотреть вопро-

сы соотношения категорий «нравственность» и «эколого-право-

вая компетенция» в статье. 

В современных условиях вопросы нравственности в россий-

ском обществе находятся в кризисном состоянии. Отсутствуют 

прежние четкие, однозначные ориентиры идеологического ха-

рактера, которые были бы стержнем формирования системы 

нравственных ценностей.  

Н.А. Агаджанян, рассуждая о необходимости превратить 

гуманизм в важнейший критерий прогресса общества, пишет, 

что «сегодня наше общество крайне нуждается в системе нрав-

ственного воспитания своих граждан, в обращении их к обще-

человеческим, мировым ценностям. Особенно пугает проблема 

бездуховности подрастающего поколения. …Мы должны хотя 

бы подготовить ее к будущему и изыскать основополагающие 

нравственные основы для наших действий» [1. С. 37]. Академик 

Д.С. Лихачёв писал о существовании такого важного направле-

ния в экологической науке как культурная (нравственная) эко-

логия [3]. Важными факторами формирования экологической 

культуры являются сама природа [2. С. 250], воспитание эколо-

гического сознания и экологического мышления [5. С. 133], эко-

логического менталитета [8. С. 504]. С.В. Тасаков понимает под 

экологической нравственностью стремление отдельных индиви-

дуумов либо их групп согласовать свои действия с обществен-

ными интересами [8. С. 504]. 

В последнее время в различных отраслях экономики и об-

щественной жизни формируется процесс экологизации. Социум 

проявляет интерес к обстановке в экологии. Многие известные 

компании мира также показывают примеры соблюдения эко-

логических норм, участвуют в формировании экологической 

культуры населения. К ним, по данным зарубежных исследова-

ний, относятся: «IKEA», «Nike» «Johnson & Johnson», «Philips» 
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и др. [10]. Развивается мода на экологические продукты, экоту-

ризм, что доказывает, что экологическая культура начинает вхо-

дить в сознание человеческой деятельности.  

Нравственность в экологических отношениях проявляется 

в том, что использование природного достояния не разрушает 

его и не наносит ущерба другим природопользователям. 

Как пример правил воспитания экологической нравственности 

следует привести «Азбуку нравственной культуры» В.А. Сухо-

млинского [7. С. 100]. О.Д. Олейникова и Б.В. Сапрыгин пред-

лагают принять ее в качестве эталона экологического нравст-

венного воспитания, дополнив словами, относящимися к приро-

де [6. С. 146]. 

Формирование эколого-правовой компетенции предполага-

ет в своей основе устоявшиеся нравственные ценности. В вос-

питании нравственного отношения к природе большую роль иг-

рает семья, школа, среднее и высшее учебное заведение, работа.  

Эколого-правовая компетенция формируется на основе ус-

воения теории и практики рационального природопользования 

и охраны природы, развития экологического мышления и миро-

воззрения, базирующихся на принципе индивидуальной эколо-

гической ответственности. Этот процесс должен быть непре-

рывным – от воспитания в дошкольных учреждениях и в млад-

ших классах школы и продолжаться в старших классах школы, 

в вузах и на специальных курсах переподготовки специалистов 

[9. С. 286]. На разных этапах развития и становления личности 

и гражданина необходимо постоянно и системно закреплять 

знания экологических законов и правовых норм на практике, 

формировать навыки специального поведения в окружающей 

среде, когда человек ставит выше своих интересов экологи-

ческие требования и на таких принципах осуществляет свою 

деятельность.  

Таким образом, нравственность и эколого-правовая компе-

тенция как часть общей культуры – это управляющие общест-

вом факторы. Современным специалистам помимо личных спо-

собностей и качеств нужны специальные знания, умения и на-

выки, продиктованные общим развитием культуры, развитием 

технологий и состоянием окружающей среды, а также особый 

уровень нравственного развития.  
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образовательное право, переподготовка, существенные условия договора, це-

на, форма договора. 
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E.V. Ivanova, Yu.A. Chuikova 
 

Abstract. A number of issues related to the legal regulation of the contract for 

the paid provision of additional education services are raised. The provisions of the 

legal framework are presented and their vision of the current position of this agree-

ment in the legal system of the country is offered. 
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В ст. 75 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (далее – Закон «Об образовании») говорится, 

что «дополнительное образование – это такой вид образования, 

который направлен на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивиду-

альных потребностей в интеллектуальном, нравственном и фи-

зическом совершенствовании, формирование культуры здорово-

го и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени» [2]. Дополнительное об-

разование детей – это отдельный аспект в изучении и анализе, 

нас же больше интересует дополнительное образование взрос-

лых, ведь они в большей степени идут на курсы дополнительно-

го образования не для организации свободного времени и досу-

га, а для получения новой профессии, так как на данный момент 

сфера услуг очень развита. Необходимо также отметить, что 

этого требует сама экономическая система нашей страны. 

Целью написания данной статьи является комплексный все-

сторонний анализ вышеуказанного договора, а также предложе-

ния по решению актуальных проблем в этой сфере. 

Стоит отметить, что зарождение и развитие института до-

полнительного образования неразрывно связано с развитием 

образования в общем. В настоящее время ситуация в корне не 

изменилась: почти при каждом вузе и сузе есть различные до-
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полнительные секции переподготовки, автошколы, курсы па-

рикмахеров, ускоренные курсы английского и бухгалтерского 

учета и юриспруденции всего за три месяца и соответствующую 

стоимость. 

В ст. 779 ГК РФ раскрывается понятие «договор возмездно-

го оказания услуг». Под ним понимают соглашение лиц, по ко-

торому одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию дру-

гой стороны (заказчика) оказать определенную услугу (совер-

шить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги [1]. Как 

говорит нам п. 2 той же статьи, правила, регулирующие договор 

возмездного оказания услуг, распространяются на оказания ус-

луг связи, в области медицины, ветеринарии, аудита, консульта-

ционных, информационных услуг, образовательных услуг, ту-

ризма и иных, исключение составляют услуги, оказываемые по 

договору подряда [3. С. 861]. Следовательно, мы может сделать 

вывод, что оказание услуг дополнительного образования тоже 

попадает под регулирование нормами ГК РФ и в зависимости от 

предоставляемых услуг дополнительного образования целым 

рядом законов и подзаконных актов. Кроме гл. 38 ГК РФ заслу-

живают внимания гл. 10 Закона «Об образовании», нормативно-

правовые акты Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, а также санитарно-эпидемиологические 

нормы, регулирующие содержание и работу организаций, ока-

зывающих услуги дополнительного образования.  

Обратимся к форме заключения такого договора. Из опре-

деления становится очевидным, что исследуемый договор  

консенсуальный, двусторонний, взаимный, заключается в пись-

менной форме и, соответственно, является возмездным. При 

возмездном договоре каждая сторона принимает на себя обяза-

тельство за какое-то имущественное благо. Лицо, которое хочет 

пройти переподготовку или получить дополнительное образова-

ние, соответственно, будет это делать не бесплатно. Можно ли 

сказать, что образовательная организация предоставляет имуще-

ственное благо в виде новых знаний? Да, по окончанию курса 

обучения организация обязана выдать либо диплом, либо сер-

тификат об успешном завершении обучения в данной организа-

ции дополнительного обучения. Но стоит ли оценивать это как 
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имущественное благо? На наш взгляд, безусловно, а вот что ка-

сается приобретенных знаний, тут нужно изменить формули-

ровку: т.е. при заключении возмездного договора оказания  

услуг по дополнительному образованию каждая из сторон при-

нимает на себя обязательство добросовестно исполнить имуще-

ственные и неимущественные обязательства.  

Еще один вопрос возникает о качестве оказываемых услуг. 

Можно ли говорить с полной уверенностью о том, что организа-

ции, имеющие право на обучение, подготавливают достаточно 

квалифицированных специалистов? Ведь лицензия, которая вы-

дается организации на право осуществления той или иной дея-

тельности, еще не дает сто процентной гарантии о качестве пре-

доставляемой услуги, т.к. на основании п. 6 ст. 76 Закона 

«Об образовании» содержание дополнительной профессиональ-

ной программы определяется самой образовательной програм-

мой, которая разрабатывается и утверждается образовательной 

организацией, если иное не установлено законом, с учетом  

потребностей лица или организации, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное образова-

ние [2].  

Таким образом, образовательные программы утверждаются 

непосредственно образовательной организацией на основе ти-

повых профессиональных программ, утвержденных федераль-

ным органом исполнительной власти, и своих личных интересов 

и соображений. Причем большинство образовательных органи-

заций, предоставляющих населению услуги дополнительного 

образования, имеют организационно-правовую форму общества 

с ограниченной ответственностью, что подразумевает, что при-

оритетной формой деятельности организации является не пре-

доставление качественных образовательных услуг, а извлечение 

прибыли из этого процесса.  

Таким образом, на основании всего вышеперечисленного 

можно поставить под знак вопроса качество услуг, оказанных 

коммерческими организациями по дополнительному образова-

нию и переподготовке. 

Одним из решений данной проблемы может быть передача 

государству еще больших полномочий по поводу охраны и под-

держки образовательных организаций. Как один из вариантов 
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такого регулирования можно предложить установление госу-

дарством фиксированной стоимости услуг дополнительного об-

разования в той или иной области. Как видно на практике, 

у каждой учебной организации своя ценовая политика при пре-

доставлении тех или иных услуг. А из чего она складывается? 

Учебные учреждения наделены большими полномочиями во 

многих аспектах, в частности, и в установлении цены на образо-

вательные услуги [8. С. 261]. Иногда эти суммы неоправданно 

завышены, потому что многие организации ставят своей глав-

ной целью извлечение прибыли, а уже на втором плане – оказа-

ние качественных услуг и подготовка компетентных специали-

стов [6. С. 119]. Именно поэтому мы считаем, что установление 

четко фиксированных сумм по субъектам Российской Федера-

ции на определенные виды образовательных услуг в сфере до-

полнительной подготовки и переподготовки специалистов, 

а также обоснование данных сумм региональными органами 

власти будет хорошим решением данной проблемы. При заклю-

чении договора стоит обратить внимание на существенные ус-

ловия заключаемого договора. Например, между заказчиком 

и исполнителем возникли разногласия по вопросу качества 

и количества оказываемых услуг. При урегулировании спора, 

в первую очередь, стороны обращаются к заключенному дого-

вору, а именно к положениям в договоре, которые раскрывают 

права и обязанности всех сторон договора. Такие положения 

называются существенными положениями договора [5. С. 65]. 

Следует сказать, что в законодательстве они не определены 

и складываются исходя из аналогии и различных научных  

воззрений.  

Из ст. 779 ГК РФ следует, что обязательно в договоре дол-

жен быть оговорен предмет договора (о предоставляемой услу-

ге) и стоимость. Исходя из данного положения, на наш взгляд, 

необходимо более подробно заострить внимание на предмете 

договора, т.е. что подразумевает под собой данная услуга, из 

каких компонентов состоит. Ведь при некачественном оказании 

услуги на взгляд заказчика сложно будет доказать обратное, ес-

ли в договоре едва упоминается о его предмете. Отсюда уже бу-

дет исходить стоимость услуг и порядок расчета заказчика с ис-

полнителем. В договоре должно быть четное и подробное опи-
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сание как предмета договора, так и стоимость его оплаты 

и подробный порядок расчета, а также срок оказания услуги 

и срок оплаты за предоставленную услугу.  

В гражданском законодательстве нет точного описания, как 

должен происходить расчет, в какой срок и каким способом – 

наличным, безналичным, есть ли возможность от лица заказчика 

исполнить обязательство третьему лицу, совершенно посторон-

нему, который никак не связан с данным договором? На первый 

взгляд, все ясно и без точной подробной регламентации в зако-

нодательстве, и если и возникают какие-либо неясности и про-

тиворечия между сторонами по каким-либо положениям дого-

вора, то все можно решить мирно, на основе ранее сложившейся 

практики или же обычая делового оборота, который очень ши-

роко развит в гражданском праве. Хорошо это или нет, пока, 

наверное, трудно сказать, ведь учеными-цивилистами разрабо-

тано много гипотез. Согласно одним, все должно быть четко 

закреплено в нормативно-правовом акте, согласно другим – все-

го этого и не требуется, ведь практика уже сложилась, и в боль-

шинстве случаев стороны при урегулировании споров и разно-

гласий стараются решить проблему мирным путем, не обраща-

ясь при этом в судебные органы [4. С. 70]. На наш же взгляд, 

такая четкая регламентация в законодательстве по каждому ви-

ду договора тоже ни к чему, главное – закрепить все существен-

ные положения в отношении предоставляемой услуги в самом 

договоре, прописать положения, обращая внимание на предмет 

оказываемой услуги: что туда входит.  

Сам процесс обучения и конечный результат, а также срок, 

место и время ее оказания, подробно остановиться на порядке 

и сроках оплаты за обучение, правах и обязанностях контраген-

тов. Если же возникнет спорная ситуация, которую невозможно 

будет решить в досудебном порядке, именно заключенный до-

говор будет являться главным элементом правоты той или иной 

стороны в суде. Именно поэтому при оказании услуги дополни-

тельного образования заключаемый договор подписывается 

в двух экземплярах, имеет реквизиты контрагентов.  

Еще одним спорным вопросом является вопрос о правовой 

принадлежности договора о дополнительном образовании. Ряд 

ученых полностью отвергают принадлежность такого типа до-
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говора к гражданско-правовому и относят его к административ-

но правовому договору [9. С. 201; 10. С. 70; 11. С. 394]. Свою 

позицию они основывают на том, что между получателем зна-

ний и учебной организацией возникают уже не гражданские 

правоотношения, основанные на равенстве сторон, а правоот-

ношения административного подчинения. Если ученик не будет 

выполнять учебную программу, администрация учебного учре-

ждения может отчислить нерадивого ученика, хоть он и заклю-

чил договор и заплатил за обучение некую денежную сумму. 

Можно ли в таком случае считать это односторонним расторже-

нием договора и обязано ли учебное учреждение возмещать  

денежные средства ученику?  

Как пример возражения против принадлежности исследуе-

мого договора к гражданскому можно привести факт, что  

содержание договора возмездного оказания услуг заключается 

в совершении действий исполнителем по заданию заказчика, 

а заказчик обязуется оплатить услуги (ст. 779 ГК РФ), т.е. обя-

занность заказчика ограничивается лишь одной обязанностью – 

оплатить предоставленные ему образовательные услуги.  

Согласно ст. 48 Закона «Об образовании», обучающийся должен 

не только оплатить предоставляемые ему услуги, но и успешно 

освоить образовательную программу учебной организации [2]. 

В.М. Сырых тоже придерживается точки зрения, что отношения, 

складывающиеся по поводу оказания образовательных услуг 

на платной основе, необходимо рассматривать в качестве педа-

гогических. Гражданско-правовой характер таких услуг он от-

рицает по следующим причинам: во-первых, договор на оказа-

ние образовательных услуг на возмездной основе от заказчика 

требует совершения ряда активных действий, таких так посеще-

ние занятий, выполнение задания, успешное усвоение учебного 

плана и т.д., что, в свою очередь, противоречит гражданскому 

законодательству, а именно ст. 779 ГК РФ, которая указывает на 

то, что от заказчика требуется лишь оплата образовательной ус-

луги. Во-вторых, обучающемуся необходимо придерживаться 

определенных правил, установленных образовательной органи-

зацией: к примеру, он должен подчиняться указаниям и распо-

ряжениям управленческих органов образовательной организа-

ции, соблюдать дисциплину, установленную в образовательной 
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организации, что, в свою очередь, противоречит принципу ра-

венства и независимости в гражданских отношениях. В-третьих, 

договор оказания возмездных образовательных услуг является 

обязательным не с момента его заключения, как указано 

в ст. 425 ГК РФ, а только с момента внесения частичной и пол-

ной платы за обучение. В-четвертых, прекращение образова-

тельных правоотношений происходит не как указано в ст. 408 

ГК РФ. В-пятых, обучающийся не имеет полагающегося для 

гражданских отношений права оспаривать или возражать по по-

воду качества предоставляемых платных образовательных услуг 

и требовать возврата обратно ранее уплаченной денежной сум-

мы или понесенных им убытков [9. С. 201]. Однако, отвергая 

гражданско-правовую природу отношений, складывающихся 

между субъектами, предоставляющими и получающими образо-

вательные услуги на платной основе, В.М. Сырых не оспаривает 

гражданско-правовой характер договора оказания возмездных 

услуг в рамках дополнительного образования [10. С. 70]. 

Нельзя не согласиться с рядом высказываний и убеждений 

авторов, что данный вид договора имеет нестандартную струк-

туру, является нетипичным договором гражданско-правового 

характера, а также содержит в себе еще и черты административ-

ного правового регулирования [7. С. 134]. 

Судебная практика также неординарна в данном вопросе, но 

все же рассматривает данный договор как комплексный. 

В качестве подтверждения данного убеждения можно привести 

пример и указать на Постановление Федерального арбитражно-

го суда Северо-Западного округа № А56-21085/01 от 21 января 

2002 года, закрепившее положение, что систематическое толко-

вание ч. 3 ст. 46 Закона об образовании, предусматривающей 

заключение договора между образовательной организацией 

и обучающимся, и ст. 431, 779 ГК РФ позволяет определить 

правовую природу данного договора как комплексного догово-

ра, включающего в себя как нормы административного, так и 

нормы гражданского законодательства [12]. 

Проведя анализ данного договора, можно сделать следую-

щие выводы, что современные экономические реалии требуют 

на рынке предоставления новых услуг и, соответственно, тех, 

кто будет предоставлять эти услуги, поэтому договор возмезд-
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ного оказания услуг дополнительного образования стал еще бо-

лее актуален и набирает свою мощь, вплоть до сегодняшнего 

дня. В ходе исследования было выялено, что данный договор 

имеет смешанную правовую природу и регулируется нормами 

нескольких отраслей права. При заключении договора его усло-

вия не должны вступать в противоречие с нормами гражданско-

го законодательства и нормами, регулирующими общественные 

отношения в сфере образования. Также имеют огромное значе-

ние и положения, прописанные в договоре, которые будут но-

сить статус существенных условий данного договора. Стоит  

напомнить, что точка зрения у разных ученых по этому поводу 

различна, но мнение большинства, что предмет и цена будут 

являться существенными условиями договора, бесспорно. 

На наш взгляд, можно отнести к существенным условиям дого-

вора и временные рамки, в которые услуга должна быть оказана 

окончательно, место ее оказания, порядок расчета и конечный 

результат, на что направлен весь процесс образования. 
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Аннотация. Обосновывается необходимость совершенствования предпи-

саний УК РФ о принципах уголовного права. Помимо шести закрепленных 

в ст. 3–8 УК РФ принципов автор предлагает включить в кодекс также прин-

ципы личной ответственности и целесообразности. Критически оцениваются 

в статье идеи дополнить перечень принципов требованиями демократизма, 

неотвратимости ответственности, однократной ответственности, дифферен-
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of the Criminal Code of the Russian Federation on the principles of criminal law. In 
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ciples of criminal law. 
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Общепризнано, что от качества законодательной регламен-

тации принципов уголовного права во многом зависит эффек-

тивность данной отрасли права, способность решать стоящие 
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перед ней задачи. Именно принципы уголовного права призва-

ны обеспечивать правильное и единообразное применение его 

норм на практике. Именно принципы служат ориентиром для 

законодателя при внесении в УК РФ изменений и дополнений. 

Учитывая же масштабность и излишнюю интенсивность по-

следних, очевидно, что как раз принципы позволяют нашей уго-

ловно-правовой системе сохранять свою, пусть и относитель-

ную, устойчивость.  

В действующем УК РФ принципам посвящена глава 1 «За-

дачи и принципы УК РФ» (ст. 1–8). Традиционно в доктрине 

при анализе данной главы выделяют пять принципов: законно-

сти (ст. 3 УК), равенства граждан перед законом (ст. 4), вины 

(ст. 5), справедливости (ст. 6), гуманизма (ст. 7). В действитель-

ности, на наш взгляд, их шесть, ибо в ст. 8 УК «Основание уго-

ловной ответственности» также регламентирован самостоятель-

ный принцип уголовного права (основание уголовной ответст-

венности – преступление, т.е. деяние, содержащие все признаки 

состава преступления). Если в ретроспективе проанализировать 

наше уголовное законодательство, равно как и зарубежное, 

то трудно найти более фундаментальную проблему, стоящую 

перед законодателем при определении сущности отрасли, неже-

ли вопрос об основании уголовной ответственности. Все мы 

знаем крайние позиции в этом вопросе, в которые впадал в том 

числе отечественный законодатель в разные периоды нашей ис-

тории (одна теория «опасного состояния личности» чего стоит). 

И ясно поэтому, что та или иная нормативная модель основания 

уголовной ответственности a priori относится к числу принци-

пов уголовного права. Данный вывод укрепляет анализ содер-

жания ст. 8 УК через призму наименования главы 1 Кодекса 

«Задачи и принципы УК РФ». Задачи Кодекса обрисованы 

в ст. 2, с учетом чего, а также анализа ст. 8 УК (посвященной 

явно не задачам), можно сделать закономерный вывод о том, что 

в ней регламентирован еще один, помимо первых пяти, принцип 

уголовного права. Таким образом, в УК РФ с момента его при-

нятия в 1996 г. и по сей день закреплено шесть принципов уго-

ловного права.  

И вот что примечательно. Законодатель за прошедшие без 

малого четверть века с момента принятия УК РФ испещрил его 
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поправками «вдоль и поперек». Их общий счет уже давно идет 

на тысячи (!). И лишь первая глава УК РФ о задачах и принци-

пах осталась нетронутой. С одной стороны, этот факт, конечно 

же, сам по себе говорящий – свидетельствующий о высоком ка-

честве данной главы, в том числе качестве норм о принципах. 

Действительно, только предельно выверенные законоположения 

могли остаться неизменными на протяжении почти 25 лет бур-

ного российского уголовного правотворчества. В этом плане 

следует воздать честь и хвалу авторам-разработчикам статей 

УК РФ о принципах, прежде всего В.Н. Кудрявцеву и С.Г. Ке-

линой. С другой стороны, отдавая должное достоинствам ст. 3–8 

УК РФ, надо объективно признать, что за эти четверть века зна-

чительно изменились как само уголовное право, так и практика 

его применения, а также уголовно-правовая доктрина.  

Напомним, что до УК РФ 1996 г. принципы вообще не за-

креплялись на законодательном уровне (Основы уголовного за-

конодательства Союза ССР и республик 1991 г., так и не вве-

денные в действие, не в счет) и для своего времени их выделе-

ние было несомненным прогрессом. Правда, специалисты много 

спорили о том, нужно ли раскрывать содержание каждого 

из них или нет. Потом признали очевидную пользу в этом. 

Но ведь за прошедшие 25 лет «много воды утекло». И спустя 

такой продолжительный период времени в силу в том числе 

объективных причин стала ощущаться, на наш взгляд, потреб-

ность в дальнейшей оптимизации норм УК РФ о принципах. 

Нам резервы их совершенствования видятся в двух аспек-

тах. Во-первых, назрела необходимость, как представляется, 

расширить круг принципов уголовного права. Во-вторых, нуж-

дается в совершенствовании регламентация содержания каждо-

го из принципов. Не претендуя на окончательность и категорич-

ность наших размышлений, позволим себе в настоящей статьей 

с учетом ее ограниченного объема высказать свои суждения 

по первому из этих двух вопросов, т.е. по вопросу о круге уго-

ловно-правовых принципов. И сразу же обозначим свою пози-

цию по поводу существующих шести принципов уголовного 

права, закрепленных в ст. 3–8 УК РФ. Полагаем, что все они 

обоснованно закреплены в законе, поскольку в полной мере от-

вечают выделяемым в теории признакам принципов (являются 
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идеями, пронизывающим все содержание отечественного уго-

ловного права, и т.д.). 

Вместе с тем данный перечень нуждается, по нашему мне-

нию, в дополнении. Думается, что разработчики первой главы 

УК РФ незаслуженно обошли вниманием принцип личной от-

ветственности, закрепленный еще в Основах уголовного зако-

нодательства Союза ССР и республик 1991 г. В свое время  

убедительное обоснование необходимости его закрепления 

в уголовном законе приводилось в Теоретической модели УК 

(1987 г.) В.Н. Кудрявцевым и С.Г. Келиной: «…Включение 

в теоретическую модель статьи о принципе личной ответствен-

ности означает принципиальную невозможность возложения 

ответственности за действия, совершенные другими лицами, 

например, родственниками. Этот принцип, будучи также тесно 

связанным с принципом вины, базируется на материалисти-

ческих представлениях о детерминизме как источнике поведе-

ния личности и отражает демократические и гуманные идеи 

персональной ответственности человека за свои поступки» 

[14. С. 26]. В настоящее время существование идеи личной от-

ветственности в отечественной доктрине уголовного права фак-

тически общепризнано. 

Казалось бы, сейчас не времена Древневавилонского царст-

ва, когда по кодексу законов царя Хаммурапи (1792–1750 гг. 

до н.э.) в случае, «если строитель построит человеку дом и сде-

лает свою работу непрочно и дом обвалится и причинит смерть 

сыну домохозяина, должно убить сына строителя» [4. С. 197]. 

То есть в то время закон допускал применение смертной казни 

к лицу, которое никакого отношения к совершенному преступ-

лению могло и не иметь. Но оказывается, что и современный  

законодатель не чужд подобных архаизмов. Так, несмотря 

на массированную критику, с 2003 г. и по сей день в УК РФ 

продолжает существовать норма о возможности уплаты штрафа, 

назначенного несовершеннолетнему осужденному, его родите-

лями или иными законными представителями (ч. 2 ст. 88).  

Очевидно, что включение в первую главу УК принципа личной 

ответственности будет способствовать недопущению подобных 

рудиментов в уголовное право, а также искоренению сущест-

вующих. Сошлемся также на позитивный зарубежный опыт: 
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принцип личной ответственности в настоящее время закреплен 

в уголовных кодексах многих зарубежных стан, в том числе 

постсоветского пространства (Армения, Беларусь, Таджики-

стан и др.).  

Если мы упомянули теоретическую модель УК, значение 

которой для развития Общей части российского уголовного 

права трудно переоценить, отметим, что в ней среди отсутст-

вующих ныне в УК РФ принципов помимо идеи личной ответ-

ственности были выделены принципы неотвратимости ответст-

венности и демократизма. Оба этих принципа нашли отражение 

и в Основах уголовного законодательства Союза ССР и респуб-

лик 1991 г. 

В целом идея демократизма подразумевает участие народа 

в делах государства. Демократизм применительно к уголовному 

праву по задумке разработчиков Теоретической модели УК 

должен был выражаться в привлечении к исправлению преступ-

ников трудовых коллективов и общественных организаций 

[14. С. 30]. Но, во-первых, даже в понимании авторов Теорети-

ческой модели УК демократизм не имел прямого отношения 

к уголовному праву, а касался исправительного процесса, регу-

лируемого уголовно-исполнительным правом (на тот момент 

времени – исправительно-трудовым). Отсюда, учитывая воз-

можность общественности контролировать порядок исполнения 

наказаний и даже в минимальной форме участвовать в исправ-

лении осужденных, мы считаем закономерным закрепление 

принципа демократизма среди принципов не УК РФ, а уго-

ловно-исполнительного законодательства в ст. 8 УИК РФ. 

Во-вторых, в УК РФ отсутствуют нормы, подобные ст. 52 УК 

РСФСР, позволяющие освобождать преступников от уголовной 

ответственности с передачей на поруки для перевоспитания 

и исправления общественной организации или трудовому кол-

лективу. Равно как не было воспринято (по вполне понятным 

идеолого-политическим причинам) и предложение разработчи-

ков Теоретической модели о включении в УК мер общественно-

го воздействия, применяемых товарищеским судом. Поэтому 

и с учетом произошедших в политическом строе страны и ее 

уголовной-правовой системе изменений идея дополнения пе-
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речня уголовно-правовых принципов демократизмом себя, как 

представляется, изжила.  

Что же касается принципа неотвратимости ответственно-

сти, то сторонников его включения в УК РФ в науке весьма не-

мало. Помимо разработчиков главы Теоретической модели УК 

о принципах [14. С. 25–26] к их числу принадлежит, в частно-

сти, А.В. Наумов. По его мнению, «принцип неотвратимости 

ответственности означает, что всякое лицо, совершившее пре-

ступление, полежит наказанию и иным мерам уголовно-пра-

вового воздействия, предусмотренным уголовным законом. 

Смысл этого принципа заключается в том, что неотвратимость 

ответственности есть лучший способ проявления предупреди-

тельного воздействия уголовного закона и его применения» 

[11. С. 79–80].  

В то же время трудно назвать малочисленным и лагерь про-

тивников закрепления идеи неотвратимости ответственности 

в УК РФ. Н.Ф. Кузнецова объясняла отказ от включения прин-

ципа неотвратимости ответственности в действующий УК тем, 

что, по мнению разработчиков, он охватывается принципами 

законности и равенства, а кроме того, носит больше процессу-

альный, нежели уголовно-правовой характер [9. С. 64]. И.Э. Зве-

чаровский считает неотвратимость ответственности не прин-

ципом, а задачей органов, применяющих уголовный закон 

[5. С. 40]. Многие авторы вполне резонно указывают на тот 

факт, что данная идея не согласуется с нормами УК РФ об осво-

бождении от уголовной ответственности (Н.А. Лопашенко 

[6. С. 415], В.Д. Филимонов [15. С. 45–46] и др.). По сходным 

мотивам и мы в кафедральной рецензии на Курс лекций по уго-

ловному праву А.В. Наумова возражали против причисления 

идеи неотвратимости ответственности к принципам уголовного 

права [8. С. 75]. 

Отметим, что против контраргумента о противоречии рас-

сматриваемого принципа нормам УК РФ об освобождении от 

уголовной ответственности придумано «противоядие». Стоит 

лишь изменить формулировку рассматриваемого принципа неот-

вратимости, тем более что его содержание традиционно понима-

ется шире, нежели его буквальное наименование. Так, в Теорети-

ческой модели УК он трактовался как обязывающий применить 
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к каждому преступнику наказание или иные меры воздействия, 

предусмотренные уголовным законом [14. С. 26–27].  

Поэтому ряд ученых предлагает дополнить круг принципов 

в УК идеей неотвратимости, уточнив ее наименование. Так, 

Т.Р. Сабитов назвал ее принципом обязательности уголовно-

правового воздействия. «Согласно этому принципу, – пишет 

он, – реакция в виде применения соответствующей меры уго-

ловно-правового воздействия на любое уголовно-правовое по-

ведение обязательно должна быть выражена в предусмотренной 

уголовным законом форме. Отличие от принципа неотвратимо-

сти ответственности здесь заключается в том, что новая трак-

товка данного принципа охватывает более широкий круг мер 

в отношении лица, совершившего предусмотренное уголовным 

законом деяние» [12. С. 257–265]. 

Согласимся, что при такой лексической рокировке идея не-

отвратимости «впишется» в действующий уголовный закон. 

Но в чем тогда будет заключаться ее сущность? В никем не ос-

париваемом положении о том, что любое преступление должно 

в обязательном порядке влечь уголовно-правовую реакцию го-

сударства. Но это очевидное, абсолютно аксиоматичное поло-

жение (в отличие от идеи неотвратимости ответственности), 

а как справедливо отмечал еще профессор Я.О. Мотовиловкер, 

принципами нельзя считать очевидные требования, для которых 

в истории права нет альтернативных решений [10. С. 21].  

Назвать положение об обязательности уголовно-правового  

воздействия принципом – то же что, например, причислить 

к принципам положение о выполнении уголовным правом регу-

лятивной или охранительной функций. Поэтому даже с уточ-

ненным наименованием положению о неотвратимости, на наш 

взгляд, не место в перечне принципов уголовного права. 

Критической оценки, по нашему убеждению, заслуживает 

также предложение о включении в круг принципов уголовного 

права идеи недопустимости повторной ответственности, 

т.е. требования того, что никто не может нести уголовную от-

ветственность дважды за одно и то же преступление. В настоя-

щее время это положение закреплено в ч. 2 ст. 6 УК РФ и по 

мысли законодателя является составной частью принципа спра-

ведливости. Но, по мнению Т.Р. Сабитова, требование об одно-
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кратной ответственности «не характеризует сущность принципа 

справедливости, ибо соразмерность (справедливость) и недо-

пустимость повторной ответственности не находятся в жесткой 

корреляции» [12. С. 233–234]. В подтверждение своей позиции 

он ссылается и на тот факт, что данный запрет в международном 

праве признается самостоятельным принципом (ne bis in idem), 

и в Конституции Российской Федерации также зафиксирован 

в отдельной норме (ч. 1 ст. 50).  

Надо признать, что одним из главных компонентов принци-

па справедливости, действительно, является положение о необ-

ходимости обеспечения соответствия между содеянным и лич-

ностью преступника, с одной стороны, и его ответственностью – 

с другой. Это требование индивидуализации уголовной ответст-

венности, которое, как резонно подмечено в науке, призвано 

«нейтрализовать безбрежность гуманизма» [2. С. 10]. Но нельзя, 

как представляется, забывать и о том, что содержание категории 

«справедливость» намного богаче понятия «индивидуализация 

ответственности» или «соответствие» («соразмерность») и от-

нюдь не сводимо к сфере применения мер уголовно-правового 

воздействия. Справедливость архиважна в процессе регламента-

ции данных мер в законе, а также во всех иных сферах уголов-

ного права и его применения – в области действия УК в про-

странстве и по кругу лиц, институтах соучастия и неоконченно-

го преступления и т.д. И положение об однократной уголовной 

ответственности также выступает одной из граней этой богатой 

по своему содержанию категории, ибо повторное наказание пре-

ступника с очевидностью является несправедливым. Отметим, 

что по этим же причинам мы не согласны с предложением 

Т.Р. Сабитова переименовать принцип справедливости в «прин-

цип соразмерности» [12. С. 235], поскольку сведение предельно 

универсальной категории справедливости к одной лишь сораз-

мерности (между преступлением и реакцией на него) неоправ-

данно обеднит ее содержание. 

Что же касается ссылки данного ученого на признание по-

ложения о недопустимости повторной ответственности само-

стоятельным принципом международного уголовного права 

(ne bis in idem) и его регламентацию в отдельной норме Консти-

туции Российской Федерации (ч. 1 ст. 50), то в соответствую-
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щих международных документах (в которых закреплено данное 

положение) и в Основном законе нашей страны, к сожалению, 

принцип справедливости отдельно не поименован. Поскольку 

в ст. 6 УК РФ мы видим иное, за что следует еще раз отдать 

должное разработчикам Кодекса, положение об однократной 

ответственности обоснованно, на наш взгляд, нашло отражение 

в отдельной статье, посвященной принципу справедливости.  

Одной из системообразующих для нашего уголовного пра-

ва является также идея дифференциации и индивидуализации  

уголовной ответственности, которая с учетом ее роли могла 

бы претендовать на статус самостоятельного принципа 

[6. С. 210–211]. Но положение о необходимости обеспечения 

соответствия между содеянным и личностью преступника, с од-

ной стороны, и его ответственностью – с другой, является ком-

понентом принципа справедливости. Поэтому выделение идеи 

дифференциации и индивидуализации уголовной ответственно-

сти как самостоятельного принципа уголовного права наряду 

с принципом справедливости, по нашему мнению, излишне.  

Вместе с тем нам импонирует точка зрения отдельных уче-

ных, которые предлагают признать принципом уголовного пра-

ва идею целесообразности (целевого устремления уголовной от-

ветственности). В восьмидесятые годы прошлого века П.С. Да-

гель писал, что в соответствии с принципом целесообразности 

меры уголовно-правового воздействия должны быть установле-

ны, применены и исполнены таким образом, чтобы в макси-

мальной степени обеспечить достижение тех целей, которые 

перед ними ставятся [3. С. 37]. Уже в наше время Л.Л. Круг-

ликов обоснованно отмечает следующее: «Не находя закрепле-

ния в УК РФ в качестве законодательного принципа, целесооб-

разность наделена всеми признаками правового принципа и, 

пронизывая все нормы и институты уголовного права, наклады-

вает свой отпечаток и на законотворческую, и на интерпретаци-

онную, и на правоприменительную деятельность. Особенно это 

сказывается на содержании и применении диспозитивных, упра-

вомочивающих уголовно-правовых норм» [7. С. 276].  

Закрепление данного принципа будет, по нашему мнению, 

способствовать устранению излишне формального, порой меха-

нического подхода в применении УК РФ, повсеместно укоре-
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нившаяся практика которого уже долгое время вызывает чувст-

во глубокой озабоченности. Целесообразность означает, что 

уголовное право должно применяться (равно как и создаваться) 

в соответствии со стоящими перед ним целями и задачами, на-

званными, в частности, в ст. 2 УК РФ (охрана прав и свобод че-

ловека и гражданина, собственности, общественного порядка 

и общественной безопасности, окружающей среды, конституци-

онного строя Российской Федерации от преступных посяга-

тельств, обеспечение мира и безопасности человечества, преду-

преждение преступлений).  

Применительно к каждому институту уголовного права це-

лесообразность имеет свою специфику. Например, согласно ч. 2 

ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления 

социальной справедливости, а также в целях исправления осуж-

денного и предупреждения совершения новых преступлений, 

а в силу ч. 1 ст. 60 УК РФ более строгий вид наказания из числа 

предусмотренных за совершенное преступление назначается 

только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет 

обеспечить достижение целей наказания. 

Идея дополнения круга принципов уголовного права це-

лесообразностью вряд ли может быть названа популярной 

в науке, скорее, наоборот. Так, Н.А. Лопашенко указывает, 

что «законность и есть целесообразность, причем высшая. 

…Освобождение от уголовной ответственности или наказания, 

назначение более мягкого наказания основывается вовсе не на 

целесообразности, а на необходимости выполнения задач, стоя-

щих перед уголовным правом и, в частности, перед уголовной 

ответственностью и наказанием» [13. С. 418]. Иными словами, 

мнение об отнесении к кругу принципов целесообразности кри-

тикуется со ссылкой на принцип законности, с учетом которого 

правоприменитель в любом случае обязан решать задачи, на-

званные в уголовном законе. 

Но следственно-судебная практика показывает, что многие 

решения, формально отвечающие принципу законности, прини-

маются без учета целей и задач, стоящих перед уголовным пра-

вом в целом или его отдельным институтом. Достаточно взгля-

нуть на крайне неоднообразную практику применения норм 

об освобождении уголовной ответственности, например, в связи 
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с примирением с потерпевшим. При идентичных обстоятельст-

вах содеянного и сопоставимых характеристиках личности ви-

новных одни суды прекращают дела, другие – нет (ссылаясь, что 

это «их право»). Сходная разноголосица наблюдается и в прак-

тике назначения судами наказаний. Суды в большинстве своем 

исходят из того, что есть предусмотренные законом рамки (вот 

он – принцип законности), в пределах которых они вольны по-

ступать, как им заблагорассудится. Уменьшению масштабов 

подобного произвола и призван поспособствовать, на наш 

взгляд, принцип целесообразности, обязывая правоприменителя 

поступать не только формально законно, но и разумно, в соот-

ветствии с целями и задачами отрасли и конкретного уголовно-

правового института.  

Поэтому ни о каком противопоставлении принципа закон-

ности и целесообразности речи не идет и идти не может, по-

скольку совершенно очевидно, что целесообразность никоим 

образом не должна выходить за рамки законности. Вот что го-

ворит в связи с этим один из активных и последовательных сто-

ронников закрепления принципа целесообразности в УК РФ 

М.В. Бавсун: «Целесообразность, прежде всего, должна соответ-

ствовать принципу законности и существовать только в тех пре-

делах, которые им установлены. Правоприменитель не может 

ставить вопрос о целесообразности самой нормы, он имеет воз-

можность лишь принять наиболее выгодное, разумное и целесо-

образное решение, исходя из содержания самой нормы. Приме-

нение уголовного закона, таким образом, должно быть не только 

формально правильным, но и целесообразным по своему суще-

ству» [1. С. 14–15].  

В действующем УК РФ мы насчитываем шесть принципов, 

которые предлагаем дополнить еще двумя. В итоге, не претен-

дуя на бесспорность своей позиции, полагаем, что современное 

уголовное право России основывается на восьми принципах, 

которые и должны быть закреплены в УК РФ: законность; пре-

ступление как основание уголовной ответственности; равенство 

граждан перед законом; личная ответственность; вина; справед-

ливость; гуманизм; целесообразность.  
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Множественность преступлений, институт которой в совет-

ское время был создан благодаря научному творчеству и трудам 

В.П. Малкова [8], органически связан с другим институтом – 

конкуренцией (коллизией) уголовно-правовых норм. В опреде-

ленной степени можно назвать эти институты двумя сторонами 

одной медали. По действующему законодательству при сово-

купности как одной из форм множественности преступлений 

зачастую эта множественность и конкуренция норм соотносятся 

как смежные институты: либо совокупность преступлений, либо 

вследствие конкуренции уголовно-правовых норм – одно пре-
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ступление. Здесь не имеются в виду те ситуации, когда при на-

личии более двух уголовно-правовых норм возможно сочетание 

рассматриваемых институтов, когда одновременно устанавлива-

ется и множественность преступлений в виде их совокупности, 

и применяются правила конкуренции уголовно-правовых норм 

(например, разбойное нападение с умышленным причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосто-

рожности его смерть, п. «в» ч. 4 ст. 162, ч. 4 ст. 111 УК). 

Для установления множественности преступлений и конку-

ренции норм правовое значение имеет конкуренция на таком 

этапе развития уголовно-правового отношения, как квалифика-

ция преступления. Когда общественно опасное деяние квалифи-

цировано уже как одно преступление, уголовно-правовое значе-

ние приобретает конкуренция норм при применении наказания, 

а именно его назначении и освобождении от него. 

Сложности возникают при применении конкуренции норм 

на всех этапах развития уголовного правоотношения: квалифи-

кации, назначении наказания, освобождении от уголовной от-

ветственности, освобождении от наказания, погашении и снятии 

судимости. В связи с этим практическое и теоретическое значе-

ние приобретает обоснование правил конкуренции уголовно-

правовых норм. Допустимо ли разное применение конкуренции 

норм на различных этапах регулирования уголовно-правового 

отношения? Допустимо ли действие одних коллизионных прин-

ципов и правил при квалификации преступления и, соот-

ветственно, регламентация конкуренции норм при решении во-

проса, сопряженного с наказанием, согласно иным алгоритмам? 

Можно подчеркнуть, что действуют одни и те же принципы 

и правила конкуренции норм на всем протяжении уголовного 

правоотношения. Объясняется такое действие тем, что институт 

конкуренции норм применяется в одной отрасли – уголовном 

праве, с регулированием всех его положений в соответствии 

с едиными принципами и правилами.  

На всех этапах существования уголовного правоотношения 

используются универсальные коллизионные правила содержа-

тельной конкуренции норм, имеющей единую природу и прояв-

ление: общей – специальной нормы, специальных норм, норм 

целого – части. Перечисленные конкуренции норм, возникаю-
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щие при квалификации преступлений, достаточно подробно 

разработаны в доктрине уголовного права [7]. Тем не менее как 

в судебной практике, так и в науке продолжают встречаться 

дискуссионные квалификационные решения. Примерами могут 

быть квалификации убийства, сопряженного с иными преступ-

лениями (п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК), и др.  

Принципы и правила конкуренции норм, связанных с на-

значением наказания, освобождением от уголовной ответствен-

ности и от наказания, погашением и снятием судимости, впер-

вые были исследованы в докторской диссертации «Конкуренция 

уголовно-правовых норм» в 1999 г. [3]. В настоящий момент 

в науке уголовного права и судебном правоприменении все еще 

не достигнуто единство понимания в применении института 

конкуренции норм при назначении наказания и освобождении 

от него. Причинами такого расхождения являются: отсутствие 

в российском уголовном законодательстве до принятия УК 

в 1996 г. такого разнообразия способов назначения наказания, 

т.е. новизна вопроса; разный подход науки к исследованию за-

дачи; субъективное восприятие начал определения наказания; 

игнорирование законодательных положений о наказании и др. 

В отличие от квалификации преступлений, научные и право-

применительные разработки которой имеют длительную исто-

рию, что не исключает сохранение дискуссионности ряда аспек-

тов квалификации, с вариативным формализованным назначе-

нием наказания судебная практика и наука уголовного права 

«столкнулись» относительно недавно, чем и объясняется в оп-

ределенной степени разное решение вопроса по вынесению  

наказания. 

Под формализованным понимается назначение наказания 

при обязанности суда применить точный количественный пока-

затель (математическую дробь) при подсчете срока наказания 

за единичное преступление.
 
К этому назначению относятся: 

формализованные смягчение и усиление наказания, предусмот-

ренные ст. 62, 65, 66, 68 УК, формулирующими семь специаль-

ных правил смягчения и усиления наказания соответственно, 

в ст. 62 – четыре, по одному правилу – в ст. 65, 66 и 68 УК. 

1. Деятельное раскаяние лица – назначение наказания при 

смягчающих обстоятельствах на срок или размер не свыше двух 
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третей максимального срока или размера наиболее строгого ви-

да наказания, предусмотренного соответствующей статьей Осо-

бенной части УК (ч. 1 ст. 62 УК). 

2. Досудебное соглашение о сотрудничестве означает на-

значение наказания в порядке особого производства не свыше 

половины (двух третей) максимального срока или размера наи-

более строгого вида наказания, предусмотренного соответст-

вующей статьей Особенной УК (ч. 2, 4 ст. 62 УК).
.
 

3. Согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

предполагает определение наказания в порядке особого произ-

водства на срок не более двух третей максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

за совершенное преступление (ч. 5 ст. 62 УК; 40 УПК РФ). 

4. Производство дознания в сокращенной форме – опреде-

ление наказания не более половины максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление (ч. 5 ст. 62 УК и ст. 226
9
 УПК РФ). 

5. Признание присяжными заседателями лица заслуживаю-

щим снисхождения обязывает суд применить правило о наказа-

нии лица на срок не свыше двух третей максимального срока 

или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотрен-

ного за совершенное преступление (ч. 1 ст. 65 УК). 

6. Неоконченное преступление предполагает вынесение на-

казания за приготовление к преступлению не более половины, 

а за покушение – трех четвертей максимального срока или раз-

мера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного со-

ответствующей статьей Особенной части УК за оконченное пре-

ступление (ч. 2 и 3 ст. 66 УК). 

7. Любой рецидив преступлений предусматривает опреде-

ление наказания не менее одной третьей части максимального 

срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

за совершенное преступление, но в пределах санкции соответст-

вующей статьи Особенной части УК (ч. 2 ст. 68). 

В УК РФ отсутствуют исчерпывающие правила по решению 

сочетания всех или нескольких оснований формализованного 

смягчения и усиления наказания [5. C. 205 и др., С. 116]. УК РФ 

регулирует только некоторые случаи совокупности правил 

о смягчении наказания и его усилении (ч. 1, 2 ст. 62 УК; ч. 3 
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ст. 68 УК; и др.) [3]. Так, например, в ч. 1 ст. 62 УК содержится 

правило конкуренции нормы о наказании при наличии смяг-

чающих обстоятельств и нормы с отягчающим обстоятельством 

в виде рецидива (ч. 2, 3 ст. 68 УК) в пользу нормы о наказании 

при рецидиве. 

Современная судебная практика при назначении наказания 

с одновременным наличием нескольких правил смягчения 

и усиления наказания характеризуется противоречивыми реше-

ниями: определением наказания путем поэтапного применения 

этих правил [3], а также установления конкуренции уголовно-

правовых норм [1]. Имеющееся судебное поэтапное применение 

правил не предусмотрено ни одной статьей действующего УК 

РФ. Напротив, в ряде случаев уголовный закон Российской Фе-

дерации предусматривает использование именно правила кон-

куренции норм (ч. 1, 2, 3 ст. 62 УК; ч. 2 ст. 68 УК; и др.). 

Учитывая единство правовой природы конкуренции норм 

и ее проявления, при выявлении нескольких или всех допусти-

мых формализованных правил назначения наказания по его 

смягчению или усилению следует применять правила конкурен-

ции уголовно-правовых норм [6. C. 215–219]. В конкуренции 

норм о формализованном смягчении следует применять правило 

с самым сильным смягчением наказания. 

Последовательное применение правил смягчения и усиле-

ния наказания, закрепленных ст. 62, 65, 66 и 68 УК РФ, является 

фактически судебным толкованием. Это весьма дискуссионное 

толкование впервые было дано Пленумом Верховного Суда 

Российской Федерации в Постановлении от 11 июня 1999 г. 

«О практике назначения судами уголовного наказания» и сохра-

нено в действующем Постановлении от 22 декабря 2015 г. 

«О практике назначения судами Российской Федерации уголов-

ного наказания» [3]. 

Конкуренция уголовно-правовых норм при формализован-

ном назначении наказания закреплена в ряде норм УК. Наряду 

с этим конкуренция коллизии норм, не установленная в УК РФ, 

предусмотрена в ряде постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации: от 22 ноября 2005 г.; 29 октября 2009 г.; 

28 июня 2012 г. и 22 декабря 2015 г. [2]. Так, в п. 42 Постанов-

ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
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22 ноября 2005 г. отмечается: «Учитывая, что статья 62 УК пре-

дусматривает более строгое наказание в сравнении с частью 1 

статьи 65 УК, обязательное применение части 1 статьи 65 УК 

при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами “и” 

и “к” части 1 статьи 61 УК, не влечет за собой последовательно-

го применения этих норм, поскольку законодателем определен 

порядок назначения наказания лишь с учетом максимальной 

санкции Особенной части Уголовного кодекса» [2]. Приведен-

ное раскрытие Верховным Судом Российской Федерации соот-

ношения указанных правил формализованного смягчения нака-

зания характеризует конкуренцию уголовно-правовых норм. 

Противоречивое применение правил формализованных 

смягчения и усиления наказания нарушает важнейшие принци-

пы международного уголовного, конституционного и россий-

ского уголовного права.  

Институт конкуренции норм, используемый при квалифи-

кации преступлений, в полном объеме следует применять и при 

назначении наказания, а также в других случаях: освобождении 

от уголовной ответственности и от наказания, погашении и сня-

тии судимости. 
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Аннотация. Рассматриваются некоторые проблемные вопросы уголовно-

процессуальной теории и следственно-судебной практики нравственных начал 

в контексте применения технологий компромисса в особом порядке принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвине-

нием. Авторами предлагаются решения по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства и практической деятельности в этой части 

с целью эффективного производства по отдельным категориям уголовных дел. 
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Глава 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) [2] предусматривает особую нрав-

ственную и доказательственную технологию разрешения уго-

ловного дела путем вынесения судом решения при согласии об-

виняемого (обвиняемых) с предъявленным ему (им) обвинением 

[12. С. 118]. Особый порядок судебного разбирательства, на наш 

взгляд, является нравственным началом в виде упрощенной 

и отчасти альтернативной и компромиссной (бесконфликтной) 

технологии рассмотрения и разрешения уголовных дел по суще-

ству. Эта особая нравственная и компромиссная технология 

осуществляется в отношении преступлений, где наказание 

не может превышать десяти лет лишения свободы [14. С. 505].  

Введение законодателем подобной альтернативной и ком-

промиссной уголовно-процессуальной технологии вызвало по-

ложительную реакцию со стороны работников суда и право-

охранительных органов в целом, поскольку альтернативное  

судопроизводство позволяет рассматривать уголовное дело 

в разумные и достаточно сжатые сроки при соблюдении всех 

конституционных прав и свобод участников уголовного процес-

са [11. С. 404–411]. 

Несмотря на то, что указанный особый процессуальный ин-

ститут эффективно применяется в следственно-судебной прак-
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тике и прослеживается ежегодный рост рассмотрения судами 

определенных категорий уголовных дел, по-прежнему остаются 

как теоретические, так и практические вопросы, в том числе 

ошибки [15. С. 449–450] применения технологий компромисса 

в особом порядка судебного разбирательства, в соответствии 

с главой 40 УПК РФ [13. С. 470–473].  

На некоторые стоит вновь обратить особое внимание. 

1. Запрет на обжалование приговора, постановленный 

в особом порядке, по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 

ст. 379 УПК РФ, а также упрек на положения, что в судебном 

заседании не исследуются доказательства и судебное следствие 

так такового не проводится [17. С. 136–139]. 

С этим можно не согласиться, так как применяемый особый 

компромиссный порядок рассмотрения уголовных дел без про-

ведения судебного разбирательства в любом случае предусмат-

ривает такую процедуру как непосредственный допрос обви-

няемого, где ему задаются комплекс вопросов относительно его 

уголовного дела, в том числе согласия с предъявленным ему об-

винением. Кроме этого, суд обязан установить обстоятельства, 

смягчающие или отягчающие вину подсудимого [19]. Таким об-

разом, исследование обстоятельств уголовного дела судом все-

таки осуществляется [5. С. 522–529]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 77 УПК РФ, признание обвиняе-

мым своей вины в совершении преступления может быть поло-

жено в основу обвинения при условии, что оно подтверждено 

совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств. 

Если суд постановил приговор только при наличии признания 

вины подсудимым, но при отсутствии других доказательств это 

означает, что имело место именно несоответствие выводов суда 

установленным обстоятельствам и исследованным по делу дока-

зательствам [18. С. 303–306].  

По мнению О.В. Качаловой, «судья, ещё готовясь рассмот-

реть уголовное дело в сокращенном порядке, должен убедиться 

в достаточности доказательств, подтверждающих виновность 

обвиняемого, необоснованность обвинения исключает возмож-

ность рассмотрения дела в особом порядке. Изучив материалы 

уголовного дела, судья должен убедиться в виновности лица, 

совершившего преступление, оценить собранные по делу дока-
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зательства, определить их содержание, проверить подтверждён-

ность обвинения собранными по делу доброкачественными до-

казательствами, не содержащими процессуальных изъянов, 

прийти к выводу о том, что совокупность собранных по делу 

доказательств является достаточной для вынесения обвинитель-

ного приговора. Невыполнение этих обязанностей приводит 

к нарушению права подсудимого на справедливое судебное раз-

бирательство и тем самым предопределяет невозможность вы-

несения законного, обоснованного и справедливого приговора» 

[6. С. 482]. 

В то же время убежденность судьи в виновности подсуди-

мого до начала судебного заседания недопустима, поскольку 

ведет к необъективности и противоречит беспристрастности при 

постановлении приговора [9. С. 478–484]. 

2. Судья, рассматривающий уголовное дело в особом по-

рядке, «…назначает подсудимому наказание, которое не может 

превышать две трети максимального срока или размера наибо-

лее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление» [6. С. 482] (ч. 7 ст. 316 УПК РФ). Анализ следст-

венно-судебной практики свидетельствует, что обвиняемый, 

согласившись на применение технологий компромисса и выбрав 

особый порядок судебного разбирательства, реально проигры-

вает. Так, избрание особого компромиссного порядка лишает 

его шансов на прекращение уголовного дела по нереабилити-

рующим основаниям (например, в связи с примирением с по-

терпевшим). Вместе с тем ожидаемого смягчения наказания 

по сравнению с теми, чьи уголовные дела были рассмотрены 

в общем порядке, не наблюдается [8. С. 526–532]. Прокуроры 

также отмечают, что во многих случаях обвиняемые соглаша-

ются с завышенными обвинениями, осуждаются в особом по-

рядке к более строгому наказанию, чем то, которое могло быть 

им назначено при рассмотрении дела в общем порядке

. 

                                                                        
 Выступление заместителя прокурора Самарской области А.Ф. Галузина на 

международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию 

заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, 

профессора Семена Абрамовича Шейфера и 60-летию его профессиональной 

деятельности, состоявшейся в Самарском государственном университете  

28–29 января 2010 г. 
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В России, так и в большинстве исследуемых авторами 

стран, подавляющее большинство осужденных в любом случае 

получают наказание, существенно ниже максимального вне за-

висимости от порядка рассмотрения дела [7. С. 92–102].  

Например, ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации (далее – УК РФ) [1] «Незаконные приобретение, хране-

ние, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта нар-

котических средств, психотропных веществ или их аналогов 

в крупном размере, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества, 

в крупном размере предельный размер наказания составляет 

10 лет лишения свободы» [1]. При этом 97,7% числа осужден-

ных получают срок до 5 лет, который является 1/2 максимально-

го наказания. А за ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью» наказание составляет до 8 лет ли-

шения свободы. 99,85% числа осужденных получают срок 

до 5 лет – в пределах 2/3 от максимального. За разбой, совер-

шенный группой лиц по предварительному сговору, а равно 

с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ), 91,2% получают срок до 5 лет, ко-

гда санкцией статьи предусматривается наказание, не превы-

шающее 10 лет. Поэтому согласие обвиняемого на рассмотрение 

его дела в особом порядке практически не дает ему дополни-

тельных преимуществ. Суд в большинстве случаев и так назна-

чает наказание ниже 2/3. Соответственно, предполагается, что 

реальное облечение положения подсудимого должно лежать 

не в сфере законодательства, а в сфере правоприменительной 

практики.  

3. Особый порядок судебного разбирательства применяется 

по делам о преступлениях, максимальное наказание за которые 

не превышает 10 лет лишения свободы. Под указанную в ч. 1 

ст. 314 УПК РФ категорию уголовных дел подпадают такие 

опасные для личности, общества и государства деяния, как 

«умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по найму, 

с особой жестокостью, по мотиву национальной, расовой или 

религиозной ненависти или вражды, в целях использования ор-

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_216909/#dst100075
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_216909/#dst100052
http://study.garant.ru/#/document/12125178/entry/31401
http://study.garant.ru/#/document/12125178/entry/31401
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ганов или тканей потерпевшего (ч. 2 ст. 111 УК РФ); захват за-

ложника (ч. 1 ст. 206 УК РФ); содействие в террористической 

деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем (ч. 1 ст. 208 УК 

РФ); угон судна воздушного или водного транспорта либо же-

лезнодорожного подвижного состава (ч 1 ст. 211 УК РФ); мас-

совые беспорядки (ч. 1 ст. 212 УК РФ); хулиганство при отяг-

чающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 213 УК РФ)» и другие соци-

ально-резонансные преступления. 

Данные преступления достаточно серьезные и сложные 

в доказывании, требуют тщательной проверки и оценки органи-

зации предварительного расследования. Учитывая, что при осо-

бом компромиссном порядке не исследуются отдельные су-

щественные доказательства, могут возникнуть вопросы обосно-

ванности и правильности предъявленного лицу обвинения 

в совершении преступления. 

Рассмотрение уголовных дел об указанных преступлениях 

вызывает, как правило, общественное внимание, затрагивает 

интересы многих лиц, а потому без исследования в суде доказа-

тельств, допроса в суде потерпевших и свидетелей зачастую 

нельзя вынести по ним законное, обоснование и справедливое 

решение, выявить причины и условия, способствовавшие их  

совершению. 

В связи с этим нам близка точка зрения Л.В. Головко, кото-

рый справедливо полагает следующее: «Распространять особый 

порядок на тяжкие и особо тяжкие преступления – абсолютно 

неверно. Кроме того, если учесть уже введенное в УПК РФ ус-

коренное дознание плюс особый порядок, то мы рискуем ска-

титься в средневековье... Подобное упрощенчество в такой важ-

ной сфере, как правосудие, может иметь более серьезные по-

следствия для страны в целом. Поскольку правоохранительная 

система и так не пользуется достаточным кредитом доверия 

у населения, мы только подольем масла в огонь, так как упро-

щение всегда ведет к риску увеличения нарушений в правопри-

менении» [3. С. 32–40]. 

Альтернативному и компромиссному производству в части 

принятия судом окончательного решения при согласии лица 

с предъявленным ему обвинением обязано предшествовать пол-

http://study.garant.ru/#/document/10108000/entry/11102
http://study.garant.ru/#/document/10108000/entry/1500
http://study.garant.ru/#/document/10108000/entry/250101
http://study.garant.ru/#/document/10108000/entry/1600
http://study.garant.ru/#/document/10108000/entry/1700
http://study.garant.ru/#/document/10108000/entry/1800
http://study.garant.ru/#/document/10108000/entry/21302
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ное, всестороннее и объективное предварительное расследо-

вание по уголовному делу, которое позволит суду вынести  

законное, обоснованное, а также справедливое процессуальное 

решение. 

4. Как быть, если производство по уголовному делу осуще-

ствлялось в форме дознания в сокращенной форме? И обязан ли 

дознаватель разъяснить обвиняемому право на рассмотрение 

и разрешение уголовного дела в особом компромиссном  

порядке? 

Что касается первого вопроса, то в рамках дознания законо-

датель не предполагает вынесения подобного судебного реше-

ния. Это вызвано следующим. Особенность доказывания при 

производстве дознания в сокращенной форме «предполагает 

сбор доказательств в объеме, достаточном для установления со-

бытия преступления, характера и размера причиненного им вре-

да, а также виновности лица в совершении преступления» 

[16. С. 130–131]. При этом, согласно ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ, 

«с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела дознава-

тель вправе:  

1) не проверять доказательства, если они не были оспоре-

ны подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его 

представителем; 

2) не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сооб-

щения о преступлении были получены объяснения, за исключе-

нием случаев, если необходимо установить дополнительные, 

имеющие значение для уголовного дела фактические обстоя-

тельства, сведения о которых не содержатся в материалах про-

верки сообщения о преступлении, либо необходимо проверить 

доказательства, достоверность которых оспорена подозревае-

мым, его защитником, потерпевшим или его представителем; 

3) не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы 

на которые содержатся в заключении специалиста по результа-

там исследования, проведенного в ходе проверки сообщения 

о преступлении, за исключением следующих случаев: 

а) необходимость установления по уголовному делу допол-

нительных, имеющих значение для уголовного дела фактиче-

ских обстоятельств; 
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б) необходимость проверки выводов специалиста, досто-

верность которых поставлена под сомнение подозреваемым, его 

защитником, потерпевшим или его представителем; 

в) наличие предусмотренных статьей 196 УПК РФ основа-

ний для обязательного назначения судебной экспертизы; 

4) не производить иные следственные и процессуальные 

действия, направленные на установление фактических обстоя-

тельств, сведения о которых содержатся в материалах проверки 

сообщения о преступлении, если такие сведения отвечают тре-

бованиям, предъявляемым к доказательствам» [2]. 

Таким образом, не оспоренные стороной защиты и не про-

веренные органами предварительного расследования и судом 

доказательства неизбежно лягут в основу обвинительного при-

говора по уголовному делу. В связи с этим Н.С. Диденко 

и С.М. Кузнецова справедливо отмечают, что «рассмотрение 

указанного вопроса нельзя назвать объективным без анализа 

соотношения двух ценностей: прав человека и степени контроля 

над преступностью. Последняя цель не должна достигаться 

за счет ущемления прав и законных интересов участников про-

цесса» [4. С. 77]. Отвечая на второй вопрос, считаем целесооб-

разным предоставить обвиняемому возможность ходатайство-

вать перед дознавателем на рассмотрение его дела судом в осо-

бом компромиссном порядке. Поскольку, по смыслу ст. 314 

УПК РФ, в рамках производства дознания, как в общем порядке, 

так и в сокращенной форме, рассматриваются как раз уголовные 

дела, отнесенные к подследственности органов дознания, 

т.е. все преступления, наказание за которые не может превы-

шать 10 лет. 

5. Актуальным вопросом остается проблемная ситуация, 

связанная с отсутствием в действующем УПК РФ, на наш 

взгляд, такого важного условия для принятия альтернативного 

и компромиссного судебного решения, как признание обвиняе-

мым своей вины. Системный анализ положений ст. 314 УПК РФ 

позволяет сделать вывод, что важным условием для принятия 

компромиссного решения является «согласие обвиняемого  

(обвиняемых) с предъявленным ему (им) обвинением». Не вы-

зывает сомнений, что эти два понятия различны по своему со-

держанию. Для рассмотрения уголовного дела в особом ком-
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промиссном порядке не требуется признание обвиняемым своей 

вины, в том числе и частичное признание вины, а обвиняемому 

лицу достаточно лишь согласиться с предъявленным обвинени-

ем. И хотя, по взглядам большинства ученых, «даже частичное 

признание вины не является достаточным для использования 

особого порядка судебного разбирательства, отсутствие четко-

сти и ясности в данных вопросах позволяет излишне широко 

трактовать закон, что недопустимо» [10. С. 851]. 

Таким образом, на сегодняшний день можно с уверенно-

стью утверждать, что в российском уголовном процессе создана 

перспективная, одновременно нравственная компромиссная 

технология разрешения уголовного дела по существу, в частно-

сти, законодателем сформирована отдельная процедура приня-

тия судом окончательного решения при согласии обвиняемого 

с предъявленным обвинением при строгом соблюдении принци-

пов уголовного процесса. Применение нравственных начал пу-

тем использования технологий компромисса дает возможность 

всем заинтересованным участникам судопроизводства реализо-

вать свою процессуальную волю, сделать современный уголов-

ный процесс менее долгим и более эффективным, не нарушая 

при этом права и законные интересы заинтересованных лиц. 
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Аннотация. Рассматриваются отдельные вопросы участия органов про-

куратуры Российской Федерации в противодействии преступности. Основное 

внимание уделено возможностям прокурорского надзора за исполнением за-

конов при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений как одному 

из наиболее сложных участков прокурорской деятельности. 
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V.N. Isaenko 
 

Abstract. Discusses certain of the participation of the prosecution authorities 

oh the Russian Federation in combating crime. The main attention ia paid to the 

possibilities of prosecutorial supervision over the implementation of laws in the 

detection, disclosure and investigation of crimes as one of the most difficult areas of 

professional activity. 

Keywords: mechanism for combating crime, prosecutors, prosecutorial super-

vision, crime investigation, pre-trial proceedings. 

 

Противодействие преступности представляет собой слож-

ноорганизованный процесс, в котором задействованы многие 

государственные структуры, являющиеся звеньями в механизме 

осуществления этой деятельности. Прокуратура занимает важ-

ное место в этом механизме в пределах своей компетенции, уча-

ствуя в оказании противодействия преступности как одной из 

наиболее существенных угроз правам и свободам человека 

и гражданина и в целом национальной безопасности. В приказе 

Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 

№ 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской 

Федерации по противодействию преступности» надзор за ис-

полнением законов в данной сфере рассматривается как приори-

тетное направление прокурорской деятельности.  
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В первую очередь это относится к прокурорскому надзору 

за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности, 

а также за процессуальной деятельностью органов предвари-

тельного расследования. Он является не только одним из дейст-

венных средств обеспечения соблюдения оперативно-розыск-

ными службами, органами предварительного следствия и орга-

нами дознания формальных требований Федерального закона 

от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», уголовно-процессуального закона с точки зрения правовой 

безупречности выполняемой ими работы. В соответствии с ч. 2 

ст. 21 УПК РФ прокуроры в пределах своей компетенции при-

нимают меры к установлению обстоятельств преступлений при 

обнаружении их признаков, а также к установлению и изобли-

чению совершивших их лиц.  

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации» Генеральный прокурор Россий-

ской Федерации и подчиненные ему прокуроры координируют 

деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних 

дел, органов федеральной службы безопасности, органов тамо-

женной службы и других правоохранительных органов. В связи 

с осуществлением надзора за исполнением другими правоохра-

нительными органами требований закона о выявлении, рассле-

довании, предупреждении преступлений у прокуроров накапли-

вается и систематизируется обширная информация о фактиче-

ском состоянии, динамике и структуре преступности, об уровне 

организации и качестве работы по выявлению, раскрытию 

и расследованию преступлений, о типичных недостатках в дея-

тельности органов предварительного расследования и оператив-

но-розыскных органов. Обобщение и анализ этой разноплано-

вой информации обеспечивает разработку и осуществление ор-

ганизационных и практических мер, необходимых для их 

устранения. Централизованное построение органов прокурату-

ры и характер предоставленных ее работникам полномочий яв-

ляется дополнительным аргументом в пользу наделения проку-

роров полномочиями по организации координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью на фе-

деральном, региональном и местном уровнях.  
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Не подлежит сомнению как форма противодействия пре-

ступности участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел 

судами первой и апелляционной инстанций. На этих стадиях 

процесса прокурор – единственный участник уголовного судо-

производства, осуществляющий уголовное преследование обви-

няемых по делам публичного, частно-публичного и отчасти ча-

стного обвинения, содействующий суду в разрешении вопроса 

о виновности подсудимых в преступлениях и определении вида 

их ответственности при условии доказанности в судебном след-

ствии предъявленных им обвинений.  

Таким образом, прокуратура является неотъемлемым зве-

ном в общегосударственном механизме противодействия пре-

ступности, осуществляя свою деятельность в данном направле-

нии в соответствии с предоставленной ей компетенцией. 

Действующие нормы уголовно-процессуального закона ос-

лабили, но не изменили сущности прокурорского надзора за 

предварительным расследованием. Поскольку законодатель 

включает прокурора в число участников уголовного процесса, 

ответственных за выполнение требований, установленных ч. 2 

ст. 21 УПК РФ, это дает основание возражать мнениям о том, 

что задача обеспечения раскрываемости преступлений не вхо-

дит в обязанность прокуроров, усилия которых должны сво-

диться якобы исключительно к надзору за соблюдением фор-

мальных процессуальных предписаний. Поэтому по-прежнему, 

как констатировал в свое время А.И. Михайлов, деятельность 

органов прокуратуры, направленная на обеспечение законности 

при раскрытии преступлений и оказание эффективного влияния 

на установление лиц, их совершивших, является важной состав-

ной частью прокурорского надзора [1. С. 3].  

В сущности противодействие преступности со стороны 

прокуратуры начинается именно с надзора за исполнением за-

конов при приеме, регистрации и разрешения сообщений о пре-

ступлениях. Ежегодно на учет ставится значительное их количе-

ство после отмены прокурорами незаконных и необоснованных 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и на-

правлением материалов для дополнительной проверки в орган 

предварительного расследования, завершающегося направлени-

ем уголовного дела в суд. В подобных случаях пострадавшие 
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от преступлений лица, лишенные большей частью по субъек-

тивным причинам принадлежащего им конституционного права 

на судебную защиту, на возмещение причиненного преступле-

ниями вреда, на доступ к механизмам правосудия были восста-

новлены в этом праве благодаря надзорной работе прокуроров, 

а виновные понесли установленную законом ответственность. 

Таким образом, органами прокуратуры обеспечивается соблю-

дение баланса личных и публично-государственных интересов 

в сфере борьбы с преступностью.  

Следует также иметь в виду, что значительное количество 

преступлений прокуроры выявляют при проверках исполнения 

федерального законодательства, в результаты которых обнару-

живаются факты его преступного нарушения. Статистические 

данные свидетельствуют о значительном количестве материа-

лов, ежегодно направляемых прокурорами в органы предвари-

тельного расследования в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

для решения вопроса об уголовном преследовании. В связи 

с этим прокурорские проверки, в результате которых выявляют-

ся признаки преступного нарушения федеральных законов, сле-

дует рассматривать как разновидность правового механизма вы-

явления преступлений. Результаты этих проверок имеют крими-

налистическое (поисковое) значение и представляют собой 

весьма репрезентативную информационную базу на исходном 

этапе досудебного производства.  

Существенное значение в противодействии преступности 

имеет отмена прокурорами незаконных и необоснованных  

постановлений о прекращении уголовного дела, уголовного 

преследования, приостановления предварительного следствия. 

Надзор на данном участке является в том числе правовым сред-

ством предупреждения ухода (или увода) совершивших престу-

пление лиц от законной ответственности.  

В прокурорской практике возникают ситуации, связанные 

с возникновением у прокуроров сомнений относительно обос-

нованности инкриминирования обвиняемым преступлений, за-

ставляющие возвращать уголовные дела, поступившие с обви-

нительным заключением, для производства дополнительного 

следствия, а точнее – для всестороннего, полного и объективно-

го исследования действительной причастности обвиняемых 
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к этим преступлениям. Прокуратурой Смоленской области было 

направлено для дополнительного следствия уголовное дело 

по обвинению жителя Московской области в изнасиловании 

и насильственных действиях сексуального характера в отноше-

нии малолетней, а также в распространении в сети «Интернет» 

материалов порнографического содержания. Данное решение 

прокурора следователь с согласия руководителя следственного 

органа обжаловал вышестоящему прокурору, отказавшему 

в удовлетворении этого ходатайства. Изучение дела показало, 

что за два года следствия следователь добыл лишь одно доказа-

тельство совершения обвиняемым инкриминируемых деяний – 

наличие на юбке одной из потерпевших пятна крови с примесью 

спермы обвиняемого, в котором также находились биологиче-

ские следы другого лица. Спустя пять лет после проведенной 

судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств 

по методу молекулярно-генетической идентификации был уста-

новлен фактический виновный, совершивший аналогичные пре-

ступления и в других субъектах Российской Федерации, первое 

из которых – в 1987 г. [2. С. 45–46]. 

Имеются факты установления прокурорами необоснованно-

го приостановления уголовных дел о нераскрытых особо тяжких 

и других преступлениях, влекущие отмены постановлений 

об этом в связи с неполнотой проведенного расследования, не-

достаточно тщательно исследованными версиями о совершении 

преступлений лицами, относительно которых имеются заслужи-

вающие внимания.  

Эффективность противодействия преступности предопре-

деляется эффективностью деятельности уполномоченных долж-

ностных лиц, в том числе прокуроров, по каждому событию 

с признаками преступления, обеспечивающей полноту исследо-

вания его обстоятельств, своевременное распознавание призна-

ков преступления и должное качество расследования с макси-

мальным использованием современных возможностей приклад-

ной криминалистики, судебной экспертизы, оперативно-розыск-

ных и иных возможностей. Поэтому осуществляющие надзор на 

данном участке прокуроры обязаны не только в совершенстве 

знать уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, 

судебную практику, но также частные криминалистические ме-
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тодики расследования преступлений отдельных видов. Это тре-

бование содержится в Квалификационной характеристике 

должности прокурора города, района и приравненного к ним 

специализированного прокурора, утвержденной приказом Гене-

рального прокурора Российской Федерации от 12.08.2010 

№ 316. В современных условиях уголовного судопроизводства 

они представляют собой элемент оценочной деятельности про-

курора, анализирующего результаты и средства проверки сооб-

щений о преступлениях, предварительного расследования, за-

конность и обоснованность процессуальных решений не только 

с точки зрения их соответствия требованиям уголовно-про-

цессуального закона, но и поэтапного использования разработок 

в области криминалистической методики, в которую интегриро-

ваны рекомендации криминалистической техники и криминали-

стической тактики. Не подлежит сомнению необходимость их 

профессионального подхода к анализу и оценке заключений 

экспертов различных специальностей, оценке полноты исполь-

зования систем уголовной (криминалистической) регистрации.  

В приказах Генерального прокурора Российской Федерации 

от 28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора 

за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия», от 26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорско-

го надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» 

внимание прокуроров обращается на обязанность своевре-

менной проверки и оценки качества исполнения поручений  

органов предварительного расследования и использования  

результатов оперативно-розыскной деятельности. Речь идет 

о комплексном процессуально-криминалистическом анализе 

материалов уголовных дел в совокупности с оперативно-розыск-

ными производствами, навыки использования которого, безус-

ловно, необходимы.  

Противодействие преступности может быть эффективным 

только при условии его осуществления профессионально подго-

товленными кадрами. Это правило учитывается в процессе  

обучения будущих прокурорских работников на кафедре орга-

низации судебной и прокурорско-следственной деятельности 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). При изучении 

дисциплин «Прокурорский надзор за исполнением законов 
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в оперативно-розыскной деятельности и в досудебном произ-

водстве», «Теория и практика прокурорского надзора за испол-

нением законов при расследовании преступлений», «Использо-

вание возможностей криминалистики и судебной экспертизы 

в прокурорской деятельности» студенты получают соответст-

вующие базовые знания и приобретают определенные навыки 

прокурорской деятельности в этом направлении. 
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В результате совершения преступлений в сфере страхования 

наносится существенный материальный ущерб страховым ком-

паниям. Кроме того, происходит сплочение новых экономиче-

ских структур с криминальными элементами. Огромная часть 

доходов, полученных от преступной деятельности, оседает 

в теневом секторе экономики, создавая значительную угрозу 

экономической безопасности страны. 

В зависимости от субъектов, в интересах которых происхо-

дят преступные деяния, выделяют преступления, совершаемые 

в интересах страхователей, страховщиков, служащих страховых 

компаний. 

В интересах страхователей преступления совершаются са-

мими страхователями либо в сговоре с наемными работниками 

страховых компаний. Основной целью их мошеннической дея-

тельности выступает незаконное получение страхователями 

страхового возмещения или обеспечения [3]. 

Самое большое количество злоупотреблений страхователей 

происходит в сфере добровольного страхования.  

Распространенными видами мошенничества в страховании 

выступают: 

1. Внесение в договор страховой суммы выше реальной 

стоимости объекта. 

2. Сокрытие информации, имеющей существенное значение 

при заключении договора страхования. Например, наличие хро-

нических заболеваний при страховании жизни и здоровья. 

3. Договор страхования имущества заключается уже после 

свершившегося страхового случая. 

4. Страхователь сам совершает действия, которые приводят 

к наступлению страхового случая, например поджог. 

5. Инсценировка страховых случаев [2]. 

Очень подвержена мошенничеству область страхования 

средств автотранспорта. Далее идет страхование от пожара, 

кражи, страхование жизни, здоровья, транспортное и морское 

страхование.  

При личном страховании основными типичными варианта-

ми мошеннических действий являются факты фиктивного 

оформления несчастных случаев, исправление дат наступления 

страховых случаев (получения травм и т.п.).  
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В рассматриваемой сфере наиболее часто регистрируются 

преступления, предусмотренные ст. 159.5 Уголовного кодекса 

Российской Федерации.  

В сфере автострахования можно выделить следующие наи-

более распространенные виды преступлений: 

1) мошенничества со стороны страхователей (держателей 

полисов), связанные с фальсификацией дорожно-транспортных 

происшествий, условий и обстоятельств наступления страхового 

случая, в целях получения выплат; 

2) изготовление, распространение и использование под-
дельных полисов; 

3) хищения денежных средств страховыми агентами; 

4) предоставление в суд подложных документов в указан-

ной сфере; 

5) хищения денежных средств в связи со сговором страхо-

вателей со страховщиками. 

Современными тенденциями преступлений в сфере страхо-

вания являются: 

1) практика противодействия преступлениям в сфере стра-

хования сфокусирована на выявлении и раскрытии страхового 

мошенничества (ст. 159.5 УК РФ); 

2) преступления в сфере страхования (в том числе сопут-

ствующие мошенничеству) зачастую остаются без должного 

уголовно-правового регулирования (остаются в разряде «нерас-

крытых», не выявляются, рассматриваются сквозь призму 

гражданско-правовых отношений); 

3) небольшое количество преступлений, выявляемых по 

ст. 159.5 УК РФ. Так, за 2018 год на территории Российской Фе-

дерации было выявлено 132 преступления (-27,9 %). Наблюда-

ется тенденция к снижению выявления данного преступления. 

Возбуждено 94 уголовных дела. Это говорит о том, что в рамках 

отдельных уголовных дел выявлялось несколько эпизодов про-

тивоправной деятельности; 

4) группой лиц по предварительному сговору совершено 

23 преступления, предусмотренного ст. 159.5 УК РФ. Наблюда-

ется тенденция к существенному снижению групповой преступ-

ности на 53,1 % по отношению к аналогичному показателю пре-

дыдущего года. 

consultantplus://offline/ref=CB53AD2E0EAAACD304BC7E9FF163FD7B8F07909D80DE554C8C6D78D3BB2F7CA211CD85C29160E4V0Q
consultantplus://offline/ref=667CC0D83836D7F6828DC9F31E33DED132CA8BE2AFD77C5FE4E8339635D6C61FCE9DCB6E05CFkDpBL
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Организованной группой либо преступным сообществом 

совершено 13 преступлений. Наблюдается рост на 8,3 % по от-

ношению к аналогичному показателю предыдущего года. 

В данном случае можно отметить, что чаще всего преступление, 

предусмотренное ст. 159.5 УК РФ, совершается в одиночку. 

Групповые мошенничества в сфере страхования характери-

зуются достаточно примитивным содержанием группового 

характера преступной деятельности: такие группы, как правило, 

состоят из мошенников-дилетантов, складываются стихийно; 

5) прецеденты эффективного уголовного преследования 

суъектов организованного и организованно-коррумпированного 

мошенничества в сфере страхования являются единичными; 

6) большой размер нанесенного материального ущерба. 

За 2018 год размер нанесенного материального ущерба в ре-

зультате совершения преступлений, предусмотренных ст. 159.5 

УК РФ, составил 105638000 рублей. Наблюдается тенденция 

к существенному росту нанесенного материального ущерба 

на 37,2 % по отношению к аналогичному показателю предыду-

щего года; 

7) наблюдается тенденция к существенному увеличению 

количества выявленных лиц, совершивших преступления, пре-

дусмотренные ст. 159.5 УК РФ. За 2018 год выявлено 87 лиц, 

совершивших данные преступления (+45 %). Из 87 лиц привле-

чено к уголовной ответственности – 61 (+24,5 %). 

Практически половина лиц совершает данное преступление 

в крупном или особо крупном размере либо причиняет крупный 

ущерб. Из 94 возбужденных уголовных дел 48 преступлений 

совершены в крупном или особо крупном размере либо 

причинили крупный ущерб (+6,7 %); 

8) высокая латентность рассматриваемого преступления 

[1. С. 92]. Далеко не все преступления, совершаемые в сфере 

страхования, попадают в материалы уголовной статистики; 

9) не по всем выявленным преступлениям, предусмотрен-

ным ст. 159.5 УК РФ, устанавливаются лица, совершившие 

данные преступления. 
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Аннотация. Обосновывается необходимость законодательного закрепле-

ния категории уголовного проступка в уголовном законодательстве Россий-

ской Федерации на основании анализа социальной обусловленности такого 

решения. Среди факторов, социально обусловливающих необходимость зако-

нодательного закрепления категории уголовного проступка, следует отметить 

то, что применение понятия уголовного проступка даст возможность скорей-

шего разрешения уголовных дел в виде упрощенного процесса, разгрузит суды 

для рассмотрения более тяжких дел, что возможно даст результат в виде более 

качественного рассмотренных дел, пенитенциарные учреждения будут под-

вергнуты меньшим нагрузкам.  
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lieve the courts to deal with more serious cases, which may result in a higher quality 

of the cases examined, prisons will be subjected to less stress. 

Keywords: criminal act, criminal-legal measures, lack of criminal record, 

crime, criminal conviction. 
 

31 октября 2017 г. всю страну всколыхнула новость о воз-

можном введении нового типа противоправного действия – уго-

ловного проступка. Верховный Суд Российской Федерации 

предполагает, что лица, впервые совершившие уголовный про-

ступок, будут освобождаться судом от уголовной ответственно-

сти с применением мер уголовно-правового характера. Вообще 

идея выделения уголовного проступка не нова. Такое понятие 

уже давно используется в законодательстве многих стран (ФРГ, 

Франция, Италия, Австрия, Швейцария и др.), и периодически 

этот вопрос поднимается и в нашей стране. 

Мы выявили основные причины постоянного возвращения 

к этому вопросу. 

Во-первых, это снизит нагрузку на суды, так как количество 

дел, которые они будут рассматривать, значительно уменьшится. 

Во-вторых, это значительно облегчит работу исправитель-

ных учреждений. Наше государство ежегодно тратит огромные 

денежные суммы на содержание СИЗО, исправительных коло-

ний и т.д. Однако далеко не все преступления представляют 

большую опасность для общества. Как отмечает О.В. Корнеева, 

иногда лучше приговорить преступника к штрафу или обяза-

тельным работам, чем заключать в тюрьму и тратить на него 

средства из бюджета, которые можно было бы потратить на ку-

да более важные нужды страны [1. С. 32]. 

В-третьих, причиной является низкая социализация осуж-

денных. В настоящее время тюрьма – это «клеймо» на всю 

жизнь. Мало того, что их не хотят брать на работу, отказывают 

в кредитах и смотрят с опаской, это еще и вредит их родным, 

которым, например, закрыта дорога в правоохранительные  

органы. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что 

более 40 тысяч людей в 2016 г. были осуждены за «преступле-

ния, не представляющие большой общественной опасности». 

По мнению Н.В. Максимова, введение этого нового понятия 

сможет частично решить данную проблему [4. С. 361]. Так как 
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в связи с этим человек не будет считаться привлекавшимся 

к уголовной ответственности, то, соответственно, у него не бу-

дет и судимости. 

На наш взгляд, уголовный проступок – это нечто среднее 

между административным правонарушением и преступлением. 

Верховный Суд рассматривает его как новый элемент кон-

цепции уголовно-правовой политики Российской Федерации. 

Законодательство на современном этапе характеризуется из-

лишней криминализацией. В течение пяти лет суд рассматривал 

дела в отношении 5 миллионов граждан, 55 % из которых при-

ходились на преступления небольшой тяжести [2. С. 468]. 

Нужно ли применять меры к лицам, которые впервые ока-

зались перед судом или дать им возможность осмыслить 

свои действия и искупить поступок, потому что результатом 

является не само наказание, а его негативные последствия для 

самого осужденного (социальные ограничения, ограничение 

права на профессию, на выезд заграницу и др.) и его близких 

родственников? 

В. Лебедев отмечает, что «уголовный проступок нужен для 

того, чтобы у осужденного не было “балласта” в виде судимости 

и стало больше возможностей для социальной адаптации после 

осуждения». Председатель Верховного Суда России считает, что 

«это поможет не калечить судьбу человека, который еще может 

встать на путь исправления. Введение данного понятия значи-

тельно разгрузит нашу судебную систему и облегчит работу 

правоохранительным органам» [3]. 

Данный законопроект преподносится как гуманизация уго-

ловной ответственности. Однако в данном случае не идет речь 

о том, чтобы данные деяния не считать преступлениями. Они 

остаются ими [6. С. 406]. Как считают ряд ученых, если гражда-

нин впервые совершил преступление небольшой тяжести, кото-

рое не представляет большой общественной опасности, доста-

точно применить в отношении него меры уголовно-правового 

воздействия, например, штраф, который начисляется в доход 

государства, исправительные либо обязательные работы, а за-

тем, если он повторно совершил преступление, то имеет место 

привлечение его к уголовной ответственности. И его биография 
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не искажается таким отрицательным последствием, как суди-

мость [7. С. 440]. 

Можно назвать такое обновление законодательства «не 

только обоснованным, но и необходимым». Оно позволит осту-

пившимся людям «почувствовать неизбежность наказания, 

не получая вытекающего (из уголовной ответственности) пора-

жения в правах» [8. С. 68]. 

В то же время инициатива будет иметь двойственный  

эффект: ее, безусловно, положительно оценят граждане, кото-

рые «случайно оступились или оступятся в уголовно-правовом 

отношении». Но она может создать иллюзию безнаказанности 

и отсутствия общественной опасности [5. С. 271]. Считаем, 

что уголовные дела небольшой и средней тяжести должны рас-

сматриваться в упрощенном порядке, что даст следствию  

возможность сосредоточиться на важных делах – на более тяж-

ких преступлениях. А судам это позволит повысить качество 

судопроизводства. 

Е.В. Рогова провела интересное исследование по изучению 

мнения сотрудников правоохранительных органов по ряду  

вопросов, касающихся введения категории уголовных проступ-

ков. Для проведения исследования была разработана анкета. 

Е.В. Рогов в качестве опрашиваемых анкетировал судей, следо-

вателей ОВД и СУ СК, дознавателей ОВД, начальников поли-

ции, оперативных уполномоченных полиции и участковых 

уполномоченных полиции со стажем работы в органах более 

10 лет. Проведенный анализ показал, что 64 % опрошенных 

поддерживают идею законодательного закрепления уголовных 

проступков, 29 % – не согласны с данным предложением, 7 % – 

остались равнодушны к опросу. 

Изучив данную тему, мы пришли к выводу, что применение 

понятия уголовного проступка даст возможность скорейше-

го разрешения уголовных дел в виде упрощенного процесса. 

Вполне возможно, что в связи с тем, что не нужно будет возбу-

ждать уголовные дела, различные подразделения правоохрани-

телей перестанут перенаправлять друг другу заявления о пре-

ступлении для принятия по ним процессуального решения.  

Кроме того, большую часть преступлений по «мелкоуго-

ловным» статьям совершают либо граждане, далекие от пре-
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ступного мира, либо маргиналы. Процесс реабилитации лиц 

данной категории без применения мер принудительного труда 

не дает результата. Получается, что в случае перевода ряда мел-

ких преступлений в категорию уголовных проступков, при со-

хранении репрессивных мер в виде принудительных работ 

и штрафов и непомещения данных лиц в учреждения для отбы-

вания наказания государство избавится от потенциальных пре-

ступников, которых порождает наша уголовно-исполнительная 

система. Введение категории уголовного проступка будет яв-

ляться одним из значительных шагов на пути решения обозна-

ченных проблем. 
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Аннотация. Рассмотрены ценностные ориентации лиц, находящихся 

в местах лишения свободы. Большинство исследований подтверждают факт 

деформации структуры ценностных ориентиров лиц, лишенных свободы. 

Именно те ценности, которые обеспечивают индивидуальное существование, 

являются для них наиболее значимыми. 

Ключевые слова: осужденные, места лишения свободы, ценности, цен-

ностные ориентации, нравственные ценностные ориентации. 

 

VALUE ORIENTATIONS OF CONVICTED PRISONERS 

 

F.I. Kevlya 
 

Abstract. Deals with the value orientations of persons in prison. Most studies 

confirm the fact that the structure of value orientations of persons deprived of liberty 

is deformed. It is the values that ensure individual existence that are most important 

to them. 

Keywords: convicts, places of deprivation of liberty, values, value orientations. 

 

Действительность нашего общества характеризуется из-

мененным состоянием всех сфер общественной жизни, в част-

ности, переосмысление происходит и в системе ценностей.  

Поэтому сложные вопросы ориентации лиц, осужденных судом, 

на нравственные ценности не становятся менее актуальными. 

Понятие «ценность» является общенаучным, его содержание 

в работах философов звучит как «явление природы и общества» 

(В.П. Тугаринов); «форма отношения объекта и субъекта» 

(О.Г. Дробницкий); «акт взаимодействия субъекта и объекта» 

(В.А. Василенко) и отмечается такими признаками, как целесо-

образность, значимость, направленность, нужность, заинтересо-

ванность, необходимость, полезность [1].  
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=34031952
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На ценности-регуляторы человек ориентируется в своем по-

ведении или когда принимает решение. Личностную «систему 

координат», или систему ценностных ориентаций (ЦО), индиви-

да определяют важнейшие его ценности, представляющие собой 

важнейшие потребности человека, его устремления, желания 

и потребности как важнейшие личные ценности и цели жизни. 

ЦО – это основа формирования нравственных идеалов, ста-

новления личностной самооценки, целей жизненного пути.  

Диалектику единичного, особенного и общего отражает система 

ценностей каждой духовно развитой личности. 

Нравственные ценности рассматриваются как нормы и пра-

вила поведения человека, которые стали общепринятыми для 

всех людей: вера, дружба, надежда, любовь, бескорыстие, чест-

ность, ответственность и др. Вместе с тем они имеют свое вы-

ражение у каждого народа, отличаются у лиц разных социаль-

ных слоев и поколений, а также у каждой отдельной лично-

сти [2]. Нравственные ценности отражаются в деятельности 

человека, его отношении к другому человеку. При этом совесть 

регулирует и контролирует поведение человека, поэтому для 

оценки нравственной воспитанности важно знать, почему чело-

век имеет то или иное отношение и почему совершен данный 

поступок.  

Изучение ЦО лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

проводилось исследователями Г.Д. Андрюшиным, Ю.А. Алфе-

ровым, А.С. Михлиным, В.Ф. Пирожковым и др. Выявленные 

ЦО лиц, лишенных свободы, могут помочь понять, каким имен-

но ориентирам они придают наибольшее значение. Исследова-

ние показало, что в числе важных – ориентация на высокий со-

циальный статус, власть над людьми, получение удовольствия, 

эмоциональность жизни. Менее значимыми выступают ЦО 

на беспокойство о благополучии близких людей. У большинства 

испытуемых были отмечены склонности к агрессивному пове-

дению. В пенитенциарных учреждениях на ЦО осужденных 

влияет как характер совершенного преступления, так и число 

судимостей. При этом важно учитывать срок наказания и вид 

режима. Особенности ЦО связываются с влиянием их на пове-

дение осужденных.  
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Г.Х. Хохряков и В.П. Голубев выявили следующие ЦО лиц, 

отбывающих наказание: на первом плане стоит свобода, жизнь 

до отбывания наказания и после выхода на свободу, собственная 

личность, справедливость и семья. На втором плане выделяются 

такие ценности, как друзья, профессия, труд, учеба [3]. Свобода 

в условиях лишения свободы является ценностью для всех 

и служит условием для достижения других ценностей. Так, на-

пример, труд воспринимается как принудительный, что вызыва-

ет протест, способствует накоплению агрессии. Вместе с тем 

«обычный для колонии монотонный, тяжелый труд может при-

обрести для осужденного неожиданную для первого взгляда 

ценность. Перед условно-досрочным освобождением осужден-

ные стараются хорошо работать, так как труд считается показа-

телем исправления. Свобода придает смысл деятельности даже 

тому, что без нее смысла не имело. Труд для осужденных 

не ценность, а всего лишь средство для достижения других цен-

ностей и осознается важным, значимым только тогда, когда спо-

собствует достижению дорогой для человека цели [3].  

Осужденные ценят дружбу и считают, что настоящий друг – 

это тот, кто тебя понимает, испытан в несчастье, не оставит 

в беде. Будучи в изоляции, зависимыми от чужой воли, осуж-

денные особенно чувствительны к такой категории, как спра-

ведливость. «Все осужденные без исключения выделяют такую 

ценность, как материальные блага. Материальный достаток – 

это способ поддержания авторитета в среде осужденных, в нем 

как бы осуществляется независимость по отношению к режиму. 

А главное – осуществляется связь с миром свободы» [1].  

Семья (прежде всего мать) для большинства осужденных 

лиц является абсолютной ценностью (87% респондентов), при 

этом важно ее благополучие. Это дает нам два вывода. Первый – 

сильное слияние воровского закона (чтить родителей, особенно 

мать). Второй – возможность формирования позитивной систе-

мы нравственных ценностей осужденного, опираясь пусть даже 

и на заявление о любви к матери (при этом многие воспитанни-

ки не могут назвать день рождения своей мамы).  

В последнее время 29,1 % лиц, отбывающих наказание, 

ценностью называют материальный достаток; 26,2 % выбирают 

силу для добывания необходимых средств и притеснения дру-
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гих; 18 % назвали семью, а 16,1 % – их положение в исправи-

тельном учреждении; жилье (11 %) замыкает ряд. Важной жиз-

ненной сферой являются увлечения. 

Таким образом, прослеживается деформация в структуре 

ценностного мира осужденных: те ЦО, которые обеспечивают 

индивидуальное существование (свобода, материальное благо-

получие и др.), у осужденных на первом месте, далее следуют 

ЦО творческого характера, как, например, интересная работа, 

и в конце – те, что строят социальные отношения (друзья, се-

мейная жизнь и др.). Это обусловлено объективными условиями 

мест лишения свободы. К тому же ценности и вовсе для лично-

сти могут исчезнуть, если они длительное время не имеют воз-

можности реализоваться, так как продолжительное психотрав-

мирующее положение, связанное с невозможностью лишенных 

свободы реализовать данную ценность, ведет к «эффекту избе-

гания объекта, представляющего ценность» [3]. Это приводит 

к отчуждению личности от принятых в обществе ЦО, усугубля-

ет дальнейшую ее криминализацию, связано с невозможностью 

принять нравственные ценности-нормы и нежеланием переос-

мысливать прожитое, чтобы потом вернуться к правопослушной 

жизни.  

В связи с этим необходимо проводить коррекцию ценност-

ного мира личности, создавать условия и способствовать фор-

мированию нравственных ЦО осужденных, находящихся в мес-

тах лишения свободы. 
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В науке разработана общая теория, раскрывающая процесс 

формирования человека в обществе, обозначаемая понятием 

«социализация личности». Она позволяет по-иному взглянуть 

на процесс воспитания человека, учитывать дополнительные 

способы воздействия на него. А.М. Яковлев указывает, что со-

циализация индивида и его воспитание, хотя и взаимосвязанные 

категории, но вместе с тем они отличаются от более общего 

процесса социализации индивида своей сознательностью.  

Процесс социализации – это в значительной степени объектив-

ный процесс [5. С. 130]. Если процесс социализации – это про-

цесс взаимодействия личности и социальной среды, то воспита-

ние есть в большей мере средство, инструмент социализации. 

Таким образом, личность формируется одновременно в процес-
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се реального поведения в обществе и при целенаправленном 

воспитывающем воздействии на него общества. 

Данный вывод важен для понятия соотношения процессов 

ресоциализации и исправления, реализация которых возможна 

в отношении лиц, совершивших преступление. Мы придержива-

емся позиции ученых, которые считают, что ресоциализация 

осужденных похожа на социализацию, имеет лишь некоторые 

отличия несущественного характера. Так, Ю.В. Баранов указы-

вает, что процесс ресоциализации не должен резко отделяться 

от процесса социализации, поскольку в противном случае может 

произойти не только извращение понятия ресоциализации осу-

жденных, но и его прямое противопоставление процессам со-

циализации, имеющим место в обществе [2. С. 42].  

Здесь важно понять, что процесс ресоциализации основыва-

ется на реальном поведении преступника в обществе, а органы, 

исполняющие наказание, лишь способны пробудить у него же-

лание менять свои установки, ориентиры, корректировать ста-

рые и создавать новые. 

Используя императивный метод регулирования обществен-

ных отношений, возникающих после совершения преступления, 

государство в этом процессе в большей мере опирается на при-

нудительные средства ресоциализации, которые заложены 

в нормах уголовно-исполнительного права. Принуждение к ис-

правлению через режимные требования выступает как право 

государства подчинять все достижению целей наказания. Таким 

образом, представление о ресоциализации в местах принуди-

тельного содержания оказались встроенными в систему при-

вычных оценок, посредством которых традиционно характери-

зуется сущность и содержание деятельности по исправлению 

преступников [4. С. 117]. 

Действующее законодательство предоставляет возможность 

органам уголовно-исполнительной системы применять средства 

исправления с учетом вида наказания, характера и степени об-

щественной опасности совершенного преступления, личности 

осужденных и их поведения (ст. 9 УИК РФ) [1]. Не учитываются 

при этом: причины и условия совершенного преступления, вос-

приимчивость к исправлению, окружающая среда до и после 

отбытия наказания, отношение осужденных к наказанию и др. 



 

343 

Самое главное в процессе ресоциализации – это предостав-

ление возможности преступнику вновь приобщиться к социаль-

ным нормам поведения, поддержать его социальную реадмис-

сию, устранить причины преступления, восстановить его соци-

ально-полезные связи, помочь адаптироваться к устойчивому 

правопослушному поведению, т.е. создать необходимые усло-

вия его непреступного поведения. 

Апеллирование норм права только к исправлению как про-

цессу, связанному с формированием у осужденных уважитель-

ного отношения к человеку, обществу, государству, исходит из 

классических начал понимания процессов, происходящих при 

исполнении наказания. В настоящее время лишению свободы 

отводится несколько функций, основной из которых является 

функция ресоциализации. 

В последние годы руководством уголовно-исполнительной 

системы предпринимаются успешные попытки развивать в ис-

правительных учреждениях центры социальной реабилитации. 

Работают программы по обучению осужденных, готовящихся 

к освобождению, в «школах по подготовке к освобождению», 

перевод осужденных в облегченные условия содержания перед 

освобождением (создаются соответствующие бытовые условия: 

деревянные кровати, размещение по двое-трое, занавески на ок-

нах и др.). Развиваются альтернативные виды наказания. Так, 

расширяется практика применения исправительных центров для 

исполнения наказания в виде принудительных работ. 

В исправительных учреждениях существуют социальные 

работники, которые осуществляют работу по подготовке осуж-

денных к освобождению с первых дней пребывания осужденно-

го в колонии. Организуют тесное взаимодействие с органами 

местного самоуправления, правоохранительными органами, 

службами занятости и социальной защиты населения, социаль-

ные работники решают вопросы получения осужденными посо-

бий, пенсий, документов, дающих право на льготы, восстанов-

ления родственных связей, трудового и бытового устройства 

после освобождения, оказания помощи инвалидам и т.п. 

Также в исправительных учреждениях большие полномочия 

возлагаются на психологические службы, штат которых был 

значительно расширен в начале 2000-х годов. В ст. 12 УИК РФ 
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определено право осужденных на психологическую помощь. 

Психологи оказывают существенное влияние на воспитатель-

ный процесс. 

Ресоциализация как разновидность процесса социализации 

предполагает включение бывшего осужденного в общественную 

жизнь, его полную социальную адаптацию. Социальная адапта-

ция – характерный, существенный признак ресоциализации, 

по которому ее можно отличить от исправления. Исправление 

осужденного может быть завершено в соответствии с нормами 

права, а ресоциализация – нет. Поэтому ошибочно считать ис-

правление осужденного единственным критерием избавления 

от рецидива преступлений. Поскольку само исправление носит 

оценочный и порой временный характер: так, осужденный, го-

товящийся к освобождению (имеющий положительную, законо-

послушную установку), искренне верит в свое исправление, 

но спустя некоторое время вне исправительного учреждения 

его взгляды под воздействием объективных и субъективных 

факторов могут измениться. 

Исследователи, изучающие проблему постпенитенциарного 

поведения лиц, отбывших наказание, приходят к выводу, что 

возврат к законопослушному поведению происходит в результа-

те своевременной социализации, а не исправления. В связи 

с этим цель наказания должна быть сформулирована в уголовно-

исполнительном кодексе не как исправление осужденных, а их 

ресоциализация [3. С. 15]. 

По нашему мнению, процесс ресоциализации выходит на 

более высокий уровень предупреждения рецидивной преступно-

сти – социально-криминологический, который не ограничивает-

ся частным предупреждением преступлений, а решает проблемы 

нейтрализации различных криминогенных факторов, влияющих 

на социализацию лица, ранее нарушившего норму уголовного 

закона. Данное суждение вполне соответствует идее, что с пози-

ции борьбы с рецидивной преступностью криминология высту-

пает как социология уголовно-исполнительного права. 

При уголовно-правовом и пенитенциарном объеме изучения 

личности остаются неисследованными социально-психологи-

ческие причины совершения преступления, преступные связи 

осужденного, криминогенная микросреда, неблагоприятные ус-
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ловия адаптации после освобождения. Используя криминологи-

ческий аспект при исследовании преступника, его следует рас-

сматривать с различных позиций: во взаимосвязи с другими 

людьми, как часть общества со сложной структурой, распреде-

лением ролей, как многоаспектную личность. 

Следует выделить следующие компоненты, структурно со-

ставляющие ресоциализацию осужденных:  

– научная классификация и распределение осужденных 

в исправительных учреждениях; 

– обеспечение надлежащих условий содержания  

осужденных; 

– налаживание социально-полезных связей осужденных 

с семьей, родственниками, друзьями; 

– помощь в разрешении личных бытовых нужд, гражданско-

правовых сделках; 

– обеспечение осужденных востребованными рабочими 

специальностями; 

– обеспечение возможности трудиться в условиях изоляции 

от общества; 

– предупреждение негативного влияния бывшего социаль-

ного окружения, преступных групп; 

– нейтрализация негативного влияния тюремной субкультуры; 

– возможность получения образования (в том числе  

и высшего); 

– подготовка осужденных к освобождению; 

– решение проблем социальной адаптации после  

освобождения. 

В целом криминологический подход к проблеме ресоциали-

зации позволяет: 

– не ограничиваться средствами воздействия на осужденного; 

– не рассматривать внутриличностные побуждения как до-

минирующую причину неисправимости преступника, учитывать 

объективные причины, приведшие к преступлению, среду пра-

вонарушителя и воздействовать на них; 

– использовать широкий спектр средств воздействия 

на личность осужденного (социальные, профилактические, пси-

хологические, педагогические); 
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– осуществлять процесс воздействия на преступника 

не только в системе уголовной юстиции, но и за ее пределами; 

– привлекать к предупреждению рецидивных преступле-

ний различных субъектов и объединять их усилия в нужном  

направлении. 

Также криминологический подход позволяет по-другому 

взглянуть на многие аспекты процесса ресоциализации. Так, 

может быть проведена классификация осужденных не только на 

основе уголовно-правовых и пенитенциарных, но и на социаль-

но-криминологических критериев. С точки зрения достижения 

результатов ресоциализации важно при распределенииосужден-

ных по исправительным учреждениям и отрядам внутри них 

учитывать способность этого человека влиять на других; психо-

логическую готовность к исправлению, либо нежелание менять 

свой образ жизни и поведение; степень влияния на родственни-

ков, друзей, знакомых, прежнего криминального окружения; 

результаты воспитательного воздействия администрации СИЗО 

(если применялась мера пресечения в виде заключения под 

стражу). 

При решении вопроса о досрочном освобождении необхо-

димо учитывать не только наличие условий и оснований, ука-

занных в законе, но и социальные и криминологические факто-

ры, а именно: готовность вести законопослушный образ жизни, 

умение вести себя в общественных местах, не употреблять нар-

котические средства, не злоупотреблять алкоголем, взаимоот-

ношения в семье, влияние и отношение среды будущего прожи-

вания, условия социальной адаптации и готовность к ней: нали-

чие жилья, работы, желание продолжить обучение и т.д. 

Указанные факторы могли бы значительно конкретизировать 

материальное основание применения условно-досрочного осво-

бождения, предусмотренные ст. 79 УК РФ.  

Таким образом, следует активнее внедрять и развивать 

в практической деятельности средства ресоциализации осуж-

денных, отбывших наказание в виде лишения свободы, в обще-

ственную жизнь, создающие реальные возможности их реинте-

грации. Для этого следует пересмотреть отношение к средствам 

исправления, подготовке осужденных к освобождению в местах 

лишения свободы с момента его поступления в исправительную 
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колонию и до освобождения. Пенитенциарные способы воздей-

ствия должны выходить за пределы уголовно-правовой и уго-

ловно-исполнительной природы, а ресоциализация преступника 

должна стать основным процессом, в котором могли бы быть 

объединены карательные, воспитательные, предупредительные 

и социальные меры. 
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анализа опыта даются рекомендации по организации инклюзивной образова-

тельной среды для детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: юридическое сопровождение, дети с ОВЗ, инклюзив-

ное образование. 
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children with disabilities, and provides normative documents that ensure this pro-

cess. Based on the analysis of experience, recommendations are given for the organ-

ization of an inclusive educational environment for children with disabilities.  

Keywords: legal support, children with disabilities, inclusive education. 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» на законодательном уровне закрепил новый этап развития 

образования. С 1 сентября 2016 г. планомерно вводится Феде-

ральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, в ко-

тором отражена возможность выбора обучающимися разнооб-

разных форм обучения, том числе инклюзивное образование.  

К сожалению, все больше становится детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). В силу различных этиологических 

факторов (органической и/или функциональной недостаточно-

сти центральной нервной системы, зачастую отягощенной хро-

ническими соматическими заболеваниями, неблагоприятными 

условиями воспитания и др.) детям данной группы свойственны 

недостаточные познавательные способности, выраженные в раз-

ной степени специфические расстройства психологического 

развития (школьных навыков, речи), а также нарушения в орга-

низации учебной деятельности и/или поведения. 

Анализ статистических данных показывает, что 50 % детей 

с диагнозом ЗПР проходят обучение в обычных классах обще-

образовательных школ. Это вызывает ряд трудностей как у пе-

дагогов, так и у самих обучающихся. В 2018/19 учебном году 

в России было 117 специальных образовательных организаций 

для детей с ЗПР, в них обучались 19395 детей; 7020 коррекци-

онных классов при общеобразовательных организациях 
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(72593 школьника с ЗПР). 95663 школьника с ЗПР учились 

в массовых классах (АППГ (2016/17 учебный год – 76626) [11].  

Налицо тенденция роста потребности в инклюзивной образова-

тельной среде. 

Особые образовательные потребности детей с ЗПР касаются 

не столько обучения, сколько сферы жизненной компетен-

ции [2]. Исследования Института коррекционной педагогики 

РАО, направленные на прогнозирование тенденций и рисков 

развития образовательной системы для детей с ОВЗ, показали 

опасность сокращения объемов специализированной помощи, 

оказываемой таким детям, из-за тотального внедрения инклю-

зивных форм образовании [3].  

Мы согласны с мнением Е.В. Нечаевой, которая утверждает, 

что «главной особенностью развития отечественного законода-

тельства об уголовной ответственности несовершеннолетних 

является постепенное увеличение возраста привлечения к уго-

ловной ответственности несовершеннолетних и принятие 

во внимание специфики данной категории граждан. С каждым 

принятым нормативно-правовым актом в отношении несовер-

шеннолетних законодатель учитывает все больше нюансов, свя-

занных с особенностью личности несовершеннолетнего право-

нарушителя, тем самым увеличивая число мер, невозможных 

для применения их по отношению к подросткам. Это говорит 

о позитивных тенденциях развития уголовного права в отноше-

нии несовершеннолетних, о гуманизации всего государственно-

общественного механизма борьбы с преступностью несовер-

шеннолетних. Государственная политика обратила вектор раз-

вития на предупреждение правонарушений, совершаемых несо-

вершеннолетними, и гуманные меры, направленные на позитив-

ное изменение их личности» [8. С. 132].   

Э.Ю. Латыпова считает, что «проблема гуманизации усло-

вий отбывания наказания в местах лишения свободы напрямую 

связана с увеличением количества осужденных инвалидов 

и осужденных лиц пожилого возраста» [5. С. 356].  

Приведем результаты анализа послешкольной социализации 

подростков с ЗПР, обучавшихся в условиях «стихийной» инк-

люзии: 9,5 % выпускников массовых школ уже имели три и бо-

лее судимости; 12 % привлекались к уголовной ответственно-
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сти; 28,5 % задерживались за хулиганство, антиобществен-

ные действия, употребление наркотических средств и только 

33 % (из них 14 % юношей) вели себя социализировано. Среди 

выпускников СКОШ VII вида 67,5 % не имели проблем с зако-

ном, 20 % задерживались за административные правонаруше-

ния, а 12,5 % привлекались к уголовной ответственности, но на 

момент проведения исследования ни один еще не попал в места 

лишения свободы: им были назначены условные наказания. 

В группе выпускников без отклонений в развитии цифры  

были достоверно ниже: проблемы с законом обнаружились 

у 13 % подростков, к уголовной ответственности привлекались 

8 % выпускников [4]. 

Конечно, для всех очевидно, что в случае совершения пре-

ступления и получения судимости у ребенка с ОВЗ возникнет 

больше проблем в реабилитации, адаптации и ресоциализации, 

нежели чем у здорового преступника. Поэтому преступность 

детей с ОВЗ необходимо предупреждать и по возможности пре-

дотвращать [6, 9, 10]. Для родителей ребенка, обучающегося 

в условиях инклюзии, обязательно должна быть предусмотрена 

помощь в разъяснении причин трудностей ребенка и необходи-

мости его эмоциональной поддержки, выбора адекватного 

и конструктивного стиля общения; обучение определению при-

знаков утомления, ознакомление с приемами снятия психоэмо-

ционального напряжения и правильного планирования режима 

дня; обучение специальным приемам коммуникации, способст-

вующим осмыслению и усвоению ребенком правил поведения 

в разных социальных ситуациях и с людьми разного социально-

го статуса [1]. 

Мы можем сделать вывод о том, что семье ребенка с осо-

быми образовательными потребностями необходима юриди-

ческая поддержка, которая обосновывается рядом законов 

и нормативных актов обеспечения инклюзивного образования. 

Перечислим некоторые из них: 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образова-

нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. федеральных 

законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерально-
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го государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2013 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения 

о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья и детьми-инвалидами»; 

– Письмо Министерства образования Российской Федера-

ции от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагоги-

ческом консилиуме образовательного учреждения» и др. 

Кроме этого, при поступлении в общеобразовательную ор-

ганизацию обучающегося с ОВЗ определенной категории необ-

ходимо заключить договор с родителями обучающегося с ОВЗ, 

предусмотрев возможные риски, связанные с обучением и раз-

витием конкретного ребенка. При выполнении условий настоя-

щего договора стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

Мы считаем, что в настоящее время знание законов, законо-

дательных и нормативных актов совершенно необходимо как 

работникам образования, так и родителям ребенка, имеющего 

особые образовательные потребности. 

Для того чтобы решить эту проблему, у нас есть несколько 

возможностей: 

– повышение квалификации педагогов-психологов, социаль-

ных педагогов в области конкретной области юриспруденции; 

– формирование готовности студентов – будущих педаго-

гов-психологов, социальных педагогов, тьюторов к юридиче-
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скому сопровождению семей, имеющих ребенка с особыми об-

разовательными потребностями; 

– заключение договора между образовательной организа-

цией и юристом, по оказанию юридической помощи по сопро-

вождению семей, имеющих детей с ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования. 
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Аннотация. В России набирает обороты современная тенденция пре-

ступности. Количество применения огнестрельного и холодного оружия при 

насильственных преступных посягательств в отношение несовершеннолетних 

растёт. 

Насильственные преступления в отношении несовершеннолетних напря-

мую связаны с конфликтами, которые возникают на национальной, религиоз-

ной и территориальной почве. Увеличение количества насильственных деяний 

в сфере быта и досуга связано с чрезмерным употреблением алкоголя и нарко-

тических средств. В чем заключается специфика насильственных преступле-

ний и чем они вызваны? Об этом пойдет речь в данной статье. 

Ключевые слова: насильственные преступления, несовершеннолетние, 

факторы, насильственные посягательства. 

 

THE SPECIFICS OF VIOLENT JUVENILE CRIME 

 

V.V. Kladko  
 

Abstract. Every year, in Russia, unfortunately, the current crime trend is gain-

ing momentum. The number of use of firearms and cold steel with violent criminal 

attacks against minors is growing. 

Violent crimes against minors are directly related to conflicts that arise on na-

tional, religious and territorial grounds. The increase in the number of violent acts in 

the sphere of life and leisure is associated with excessive use of alcohol and 

drugs.What are the specifics of violent crimes and what causes them. This will be 

discussed in this publication. 

Keywords: violent crimes, minors, factors, violent assaults. 

 

Проблемы, связанные с экономической и политической 

сферой, всё чаще стали решаться путём проявления насилия, 

в том числе убийством. Такой метод становится привычным 

способом решения такого рода задач. Общественно-массовые 

мероприятия, прежде всего спортивные, всё чаще становятся 

местами совершения насильственных преступлений и с каждым 

годом их количество растёт. 

Преступное насилие в отношении несовершеннолетних ши-

роко проникло в сферы жизни, в область образования, здраво-



 

354 

охранения, культуры и спорта, в которых оно ранее практически 

никак не проявлялось. Насилие в первую очередь выступает 

элементом мотивации, а не только средством достижения кри-

минальной цели, это можно выделить из вышесказанного. 

Из этого следует, что насильственная преступность в отношении 

несовершеннолетних – это совокупность преступлений, осуще-

ствляющих с применением физической силы либо угрозой ее 

применения, психического насилия, имеющих основной целью 

причинения вреда физическим или моральным благам несовер-

шеннолетнего против его воли. 

Чаще всего жизнь и здоровье человека, сексуальная свобода 

личности и половая неприкосновенность, телесная неприкосно-

венность, свобода выбора места нахождения, свобода, честь 

и достоинство личности, а также правильное развитие детей  

выступают объектами посягательств при насильственных  

преступлениях. 

Так, собранные следственными органами Следственного 

комитета Российской Федерации по Московской области дока-

зательства признаны судом достаточными для вынесения приго-

вора 18-летней местной жительнице. Она признана виновной 

в совершении преступления, предусмотренного  п. «б» ч. 2 

ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоро-

вью в отношении малолетнего). 

Следствием и судом установлено, что 25 ноября 2017 года 

молодые родители обратились к врачу-неврологу детской поли-

клиники с жалобами на появление синяков в области скулы у их 

двухмесячного сына. В ходе осмотра мальчика врачом были ус-

тановлены множественные телесные повреждения, в том числе 

перелом левой ноги. Неврологом была вызвана бригада «скорой 

помощи». Малыш был незамедлительно госпитализирован 

в реанимационное отделение городской больницы. 

При проведении первоначальных следственных действий 

следователям удалось установить причастность матери, которая 

накануне из-за внезапно возникшей агрессии нанесла ребенку 

множественные удары по голове и телу. 

В ходе предварительного следствия обвиняемая признала 

свою вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. 
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Приговором суда девушке назначено наказание в виде пяти 

лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии общего режима [1]. 

Около 9 часов 17 января 2018 года во дворе жилых домов 

№ 96 и 98 по улице Карагандинской города Оренбурга в салоне 

автомобиля «Тойота Ленд Крузер 200» обнаружены тела 35-лет-

него предпринимателя и его 7-летнего сына с множественными 

ножевыми ранениями. По данному факту СУ СКР по Оренбург-

ской области незамедлительно было возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 

ст. 105 УК РФ (убийство). 

Следствием рассматриваются различные версии произо-

шедшего, в том числе, что убийство связано с профессиональ-

ной деятельностью потерпевшего либо произошло из-за личной 

неприязни [2]. 

К определяющим факторам насильственных посягательств 

относятся следующие: 

– неблагоприятное материальное положение и жилищные 

условия; 

– агрессивное поведение и проявление действий насиль-

ственного характера в качестве разрешения конфликтных  

ситуаций; 

– насилие с целью удовлетворения потребностей психо-

логического рода: злобы, чувств неприязни, ненависти, мес-

ти и т.д.; 

– безнравственное, легкомысленное, противоправное пове-

дение потерпевших; 

– конфликтные взаимоотношения в семье, с соседями, со-

служивцами, одноклассниками; 

– безразличное отношение граждан на факты применения 

насилия и хулиганства, а также иного противоправного и амо-

рального поведения; 

– недостаточно индивидуальный подход к профилактике 

лиц, поведение которых указывает на возможность совершения 

насильственных преступлений; 

– недостатки деятельности органов образования, культуры, 

здравоохранения в нравственном и половом воспитании подро-

стков и молодежи. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в об-

щественном сознании насильственные посягательства в от-

ношении несовершеннолетних ассоциируются с понятием  

«преступность», поэтому от того, как они пресекаются и преду-

преждаются, во многом зависит отношение общества к правоох-

ранительным органам и оценка их деятельности. Уровень обра-

зования населения в целом значительно выше уровня образова-

ния насильственных преступников. 

Совершение конкретного преступления является результа-

том взаимодействия образовавшихся под воздействием неблаго-

приятных жизненных условий негативных нравственно психо-

логических свойств личности. 
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Рассматривать фундаментальные вопросы теории уголовно-

го права (к ним относится и вопрос содержания правоотноше-

ний) необходимо, так как уголовное право играет решающую 

роль в укреплении законности, правопорядка, а для его эффек-

тивной работы, совершенствования изучение основных катего-

рий именно с учётом достижений науки, а не только с помощью 

анализа действующего законодательства является, несомненно, 

полезным. 

Теория уголовных правоотношений привлекала и привлека-

ет внимание многих учёных. Особенно интерес к ней и актив-

ность в изучении возросли в последнее десятилетие. 

В.С. Прохоров в своей книге «Преступление и ответствен-

ность» раскрывает многие интересные стороны исследуемого 

нами объекта, приводит различные точки зрения других авторов 

на спорные вопросы и выражает своё мнение по их поводу 

[5. С. 84]. 

Многие советские авторы, такие как П.Е. Недбайло, 

А.И. Санталов, М.И. Ковалёв, Н.А. Беляев, рассматривают по-

нятие и содержание уголовного правоотношения. Чаще всего 

они делают это, конечно же, с позиции теории советского уго-

ловного права, однако их исследования представляют интерес 

и для нас, поскольку содержат обоснованные теоретические  

положения. 

Правоотношение – одна из универсальных правовых кате-

горий, изучение которой является важнейшим для рассмотрения 

данной темы. Обратимся к общетеоретическому понятию пра-

воотношения. Как правило, данный термин определяется через 

общественные отношения, что представляется вполне логичным 

ввиду того, что правоотношение – одна из их разновидностей.  
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О.С. Иоффе говорит об этом явлении следующее: «Право-

отношение представляет собой вид или форму, в которую об-

лекается урегулированное правом общественное отношение» 

[3. С. 588]. С.С. Алексеев определяет правоотношение как воз-

никающую на основе норм права общественную связь, участни-

ки которой имеют субъективные права и юридические обязан-

ности, обеспеченные государством [1. С. 112]. В целом это  

определение представляется наиболее универсальным и отра-

жающим сущностные характеристики правоотношений. Для 

более подробного изучения обратимся к признакам правоотно-

шений, которые выделяются в литературе. 

По мнению В.Н. Протасова, к ним относятся: 

1. Это отношение общественное, т.е. отношение между 

людьми.  

2. Правоотношения существуют в неразрывной связи 

с юридическими нормами, которые выступают нормативной 

базой их возникновения (а также изменения и прекращения), 

а следовательно, одной из важнейших предпосылок существо-

вания правоотношений (наряду с субъектами права и юридиче-

скими фактами). 

3. Участники правоотношения связаны взаимными юриди-

ческими правами и обязанностями. 

4. В целом правоотношениям свойственно такое качество, 

как определенность, индивидуализированность. 

5. Правовые отношения носят волевой характер. Во-первых, 

они связаны с государственной волей, выраженной в праве; 

во-вторых – с индивидуальной волей, поскольку правоотноше-

ния реализуются посредством сознания и воли его участников 

(психологический механизм действия права). Кроме того, зна-

чительная часть правоотношений возникает, изменяется и пре-

кращается по воле его субъектов. 

6. Правоотношения, будучи следствием выраженной в праве 

воли государства, им и охраняются [6. С. 124]. 

По отрасли права, на нормах которой они основаны, выде-

ляют уголовно-правовые, административно-правовые, граждан-

ско-правовые и другие правоотношения.  

По их назначению можно выделить регулятивные (возни-

кают на основе правомерного поведения субъектов, направлены 
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на нормальное развитие общественных отношений) и охрани-

тельные (при их помощи осуществляется защита субъективных 

прав, применяются меры юридической ответственности и т.д.). 

Теперь следует обратиться к особенностям уголовных пра-

воотношений. Как разновидности правоотношений по отрасле-

вому признаку им присущи все перечисленные выше качества. 

Однако многие авторы отмечают, что эти правоотношения име-

ют свои существенные особенности. 

Понятие уголовных правоотношений впервые было дано 

советским учёным М.С. Строговичем. Он охарактеризовал их 

как «материально-правовые отношения, выраженные в законе 

отношения государственной власти к лицу, совершившему  

действие, расцениваемое законодателем как преступление» 

[5. С. 81]. Многие авторы в дальнейшем придерживались сход-

ной позиции и отмечали, что это отношения, возникающие 

по поводу совершенного преступления. 

Однако по этому поводу в литературе возникли дискуссии. 

Вопрос о том, возможно ли возникновение уголовно-правового 

отношения без наличия преступления, связан с понятием о дей-

ствии уголовно-правовой нормы. Ведь она накладывает в пер-

вую очередь обязанность не совершать преступление, следова-

тельно, можно сделать вывод, что по исполнению этой обязан-

ности возникновение правоотношения тоже возможно.  

П.Е. Недбайло считает, что норма, таким образом, осущест-

вляет воздействие, однако вне рамок правоотношений, так как 

в таком случае не определяется конкретный субъект [4. С. 96].  

Аналогичное мнение выражают З.Д. Иванова, И.Н. Даньшин 

и другие [2. С. 236]. 

На наш взгляд, уголовно-правовая норма оказывает воздей-

ствие не только в случае совершения преступления, там дейст-

вует её охранительная функция, но и в то время, когда человек 

ведёт себя правомерно, зная правила поведения. Корреспонди-

рующие права и обязанности в таком правоотношении тоже 

можно увидеть: человеку присуща обязанность не совершать 

уголовно-наказуемое деяние, государство корреспондирует пра-

во требовать исполнения обязанности, а в случае неисполне-

ния – применять меры ответственности. Более сложным будет 

являться вопрос о времени возникновения такого правоотноше-
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ния – с момента введения нормы, с момента, когда человек уз-

нал о ней? Мы считаем, что разумным будет здесь обратиться 

к структуре нормы, тогда можно предположить, что правоотно-

шение возникает в момент, когда соблюдаются условия её гипо-

тезы – т.е. достигается определённый возраст, приобретается 

определенный статус (для специального субъекта) и т.д.  

Хотелось бы отметить, что оно не исключает существования 

уголовно-правовых отношений именно по поводу совершения 

преступления, но дополняет их другими. 

Среди особенностей уголовных правоотношений можно 

выделить неравенство субъектов, между которыми они склады-

ваются (государство и гражданин), публично-правовой харак-

тер, урегулированы нормами специфической отрасли – уголов-

ного права и иные. 

Таким образом, с учётом приведённых выше позиций и об-

щетеоретических положений можно сделать вывод, что содер-

жание уголовного правоотношения составляют субъективные 

корреспондирующие права и обязанности, основанные на нор-

мах уголовного закона. При этом уже права и обязанности кон-

кретного человека в рамках определенного правоотношения 

не являются статичными.  

Выделение различных же видов уголовных правоотноше-

ний имеет значение в большей степени для их изучения – клас-

сификация позволяет наиболее полно рассмотреть признаки 

изучаемого предмета, разобраться в его сущностных характери-

стиках, понятии, сформировать, исходя из подбора практиче-

ских примеров к конкретному виду, точку зрения на содержание 

уголовно-правового отношения. 

Но, на наш взгляд, выделение классификации в некоторых 

случаях может иметь и практическое значение. 

Уголовно-правовое отношение понимается как правовая 

связь субъектов, урегулированная нормами уголовного права. 

При этом мы отмечаем, что это не только правовая связь пре-

ступника и государства по поводу применения мер юридической 

ответственности, но и иные ситуации, когда общественные от-

ношения напрямую складываются под влиянием норм Уголов-

ного кодекса. 
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Содержание уголовного правоотношения представляется 

нам как субъективные корреспондирующие права и обязанно-

сти, основанные на нормах уголовного закона. 

В системе права России уголовное право является одной 

из ведущих отраслей, и изучение его важнейших категорий, 

к которым можно отнести уголовное правоотношение, является 

необходимым. Изучение показало, что в целом понятие как са-

мих уголовных правоотношений, так и выяснение их содержа-

ния является сложным вопросом, по поводу которого учёные 

не могут прийти к единому мнению и в науке наблюдаются  

дискуссии. 
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несовершеннолетних лиц женского пола. 
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Abstract. This article analyzes methods for the general social elimination of 
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elimination of recidivism of female minors, and identifies the main directions for the 
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Общесоциальное предупреждение – это комплекс стратеги-

ческих социально-экономических и культурно-воспитательных 

мероприятий, направленных на дальнейшее развитие и совер-

шенствование общественных отношений на пути создания бла-

гополучной жизни всего общества. 

Г.Ю. Каримова выделяет общесоциальные меры предупре-

ждения по сферам и целям осуществления: социально-эко-

номические, хозяйственно-управленческие, идеологические, 

культурно-воспитательные, экологические, психологические, 

медицинские, образовательно-правовые. Особенностями этих 

мероприятий является их разработка, планирование и осуществ-

ление, которые производятся для гармонизации и либерализа-

ции общественных отношений [7. С. 32] 

На сегодняшний день социологические исследования свиде-

тельствуют о том, что в Российской Федерации (далее – РФ) 

есть несколько главных источников зарождения антиобщест-

венных действий, под влиянием которых несовершеннолетние 

девушки склонны совершать повторные противоправные дея-

ния: неблагополучные семьи, из которых выходят несовершен-

нолетние девушки с виктимным поведением; неформальные 

(примитивные и сложные) группы несовершеннолетних деву-

шек, или группы несовершеннолетних лиц и лиц взрослой воз-

растной категории с криминальной направленностью. 

Так, на данном этапе названные группы существуют во всех 

сферах жизни общества, но существуют и такие, которые менее 

всего доступны информационно и не поддаются контролю 

и учету со стороны общества и государства. 
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А.А. Иванова считает, что неконтролируемый досуг, улица, 

средства массовой информации – это не только территориаль-

ные и коммуникативные понятия, но и часть окружающей сре-

ды, которая способна исказить моральный облик несовершенно-

летних девушек [6. С. 510]. 

Становление личности будущих несовершеннолетних пре-

ступниц, которые совершают рецидивные преступления, – дос-

таточно сложный, длительный процесс привлечения еще мало-

летней девушки к криминогенной социализации. Социализация 

охватывает все социальные процессы, благодаря которым несо-

вершеннолетние девушки усваивают определенные знания, 

нормы, ценности, требования, которые дают им возможность 

функционировать как членам общества. 

Ведущим и определяющим началом социализации является 

целенаправленное воздействие. А.А. Хлгатян в своем исследо-

вание доказал, что усвоение индивидом социальных и мораль-

ных норм проходит ряд последовательных стадий. Моральное 

сознание развивается во время активного творческого взаимо-

действия субъекта с социальной средой. Но при этом может и не 

быть достигнуто соответствие между нормативными позициями 

личности и требованиями социальных норм. Необходимо, в ча-

стности, учесть, что нормы относительно стабильны, а жиз-

ненные ситуации, опыт личности значителен и разнообразен 

[8. С. 50]. Вследствии взаимодействия определенных факторов 

с определенными людьми несовершеннолетние девушки приме-

ряют на себя ту или иную манеру поведения, как правильную, 

так и неправильную.  

Следовательно, несовершеннолетние девушки учатся пре-

ступному поведению не потому, что имеют к этому особые пре-

ступные задатки, а потому, что криминальные образцы чаще им 

попадаются на глаза и сильнее доминируют в процессе их соци-

альной жизни. 

Во-первых, предупреждение преступности – одна из основ-

ных задач государства, поэтому рассмотрение этого вопроса 

всегда вызывает несомненный интерес среди специалистов. 

Анализ проблем противодействия негативным явлениям по-

казал, что в юридической литературе и нормативных актах дос-

таточно часто применяется термин «профилактика» или «пре-
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дупреждение» преступности. Более детальное определение про-

филактики преступности несовершеннолетних сформулировал 

Н.И. Ветров, который понимает под ней совокупность социаль-

но-экономических, идеологических, культурно-воспитательных, 

организационно-управленческих мероприятий, направленных 

на выявление и предотвращение причин преступности, условий 

и обстоятельств, способствующих их совершению, на исправ-

ление и перевоспитание лиц, имеющих отклонения в поведе-

нии, на предостережение общества от противоправных деяний 

[4. С. 102]. 

Под «предупреждением» преступности среди несовершен-

нолетних женщин следует понимать особый вид социальной 

деятельности, осуществляемой государственными органами 

и общественностью, которая должна иметь системный характер 

как по комплексу мероприятий, так и по кругу субъектов, кото-

рые ее осуществляют и направляют на предупреждение возник-

новения, устранение, минимизацию, блокирование или нейтра-

лизацию детерминант подростковой женской рецидивной пре-

ступности. Такое обеспечение приводит к преобразованиям 

общественных отношений, в результате которых минимизиру-

ются, устраняются, нейтрализуются или блокируются детерми-

нанты преступного поведения несовершеннолетних девушек. 

Мероприятия общесоциального предупреждения внедряют-

ся в жизнь через государственные механизмы экономического 

и государственного развития. Их предупредительное значение 

заключается в том, что предусмотренная стратегия и тактика 

социально-экономического развития государства или региона 

учитывает возможные «затраты» от осуществления заложенных 

в них мероприятий. 

Совершение рецидивных преступлений несовершеннолет-

ними девушками – это одна из главных проблем современности, 

как и вообще вся преступность несовершеннолетних. 

Несмотря на позитивные данные официальной статистики, 

уровень преступности среди несовершеннолетних девушек  

остается высоким, учитывая ее значительную латентность 

и омоложение. 

Осуществляя мероприятия общесоциального предупрежде-

ния, государство должно обращать внимание на еще одну важ-
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ную задачу – обеспечение самостоятельности семей, где прожи-

вают несовершеннолетние дети. Исходя из стремлений, не уста-

новить опеку над такими семьями, а создать условия для их само-

стоятельного жизнеобеспечения и духовного самовоспитания.  

Общесоциальные меры должны предусматривать: повыше-

ние материального благосостояния семей, обеспечение работой 

всех трудоспособных членов семьи, оказание индивидуальной 

помощи наиболее уязвимым слоям населения, организацию  

содержательного досуга несовершеннолетних девушек и их се-

мей и т.п. 

Во-вторых, учитывая гуманистические аспекты в уголовной 

политике, история правовых идей знакомит нас с двумя основ-

ными концепциями социальной защиты от преступности, в их 

основу положены: уголовное наказание и система предупрежде-

ния преступности [3. С. 576]. 

Предупреждение совершения повторных преступлений не-

совершеннолетними женщинами путем использования общесо-

циальных мероприятий является предельно ранней формой пре-

дотвращения правонарушений, поскольку в процессе его осуще-

ствления не прекращается генезис противоправного поведения 

несовершеннолетней девушки, а устраняется сама возможность 

ее появления. 

Предотвращения в данном случае базируются на общих за-

кономерностях формирования в несовершеннолетней девушки 

социального типа. Так, за последние пять лет в РФ приняты на 

различных уровнях правотворчества подзаконные акты, концеп-

ции, программы, планы, в которых прослеживается тенденция 

внедрения мероприятий, направленных на ослабление влияния 

криминогенных факторов на несовершеннолетних. К сожале-

нию, нестабильность экономической обстановки в РФ, негатив-

ные процессы, происходящие во многих сферах жизни, не ос-

лабляют, а усиливают эти факторы и болезненно поражают не 

только взрослых, но и несовершеннолетних лиц и особенно не-

совершеннолетних женщин. В основном, эти меры из-за выше-

упомянутых обстоятельств не достигают стратегических целей, 

о них просто забывают и не выполняют те лица, на которых воз-

ложено их выполнение [5. С. 24]. 
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Для предупреждения рецидивной преступности несовер-

шеннолетних основополагающее значение имеют общесоциаль-

ные меры, применяемые к несовершеннолетним и реализующие 

антикриминогенный потенциал общества. Первостепенное  

значение приобретают предложенные мероприятия общегосу-

дарственного влияния, обеспечивающие защиту прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних в целом, и меры, направ-

ленные на предупреждение противоправного поведения деву-

шек-подростков.  

На государственном уровне к ним относятся комплекс мер, 

закрепленных в федеральных законах РФ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений 

(последняя редакция)» 28.06.1995 № 98-ФЗ [1], законодателями 

также предложен комплекс мер по защите прав лиц, подвер-

гающихся семейно-бытовому насилию, Проект Федерального 

закона № 1183390-6 «О профилактике семейно-бытового наси-

лия» [2]. 

Основными задачами предупредительной деятельности 

в соответствии с положениями действующего законодательства 

являются: обеспечение защиты прав и законных интересов не-

совершеннолетних девушек; социально-педагогическая реаби-

литация несовершеннолетних женщин, которые находятся в со-

циально опасном положении; предупреждение детской безнад-

зорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних женщин, предупреждение противоправ-

ных действий со стороны взрослых лиц, которые вовлекают не-

совершеннолетних девушек в преступную и иную антиобщест-

венную деятельность. 

По мнению Н.С. Юзинкова, мероприятия общесоциального 

предупреждения преступности несовершеннолетних женщин 

должны быть соизмеримы основным сферам жизнедеятельности 

несовершеннолетних девушек и иметь необходимый норматив-

ный, научно-методический, кадровый и финансовый потенциал 

с учетом исторических, демографических, социально-экономи-

ческих особенностей региона и поступления из местного и об-

щегосударственного бюджетов финансов на реализацию про-

грамм в отношении несовершеннолетних лиц исследуемой кате-

гории [9. С. 113]. 
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В-третьих, в заинтересованности общества и политиков 

к реализации осуществления общесоциальных программ преду-

преждения и принятия участия в усилении мер эффективности 

социальных мероприятий, здесь усматривается потенциал раз-

вития правосознания и понимания общности общественных 

и личностных интересов граждан и политиков. Для этого нужна 

длительная и хорошо организованная работа по распростра-

нению соответствующих знаний, созданию общественных 

структур, усилению взаимодействия и координации с госу-

дарственными субъектами предупреждения преступности  

несовершеннолетних. 

В криминологических источниках указывается, что до при-

нятия предупредительных мер должны работать представители 

общественности, группа внештатных сотрудников, но на сего-

дняшний день их численность значительно уменьшилась. Без 

восстановления тесной связи с широкими слоями населения 

профилактическая работа с несовершеннолетними девушками 

не даст желаемых результатов. В первую очередь, среди пред-

ставителей общественности следует назвать родителей, членов 

общественных формирований, внештатных сотрудников орга-

нов внутренних дел, студентов колледжей и вузов (медицин-

ских, педагогических и юридических) и других лиц, которые 

могут быть наставниками правонарушительниц. Участие граж-

дан и политиков является особенно важным на этапе предупре-

дительной деятельности.  

К ней относится: улучшение условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних девушек в случаях, когда обстоятельства 

микросреды угрожают их нормальному развитию; нейтрализа-

ция и ликвидация объектов антисоциального влияния на них; 

психологическая помощь несовершеннолетним девушкам, кото-

рые имеют некриминальные отклонения в поведении, с целью 

не дать возможность им перейти к совершению преступлений.  

Несовершеннолетние правонарушительницы нуждаются 

прежде всего в воспитании, защите и в психологической  

помощи. 

Осуществление предупредительной деятельности на обще-

социальном уровне создает предпосылки для проведения специ-

ально-криминологических мер специальными органами и служ-



 

368 

бами по делам несовершеннолетних и специальными учрежде-

ниями для несовершеннолетних, что, безусловно, способствует 

снижению рецидивной преступности и преступности в целом 

среди несовершеннолетних девушек. 

Таким образом, можно сделать вывод, что взаимодействие 

между субъектами предупредительной деятельности в отно-

шении контингента несовершеннолетних женщин должно  

заключаться: 

– в четких и скоординированных действиях, направленных 

на выявление и постановку на учет неблагополучных семей, 

в которых несовершеннолетние девушки попрошайничают, 

бродяжничают, занимаются проституцией. Круглосуточное на-

блюдение за криминогенным контингентом несовершеннолет-

них девушек, информирование всех субъектов по делам несо-

вершеннолетних о возникновении угрожающей микросреды для 

девушек-подростков; 

– в мгновенном реагировании на поступление любой ин-

формации и своевременном обмене ею между субъектами пре-

дотвращения и предохранительной деятельности о криминоген-

ном контингенте в школах и специальных учебных заведениях; 

– в координации деятельности правоохранительных орга-

нов, общественных организаций, учреждений образования, нау-

ки и здравоохранения в обеспечении планомерного и комплекс-

ного использования средств массовой информации, направлен-

ных на блокирование, нейтрализацию или минимизацию 

условий жизни и воспитания, способствующих возникновению 

и формированию противоправного поведения у несовершенно-

летних лиц женского пола. 
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Аннотация. Рассматривается рецидивная преступность в Российской 

Федерации. Подчеркивается, что нравственные нормы каждого индивида 

влияют на совершение либо несовершение им деяний, нарушающих нормы 

отечественного законодательства. Указывается, что необходимо с учетом оте-

чественного исторического опыта и современного позитивного зарубежного 

законодательства заимствовать отечественному законодателю дифференциро-

ванную ответственность за рецидив. Акцентируется внимание, что обществен-

ную опасность представляет собой не рецидив преступлений, а личность, со-

вершающая в период судимости преступления средней тяжести, тяжкие либо 

особо тяжкие.  

Ключевые слова: рецидив преступлений, личность, общественная опас-

ность, административная преюдиция. 
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IN THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract. The article deals with recidivism in the Russian Federation. It is 

stressed that the moral norms of each individual influence the commission or failure 

of acts that violate the norms of domestic legislation. It is stated that it is not neces-
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sary, taking into account domestic historical experience and modern positive dawn-

beige legislation, to borrow differentiated responsibility for recidivism to the domes-

tic legislator. It is emphasized that the public danger is not a recidivism of crimes, 

but an individual who commits crimes of moderate gravity during the criminal rec-

ord, serious or particularly serious.  

Keywords: recidivism of crimes, personality, public danger, administrative 

prelude. 

 

Рецидив преступлений занимает особое место среди пре-

ступлений, так как указывает, во-первых, на эффективность 

проводимой государством уголовной политики; во-вторых, 

на личность преступников (рецидивистов), которые характери-

зуются неисправимостью и устойчивостью в совершении обще-

ственно опасных деяний, запрещенных уголовным законом под 

угрозой наказания, так как в период наличия судимости лицо 

снова совершает преступления средней тяжести, тяжкие либо 

особо тяжкие; в-третьих, при совершении рецидивных преступ-

лений обществу и отдельному потерпевшему в большинстве 

случаев причиняется значительный вред.  

Кроме того, данная преступность и противодействие ей 

со стороны общества и государства является одной из сос-

тавляющих гражданского общества, под которым следует пони-

мать совокупность межличностных отношений, направленных 

на удовлетворение интересов общества, индивидов и создавае-

мых ими институтов (групп) [19. С. 9; 9. С. 93–94; 12. С. 133; 

21. С. 40]. 

Вместе с тем, как свидетельствуют статистические данные 

МВД России, в 2017 г. было совершено 2058476 преступлений, 

раскрыто – 1117801, совершено судимыми – 352724 обществен-

но опасных деяний; в 2018 г. совершено 1991,5 тыс. уголовно-

наказуемых деяний, раскрыто – 860,4 тыс., среди расследо-

ванных было выявлено, что 525475 преступлений были совер-

шены лицами, ранее уже совершавшими преступления, из них 

270988 ранее судимыми, а 19950 случаев признаны опасным или 

особо опасным рецидивом; в 2019 г. – 2024337 преступлений, 

раскрыто 1052441, среди расследованных было выявлено, что 

504416 лиц ранее совершали преступления, из них ранее суди-

мых за общественно опасные деяния – 261941 и 19564 случая 

опасного или особо опасного рецидива [18].  
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Согласно Судебному департаменту при Верховном Суде 

Российской Федерации, в 2017 г. было осуждено 697054 челове-

ка, из них признаны совершившими уголовно-наказуемое дея-

ние при рецидиве – 98199, при опасном рецидиве – 16546, при 

особо опасном рецидиве – 6568; в 2018 г. были осуждены 

658291 человек, из них 98752 осужденных признаны совер-

шившими преступление при рецидиве преступлений, 14980 – 

при опасном рецидиве, 6261 – при особо опасном рецидиве  

преступлений [10].   

Таким образом, можем констатировать, что значительное 

количество преступлений совершается рецидивистами. 

Следует также отметить, что совершение рецидивистами 

преступлений свидетельствует как о проблемах в сфере эконо-

мики и иных общественных отношений, так и о проблемах 

в сфере общественной нравственности (положения о добре 

и зле, справедливости, обеспечения соблюдения общепринятых 

в обществе норм и правил поведения человека) [13; 20]. 

В силу этого можно согласиться с мнением О.С. Кирсано-

вой, что именно нравственные ценности имеют непосредствен-

ное отношение к мотивации личности, в том числе влияют и на 

возможность совершения преступления [11. С. 36].  

Подчеркнем, что Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 

№ 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» в ч. 2 ст. 68 УК РФ было преду-

смотрено, что независимо от вида рецидива виновному лицу 

может быть назначено наказание не ниже одной трети от мак-

симального срока наиболее строгого вида наказания, но при на-

личии смягчающих обстоятельств (перечень которых является 

открытым в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ) наказание для ре-

цидивиста может быть назначено и ниже данного срока меры 

государственного принуждения (ч. 3 ст. 68 УК РФ) [2]. 

Тем самым отечественный законодатель гуманизировал от-

ветственность для рецидивистов, что противоречит историче-

скому развитию уголовного права России в рамках назначаемо-

го наказания. 

Отсылка к историческому опыту обусловлена тем, что мы 

можем проанализировать особенности развития законодательст-

ва и отразить историческую правоприемственность в УК РФ тех 
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или иных преступлений,  а значительное количество ученых ак-

центируют внимание на историческом аспекте развития деяний 

[14; 17]). Так, начиная с Псковской и Двинской Судной грамоты 

и до принятия указанного нами ранее Федерального закона 

от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, регламентировалась дифферен-

цированная ответственность для рецидивиста в зависимости 

от количества раз привлечения его к уголовной ответственно-

сти. Отметим, что на протяжении развития уголовного законо-

дательства устанавливалась ответственность за специальный 

рецидив и указывалась общественная опасность личности реци-

дивиста, а не то, как в настоящее время отражено в УК РФ:  

«рецидив преступлений», так как опасность рецидивной пре-

ступности выражается именно в личности преступника, а не 

в рецидиве преступлений. Поэтому будет логичным и законо-

мерным сделать указание в УК РФ именно на общественной 

опасности личности рецидивиста. 

Также важен современный зарубежный опыт, к которому 

обращается значительное количество ученых-криминалистов 

в целях выявления общих и отличительных признаков между 

УК РФ и анализируемыми УК некоторых зарубежных стран, 

и предложения заимствования позитивного зарубежного опыта 

для совершенствования уголовного закона России [8; 15]. 

Анализ некоторых зарубежных УК позволяет констатиро-

вать, что например, УК Республики Беларусь [5], УК Азербай-

джанской Республики [4], УК Республики Таджикистан [6], 

УК Швейцарии [7. С. 125–126] предусматривают дифференциа-

цию наказания для виновного лица в зависимости от количества 

случаев привлечения ранее его к уголовной ответственности 

(рецидив).   

Кроме того, на необходимость дифференциации наказания 

в зависимости от вида рецидива указывают многие отечествен-

ные ученые [16; 20]. 

В свою очередь необходимо отметить, что в уголовном за-

конодательстве Российской Федерации после принятия и вступ-

ления в силу Федерального закона от 29 февраля 2012 г. 

№ 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях усиления ответственности за преступления 
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сексуального характера, совершенные в отношении несовер-

шеннолетних» начинает устанавливаться ответственность 

за специальный рецидив. Подобный рецидив был отражен Фе-

деральным законом от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение 

правонарушений в сфере безопасности дорожного движения» 

в ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения ли-

цом, подвергнутым административному наказанию» [1]. 

Кроме того, указывается на личность правонарушителя 

и установление составов преступлений, сопряженных с адми-

нистративной преюдицией, так как в них акцентируется внима-

ние на личности виновного, совершающего противозаконные 

деяния в течение года со дня вступления в законную силу  

постановления о назначении административного наказания 

(ст. 4.6 КоАП РФ). 

Таким образом, можем сделать вывод о необходимости от-

ражения в нормах Общей части УК РФ не рецидива преступле-

ний, а указания на личность виновного, так как рецидив свиде-

тельствует об общественной опасности личности виновного  

лица, совершающего определенное деяние, запрещенное уго-

ловным законом, а не самого совершаемого им преступления. 

Также необходимо дифференцировать наказание с учетом 

степени общественной опасности рецидивиста и предусмотреть 

в Общей части УК РФ особенности отражения в Особенной час-

ти уголовного закона составов преступлений, сопряженных 

с административной преюдицией, так как в настоящее время эти 

составы находятся в коллизии с понятием «преступление» 

(ст. 14 УК РФ). 

При этом, исходя из всех обстоятельств, свидетельствую-

щих о неблагоприятной криминогенной обстановке в России, 

государство и общество должно объединиться для противодей-

ствия рецидивной преступности. 
 

Литература 

1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонару-

шений в сфере безопасности дорожного движения: федер. закон Рос. Федера-

ции от 31 дек. 2014 г. № 528-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Феде-



 

374 

рации 16 дек. 2014 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федера-

ции 25 дек. 2014 г. // СЗ РФ. 2015. № 1. Ч. I. Ст. 81. 

2. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 08 дек. 2003 г. № 162-ФЗ (ред. от 

07.12.2011): принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 нояб. 2003 г.: 

одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 26 нояб. 2003 г. // 

СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4848. 

3. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления 

ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в от-

ношении несовершеннолетних: федер. закон Рос. Федерации от 29 февр. 

2012 г. № 14-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 7 февр. 

2012 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 22 февр. 

2012 г. // СЗ РФ. 2012. № 10. Ст. 1162. 

4. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 г. 
№ 787-IQ (в ред. от 9.07.2019) // Параграф. URL: http://continent-

online.com/Document/?doc_id=30420353 (дата обращения: 23.12.2019). 

5. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-З 

(в ред. от 11.11.2019 г.) // Параграф. URL: https://online.zakon.kz/document/ 

?doc_id=30414984 (дата обращения: 23.12.2019). 

6. Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. № 574 (в 

ред. от 3.08.2019) // Параграф. URL: http://online.zakon.kz/document/?doc_id= 

30397325&doc_id2=30397325#activate_doc=2&pos=32;-80&pos2=571;-106 (дата 

обращения: 19.12.2019). 

7. Уголовный кодекс Швейцарии / науч. ред., предисл. и пер. с нем. 

А.В. Серебренниковой. СПб., 2002. 350 с. 

8. Арзамасов В.Ю. Компаративистский анализ зарубежных институтов 

уголовной ответственности за нарушение норм лесного законодательства // 

Безопасность бизнеса. 2018. № 6. С. 30–38. 

9. Ганин О.Н. Понятие «гражданское общество»: сущность и содержа-
ние // Фундамент. исследования. 2005. № 2. С. 93–94. 

10. Данные судебной статистики / Судебный департамент при Верхов-
ном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 

(дата обращения: 14.03.2020). 

11. Кирсанова О.С. Нравственный аспект криминальной мотивации // 
Уголов.-исполнит. право. 2007. № 2 (4). С. 35-37. 

12. Малько А.В. Теория государства и права: учеб.-метод. пособие. 

4-е изд., перераб. и доп. М., 2007. 300 с. 

13. Осокин Р.Б. Общественная нравственность: опыт теоретико-инстру-

ментального анализа // Образование. Наука. Науч. кадры. 2013. № 7. С. 74–78. 

14. Осокин Р.Б. Состояние уголовно-правового противодействия престу-

плениям против общественной нравственности в некодифицированный период 

развития российского уголовного законодательства // Вестн. Моск. ун-та МВД 

России. 2015. № 2. С. 86–89. 

15. Осокин Р.Б., Курсаев А.В. Ответственность за похищение имущества 
с тел умерших или мест их захоронения по уголовному законодательству за-



 

375 

рубежных стран и проблемы совершенствования ст. 244 УК РФ «Надругатель-

ство над телами умерших и местами их захоронений» // Междунар. публичное 

и част. право. 2011. № 4. С. 38–41. 

16. Плаксина В.С., Салтыков Н.А. Назначение наказания при различных 
видах рецидива преступлений // Аллея науки. 2018. Т. 3. № 6 (22). С. 734–737. 

17. Потемкин А.В. История развития российского уголовного законода-
тельства об ответственности за мошенничество // Вестн. Рос. нового ун-та. 

Серия: Человек и общество. 2016. № 3. С. 76–80. 

18. Статистика и аналитика / Министерство внутренних дел Российской 

Федерации. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics (дата обраще-

ния: 14.03.2020). 

19. Струсь К.А. Государство и гражданское общество: проблемы право-
вого взаимодействия в России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 

2003. 26 с. 

20. Тасаков С.В. Нравственные основы уголовно-правовых норм, на-

правленных на охрану личности, ее прав, свобод и законных интересов: авто-

реф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2010. 52 с. 

21. Харченко Я.П. К вопросу понимания гражданского общества в отече-
ственной юридической науке // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности / под ред. В.Ф. Воловича, A.M. Барнашова, В.М. Зуева. 

Томск, 2008. С. 39–40. 

22. Южанин В.Е. Парадоксы законодательства об ответственности за ре-

цидив преступлений // Человек: преступление и наказание. 2011. № 1 (72). 

С. 21–24. 

 

 
Кондратенк о З.К . С овершенст вование инвест иционной полит ики м униц ипальны х образований  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

  

З.К. Кондратенко, канд. юрид. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,  

г. Йошкар-Ола 
 

Аннотация. Анализируются концессионные механизмы и механизмы 

муниципально-частного партнерства. Автором выявлены проблемы в право-

вом регулировании инвестиционной деятельности в отношении муниципаль-

ного имущества. Сделан вывод о необходимости разработки типового инве-

стиционного паспорта муниципального образования, размещении такого пас-

порта на информационном портале или сайте муниципального образования.  

Ключевые слова: инвестиционная политика, муниципальное образова-

ние, концессионное соглашение, муниципально-частное партнерство, инве-

стиционный паспорт. 

 



 

376 

IMPROVING THE INVESTMENT POLICY  

OF MUNICIPALITIES 

 

Z.K. Kondratenko 
 

Abstract. Analyzes the concession mechanisms and the mechanisms of munic-

ipal-private partnership. The author identifies problems in the legal regulation of 

investment activity in relation to municipal property. It is concluded that it is neces-

sary to develop a standard investment passport of a municipality, place such a pass-

port on the information portal or website of the municipality. 

Keywords: investment policy, municipality, concession agreement, municipal-

private partnership, investment passport. 

 

Отсутствие зависимости дотаций от бюджетов высших 

уровней – это и есть гарантия финансовой независимости мест-

ного самоуправления, а также ее долговременной финансовой 

устойчивости. Однако в настоящее время это остаётся привиле-

гий ограниченного числа муниципальных образований Россий-

ской Федерации [1. С. 375]. Муниципальное образование в силу 

своей финансовой зависимости вынуждено привлекать частные 

средства для решения вопросов местного значения. Это необхо-

димо для создания экономической основы местного самоуправ-

ления. За счет широкого и эффективного применения механизма 

привлечения инвестиций можно обеспечить стабильный эконо-

мический рост муниципалитетов на долгосрочную перспективу. 

Это в первую очередь касается концессионных механизмов 

и муниципально-частного партнерства.  

На сегодняшний момент принятие закона о государственно-

частном партнерстве дает возможность расширить муниципаль-

но-частные механизмы инвестирования [2. С. 32]. Нужно ска-

зать, что остаются нерешенными другие практические пробле-

мы в сфере использования инвестиций в муниципальные обра-

зования для решения вопросов местного значения [4. С. 211]. 

Необходимо направлять законотворческие инициативы 

на устранение ключевых ошибок в муниципальном инвестици-

онном законодательстве. В настоящее время к ним относятся: 

несогласованность с градостроительным, водным, земельным 

и бюджетным законодательством, которое действует на терри-

тории муниципальных образований, отсутствие стратегического 

планирования развития муниципальных территорий, а также 
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недостаточное участие населения муниципальных образований 

в процессе организации и оптимальной реализации инвестици-

онных проектов, которые реализуются в рамках частной и об-

щественной инициативы [3. С. 224]. 

Поэтому целесообразно детализировать права и обязанно-

сти всех органов власти государства (как федеральных, так и 

субъектов Федерации) в области разработки и реализации тех 

инвестиционных проектов, которые направлены на достижение 

развития территорий и решение проблем местного значения. 

Кроме того, важным представляется дальнейшая регламентация 

регионального и муниципального законодательства.  

Правовыми формами в качестве законодательной поддерж-

ки инвестиционных проектов могли бы стать конкретные меры 

содействия будущим инвесторам, как то: налоговые льготы; 

льготный порядок аренды муниципальных земель и муници-

пальной недвижимости; наличие муниципальных гарантий; ак-

тивное участие муниципалитета в инвестировании; а также со-

действие эффективному развитию как межрегиональных, так и 

различных международных связей. 

Требования к инвестиционному плану муниципального об-

разования – это его ясность, конкретность и прозрачность. 

В нем должны быть четко определены приоритетные цели и за-

дачи, а также объекты приложения этих задач. Необходимое 

условие – это паспорт муниципалитета с обозначенными в нем 

планами застройки территории, а также перспективами развития 

транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. 

Он позволит всем хозяйствующим субъектам эффективно 

управлять рисками при принятии инвестиционных решений. 

В настоящее время во многих муниципальных образованиях 

есть подобные инвестиционные паспорта, но надо отметить их 

разнородность: как по форме, так и по содержанию.  

Так, в городском округе «Город Йошкар-Ола» в целях инве-

стиционной деятельности разработан целый комплекс докумен-

тов: Постановление от 14.06.2016 № 944 «Об утверждении Ин-

вестиционной стратегии городского округа “Город Йошкар-

Ола” до 2025 года», Постановление от 02.04.2018 № 316 

«Об утверждении плана создания инвестиционных объектов не-

обходимой для инвесторов инфраструктуры в городском округе 
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“Город Йошкар-Ола” на 2018–2020 годы», Постановление от 

04.10.2016 № 1487 «Об утверждении единого регламента сопро-

вождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) пла-

нируемых к реализации на территории городского округа “Го-

род Йошкар-Ола” по принципу “одного окна”; Постановление 

от 31.12.2014 № 3402 «О порядке проведения оценки регули-

рующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления городского округа “Город 

Йошкар-Ола”, затрагивающих вопросы осуществления пред-

принимательской и инвестиционной деятельности», Постанов-

ление от 21.09.2016 № 1443 «Об утверждении Порядка форми-

рования и реализации муниципальной адресной инвестицион-

ной программы городского округа “Город Йошкар-Ола”» и др. 

На сегодняшний день насущным требованием времени яв-

ляется разработка типового инвестиционного паспорта муници-

пального образования. Кроме того, было бы полезным размес-

тить такой паспорт на информационном портале или сайте му-

ниципального образования. Это могло бы обеспечить обратную 

связь и способствовать его усовершенствованию. 

Таким образом, анализ федерального законодательства и ре-

гиональной практики показал наличие определенных резервов 

правового регулирования муниципальной инвестиционной дея-

тельности. Совокупность норм о муниципальной инвестицион-

ной деятельности вполне уместно расценивать как правовой ин-

ститут муниципального права, входящий в комплексный право-

вой институт экономической основы местного самоуправления. 

Это позволяет видеть в такой деятельности источник укрепле-

ния экономической основы местного самоуправления, создания 

условий для успешного решения вопросов местного значения 

в России. В целях решения выявленных проблем предлагается 

внедрить единую форму инвестиционного паспорта муници-

пального образования, основанную на действующей модели 

паспорта инвестиционных проектов, для предоставления госу-

дарственных гарантий или проектов с использованием средств 

федерального бюджета, направляемых на капитальные вложе-

ния. Данную форму должен разработать Департамент стратеги-

ческого развития и инноваций Минэкономразвития и легализо-

вать ее в виде Приказа Минэкономразвития России. Для этого 
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необходимо дополнить раздел II «Полномочия» Постановления 

Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 437 

«О Министерстве экономического развития Российской Феде-

рации» пунктом 2.28 (220) «Типовая форма инвестиционного 

паспорта муниципального образования». 
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Аннотация. В связи с масштабными изменениями специального законо-

дательства, связанного с введением обязательной маркировки для значитель-

ного количества товаров массового потребления и предполагаемой с 2024 года 

повсеместной маркировки, актуальность приобретают положения ст. 171.1, 

в первую ч. 1,1.1 и 2 данной нормы, которые длительное время были практи-

чески не востребованы судебно-следственной практикой. Автор исследует 

положения уголовного закона, предлагает собственное определение непосред-

ственного объекта преступления, а также корректировку диспозиции статьи 

путем указания не на производство немаркированной продукции, а на несо-

блюдение требований по обязательной маркировке.  
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Ст. 171.1 введена в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции Федеральным законом от 09.07.1999 № 158-ФЗ. С тех пор 

статья была изменена пять раз, на сегодняшний день действует 

в редакции в редакции Федерального закона от 31.12.2014 

№ 530-ФЗ. Согласно официальным статистическим данным, 

в 2018 году по ч. 5 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации было вынесено 148 обвинительных приговоров, по 

ч. 6 (аналогичное деяние, совершенное группой лиц по предва-

рительному сговору, организованной группой, в особо крупном 

размере) – 477, по ч. 1, 1.1 и 2–7 – 12 обвинительных пригово-

ров, по ч. 3 и 4–7 – 6 приговоров [4. С. 1]. 

Полагаем, что в ближайшее время ситуация изменится ко-

ренным образом и статистические показатели по ч. 1, 1.1 и 2 

ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации покажут 

значительную динамику роста. Связано это с масштабными из-

менениями в системе учета товаров и продукции, реализуемой 

на территории Российской Федерации. С 2019 года Федераль-

ным законом от 31.12.2017 № 487-ФЗ года на территории Рос-

сийской Федерации введен специальный порядок маркировки 

товаров. Под этим процессом понимают нанесение на продук-

цию, упаковку, этикетку или ярлык специального уникального 

consultantplus://offline/ref=A968D88E1389B4C0B46D888B8476E81B180CA86EC90654A1B3296AC781E135E74AA7665DDC009E4E3546CC57E5DAAE890B68F227570C06x8W2P
consultantplus://offline/ref=9EDE2473C1BF855CFED51953CC84AE3FC7FF6E158278658EBBCEA94361C72CF41508E122C48B11EB01939889FB0F4D536E97116312EB1F26s5dFP
https://vip.1gl.ru/?utm_medium=refer&utm_source=www.glavbukh.ru&utm_term=97511&utm_content=art&utm_campaign=red_bloc_content_link_native#/document/184/13886/
https://vip.1gl.ru/?utm_medium=refer&utm_source=www.glavbukh.ru&utm_term=97511&utm_content=art&utm_campaign=red_bloc_content_link_native#/document/184/13886/
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кода. Перечень товаров, которые компании и предприниматели 

обязаны маркировать в 2019 году, утвержден Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 792-р 

и включает в себя одиннадцать групп товаров: табачная продук-

ция, духи и туалетная вода, шины и покрышки, фотокамеры, 

фотовспышки и лампы-вспышки, белье постельное, столовое, 

туалетное и кухонное, некоторые виды одежды и обувь.  

Таким образом, в ближайшее время большинство товаров 

повседневного спроса будет нуждаться в обязательной марки-

ровке. Такие серьезные изменения в специальном законодатель-

стве, безусловно, актуализируют и уголовную ответственность 

за незаконное производство и оборот немаркированной продук-

ции. Ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации уста-

навливает ответственность за незаконное производство и оборот 

(приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт) 

в отношении следующих групп товаров (продукции): любые 

товары, которые в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации подлежат обязательной маркировке или нане-

сению информации, продовольственные товары, алкогольная 

продукция, табачные изделия.  

Относительно определения основного непосредственного 

объекта преступления, предусмотренного ст. 171.1. Уголовного 

кодекса Российской Федерации, в юридической литературе 

сложились следующие основные позиции: 

1) под объектом преступления понимается установленный 

законом порядок осуществления предпринимательской и иной 

деятельности, связанной с производством и оборотом продук-

ции, подлежащей обязательной маркировке [7. С. 7; 6. С. 314]. 

Более развернутое, но схожее определение объекта преступле-

ния звучит следующим образом: установленный порядок заня-

тия предпринимательской деятельностью, обеспечивающий  

легальное производство и последующий оборот товаров и про-

дукции, контроль за поступлением акцизных платежей в феде-

ральный бюджет, а также поступлений от продажи акцизных 

марок, специальных марок (знаков соответствия) [1. С. 42].  

Объединяет данные определения указание на предприниматель-

ский характер деятельности, связанной с незаконным производ-
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ством и реализацией продукции, подлежащей обязательной  

маркировке;  

2) объект преступления – это общественные отношения, 

обеспечивающие установленный государством порядок произ-

водства и реализации особого рода товаров и продукции, под-

лежащей маркировке [5. С. 28]. В данном определении объекта 

преступления исследователи не акцентируют внимание на ха-

рактере деятельности – предпринимательской, а во главу угла 

ставят специфические свойства предмета – продукция, подле-

жащая обязательной маркировке.  

При определении основного непосредственного объекта 

преступления, предусмотренного ст. 171.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, полагаем необходимым исходить из то-

го, что систематизирующим признаком для всех действий, пере-

численных в диспозиции статьи, является то, что виновное лицо 

действует вопреки установленному законом порядку осуществ-

ления маркировки продукции (нанесения информации).  

Приоритет защиты в данном случае, в отличие от различных 

видов незаконной предпринимательской деятельности, изменен: 

приоритет защиты установлен не в отношении деятельности, 

а в отношении предмета совершаемого преступления – продук-

ции, подлежащей обязательной маркировке (или нанесению ин-

формации). Ответственность за производство и реализацию не-

маркированной продукции установлена в гл. 22 Уголовного ко-

декса Российской Федерации и является преступлением в сфере 

экономической деятельности. Так как в диспозиции статьи пре-

дусмотрена ответственность за производство, перевозку в целях 

сбыта или сбыт, очевидно, речь идет о деятельности, направ-

ленной на получение прибыли от оборота немаркированной 

продукции, т.е. от предпринимательской деятельности. В Уго-

ловном кодексе Российской Федерации содержатся и иные за-

преты на оборот «нелегальной», «контрафактной» продукции: 

ст. 327.1 – Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, 

специальных марок или знаков соответствия, либо их использо-

вание (гл. 32 – Преступления против порядка управления), 

ст. 235.1 – Незаконное производство лекарственных средств 

и психотропных изделий, ст. 238 – Производство, хранение, пе-

ревозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 
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оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 

ст. 238. 1 – Обращение фальсифицированных, недоброкачест-

венных и незарегистрированных лекарственных средств, меди-

цинских изделий и оборот фальсифицированных биологически 

активных добавок (гл. 25 – Преступления против здоровья насе-

ления и общественной безопасности). В рассматриваемом  

составе преступления речь идет об обороте продукции с нару-

шением нормативных правил о маркировке, т.е. при таких об-

стоятельствах продукция вполне может быть безопасной и каче-

ственной, однако лицо не выполняет обязательных предписаний 

и не обращается в уполномоченные государственные органы, 

чтобы получить необходимую маркировку (в том случае, когда 

это предусмотрено законом), либо наносит ее самостоятельно. 

В результате нарушения установленных правил виновное лицо 

получает конкурентные преимущества перед лицами, добросо-

вестно выполняющими возложенные законом обязанности. 

Это, в первую очередь, актуально, когда речь идет об алкоголь-

ной, спиртосодержащей продукции и табачных изделиях. В час-

ти иной продукции маркировка выполняет информационную 

функцию для потребителей и обеспечивает контроль за движе-

нием товара со стороны государства.  

В литературе выделяется дополнительный объект рассмат-

риваемого преступления: нормативная деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере об-

ращения с официальными документами, а также интересы 

и права потребителей [6. С. 136], правоотношения, обеспечи-

вающие защиту здоровья человека [2. С. 42]. Мы полагаем, что 

в выделении дополнительного объекта рассматриваемого пре-

ступления нет необходимости, так как в ст. 171.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации установлена ответственность не 

за незаконную предпринимательскую деятельность, а за нару-

шения требований к производимым товарам. В связи с этим 

круг первичных общественных отношений (непосредственный 

объект), подвергаемых негативному воздействию, изначально 

шире, чем в специальных «предпринимательских» составах, что 

и позволяет исключить выделение дополнительных объектов 

рассматриваемого преступления.  
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Принимая во внимание разнородность общественных отно-

шений, подвергающихся воздействию при совершении рассмат-

риваемого преступления, полагаем, что для рассматриваемого 

преступления характерен единый сложный непосредственный 

объект – общественные отношения, возникающие в связи с не-

обходимостью соблюдения установленных законом правил мар-

кировки и нанесения информации на отдельные виды товаров, 

продукции, а равно необходимостью соблюдения правового ре-

жима оборота товаров, продукции на потребительском рынке.  

При подобном подходе к определению основного непосред-

ственного объекта необходимость в выделении факультативных 

объектов отсутствует. Преступления, связанные с оборотом не-

маркированных товаров, всегда посягают на группу обществен-

ных отношений: по обороту, на потребительском рынке, по 

осуществлению государственного контроля. В том случае, когда 

при совершении преступления причиняется вред или создается 

угроза причинения вреда жизни, здоровью населения либо об-

щественным отношениям, связанным с выполнением государст-

венных функций (порядка управления), деяния в зависимости 

от конкретных обстоятельств дела подлежат квалификации либо 

по совокупности преступлений, либо по специальной норме 

уголовного закона.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, выражает-

ся: в производстве; приобретении; хранении; перевозке в целях 

сбыта; сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нане-

сения информации, предусмотренной законодательством Рос-

сийской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) 

нанесение такой информации обязательны (продукция не отно-

сится к алкогольной, табачной и продовольственной продук-

ции). Производство продукции (товара) предполагает создание 

нового объекта путем переработки в том или ином виде сырья, 

материалов и т.д. 

В целях установления содержания понятия «производства» 

применительно к ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации выделим основные признаки производства: 

1) первичное изготовление продукции из сырья, материалов, 

т.е. в результате осуществления производственного процесса 
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появляется новый предмет материального мира. Применительно 

к ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации первич-

ное изготовление может включать и переработку ранее изготов-

ленной вещи, главное, чтобы в результате продукция обладала 

потребительскими свойствами вновь созданной продукции  

(например, переработка вторичного сырья – пластиковых буты-

лок, стекла, автомобильных шин и т.д.); 

2) продукция, полученная в результате производства, долж-

на обладать свойствами товара, т.е. иметь потребительскую 

ценность и как следствие, возможность ее реализации на потре-

бительском рынке; 

3) производство осуществляется в объеме, превышающем 

собственное потребление лица; 

4) продукция (товар), получаемая в результате производст-

ва, предназначена не для собственного потребления, а для реа-

лизации (сбыта). В этом заключается принципиальное отличие 

производства от изготовления товаров (продукции). В уголов-

ном праве изготовление и производство традиционно рассмат-

риваются применительно к составам преступления, предусмат-

ривающим ответственность за незаконный оборот наркоти-

ческих средств и оружия. В п. 9 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 

с наркотическими средствами, психотропными, сильнодейст-

вующими и ядовитыми веществами» под незаконным изготов-

лением наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов без цели сбыта следует понимать совершенные в на-

рушение законодательства Российской Федерации умышленные 

действия, в результате которых из растений, содержащих нарко-

тические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещест-

ва, лекарственных, химических и иных веществ получено одно 

или несколько готовых к использованию и потреблению нарко-

тических средств, психотропных веществ или их аналогов; 

5) производство, носит серийный характер. Согласно пози-

ции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной 

в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15.06.2006 № 14, под незаконным производством 
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наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

(ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) следует 

понимать совершенные в нарушение законодательства Россий-

ской Федерации умышленные действия, направленные на се-

рийное получение таких средств или веществ из растений, хи-

мических и иных веществ. Указанные разъяснения Высшей су-

дебной инстанции не противоречат содержанию ст. 171.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Производство – это процесс (деятельность) по изготовле-

нию нового продукта, а также конечный результат такой дея-

тельности (получен или нет конечный продукт, который можно 

реализовать). Итоговым результатом процесса производства 

для уголовно-правовой квалификации является: достижение 

объема произведенной продукции, по стоимости соответствую-

щей крупному размеру, установленному в диспозиции статьи. 

Следовательно, до этого момента можно вести речь о неокон-

ченном преступлении, по достижении итогового результата пре-

ступление считается оконченным.  

Полагаем, что установление уголовной ответственности 

за производство немаркированной продукции является не вполне 

корректным. Маркировка продукции – это нанесение на товар 

уникального средства идентификации (кода), позволяющего кон-

тролирующим органам и конечным покупателям получить  

исчерпывающую информацию о товаре. Маркировка товара осу-

ществляется не в процессе производства, а по завершению: на 

готовый товар (продукцию) наносятся контрольные идентифика-

ционные знаки (КИЗ), после чего товар поступает в гражданский 

оборот. Таким образом, произвести товар без маркировки техни-

чески невозможно. Речь может идти только об отсутствии марки-

ровки на уже произведенном товаре. В связи с этим норму 

ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации возможно 

изложить в следующей редакции: невыполнение обязанности по 

нанесению маркировки на произведенную продукцию (товар). 

Оборот немаркированных товаров включает в себя само-

стоятельные действия: приобретение, хранение, перевозка в це-

лях сбыта или сбыт. 

Приобретение продукции, подлежащей обязательной мар-

кировке, предполагает любые способы, в результате которых 

consultantplus://offline/ref=6BF79BAAC87B167812A8D264901C6E9B173CE4F03157157D85BF4A31336E077BBBF72AY6W0M
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лицо становится фактическим и юридическим ее владельцем. 

К таковым помимо традиционной купли-продажи относятся  

мена, дарение, отступное, зачет, новация и иные способы при-

обретения в соответствии с гражданским законодательством. 

Приобретение продукции может носить как возмездный, так и 

безвозмездный характер, на квалификацию содеянного возмезд-

ность приобретения не влияет.  

Хранение предполагает помещение и дальнейшее нахожде-

ние продукции в определенном месте. Такое место может быть 

как специально предназначеным для хранения соответствующей 

продукции – складское помещение, торговая площадка и т.д., 

так и любым иным, обеспечивающим сохранность и сбережение 

продукции. Например, Р. был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации, за хранение в целях сбыта 

немаркированной алкогольной продукции в арендованном  

гараже, расположенном в гаражном кооперативе [3. С. 1].  

Преступление, совершенное в форме хранения, окончено с мо-

мента помещения продукции в крупном размере в место, отве-

денное для стационарного хранения.  

Преступление, совершаемое в виде хранения, является для-

щимся во времени, и момент его окончания обусловлен задер-

жанием лица или иным фактом, например, передачей хранимого 

имущества третьему лицу.  

Перевозка предполагает совершение активных действий 

по перемещению продукции в пространстве с использованием 

транспортных средств. Вид транспортных средств значения для 

квалификации не имеет, равно как и расстояние перемещения 

(в одном населенном пункте, между населенными пунктами). 

Перевозка может осуществляться как самостоятельно, так и 

с привлечением третьего лица, например, транспортной компа-

нии. Лицо, осуществляющее перевозку, как правило, не привле-

кается к уголовной ответственности по ст. 171.1 Уголовного  

кодекса Российской Федерации, даже в случае, если оно осве-

домлено о том, что осуществляет перевозку немаркированной 

продукции, в связи с тем, что рассматриваемый состав преступ-

ления имеет специфическую цель – перевозка товаров в целях 

сбыта. Перевозчик же не имеет целью сбыть (реализовать) не-

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-22/statia-171.1_1/?marker=fdoctlaw
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маркированную продукцию, он получает прибыль именно 

от осуществления услуг по перевозке продукции. Преступление 

окончено с момента осуществления фактического перемещения 

немаркированной продукции в крупном размере. Достижение 

конечной цели перевозки (пункт назначения) для квалификации 

деяния как оконченного не требуется.  

Сбыт продукции – это ее реализация, не обязательно, чтобы 

это была традиционная продажа. Возможны любые способы: 

мена, дарение, передача по любым гражданско-правовым осно-

ваниям. Возмездность сбыта по общему правилу на квалифика-

цию не влияет, значение для квалификации имеет общий объем 

продукции, подлежащей сбыту. Сбыт предполагает как единич-

ную реализацию товара – розница, так и оптовую. Способы 

осуществления сбыта значения для квалификации не имеют 

(реализация через розничную сеть, поставка на склады, в интер-

нет-магазинах и т.д.).  

Преступление, совершенное в виде производства, приобрете-

ния, перевозки или сбыта, может быть продолжаемым. В этом 

случае момент окончания преступления обусловлен достижением 

указанного в диспозиции размера/стоимости товара. Конструкция 

состава преступления не исключает возможности покушения на 

совершение преступления, если деяние складывается из несколь-

ких последовательно совершаемых однотипных действий. 

Таким образом, в ближайшее несколько лет, по нашему 

мнению, следует ожидать значительного увеличения уголовных 

дел по ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Объективно оценивая данную реальность, мы полагаем, что не-

обходима системная работа по обобщению практики примене-

ния рассматриваемой нормы.  
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are discussed. The author's position on such a measure of educational influence as 

placing a minor in a special educational institution of a closed type is given.  

Keywords: compulsory measures of educational influence, other measures of 

a criminal legal nature, placement of a minor in a special educational institution of a 

closed type. 

 

Принудительные меры воспитательного воздействия из-

вестны доктрине уголовного права достаточно давно. Уголовно-

правовое воздействие в отношении несовершеннолетних приме-

нялось еще во времена Петра I и заключалось в отдаче малолет-

них преступников под надзор родителям. Однако, ни ранние 

нормативно-правовые акты, ни советское законодательство, 

ни действующий уголовный закон не предусматривают опреде-

ления понятия принудительных мер воспитательного воздейст-

вия, их содержание, социальную природу и правовую сущность. 

Таким образом, рассматриваемый институт в настоящее время 

занимает «пограничное» положение, так как не относится ни 

к наказанию, ни к иным мерам уголовно-правового характера. 

В связи с этим данная проблема является весьма актуальной 

и дискуссионной на протяжении долгого времени, а ее решение 

необходимо для обеспечения правильного и четкого примене-

ния данного уголовно-правового института на практике.  

В юридической литературе нет единого или превалирующе-

го мнения относительно определения правовой сущности при-

нудительных мер воспитательного воздействия. Так, одна груп-

па ученых стоит на позиции отнесения рассматриваемого инсти-

тута к форме реализации уголовной ответственности [2. С. 6; 

4. С. 8; 6. С. 31]. Другая точка зрения заключается в отнесении 

этих мер к институту освобождения от уголовной ответственно-

сти и от наказания [5. С. 10]. Некая двойственность в правовой 

природе объясняется нормой уголовного закона о принудитель-

ных мерах воспитательного воздействия. В ст. 90 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) законодатель 

говорит о том, что несовершеннолетний, совершивший престу-

пление небольшой или средней тяжести, может быть освобож-

дён от уголовной ответственности, если будет признано, что его 

исправление может быть достигнуто путем применения прину-

дительных мер воспитательного воздействия. Таким образом, 

в данном случае вести речь о форме реализации уголовной от-
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ветственности не представляется возможным, так как сама уго-

ловная ответственность отсутствует.  

Ст. 92 УК РФ закрепляет положение о том, что несовер-

шеннолетний, осужденный за совершение преступления не-

большой или средней тяжести, может быть освобожден судом 

от наказания с применением принудительных мер воспитатель-

ного воздействия. В данном случае лицо будет освобождено от 

наказания, но не от уголовной ответственности. Последнее по 

своему объему является более широким понятием, а значит уго-

ловно-правовой статус несовершеннолетнего претерпит некие 

изменения. В случае совершения несовершеннолетним лицом 

преступления средней тяжести либо тяжкого преступления уго-

ловно-правовое воздействие будет заключаться в помещении 

его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрыто-

го типа. Очевидно, что данные лишения и ограничения непо-

средственно связаны с уголовной ответственностью, однако 

нельзя сравнить рассматриваемую меру уголовно-правового 

воздействия, например, с институтом наказания.  

Таким образом, наблюдается «двойная» правовая природа 

рассматриваемого института. С одной стороны, это меры, заме-

щающие прекращенную уголовную ответственность, с другой – 

меры уголовной ответственности, альтернативные наказанию. 

Очевидно, что данный факт противоречит целостности институ-

та уголовного права, создает коллизии как на теоретическом, 

так и на практическом уровнях. Причиной «раскола» правовой 

сущности принудительных мер воспитательного воздействия, 

скорее всего, служит такая мера, как помещение несовершенно-

летнего в специальное учебно-воспитательное учреждение  

закрытого типа. Таким образом, решение вопроса по определе-

нию ее социальной природы и правовой сущности позволит 

представить рассматриваемый институт как единое средство 

уголовно-правового воздействия в борьбе с преступностью  

несовершеннолетних.  

Помещение несовершеннолетнего, совершившего преступ-

ление средней тяжести и тяжкое преступление, в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа – мера уго-

ловно-правового характера, применяемая в качестве освобожде-

ния от наказания. Тем самым, являясь альтернативой последне-
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го, данная мера вполне может рассматриваться как форма реа-

лизации уголовной ответственности. Однако, считаем данную 

точку зрения неверной. Действительно, указанная принудитель-

ная мера воспитательного воздействия является наиболее суро-

вой по сравнению с остальными, так как влечет определенные 

ограничения для несовершеннолетнего, но эти лишения и пра-

воограничения не могут сравнится, например, с наказанием 

в виде лишения свободы с отбыванием в воспитательных коло-

ниях ФСИН России.  

Представляется необходимым рассматривать данную меру 

как одну из принудительных мер воспитательного воздействия, 

так как, учитывая исчерпывающий характер перечня наказаний, 

предусмотренных УК РФ, рассматриваемая мера наказанием не 

является. Вместе с тем по своему характеру и целям, преду-

смотренным ч. 2 ст. 92 УК РФ, схожа с иными принудительны-

ми мерами воспитательного воздействия, но является наиболее 

серьезной и имеет ряд особенностей. Таким образом, поддержи-

вая точку зрения С.А. Боровикова, считаем, что помещение не-

совершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное уч-

реждение закрытого типа – это пятый вид принудительных мер 

воспитательного воздействия [1. С. 69]. 

Принудительные меры воспитательного воздействия 

по своей социальной природе и правовой сущности должны 

рассматриваться в качестве обособленного, как от наказания, 

так и от уголовной ответственности, института, т.е. входить 

в объем иных мер уголовно-правового характера. Во-первых, 

принудительные меры воспитательного воздействия прежде 

всего направлены не на восстановление социальной справедли-

вости и исправление осужденного, а на воспитание несовершен-

нолетнего лица, его дальнейшую позитивную социализацию. 

Во-вторых, как и принудительные меры медицинского характе-

ра они назначаются не за совершение преступления, а в связи 

с его совершением. В-третьих, применение принудительных 

мер воспитательного воздействия не порождает судимость. 

В-четвертых, в отличие от наказания, их сущность не выражает-

ся карой и воздаянием. И, наконец, в-пятых, несовершеннолет-

ний, в силу социальной незрелости, равно как лицо, страдающее 

психическим расстройством, в силу душевного состояния 
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не могут осознавать общественную опасность совершаемого 

деяния, наступление неблагоприятных последствий и приме-

няемые к ним меры уголовно-правового характера, сопряжен-

ные с уголовной ответственностью, и тем самым не должны вы-

ступать субъектом преступления.  
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Институт медиации является сравнительно новым для рос-

сийской правовой действительности явлением [2. С. 193]. В то 

же время Россия имеет давнюю историю существования и раз-

вития институтов альтернативного разрешения споров, в том 

числе с участием посредника. Традиционные формы разрешения 

конфликтов мирным путем с привлечением третьего нейтраль-

ного лица были известны еще в Древней Руси. К посредникам 

обращались для улаживания конфликтов как внутри крестьян-

ской общины, так и в «высшем обществе». Посредники оказы-

вали содействие в мирном урегулировании княжеских междо-

усобиц. Как правило, в качестве посредников в конфликтных 

ситуациях выступали представители духовенства. Позднее были 

созданы общественные институты, которые стали согласовывать 

интересы различных социальных групп российского общества 

(Вече, Земский собор). 

Институты примирительных процедур и мирового соглаше-

ния начали формироваться в России с конца XIV века. Впервые 

в российском законодательстве об урегулировании споров пу-

тем мирового соглашения упомянуто в Новгородской берестя-

ной грамоте (1281–1313). Внесудебное урегулирование споров 

являлось неотъемлемой частью новгородской деловой культу-

ры, основанной на признании широкой автономии воли, поощ-

рения частной инициативы и минимизации вмешательства госу-

дарства в частные дела. Из дошедших до наших дней правовых 

и литературных памятников известно, что в Новгородской рес-

публике одной из распространенных внесудебных процедур бы-

ла процедура под названием «мировой ряд». Обращение споря-

щих сторон к услугам третьих лиц (рядцов) называлось «ря-

дом». Рядцы – примирители, посредники в урегулировании 

спора при заключении обоюдного решения – мирового согла-

шения. Упоминания о мировом соглашении встречаются прак-

тически во всех крупных памятниках русского права: Псковской 

Судной грамоте 1397 года, Судебнике Ивана III 1497 года, Со-

борном уложении 1649 года. В то время гражданская и уголов-

ная юстиция не были ясно отделены одна от другой, и мировая 

сделка могла заключаться во всей области спорных правоотно-

шений, включая преступления, проступки и гражданские право-

нарушения. В дальнейшем в связи с разделением процесса ми-

http://mosmediator.narod.ru/index/0-699
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ровое соглашение стало рассматриваться прежде всего в качест-

ве института гражданского процессуального права. 

Во второй половине XIX – начале XX века в России отме-

чается масштабный прорыв в понимании значения мирного уре-

гулирования споров. Начинают складываться основные контуры 

юридической конструкции мирового соглашения, постепен-

но формируется комплексная система взглядов на примиритель-

ные процедуры. Довольно продолжительное время (с 1775 по 

1862 год) в России существовали губернские совестные суды, 

которые были созданы по указу Екатерины II. Разбирательства 

в этих судах происходили с участием посредников, целью кото-

рых было примирить стороны. Если попытка примирения 

не имела успеха, то стороны для разрешения спора обращались 

в общий суд. 

В российском гражданском процессе о примирении сторон 

как одной из функций судебных органов упоминалось в Уставе 

гражданского судопроизводства 1864 года, который содержал 

главу «О примирительном разбирательстве». Функции прими-

рения возлагались в основном на мировую юстицию. Мировые 

суды создавались как выборные, всесословные и самостоятель-

ные органы судебной власти, основной задачей которых было 

примирение сторон, охрана и утверждение общего порядка 

и спокойствия. В настоящее время «мировое соглашение – со-

глашение сторон об урегулировании спора путем взаимных  

уступок, определяющее взаимные материальные права и обя-

занности сторон, вытекающие из спорного правоотношения, 

и направленное на ликвидацию возникшего между ними мате-

риально-правового спора и окончание судебного процесса по 

делу (здесь “уступка” предполагает отказ от каких-либо требо-

ваний или их уменьшение)» [4. С. 327].  

В Уставе судопроизводства торгового также была закрепле-

на возможность применения примирительных процедур, поря-

док рассмотрения дел в коммерческих судах. В качестве прими-

рителей выступали члены коммерческого суда, избранные сто-

ронами или по просьбе сторон назначенные судом. По мнению 

некоторых исследователей, именно в этот период расцвета ком-

мерческого судопроизводства в России даже использовался тер-

мин «медиатор». 
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После событий 1917 года новое советское государство не 

отказалось от использования минимально формального посред-

ничества. Одним из первых декретов советской власти стал 

Декрет о суде № 1 от 22 ноября 1917 года, согласно которому 

«по всем спорным гражданским, а также и частно-уголовным 

делам стороны могут обращаться к третейскому суду». 

В СССР гражданское процессуальное право в значительной 

степени утратило дореволюционные традиции правового регу-

лирования института примирения сторон. Многие положения 

и нормы дореволюционного законодательства и результаты тео-

ретических исследований ведущих юристов не были восприня-

ты советским правом. Гражданский процессуальный кодекс 

РСФСР 1923 года предусматривал возможность сторонам окон-

чить дело миром, но законодательство чрезвычайно скупо регу-

лировало данный институт, предоставляя крайне большой про-

стор для судейского усмотрения в этом вопросе, а Пленум Вер-

ховного Суда ориентировал суды на возможность заключения 

мировой сделки только при разборе мелких гражданских дел. 

ГПК РСФСР 1964 года содержал большее количество норм 

о мировых соглашениях. Законодательно была закреплена воз-

можность заключения мирового соглашения на различных ста-

диях гражданского процесса (при подготовке дела к судебному 

разбирательству, в судебном разбирательстве, в кассационной 

инстанции, в исполнительном производстве). Внесудебные ме-

тоды разрешения споров в СССР существовали в основном 

в сфере трудовых отношений. При этом особенностью со-

ветской системы были так называемые товарищеские суды,  

действовавшие в трудовых коллективах. Целью этих структур 

было «предупреждение правонарушений, воспитание людей пу-

тем убеждения и общественного воздействия, создания обста-

новки нетерпимости к любым антиобщественным поступкам» 

[3. С. 14]. 

В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века в россий-

ском юридическом сознании наблюдается качественный скачок 

в понимании примирительных идей в системе правосудия.  

Современная медиация как способ урегулирования споров нача-

ла применяться в России в 90-х годах XX века. Однако внедре-

ние медиации в современное общество было сопряжено с рядом 
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сложностей: недостаточная информированность общества о са-

мой медиации, сферах ее применения и преимуществах перед 

судебным разбирательством, отсутствие достаточного количе-

ства опытных и квалифицированных медиаторов, отсутствие 

законодательного акта, регулирующего процедуру медиации, 

а значит, и механизмов защиты участников процедуры медиа-

ции, том числе от необходимости давать показания в суде 

по конфиденциальным вопросам, касающимся процедуры ме-

диации, и т.д.  

Основу законодательной базы медиации в России составля-

ет Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегули-

рования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

Институт медиации в России имеет долгую историю, однако 

является сравнительно новым для российской действительности 

явлением. Становление медиации в конечном счете отвечает 

интересам любого правового государства, так как способствует 

созданию эффективной судебной системы, снижению объема 

дел в судах и затрат, связанных с их рассмотрением. 
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Гражданское общество – это неконтролируемая государст-

вом сфера жизни граждан страны. Оно является продуктом сво-

бодного рынка и демократии и возможно только в условиях 

верховенства закона, равного и обязательного для всех. Исходя 

из истории общественно-политической мысли и учитывая со-

временные социально-политические реалии, под гражданским 

обществом понимают, во-первых, находящуюся на определен-

ной стадии развития форму человеческой общности [2. С. 481]. 

Во-вторых, гражданское общество – это комплекс добро-

вольно сформировавшихся первичных объединений индивидов: 

ассоциаций, хозяйственных корпораций, общественных органи-

заций, профессиональных, спортивных, этнических, конфессио-

нальных и других негосударственных объединений. Граждан-

ское общество – один из институтов общественной системы, 

в которой существует политика, идеология, массовое образова-

ние и государство, в полной мере обладающее функцией соци-

ального контроля (насилия) [1. С. 101].  

В-третьих, в сферу гражданского общества входит совокуп-

ность негосударственных отношений: экономических, социаль-

ных, семейных, национальных, духовных, нравственных, рели-

гиозных и др. 

В-четвертых, это производственная и частная жизнь людей, 

их обычаи, традиции, нравы. 

К элементам гражданского общества относятся: 

– в экономической сфере – негосударственные предприятия 

и объединения: кооперативы, коллективные хозяйства, аренд-

ные коллективы, акционерные общества, частные предприятия 
и учреждения, ассоциации и т.д. Атрибутами экономической 
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сферы гражданского общества являются конкуренция, рыноч-

ные отношения; 

– в социальной сфере – семьи, организации и движения,  

негосударственные средства массовой информации, органы  

общественного самоуправления в коллективах и организациях; 

механизм выявления, формирования и выражения обществен-

ного мнения; 

– в политической сфере – создаваемые по мере необходимо-

сти и не являющиеся атрибутами гражданского общества поли-

тические, общественно политические партии, клубы, организа-

ции, объединения, движения, в которых реализуется соблюде-

ние демократических принципов, традиций, процедур; 

– в духовной сфере – наличие свободы мысли, слова; само-

стоятельность и независимость от государственных и политиче-

ских структур деятельности творческих, национальных и других 

объединений граждан. 

Основополагающим условием жизнедеятельности граждан-

ского общества является обладание каждым его членом кон-

кретной собственностью или участие в обладании собственно-

стью, право использовать ее по своему усмотрению [3. С. 529]. 

Наличие собственности – базовое, фундаментальное условие 

свободы личности в гражданском обществе. Важным условием 

функционирования гражданского общества является наличие 

в обществе развитой социальной структуры, отражающей все 

богатство и многообразие интересов представителей различных 

групп и слоев. Еще одним условием жизнедеятельности граж-

данского общества является высокий уровень социального, ин-

теллектуального развития личности, ее внутренней свободы 

и способности к полной самостоятельности при включении в тот 

или иной институт гражданского общества [5. С. 407]. 

Таким образом, гражданское общество – это самооргани-

зующаяся и саморазвивающаяся система, сфера самоуправления 

свободных индивидов и их объединений. Именно поэтому оно 

жизненно заинтересовано в ограждении себя законами от пря-

мого вмешательства и произвольной регламентации деятельно-

сти со стороны государственной власти, а следовательно, в су-

ществовании эффективной системы гражданского контроля 

[8. С. 185]. 
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Гражданское общество существует и функционирует в диа-

лектическом, противоречивом единстве с государством. 

Но формы такого взаимодействия могут быть различными – от 

тесного соприкосновения и взаимоотношений с государством, 

до пассивной или активной оппозиции к государству [7. С. 72]. 

Эти условия гражданское общество стремится формировать че-

рез государство путем создания необходимых законов, демокра-

тических структур [6. С. 304]. Только в результате взаимодейст-

вия консервативного и прогрессивного начал создается хрупкая 

система общественного равновесия [4. С. 57]. Актуальность 

формирования институтов гражданского общества объясняется 

тем, что оно выполняет функцию общественного контроля 

за действиями власти, пресечения злоупотреблений власти.  
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На данный момент в России продолжается процесс форми-

рования гражданского общества, где некоммерческие организа-

ции являются одним из ключевых элементов. Государство, 

в свою очередь, стремится создать такие условия для существо-

вания некоммерческих организаций (НКО), при которых они 

смогли бы вступать в взаимодействие с органами власти на фе-

деральном, региональном и муниципальном уровне. Как прави-

ло, такое взаимодействие связано с реализацией экономических, 

социальных или культурных проектов.  

М.Б. Горный выделяет две модели взаимодействия органов 

государственной власти и НКО [4]. В первой модели речь идёт 

о взаимодействии «заказчик-исполнитель». В ней НКО являют-

ся исполнителями социальных заказов, которые исходят от го-

сударства. Во второй модели взаимодействия государственные 

органы власти и НКО являются партнёрами. Показательным 
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примером данной модели можно считать аутсорсинг социаль-

ных услуг, когда государство передаёт часть своих обязательств 

в социальной сфере (например, страхование) НКО, тем самым 

освобождая часть бюджетных средств. 

В настоящее время можно говорить о слиянии двух моделей 

взаимодействия государства и НКО. 

Рассмотрим взаимодействие органов власти Ярославской 

области с НКО. На начало марта 2020 года в данном субъекте 

зарегистрировано 1987 НКО [2]. Все они имеют различные ор-

ганизационно-правовые формы и специализируются на опреде-

лённых направлениях деятельности. Для того чтобы НКО могла 

претендовать на помощь со стороны органов власти, она должна 

соответствовать установленным условиям. Так, в соответствии 

со ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях» социально ориентированная НКО 

должна выполнять один или несколько видов деятельности  

(например, охрана окружающей среды и защита животных, 

профилактика социально опасных форм поведения граждан 

и многое другое). 

Виды поддержки могут осуществляться в различных фор-

мах, которые также указаны в законе:  

– финансовая, имущественная, информационная, консуль-

тационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, 

дополнительного профессионального образования работников 

и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных НКО; 

– предоставление льгот по уплате налогов и сборов для со-

циально ориентированных НКО; 

– осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд у социально 

ориентированных НКО [1]. 

Финансовая и имущественная поддержка является самым 

эффективным способом поддержки социально ориентирован-

ных НКО. Она предоставляется в виде грантов и конкурсов.  

Одним из факторов, влияющих на активность и характер 

взаимодействия двух институтов, является доверие власти не-

коммерческим и общественным организациям. Так, в Ярослав-

ской области на смену формальному, бюрократическому подхо-

ду в работе с общественными объединениями приходит конст-
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руктивное общение, направленное на решение социальных во-

просов, защиту прав граждан, социальной помощи [5]. 

Примером взаимодействия органов власти и некоммерче-

ской организации в Ярославской области является деятельность 

Ярославской областной общественной организации «Всерос-

сийское обществе охраны природы» (далее – ЯООО «ВООП»). 

Данная НКО сотрудничает с Департаментом общественных свя-

зей Ярославской области. Департамент включил членов данной 

социально ориентированных НКО в состав экспертных групп 

по формированию новой экологической политики в регионе [3]. 

Также ЯООО «ВООП» совместно с Департаментом образования 

Ярославской области реализует проект «Сохраним родной 

парк»: в школах, колледжах и общественных организациях про-

ходит информирование граждан об истории парков, видовом 

разнообразии растений и особенностей ландшафта и культуры 

обслуживания парков. Помимо департаментов поддержку дан-

ной социально ориентированной НКО оказывают и другие госу-

дарственные учреждение, такие как ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

Ярославская областная универсальная научная библиотека 

им. Н.А. Некрасова. Университет и библиотека предоставляют 

помещения для проведения мероприятий, которые организует 

ЯООО «ВООП» [6].  

Таким образом, в Ярославской области на данный момент 

выработан механизм конструктивного взаимодействия власти 

и НКО. Органы власти на региональном уровне заинтересованы 

в действительно эффективном и взаимозаинтересованном со-

трудничестве и оказывают определенную поддержку НКО, ко-

торые занимаются решением социально значимых проблем.  
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(ст. 22), неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сооб-

щений (ст. 23), право свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства (ст. 27), а также ряд других прав. При 

этом должны неукоснительно быть обеспечены такие права, как 

равенство граждан перед законом и судом (ст. 19), непримене-

ния пыток, насилия, другого жестокого и унижающего челове-

ческое достоинство обращения и наказания (ст. 21), гарантий 

права на свободу совести и вероисповедания (ст. 28), охрана 

здоровья и медицинской помощи (ст. 41), презумпция невинов-

ности (ст. 49). 

Наряду с Основным законом государства права лиц, заклю-

ченных под стражу, закрепляются также и в других законах 

страны. Основным является профильный Федеральный закон 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений» [1]. В его статьях определяются 

основные права содержащихся под стражей (ст. 17), также 

большое внимание уделяется реализации права на свидания 

с защитником, родственниками и иными лицами (ст. 18), права 

на личную безопасность (ст. 19), права на переписку (ст. 20). 

В соответствии с Федеральным законом «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении  

преступлений» были приняты Правила внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной систе-

мы [3]. Данный нормативно-правовой акт является подзаконным 

и был принят приказом Министерства юстиции. В нем более 

подробно определяется порядок реализации прав, обязанностей 

человека как сотрудниками учреждений УИС, так и подозре-

ваемыми и обвиняемыми, содержащимися в данных учреждени-

ях. Также указанный документ определяет ограничения прав 

человека и порядок их применения.  

Данный правовой акт определяет порядок приема подо-

зреваемых и обвиняемых, размещения по камерам; проведе-

ние личного обыска, дактилоскопирования, фотографирования 

и досмотра вещей; изъятие предметов, веществ и продуктов  

питания, запрещенных к хранению и использованию; мате-

риально-бытовое обеспечение; приобретение продуктов пи-

тания, предметов первой необходимости других промышлен-
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ных товаров; прием и выдачу посылок, передач; проведение  

ежедневных прогулок; проведение свиданий с защитником,  

родственниками и иными лицами, а также другие права  

и правоограничения. 

Прежде чем говорить о проблемах реализации прав лиц, со-

держащихся под стражей, следует уделить немного внимания 

определению мест содержания под стражей.  

В соответствии с законодательством местами исполнения 

данной меры пресечения являются изоляторы временного со-

держания Министерства внутренних дел Российской Федерации 

и Пограничной службы Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации, а также следственные изоляторы и иные 

учреждения уголовно-исполнительной системы. При этом стоит 

отметить, что первые два места являются временными местами 

размещения подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений, а постоянными местами являются учреждения Феде-

ральной службы исполнения наказания Российской Федерации 

(поэтому в статье говорится о деятельности именно этих учреж-

дений). К данным учреждениям относятся следственные изоля-

торы и помещения, функционирующие в режиме следственного 

изолятора, создаваемые в исправительных колониях различного 

вида режима. При этом стоит учитывать, что данные помещения 

создаются в колониях изолировано от основной массы осужден-

ных, как правило, в отдельно стоящем здании, и правовой статус 

лиц, содержащихся в них, такой же, как и в следственном изоля-

торе, несмотря на то, что территориально они находятся на тер-

ритории колонии.  

Наряду с подозреваемыми и обвиняемыми, которым избра-

на мера пресечения в виде заключения под стражу, в следствен-

ных изоляторах содержатся и некоторые категории осужденных. 

Это осужденные, оставленные для хозяйственного обслужива-

ния данных учреждений; осужденные, приговор которых всту-

пил в законную силу и ожидающие отправки в исправительное 

учреждение; осужденные, доставленные в следственный изоля-

тор из исправительной колонии по требованию суда или органа 

предварительного расследования. Правовой статус данных лиц 

регулируется также и Уголовно-исполнительным кодексом Рос-

сийской Федерации. 
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Учреждения, исполняющие меру пресечения в виде заклю-

чения под стражу, относятся к режимным, и в силу этого к ли-

цам, находящимся в них, применяются определенные право-

ограничительные меры. 

Так, основным правом, подвергающимся ограничению, яв-

ляется свобода передвижения. Оно происходит из самой сути 

меры пресечения в виде заключения под стражу и проявляется 

не в полном обездвиживании человека, а в невозможности само-

стоятельно, без правовых оснований и специального разрешения 

покинуть данное учреждение, иначе наступит уголовная ответ-

ственность по ст. 313 УК РФ. Обвиняемому разрешается сво-

бодно перемещаться только внутри камерного пространства, 

в котором он находится, также у него есть право на ежедневную 

прогулку не менее часа в специально оборудованном месте, ку-

да он следует под конвоем, все остальное передвижение внутри 

СИЗО осуществляется только в сопровождении персонала. 

При этом в практической деятельности возникают определен-

ные вопросы при реализации права на ежедневную прогулку. 

Так, она проводится по установленному графику, в котором су-

ществует очередность вывода лиц, содержащихся в разных ка-

мерах, в прогулочные дворики, а если обвиняемый находится 

на свидании с родственниками, адвокатом, вывезен конвойной 

службой МВД в суд или к следователю, а вечером возвращен 

обратно, то никто ради него не будет вновь проводить данное 

мероприятие.  

В условиях следственного изолятора с ограничением реали-

зуется право на личную и частную жизнь, оно осуществляется 

посредством отсутствия частного пространства и постоянного 

надзора за лицами, содержащимися под стражей, во всех местах 

их нахождения (кроме зон приватности), посредством осущест-

вления визуального надзора (через смотровые глазки в дверях 

или стенах камеры) или с помощью технических средств (в по-

следнее время все помещения активно оборудуются системами 

видеонаблюдения), проверки почтовой корреспонденции.  

В соответствии с ведомственными подзаконными актами 

ограниченного действия, к которым относятся приказ Минюста 

России от 03.11.2005 № 204-дсп «Об утверждении Инструкции 

об организации службы по обеспечению надзора за подо-
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зреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися 

в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнитель-

ной системы», Приказ Минюста России от 20.03.2015 № 64-дсп 

«Об утверждении Порядка проведения обысков и досмотров 

в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной сис-

темы на прилегающих к ним территориях, на которых установ-

лены режимные требования», проводятся регулярные обыско-

вые мероприятия, что ограничивает право на личную неприкос-

новенность, неприкосновенность частной жизни как личных, так 

и жилых помещений с целью недопущения совершения престу-

плений и правонарушений, нарушения прав других лиц. 

Одним из основных прав, реализуемых в описываемых  

условиях, является обеспечение права на защиту. Так как в от-

ношении содержащихся под стражей лиц определена мера пре-

сечения и они являются участниками уголовного процесса, то 

реализация данного права является весьма существенным усло-

вием. Подозреваемые и обвиняемые могут встречаться с защит-

ником без ограничений как по времени, так и по продолжитель-

ности, исключениями являются случаи необходимости обеспе-

чения требований режима, а также реализации других прав 

человека (обеспечение восьмичасового непрерывного сна, бес-

платного питания, медицинского обслуживания ст. 17 Феде-

рального закона «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений»).  

При реализации права на защиту подозреваемые, обвиняе-

мые, а также адвокаты сталкиваются с определенными трудно-

стями. Так, адвокаты нередко встречаются с проблемой отсутст-

вия специальных кабинетов, необходимых для встречи с подза-

щитным, вернее сказать, не с их полным отсутствием, а их 

небольшим количеством, в результате чего возникает ситуация 

ожидания (порой по несколько часов) возможности общения.  

Также не в полной мере реализуется право пользоваться ус-

лугами телефонных звонков, в том числе защитникам (право 

совершать платные телефонные звонки предусмотрено ст. 17 

Федерального закона «О содержании под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступлений» при наличии 

данной возможности в следственном изоляторе. Но, как показы-

вает практика, данное право редко реализуется), поэтому встре-
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чи с защитником происходят либо по ранней договоренности, 

либо по желанию адвоката. 

В настоящее время сложилась устойчивая практика в учре-

ждениях уголовно-исполнительной системы г. Москвы и Мос-

ковской области по перемещению обвиняемых из следственных 

изоляторов, находящихся на их территории, в подобные учреж-

дения ближайших к Московской области регионов, где есть 

места, для разгрузки и обеспечения камерной площади в четыре 

квадратных метра на человека, в соответствии с требованиями 

закона. В данном случае перемещают обвиняемых, о отношении 

которых уже есть обвинительный приговор суда первой инстан-

ции и он обжалуется в апелляционном порядке. При этом о но-

вом месте содержания под стражей защитники не информиру-

ются, а сам подзащитный это сделать не может в силу отсутст-

вия указанной ранее возможности, в результате чего возникают 

определенные трудности с реализацией права на защиту. 

Это обосновано следующим обстоятельством: так, на 

1 марта 2020 года по официальным данным УФСИН России 

по г. Москве, в восьми следственных изоляторах лимит напол-

нения составил 9214 человек, численность лиц, содержавшихся 

в них, составила 9570 чел. [4]. В 11 следственных изоляторах 

и двух помещениях, функционирующих в режиме следственно-

го изолятора при колониях в УФСИН России по Московской 

области, содержалось 4289 чел. (на 01.01.2019) при лимите на-

полнения 4028 мест [5].  

Пользуясь тем, что апелляционное рассмотрение прохо-

дит чаще всего с использованием видеоконференц-связи (ч. 2 

ст. 389.12, ч. 8 ст. 389.13 УПК РФ) по усмотрению суда, Феде-

ральная служба исполнения наказания прибегает к таким мерам, 

тем самых обеспечивая больший комфорт и надлежащие усло-

вия содержания под стражей.  

Но в данной ситуации остается незамеченным вопрос о пра-

ве на защиту. В соответствии с действующим законодательст-

вом администрация СИЗО не обязана информировать ни родст-

венников, ни защитников. Администрация следственного изоля-

тора должна информировать одного из родственников (кого 

укажет сам осужденный) только в случае направление осужден-

ного к месту отбывания наказания (ст. 75 УИК РФ). Также дела-
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ет это и администрация исправительной колонии или тюрьмы, 

куда прибыл для отбывания наказания осужденный в соответст-

вии со ст. 17 УИК РФ. 

При проведении судебного процесса в режиме видеоконфе-

ренц-связи защитник присутствует в зале судебного разбира-

тельства, при этом это может быть назначаемый от государства 

или защитник по договору, т.е. формально право на защиту 

не нарушено. Но рядом с обвиняемым, в этом момент находя-

щимся в месте содержания под стражей, защитника нет, он не 

может своевременно получить квалифицированную юридиче-

скую помощь. 

Таким образом, при исполнении меры пресечения в виде за-

ключения под стражу возникают определенные трудности, 

на которые стоит обращать больше внимания сотрудникам уго-

ловно-исполнительной системы. При этом у подозреваемых 

и обвиняемых имеются способы защиты своих прав, которые 

можно реализовать путем обращения в вышестоящие органы 

управления, в органы прокуратуры или в суд. Существуют ор-

ганы общественного контроля в виде общественной наблюда-

тельной комиссии, которая действует на основании Федераль-

ного закона «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии 

лицам, находящимся в местах принудительного содержа-

ния» [5]. Не стоит забывать и о Европейском суде по правам че-

ловека, куда регулярно обращаются лица, содержащиеся под 

стражей (или содержавшиеся), или их родственники по вопро-

сам реализации их прав во время содержания под стражей и пе-

риодически эти дела выигрывающие, при этом ущерб за ошибки 

в деятельности конкретных органов уголовно-исполнительной 

системы и их должностных лиц компенсирует государство. 
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На сегодняшний день одним из приоритетных направлений 

деятельности государства является масштабная цифровая 

трансформация России. В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
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целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» поставлена задача ускорения техноло-

гического развития Российской Федерации, увеличение количе-

ства организаций, осуществляющих технологические иннова-

ции, до 50% их общего числа, обеспечение ускоренного внедре-

ния цифровых технологий в экономике и социальной сфере. 

Принятые в России в 2018 г. национальные проекты, в том 

числе национальный проект «Цифровая экономика», также на-

правлены на создание устойчивой и безопасной информацион-

но-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 

передачи, обработки и хранения данных. Указом Президента 

Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации» утвер-

ждена национальная стратегия развития искусственного интел-

лекта на период до 2030 г.   

Однако внедрение больших данных, нейротехнологий и ис-

кусственного интеллекта, квантовых технологий, блокчейна, 

смарт-контрактов, Интернета вещей, компонентов робототехни-

ки, технологии виртуальной и дополненной реальности и т.д. 

приводит к возникновению новых правоотношений и новых 

рисков. Рассмотрим некоторые из них. 

Одним из самых обсуждаемых технологических трендов яв-

ляются большие данные (Big Data). Именно аналитика больших 

данных служит основой для других технологий (например, ис-

кусственного интеллекта). Термин «большие данные» пока не 

нашел законодательного закрепления. Исследователи опреде-

ляют его как «динамический массив информации, обладающий 

собственной ценностью в силу наличия автоматизированных 

способов его обработки, а также возможностей его последую-

щего применения для построения аналитических моделей и ав-

томатизации процессов» [6]. 

Основная проблема в правовом урегулировании больших 

данных – это нахождение баланса между снятием законодатель-

ных и административных барьеров и необходимостью защиты 

персональных данных физических лиц. Если европейский зако-

нодатель расширил понятие «персональных данных», включив 

в него понятие «больших данных», то в российском законода-

тельстве наблюдается неопределенность.  
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Эксперты также используют термины «большие пользова-

тельские данные» (подразумевается совокупность информации, 

формируемой при использовании различных онлайн-сервисов, 

приложений, социальных сетей) и «Интернет вещей» (данные 

приборов автоматического измерения показателей, устройств, 

фиксирующих сведения о перемещениях объекта, и др.).  

Попытка закрепить в законе определение больших пользова-

тельских данных как информации о физических лицах из раз-

личных источников, не содержащей персональных данных и не 

позволяющей без использования дополнительных данных или 

дополнительной обработки определить конкретное лицо, и пра-

вила их обработки предпринималась депутатами Государствен-

ной Думы, но законопроект был возвращен авторам [8].  

Одной из самых обсуждаемых технологий является искус-

ственный интеллект. Темпы роста рынка решений на основе ис-

кусственного интеллекта, как отмечают эксперты, станут одни-

ми из самых высоких. На сегодняшний день чат-боты, опове-

щающие нас о каких-либо действиях, событиях, строящие 

прогнозы, не вызывают удивления. 

Однако неразрешенным остается вопрос правового регули-

рования данного явления. Важным представляется соблюдение 

баланса между интересами общества, которые заключаются 

в самом широком использовании новых технологий для реше-

ния различных проблем, и необходимостью минимизации нега-

тивных последствий использования инноваций. П.М. Морхат 

выделяет проблемы стандартизации искусственного интеллекта, 

лицензирования, обеспечения конфиденциальности персональ-

ных сведений и личной информации, обеспечения соблюдения 

норм профессиональной этики [5]. 

17 марта 2020 г. в первом чтении был принят законопроект 

№ 896438-7 «О проведении эксперимента по установлению спе-

циального регулирования в целях создания необходимых усло-

вий для разработки и внедрения технологий искусственного ин-

теллекта в субъекте Российской Федерации – городе федераль-

ного значения Москве и внесении изменения в статью 6 

Федерального закона “О персональных данных”». 

Законопроектом предусматривается проведение в городе 

Москве эксперимента по установлению с 1 июля 2020 г. специ-
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ального правового регулирования в целях создания необходи-

мых условий для разработки и внедрения технологий искусст-

венного интеллекта, а также последующего использования  

результатов его применения. Согласно законопроекту срок про-

ведения эксперимента составит пять лет. 

Под термином «искусственный интеллект» авторы законо-

проекта понимают комплекс технологических решений, позво-

ляющий имитировать когнитивные функции человека (включая 

самообучение и поиск решений без заранее заданного алгорит-

ма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, 

сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной 

деятельности человека. Комплекс технологических решений 

включает в себя информационно-коммуникационную инфра-

структуру (в том числе информационные системы, информаци-

онно-телекоммуникационные сети, иные технические средства 

обработки информации), программное обеспечение (в том числе 

в котором используются методы машинного обучения), процес-

сы и сервисы по обработке данных и поиску решений.  

Технологии искусственного интеллекта – технологии, ос-

нованные на использовании искусственного интеллекта, вклю-

чая компьютерное зрение, обработку естественного языка,  

распознавание и синтез речи, интеллектуальную поддержку 

принятия решений и перспективные методы искусственного  

интеллекта [2]. 

В пояснительной записке к указанному законопроекту от-

мечено, что принятие законопроекта позволит значительно сти-

мулировать внедрение, развитие и использование технологий 

искусственного интеллекта, определить сферы экономики и об-

щественных отношений, в которых целесообразно внедрение 

искусственного интеллекта, установить, какие общие правовые 

нормы должны быть скорректированы, а какие введены впер-

вые, а также какие именно изменения правового режима позво-

лят в наибольшей степени добиться решения поставленных 

Президентом Российской Федерации задач по обеспечению тех-

нологического суверенитета в сфере искусственного интеллекта 

и, как следствие, обеспечения состоятельности российского 

бизнеса и экономики, повышения качества жизни граждан Рос-

сии, безопасности и обороноспособности государства. 
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В настоящее время ускорение бизнес-процессов и значи-

тельное снижение затрат в случае необходимости обращения 

к доверенной третье стороне связывают с использованием тех-

нологии блокчейна. Блокчейн – это технология распределенных 

реестров. Ее суть состоит в том, что информация хранится 

на распределенных (децентрализованных) носителях и включает 

в себя сведения о предыдущих транзакциях («цепочка блоков»), 

изменение которых практически не возможно. 

Несмотря на значительные преимущества данной техноло-

гии, блокчейн-решение – одна самых сложных задач для юри-

стов. В связи с отсутствием централизованного руководства при 

использовании блокчейна возникают вопросы контроля и санк-

ций, определения ответственного за корректное функциониро-

вание системы и за компенсацию возможного ущерба. Не реше-

ны проблемы обеспечения долговременной сохранности ин-

формации. Информационные системы редко существуют более 

10 лет. Использование блокчейна для хранения информации  

постоянного срока хранения рискованно, поскольку непо-

нятно, что произойдет в случае вывода блокчейн-решения 

из эксплуатации.  

В соответствии с действующим законодательством, в ряде 

случаев должны вноситься изменения в реестр: это может по-

требоваться, например, по решению суда, признавшего опреде-

ленные сделки недействительными. Большие опасения специа-

листов вызывает законодательство о защите персональных дан-

ных и неприкосновенности частной жизни, предусматривающей 

«право быть забытым». 

Постепенно международное сообщество подходит к мысли 

о том, что, ввиду, в первую очередь, правовых проблем, потен-

циал блокчейн-решений наиболее полно может быть реализован 

в закрытых системах с ограниченным кругом доверенных уча-

стников, принадлежащих государственным органам либо одоб-

ренных ими и опирающихся на специально для них созданную 

нормативную базу (по той же схеме, как это сделано в отноше-

нии существующих государственных реестров и регистров) [7]. 

Большую роль в стандартизации применения рассматривае-

мой технологии играет Международная организация по стан-

дартизации (ИСО), в структуре которой функционирует техни-
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ческий комитет 307 «Технологии блокчейна и распределенных 

реестров». В сентябре 2019 г. был опубликован первый доку-

мент, подготовленный данным техническим комитетом ИСО, – 

ISO/TR 23455:2019 «Технологии блокчейна и распределенных 

реестров – Обзор смарт-контрактов и вопросы взаимодействия 

между смарт-контрактами в системах на основе технологий 

блокчейна и распределенных реестров». Пока вопросы совер-

шения юридически значимых действий лишь кратко упомянуты 

в этом документе [9]. 

Перспективы расширения использования технологии блок-

чейна и распределенных реестров, смарт-контрактов представ-

ляются весьма значительными. Так, например, внедрение техно-

логии блокчейна в избирательный процесс будет способствовать 

повышению прозрачности, увеличению скорости подсчета голо-

сов, снижению издержек и даже увеличению явки избирателей, 

но главное – это отсутствие возможности фальсификации ре-

зультатов голосования. 8 сентября 2019 г. электронное голосо-

вание с использованием технологии блокчейна проводилось 

в трех избирательных округах на выборах депутатов в Москов-

скую городскую Думу [2]. 

Таким образом, цифровое пространство стало неотъемлемой 

частью нашей жизни. Важно, что понимание необходимости 

правового регулирования новых правоотношений и новых рис-

ков нашло отражение в инициативах по внесению изменений 

в Основной закон. Так, в соответствии с Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публич-

ной власти» в ст. 71, которая определяет вопросы ведения Рос-

сийской Федерации, предлагается добавить: «обеспечение без-

опасности личности, общества и государства при применении 

информационных технологий, обороте цифровых данных» [1]. 

Такая инициатива нашла положительный отклик в профес-

сиональном сообществе. Как отмечает Н. Касперская: «отсутст-

вие единой государственной политики в этой сфере привело 

к тому, что в разных регионах Российской Федерации принима-

лись разные законы и программы, по-разному трактующие базо-

вые права граждан, строились разрозненные, не совместимые 
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друг с другом системы. Внесение такой поправки в Основной 

закон станет толчком к разработке федерального законодатель-

ства о цифровой идентичности граждан, цифровых правах,  

защите персональных данных (обороте пользовательских  

данных), ограничении использования искусственного интеллек-

та и т.д.» [3]. 

Реализовать весьма амбициозные задачи, поставленные 

в рамках развития электронного правительства (открытого пра-

вительства), цифровой экономики и других национальных про-

ектов, без решения вопросов правового регулирования исполь-

зования новых цифровых технологий будет крайне сложно.  

Юристам совместно с IT-специалистами предстоит боль-

шая работа по выработке единой политики, формулированию 

стратегий и концепций правового регулирования новых цифро-

вых технологий. На первых этапах могут быть созданы экспе-

риментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций. 

Актуальной и значимой представляется инициатива разработки 

и принятия единого информационного или цифрового кодекса. 
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Нормативные правовые изменения в рамках определения 

видовой принадлежности государственной службы обусловли-

вают явную необходимость в проработке указанной сферы, 

в том числе в аспекте научного познания. Сложность представ-

ленного вопроса заключается в установлении единообразных 

подходов при соотношении правовых и морально-этических ос-

нов при толковании ограничений и запретов, имеющих свое 

юридическое значимое распространение на сотрудников право-

охранительных органов. В силу этого нередко возникает ситуа-

ция по разграничению и соответственно применению ответст-

венности, которая может наступить за неисполнение установ-

ленного запрета, ограничения или обязанности.  

Стоит отметить, что достаточно часто возникает ответст-

венность, связанная с внутренним состоянием субъекта, когда 

человек осознает всю негативность совершенного поступка, 

имеет при этом определенные внутренние переживания (чувство 

стыда, позора, недовольство собой и т.д.), в этом случае прояв-

ляется так называемая социальная ответственность. Смысл ее 

основан на страданиях, в первую очередь, морального личност-

ного характера, тогда как юридическая ответственность в виде 

дисциплинарного принуждения применяется исходя из условий 

служебно-трудовой направленности и предопределяется нега-

тивным восприятием уже со стороны общества, государства, 

служебного коллектива.  

Правовое положение сотрудников правоохранительных ор-

ганов имеет свои характерные черты и особенности, что во мно-

гом предопределяется спецификой трудовой (служебной) дея-

тельности. С одной стороны, это категория должностных лиц, 

которые имеют комплекс властных полномочий, при этом 

спектр правовых предписаний и устоев, вступающих в назван-

ное правовое поле, достаточно объемен и когда речь идет о пуб-

личных отраслях права, таких как административное, уголовное, 

уголовно-процессуального, гражданско-процессуальное, трудо-

вое право и иное [3. С. 100]. С другой – происходит реализация 
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права на труд. В результате образуются специфичные служебно-

трудовые отношения в сфере государственной службы.  

В современных условиях, когда значительно возрос интерес 

со стороны общества к образу сотрудника правоохранительного 

органа как к публичному субъекту, специфические особенности 

разновидности государственной службы выдвигают как право-

вые, так и неправовые начала (нормы морали, этические стан-

дарты), связанные с прохождением службы [4. С. 529]. 

Появляются предписания и указания, содержащие стандар-

ты нравственной культуры и профессиональной этики для со-

трудников органов внутренних дел, что свидетельствует о не-

обходимости морального наполнения сотрудника – личности 

[6. С. 305]. Одним из таких примеров может служить Указ Пре-

зидента России от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения государственных  

служащих». Особые требования устанавливаются законода-

тельством и при поступлении на службу. Так, на сотрудника 

ОВД распространяются ограничения, запреты и обязанности,  

установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [1]. Кроме того, Фе-

деральный закон № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета, хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-

делами России, владеть и пользоваться иностранными финан-

совыми инструментами» наложил определенные запреты в от-

ношении как сотрудников, так и в отношении их супруги 

и несовершеннолетних детей [5. С. 479]. 

Таким образом, такие термины, как «ограничения» и «за-

преты», носят смешанный характер и могут рассматриваться 

в непосредственном сочетании различных направленностей, при 

этом доминирующим должен оставаться процесс по воспитанию 

сотрудника правоохранительного органа как профессионала 

своего дела и личности одновременно. Несмотря на то, что со-

временный законодатель во многом упорядочил систему рас-

сматриваемых правоотношений и попытался соединить как пра-

вовые, так и морально-этические элементы (например, ст. 13 

Закона «О службе в органах внутренних дел» [2], где рассмат-

риваются требования к служебному поведению сотрудников 
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ОВД), все же данная нормотворческая деятельность носит для-

щийся и соответственно продолжающийся характер, что свиде-

тельствует о необходимости дальнейшего развития такой при-

роды отношений и, в первую очередь, через призму норматив-

ного правового реагирования.  
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Необходимость изучения правосознания и его многочис-

ленных аспектов в регулировании поведения человека обуслов-

лена тем, что современный период развития Российского госу-

дарства характеризуется глубоким реформированием всех  

сторон жизни общества [2. С. 404]. Происходит обновление ми-

ровоззрения, взглядов населения. Об этом неоднократно указы-

валось в отдельных исследованиях [3. С. 118]. На первый план 

обоснованно выдвигаются общечеловеческие ценности, права, 

свободы и законные интересы личности, демократические фор-

мы управления. Общество в последние годы стремится выйти 

на путь свободного развития, где высшей ценностью признает-

ся конкретный человек, его права и достоинство [1. С. 133]. 

Это требует формирования у граждан позитивно ориентирован-

ного правового сознания.  

В системе общественного сознания правовое сознание  

занимает особое место, регулирует человеческое поведение 

и представляет собой единство идеологических и социально-

психологических аспектов правового сознания. Различные  

аспекты и их особенности более подробно описаны в публика-

циях А.Г. Маркелова [4. С. 470; 5. С. 505]. Оно является духов-

ным феноменом. Правосознание – это основанная на знании 

и опыте способность человека верить в торжество и справедли-

вость права, это стойкое убеждение, своеобразный категориче-

ский правовой императив поступать в той или иной ситуации 

в соответствии с требованиями правовых норм. Проблема ос-

мысления правового сознания как духовной ценности, свободы 

и ответственности личности была и остается актуальной как 
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в прошлом, так и в настоящее время [7. С. 130]. Как явление ду-

ховной жизни правосознание принадлежит к сфере обществен-

ного, индивидуального сознания и человеческого поведения, 

может рассматриваться как своеобразная теоретическая и прак-

тическая проекция культуры.  

Актуальность данной проблемы объясняется происходящим 

обновлением мировоззрения населения. На первый план выдви-

гаются проблемы прав, свободы и ответственности рядовых 

граждан и в особенности руководителей всех уровней. Это тре-

бует не только деятельного участия государства в защите кон-

ституционных прав и свобод граждан, но и формирования 

у граждан позитивно ориентированного правового сознания. 

Однако в их сознании наблюдается низкий уровень правосозна-

ния и отсутствие необходимых правовых знаний, что является 

серьезным препятствием для решения практических задач, в том 

числе допущения различных нарушений и ошибок [6. С. 449]. 

В современных условиях мы наблюдаем возрастающее зна-

чение морально-этических критериев в оценке правовых явле-

ний жизни общества, в том числе и правовых взглядов, идей, 

теоретических концепций. Они оказывают воздействие на со-

стояние и развитие правосознания на его идеологическом и пси-

хологическом уровне. Человеческое поведение регулируется 

моральными нормами, каждая из которых имеет свои критерии, 

формы и методы воздействия на сознание человека [11. С. 175]. 

Нравственное и правовое сознание при их относительной само-

стоятельности дополняют друг друга и активно участвуют в ре-

гулировании человеческого поведения.  

В современных условиях российской действительности рас-

пространению различных форм деформации правового созна-

ния, как нам видится, противостоит массовое правосознание 

старшего поколения, базирующееся на традиционных принци-

пах добра и справедливости, которые являются одним из веду-

щих факторов поддержания правопорядка в стране [10. С. 179]. 

Правовое сознание отражает не только классовые, корпора-

тивные начала, интересы, потребности, но и общечеловеческие 

свойства в жизнедеятельности людей и общества в целом.  

Общечеловеческому в правовом сознании нужно отдать при-

оритет, так как в нем наиболее воплощаются гуманистические, 
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нравственные аспекты права, которые проявляются в таких ка-

тегориях, как, например, справедливость, равенство, свобода, 

закон, права человека и др. 

Проблему механизма правового регулирования невозможно 

рассматривать вне духовно-нравственных, политических и эко-

номических составляющих общества. Они находят свое отраже-

ние в правосознании и определяют в конечном счете совершен-

ствование и развитие права [8. С. 190]. 

Механизм правового регулирования общественных отноше-

ний как интегративное понятие и явление социально-правовой 

действительности требует более глубокого изучения в силу его 

сложности и значимости в социальном бытии общества, россий-

ских граждан. Правовое сознание как феномен правовой дейст-

вительности в данном механизме занимает существенное поло-

жение и выполняет немаловажную функцию в регулировании 

человеческого поведения. Оно создает атмосферу, в которой 

действует весь механизм правового регулирования, и от его 

уровня зависит эффективность права, его действенность, ре-

зультативность [9. С. 179]. Правосознание выступает в качестве 

идеологического и социально-психологического фактора функ-

ционирования всего механизма правового регулирования.  

Правосознание пронизывает весь механизм правового регулиро-

вания, в чем и состоит его особенная роль. В настоящее время 

ощущается необходимость воплощения в жизнь мер, направ-

ленных на повышение уровня правового сознания, преодоление 

правового нигилизма, формирование правовой культуры обще-

ства и личности, чтобы уважение к праву и закону стали личным 

убеждением каждого человека [10. С. 170]. К.А. Гельвеций го-

ворил: «Законы обязаны своей силой нравам». Формирование 

высокого уровня правосознания – залог эффективного и закон-

ного процесса реализации прав, свобод и обязанностей граждан. 
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ment of civil society is being updated. the relevance of issues related to the influence 

of socio-psychological factors in the development of civil society is substantiated. 
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Психологические правовые переживания человека в от-

ношении юридической реальности выражают состояние обще-

ственного правосознания, которое в определенной степени  

определяет судьбу правовой политики. Общественно-психоло-

гические явления, присущие людям в их представлении о право-

вых нормах, функционируют в форме внушений, оценочных 

суждений, социальных установок, стереотипов, жизненных по-

зиций, выступают в качестве эмоционально-волевых суждений 

в их правосознании и деятельности. Социально-психологичес-

кие факторы оказывают влияние и принимают активное участие 

в формировании правосознания. Они представляют собой сово-

купность мнений по отношению к юридической действительно-

сти, а также влияют на мотивы поведения, привычки, установки, 

существующие у людей, занимающихся правотворчеством, 

а также у законопослушных граждан. Гражданское общество 

заинтересовано в формировании положительных установок, 

в осознании людьми своего правового положения. 

Без правовых эмоций юридической реальности не бывает, 

так как субъект права имеет определенное эмоционально-психо-

логическое отношение к правовой действительности [1. С. 101]. 

Общественные отношения, прежде чем подвергнуться правово-

му регулированию, должны получить социально-психологи-

ческую «окраску». Их отражение и оценка в содержании право-

сознания является необходимым условием социальной оправ-

данности, действенности и эффективности правовых норм, 

которые получают признание и одобрение или непризнание 

в качестве социальных ценностей, вызывают положительные 

или отрицательные эмоции. 
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Социально-правовая психология – это особая форма отра-

жения общественного бытия, особая форма духовной деятель-

ности, которая возникает в сознании личности, социальных 

групп и характеризует их стихийно складывающееся отношение 

к правовым явлениям общества – праву, законности, судебной 

деятельности. Правовая психология – это своего рода стихий-

ный, «несистематизированный» слой правового сознания, вы-

ражающийся в отдельных психологических реакциях любого 

человека или той или иной социальной группы на государство, 

гражданское общество. 

Психологическую сторону имеет процесс правотворчества, 

так как созданию правовых норм всегда предшествует отраже-

ние в общественном правосознании тех социально-психологи-

ческих потребностей, на которые эти нормы призваны отозвать-

ся [9. С. 183]. Результатом отражения является осознание таких 

потребностей в качестве общественных интересов, оценка воз-

можных последствий принятия конкретных правовых норм, их 

соотношение с целями, стоящими перед обществом и отдель-

ными его институтами [7. С. 171]. Эти процессы происходят 

в общественном мнении, умонастроениях, отношениях, убежде-

ниях, установках и в других социально-психологических явле-

ниях, которые активно влияют на принятие тех или иных норм, 

регулирующих жизнь гражданского общества.  

Психологические явления, относящиеся к субъективной 

стороне человеческого поведения и взаимоотношений в сфере 

правового регулирования, подвергаются в ряде случаев пра-

вовой оценке и влекут за собой вполне определенные юриди-

ческие последствия. Эмоциональная оценка правовой действи-

тельности в представлении и образе жизни людей в значи-

тельной степени определяет характер и состояние режима 

законности, правового и общественного порядка, правоприме-

нения, юридического регулирования. Сама категория «эмоции» 

в общей психологии определяется как особый класс субъектив-

ных психологических состояний, отражающих в форме непо-

средственных переживаний, приятных или неприятных ощуще-

ний отношение человека к миру и людям, процесс и результаты 

его практической деятельности [5. С. 302].  
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Правовые эмоции человека выражаются в его отношении 

к праву, к вновь изданному закону, нормативному акту, к право-

творческой, правоприменительной и правоохранительной дея-

тельности, к динамике и структуре преступности, эффективно-

сти борьбы с ней и многому другому [4. С. 450]. Эти отношения 

проявляются в виде удовлетворенности или негодования, воз-

мущения, удовольствия или недовольства, в форме приятного 

или неприятного ощущения. Вследствие этого, правовые эмо-

ции как элемент правового сознания оказывают существенное 

влияние на юридическую физиономию общества [2. С. 479]. 

Юридической психологии присущи интуитивные правовые 

догадки, прозрения, мгновенный правовой инсайт, который 

в системе правовой психологии представляет собой внезапное, 

целостное «схватывание», понимание сущности какого-либо 

вопроса, неожиданное выяснение причинно-следственных свя-

зей каких-то событий и явлений. Когда из разрозненных фактов 

возникает мысленная модель предполагаемого и искомого объ-

екта, события, тогда в сознании человека складывается конкрет-

ное видение проблемы [8. С. 157]. Правовой инсайт, подчиняясь 

законам индуктивной логики, присутствует в любом аспекте 

юридического бытия. В сфере правовой психологии на помощь 

приходит инсайт, который, по сравнению с рациональным ос-

мыслением правовой действительности, действует, опираясь 

на психологические установки, на иные состояния сознания 

[3. С. 531]. 

Необходимо отметить, что в процессе правотворчества свою 

активность проявляет юридическая фантазия, так как законода-

тель обладает определенной мерой юридического воображения 

[5. С. 407]. Оно является необходимым элементом правосозна-

ния и в истории права участвовало в создании правовых доку-

ментов, юридических актов. Создание законов, юридических 

рамок деятельности субъектов права – процесс творческий. 

Творческое юридическое воображение присутствует в любой 

правотворческой деятельности государства. Продуктивная дея-

тельность законодателя вне воображения становится немыс-

лимой, малопродуктивной, неэффективной, догматической. 

Оригинальность, всесторонность или, наоборот, убогость, одно-

сторонность юридического воображения законодателя влияют 
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на качество принимаемых правовых актов, на создание идеаль-

ных юридических конструкций, моделей, образцов правомерно-

го поведения.  

Таким образом, правовая психология – это отражение в соз-

нании людей непосредственного опыта участия людей в право-

вых отношениях, практического их участия в правовой сфе-

ре общественной жизни. Она основывается на правовых чувст-

вах, переживаниях и в ней присутствуют элементарные 

правовые знания.  
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Аннотация. Согласно официальным данным МВД России, каждое второе 

расследованное преступление совершено лицами, ранее совершавшими пре-

ступления, почти каждое третье – в состоянии алкогольного опьянения. Такие 

показатели тревожны как для ученых, так и практиков.  

Данная проблема имеет глубокие корни. Алкоголизм – это явление, кото-

рое может погубить нации, народы. Пьянство ослабляет, ликвидирует соци-

ально полезные связи, способствует разрушению семей, появлению неприяз-

ненных отношений между близкими родственниками, является источником 

семейно-бытового насилия. В состоянии алкогольного опьянения совершается 

огромное количество дорожно-транспортных преступлений, более 80% быто-

вых преступлений совершается на фоне распития спиртных напитков: престу-

пления против собственности, занятие проституцией, изнасилование, хулиган-

ство и т.д. 

Ключевые слова: алкоголизм, преступления, наказание, зависимость, 

принудительное лечение. 

 

CRIMES AND ALCOHOLISM 

 

V.V. Kuntz  
 

Abstract. According to the official data of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia, every second crime investigated is committed by persons who have previ-

ously committed crimes, almost every third is intoxicated. Such indicators are 

alarming for both scientists and practitioners. This problem has deep roots. Alcohol-

ism is a phenomenon that can destroy nations, peoples. Drinking weakens, elimi-

nates socially useful relationships, contributes to the destruction of families, the 

emergence of hostile relations between close relatives, is a source of domestic vio-

lence. When intoxicated, a huge number of traffic crimes are committed, more than 

80% of domestic crimes are committed against the background of drinking alcohol, 

crimes against property, prostitution, rape, hooliganism. 

Keywords: alcoholism, crimes, punishment, dependence, compulsory treatment. 

 

В России около 75% самоубийств совершается в состоянии 

алкогольного опьянения. И далеко не все самоубийцы страдали 

алкоголизмом. Нередко к суициду подталкивает опасное соче-

тание тяжелой депрессии с алкогольным опьянением [1]. 

Законодатели хотят ужесточить правила продажи алкоголя 

в магазинах, сократив временной интервал его продажи на час – 



 

431 

до 22:00. «Общероссийский народный фронт» уже направил 

в аппарат правительства и другие ведомства соответствующую 

инициативу. Предложение, как отмечается, направлено на дос-

тижение целей национального проекта «Демография». Органи-

зация предлагает внести изменения в Федеральный закон 

«О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта…». В настоящее время он разрешает про-

давать спиртное с 08:00 до 23:00 по местному времени. Регио-

нальные власти имеют право вводить дополнительные ограни-

чения, но примерно четверть регионов предпочитают следовать 

федеральным нормам. Их нарушение грозит юридическому ли-

цу штрафом до 300 тысяч рублей и конфискацией товара. 

На сегодняшний день, как рассказал депутат Госдумы Ни-

колай Говорин, предложение обсуждается в нижней палате пар-

ламента. «Положительного решения по нему пока нет. В то же 

время Министерство здравоохранения России инициативу под-

держивает». По его мнению, сокращение времени продажи ал-

коголя позволит снизить количество преступлений, которые со-

вершаются в состоянии алкогольного опьянения, а также коли-

чество дорожно-транспортных преступлений. Более того, 

представители ОНФ считают, что в случае реализации проекта 

россияне в целом станут пить меньше спиртного. В Минздраве, 

к слову, с этим согласились, отметив эффективность временных 

ограничений на продажу алкоголя [2]. 

Наибольшее количество преступлений, совершенных в со-

стоянии алкогольного опьянения, было совершено в Башкор-

тостане и Свердловской области. В Башкирии совершено 

6 669 «пьяных» преступлений (84,5% к соответствующему пе-

риоду 2018 года) и в Свердловской области – 6 455 случаев 

(96,4%). При этом в первом полугодии 2019 года количество 

таких инцидентов в России сократилось на 8,7%. Меньше всего 

преступлений на фоне алкогольного опьянения зафиксировано 

в Ингушетии – 35 случаев. В столице по итогам первого полуго-

дия количество таких преступлений составило 3 586 случаев, 

в Санкт-Петербурге – 1 792 случаев. Уральские регионы стали 

лидерами по смертности от алкоголя. Зампредседателя комитета 

по образованию и науке, заслуженный врач России Геннадий 

Онищенко заявил, что высокую смертность от алкоголя можно 

https://ura.news/news/1052402318
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побороть с помощью религии. В качестве примера он привел 

Чечню, где алкоголь можно приобрести с 8 до 10 утра в специа-

лизированных отделах федеральных супермаркетов [3]. 

Австралийские ученые предложили бороться с алкогольной 

зависимостью при помощи антидепрессантов. По словам иссле-

дователей, они помогут восстановиться после отказа от пагуб-

ной привычки [4]. 

Водитель не должен никому доказывать, что он не алкого-

лик. С таким заявлением выступил председатель отдела внеш-

них церковных связей Московского патриархата митрополит 

Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир». 

«Почему человек, который не пьет и который очень умеренно 

употребляет алкогольные напитки, должен ходить и доказывать, 

что он не алкоголик? А почему тогда не ввести другие тесты, 

чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не 

нарушает супружескую верность?» – возмутился священник из-

за предложенного Минздравом закона о новом порядке прохож-

дения медосмотра водителями.  

Митрополит Иларион считает, что введение тестов на алко-

голь и наркотики «предполагает презумпцию виновности каж-

дого человека, который садится за руль». Он считает, что в этом 

вопросе еще нужно очень тщательно разобраться. 

Медицинский осмотр предполагает, что водители должны 

сдать сдавать анализы на наличие психоактивных веществ, 

а также кровь для определения биомаркера хронического зло-

употребления алкоголем. Это произошло после того, как прези-

дент Владимир Путин потребовал «умного подхода» к введению 

новых обследований, заявив, что минимальный размер оплаты 

труда в стране составляет 11 280 рублей, а за справку по новым 

правилам нужно отдать пять тысяч [5].  

В Челябинской области суд рассмотрит дело трех пенсионе-

рок, развернувших подпольное производство спиртного на за-

консервированном ликеро-водочном заводе в Верхнеуральске. 

К моменту, когда на них вышли силовики, бабушки успели за-

работать больше 25 млн рублей.  

Спиртное в Верхнеуральске производили с 2001 по 

2016 год. Затем предприятие законсервировали, оставив обору-

дование в исправном состоянии. «Благодаря этому пенсионерки 

https://ura.news/news/1052402348
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организовали, наняв местных жителей, производство немарки-

рованного алкоголя». 

С ноября 2017 по март 2018 года подпольно действующий 

завод выдал более 40 тыс. бутылок водки стоимостью свыше 

7,1 млн рублей. Производство еще 90 тыс. бутылок на 18,5 млн 

рублей сорвала появившаяся на предприятии полиция. Она же 

оценила и ущерб, нанесенный правообладателям, – он составил 

540 тыс. рублей. Теперь верхнеуральские пенсионерки обвиня-

ются сразу по трем статьям Уголовного Кодекса Российской 

Федерации: производство немаркированной алкогольной про-

дукции группой лиц в особо крупном размере, использование 

поддельных специальных марок и незаконное использование 

чужого товарного знака [6].  

Теневой оборот алкоголя в Сети в 2019 году вырос на 19% 

и составил 2,5 млрд рублей. С 2018 года нелегальный рынок ал-

коголя вырос на 400 млн рублей. Несмотря на рост объемов 

продаж, само число ресурсов, продающих алкоголь дистанци-

онно, сократилось. Всего в 2019 году во время мониторинга  

было обнаружено около 2,5 тыс. ресурсов, которые торгуют 

спиртным, – сайты, аккаунты и группы в социальных сетях. 

В 2018 году их было 4 тыс. Многие алкогольные онлайн-мага-

зины уходят от блокировок, постоянно меняя домены. Специа-

листы обнаружили у одного из таких ресурсов 94 связанных до-

мена. Массовые блокировки со стороны Роскомнадзора привели 

к тому, что торговцы алкоголем в сети закрывают сайты и «миг-

рируют» в мессенджеры и социальные сети [7].  

Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения 

в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неполо-

женных местах, могут заставить принудительно лечиться. Такие 

предложения МВД России и Министерство юстиции разработа-

ют до 1 марта 2020 года. Предполагается, что затем они попадут 

в проект нового Кодекса об административных правонарушени-

ях (КоАП). 

Отмечается, что направлять на признательное лечение 

от алкогольной зависимости будут через суд. Суды смогут обя-

зать нарушителей пройти диагностику, медицинскую либо со-

циальную реабилитацию. Такие меры в России уже действуют 

в отношении наркоманов. 
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национального суверенитета. Её протяжённость без присоединённого Крым-

ского полуострова составляет более 60 тыс. км. Она определяет пространст-

венное положение государства по отношению к другим государствам. 

Каждая страна вправе самостоятельно определять пункты для пропуска 

её внешних границ, правила пограничного режима и условия получения визы. 

Легальный въезд в Россию невозможен без прохождения процедуры  
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INEFFICIENCY OF THE CRIMINAL LAW PROTECTION  

OF STATE BORDERS 
 

E.V. Kunts 
 

Abstract. The state border is defined as the limit of national sovereignty. Its 

length, without the attached Crimean peninsula, is more than 60 thousand km. It 

determines the spatial position of the state in relation to other states. Each country 

has the right to independently determine the points for crossing its external borders, 

the rules of the border regime and the conditions for obtaining a visa. Legal entry 

into Russia is not possible without going through the migration control procedure. 

Registration and registration of migration of citizens is carried out to prevent the 

commission of offenses and acts of international terrorism. At the same time, in 

practice quite often there are cases confirming the ineffectiveness of the criminal 

law protection of state borders. 

Keywords: state border, criminal legal protection, transnational criminal  

organizations. 

 

Государственная граница определяется как предел действия 

национального суверенитета. Её протяжённость без присоеди-

нённого Крымского полуострова составляет более 60 тыс. км. 

Она определяет пространственное положение государства 

по отношению к другим государствам. 

Каждая страна вправе самостоятельно определять пункты 

для пропуска её внешних границ, правила пограничного режима 

и условия получения визы. 

Легальный въезд в Россию невозможен без прохождения 

процедуры миграционного контроля. Регистрация и учёт мигра-

ции граждан ведутся для предотвращения совершения правона-

рушений и актов международного терроризма. 

Критерий, по которому проводится разграничение, указан 

в диспозиции ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции. Уголовный закон применяется, если непосредственное пе-

ресечение предела Российской Федерации было осуществлено 

без документов, дающих право въезжать или выезжать из стра-

ны. Лицам, не имеющим при себе действительных документов 

или специального разрешения на переход границы, запрещено 

пересекать государственный рубеж Российской Федерации. 

Незаконными признаются противоправные действия лица, 

направленные на преодоление пограничной линии в любом на-

правлении. При этом лицо может воспользоваться транспортом, 
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например, машина, поезд, самолёт, катер, или осуществить пе-

реход собственными силами – пешком, вплавь. 

Незаконное пересечение границы произойдёт, если у лица: 

отсутствуют разрешающие документы; фиктивные документы 

на въезд; имеется запрет на въезд. Право въезжать и выезжать 

из Российской Федерации может подтверждаться только доку-

ментами, содержащими сведения о личности предъявителя. Для 

россиян ими являются: все виды паспортов (гражданский, ди-

пломатический, служебный, паспорт моряка / удостоверение 

личности моряка, общегражданский, загранпаспорт); временное 

удостоверение личности (при замене или утере основного доку-

мента); документальное подтверждение права постоянно про-

живать в одном из регионов страны. 

Иностранцам и лицам, не являющимся резидентами одной 

из мировых стран, для путешествий необходимо предъявить 

удостоверение личности, выданное государством их прожи-

вания, и визу, если иное не вытекает из международных  

соглашений. 

Лица, имеющие подтверждённый статус беженца, вместо 

национального паспорта предъявляют проездной документ  

беженца. 

Для транзитного проезда (с остановкой по маршруту) нужно 

предъявить транзитную визу и разрешение на въезд от государ-

ства, куда направляется турист. Если указанные бумаги отсутст-

вуют, необходимо иметь гарантию их приобретения (наличие 

необходимых денежных средств и др.). 

При наличии достаточных оснований иностранцу или лицу, 

не имеющему гражданства, откажут в праве въезда. Такими  

основаниями могут стать: предоставление фиктивных сведений; 

неоднократное совершение административных нарушений;  

ранее лицо было депортировано из Российской Федерации; 

иные причины. 

Каждое из действий, перечисленных в диспозиции, или их 

одновременное совершение считается самостоятельным составом 

преступления. Момент, когда пограничная линия фактически пе-

ресечена лицом, будет являться окончанием преступления. 

Субъектом признаётся физическое лицо, обладающее сле-

дующими признаками: вменяемость, достижение возраста 16 лет. 
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Наличие гражданства, подданства или их отсутствие не яв-

ляются препятствием для участия лица в качестве обвиняемого 

в уголовном процессе. В силу специфики состава лицо может 

иметь только прямой умысел. 

Квалифицирующими признаками являются: совершение 

правонарушения группой лиц, объединённых общим преступ-

ным намерением; участие в организованной группе; причинение 

физической боли или вреда здоровью (от лёгкой до средней сте-

пени) должностному лицу, осуществляющему пограничный 

контроль, или угроза физическим воздействием. 

В перечень квалифицирующих признаков не вошли послед-

ствия в виде причинения серьёзного вреда здоровью или гибель 

человека. Дело в том, что при наступлении данных последствий 

вред наносится не только национальным интересам, но и кон-

кретно личности, поэтому ответственность будет наступать 

по совокупности составов преступлений. В зависимости от по-

следствий – убийство или нанесение существенного вреда – 

это будут ст. 105 или ст. 111 Уголовного кодекса Российской  

Федерации. 

Незаконное пересечение государственной границы Россий-

ской Федерации, связанное с террористической деятельностью, 

в любом её проявлении наказывается по совокупности составов 

преступлений. 

Пересекать пограничную линию без соблюдения регламента 

допускается, если целью нарушителя является просьба полити-

ческого убежища. Если лицо не допустило других проступков, 

которые могут быть истолкованы как нарушение уголовного 

закона, то деяние не будет считаться преступлением. 

Предоставление убежища лицам, преследуемым за свои по-

литические или религиозные воззрения, расовую принадлеж-

ность или действия, которые национальное законодательство не 

признаёт уголовными проступками, осуществляется в соответ-

ствии с демократическими принципами. Экстрадиция таких лиц 

запрещена. 

Санкции за незаконное пересечение границы Российской 

Федерации, которые устанавливает ст. 322 УК, не применяются, 

если нарушение пограничного режима явилось следствием чрез-

вычайных обстоятельств. 
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Также не будет преступлением переход, осуществлённый 

через охраняемый участок, на котором отсутствуют видимые 

следы пограничной охраны: запрещающие знаки, пункт пропус-

ка, вооружённый патруль.  

Так, в 2008 году по ст. 322 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации было зарегистрировано 1663 преступления, 

в 2013 году – 2538, в 2018 году – 3138. Вместе с тем в 2008 году 

выявлено 1484 лиц, совершивших преступления по указанной 

статье, в 2013 году – 2055, в 2018 году – 2019 [1. С. 425]. 

Несмотря на достаточно суровые меры по защите государ-

ственной границы, транснациональные преступные организации 

извлекают выгоды из быстрого развития глобальной торговли, 

расширения свободы передвижения отдельных лиц и развития 

систем, обеспечивающих мгновенную связь.    

Стимул межгосударственной торговли, заключающийся 

в разнице цен и рыночных условий, играет для незаконных 

предприятий такую же роль, как и для законных. В результате 

этого многие страны стали, независимо от своей воли, «прини-

мающими странами» для преступных организаций, которые 

удовлетворяют спрос на незаконные товары. С этим связан и тот 

факт, что любая деятельность, осуществляемая транснацио-

нальными преступными организациями, связана, как правило, 

с контрабандой во всех ее формах. С одной стороны, трансна-

циональные преступные организации используют в своей дея-

тельности товары, являющиеся законными, но которые в опре-

деленной стране, в отличие от других государств, освобождают-

ся от таможенных пошлин, налогов или иного регулирования. 

С другой – организованная преступность имеет дело с незакон-

ными товарами, такими как наркотики и огнестрельное оружие. 

Кроме того, транснациональные преступные организации осу-

ществляют незаконные услуги: азартные игры, подделка доку-

ментов, трансграничный провоз мигрантов, а также заказные 

убийства. В финансовой области транснациональные преступ-

ные организации занимаются мошенническими операциями 

с чеками и кредитными карточками, фальшивыми документами, 

а также отмыванием денег. На рынке труда основным методом 

деятельности является рэкет. Этот термин используется для 

описания самых различных действий, таких как участие в мо-
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шеннических сделках, вымогательство посредством запугивания 

и шантажа или злоупотребление законными средствами в неза-

конных целях, как это имеет место в отношении деятельности 

профсоюзных и правительственных должностных лиц или ком-

мерсантов. Что касается преступлений против общественной 

морали, то организованные преступные группировки занимают-

ся торговлей женщинами для целей международной проститу-

ции и полового рабства. Незаконный оборот наркотиков по-

прежнему остается наиболее доходным видом деятельности 

транснациональных преступных организаций, хотя появились 

и эксплуатируются новые возможности для извлечения крупных 

доходов, например, в области незаконного оборота оружия 

и удаления токсичных отходов. 

Западная Европа стала центром многих видов преступ-

ной деятельности и выступает в качестве выгодного рынка для 

въезда незаконных мигрантов, источника дорогих автомобилей,  

территорией разделения сфер влияния соперничающими  

группировками.  

Значительное большинство иммигрантов являются законо-

послушными гражданами. Однако среди них встречаются лица 

с преступными намерениями и уголовным прошлым, имеющие 

связи и контакты в преступном мире. Уголовные элементы есть 

во всех диаспорах: китайской, итальянской, нигерийской и рус-

ской. В ряде случаев импортированные в другие страны пре-

ступные сети становятся более мощными, чем местные пре-

ступные организации. Мобильность общества значительно воз-

росла. Простота и скорость пересечения границ открывают 

новые возможности для преступных элементов, делает их более 

неуловимыми. Предполагаемая или реальная неспособность го-

сударств удовлетворить запросы своих граждан, перспективы 

улучшения своего экономического положения в других странах 

и невозможность обеспечить законное поле деятельности в об-

ласти предпринимательства вынуждают многих людей к эмиг-

рации или толкают на путь улучшения своего экономического 

положения вне рамок законной экономической деятельности. 
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Правовая категория «несовершеннолетний» имеет свою 

специфику во всех отраслях правовой науки, во всех видах пра-

воотношений. Исключением не является и уголовно-правовая 

наука. Действующие международно-правовые акты уделяют 

пристальное внимание охране и защите прав несовершеннолет-

них в уголовно-правовой сфере. Так, Декларация прав ребенка 

1959 г. прямо определяет, что «ребенок ввиду физической и ум-

ственной незрелости нуждается в специальной его охране и за-

боте, включая надлежащую правовую защиту как до, так и по-

сле рождения» [2]. Конвенция о правах ребенка 1989 г. в ст. 3 

закрепляет правило: «Во всех действиях в отношении детей, не-

зависимо от того, предпринимаются ли они государственными 
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или частными учреждениями, занимающимися вопросами соци-

ального обеспечения, судами, внимание уделяется наилучшему 

обеспечению интересов ребенка» [3]. Минимальные стандарт-

ные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в от-

ношении несовершеннолетних, устанавливают: «Система пра-

восудия в отношении несовершеннолетних направлена в первую 

очередь на обеспечение благополучия несовершеннолетнего 

и обеспечение того, чтобы любые меры воздействия в отноше-

нии несовершеннолетних были всегда соизмеримы как с право-

нарушениями» [4]. Всеми международными актами также уста-

новлен запрет пыток и иного жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних, применения смертной казни, произволь-

ного, без законных оснований, лишения свободы, а также право 

несовершеннолетнего, лишенного свободы, на гуманное обра-

щение и уважение достоинства [1–8]. Данные особенности, оп-

ределенные нормами международного права, в правопримени-

тельной практике как Российской Федерации, так и зарубежных 

стран являются основой для смягчения наказания при вынесе-

нии приговора, при доказательстве вины несовершеннолетнего, 

нарушившего закон. Они формируют причины для создания 

особой системы правосудия по отношению к несовершеннолет-

ним, где учитываются психологические факторы различных 

возрастов. Для оптимального обеспечения интересов несовер-

шеннолетних государство должно отойти от применения нака-

заний как от традиционной цели уголовного правосудия, 

т.е. восстановление социальной справедливости, уступив место 

назначению наказания как воспитательной, исправительной ме-

ре. Применение воспитательных мер, предполагающих реабили-

тацию несовершеннолетнего нарушителя закона, могут быть 

положены в качестве основы эффективных мер общественной 

безопасности. Такая тенденция характерна и для уголовно-

правовой политики современной России. 

Общеизвестен и неоспорим тот факт, что традиционным, 

в первую очередь, «органом», осуществляющим «начальное 

правосудие» и воспитание, является семья. Она защищает ре-

бенка от общества и воспитывает его, ограждая от возможного 

негативного влияния. Однако в современном обществе мер воз-

действия и защиты семьи недостаточно для полноценного 
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и гармоничного развития личности ребенка. Ребенку, его семье 

необходима поддержка на законодательном уровне. В связи 

с чем действующее международное право идет по пути предос-

тавления таких мер защиты, что отражено в соответствующих 

международно-правовых актах [4–7]. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, одобренной Гене-

ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 но-

ября 1989 г. и вступившей в силу для Союза Советских Социа-

листических Республик 15 сентября 1990 г., «ребенком является 

каждое человеческое существо до достижения 18-летнего воз-

раста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 

достигает совершеннолетия ранее» [3]. Документом определено, 

что «во всех своих действиях государства, частные учреждения, 

суды, органы законодательной и исполнительной власти, в пер-

вую очередь при принятии решений и действий должны руково-

дствоваться интересами ребенка» [3]. Стоит отметить, что если 

ребенок способен полноценно формулировать свою точку зре-

ния, взгляды, государства-участники Конвенции о правах ре-

бенка обязаны предоставить ребенку возможность выразить 

свое мнение, выслушать его позицию, а также уделить должное 

внимание его точке зрения, конечно же, в рамках зрелости и ум-

ственного развития ребенка. Статья 12 определяет, что «госу-

дарства-участники должны дать возможность ребенку быть за-

слушанным в судебном процессе, либо при административном 

разбирательстве, однако, учитывается порядок, предусмотрен-

ный процессуальными нормами национального законодательст-

ва» [3]. Если ребенок нарушил закон, либо обвиняется в нару-

шении законодательства или признается виновным в соверше-

нии преступления, то государства-участники во время ведения 

следственного дела обязаны предусмотреть отличительное об-

щение с ребенком, которое должно способствовать развитию 

у ребенка чувства достоинства и значимости, укреплять в нем 

уважение к правам человека и основным свободам других лю-

дей. При разбирательстве дел в отношении несовершеннолетних 

мировая практика рекомендует учитывать возраст ребенка 

и возможность его реабилитации в обществе.  

Все принятые международные правовые акты предусматри-

вают определенные права и систему гарантий для ребенка, на-
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рушившего закон или обвиняемого в его нарушении [4–7]. Так, 

в отношении каждого ребенка, обвиняемого в нарушении зако-

на, действует правило презумпции невиновности. Реализация 

данного права предоставлена в полном объеме как в отношении 

взрослых, так и для несовершеннолетних. Оно дает возможность 

ребенку защитить свои права, особенно в рамках уголовного 

преследования, по нормам законодательства. Для осуществле-

ния своей полноценной защиты ребенок как субъект уголовного 

права, его родители, иные законные представители незамедли-

тельно и заблаговременно должны быть проинформированы 

об обвинениях в адрес ребенка. Это дает возможность стороне 

защиты прав несовершеннолетнего быть готовым к отстаиванию 

его законных интересов и получению поддержки для осуществ-

ления защиты со стороны государства.  

В процессе рассмотрения вопроса о совершении преступле-

ния несовершеннолетним нормы международного права не ука-

зывают на конкретный орган, который обязан принять решение 

относительно подсудимого. Предусмотрено, что решение долж-

но приниматься «компетентным, независимым и беспристраст-

ным органом или судебным органом в ходе справедливого слу-

шания в соответствии с законом в присутствии адвоката или 

другого соответствующего лица…».  

Международные правила вполне закономерно предусматри-

вают полное уважение к личности и личной жизни ребенка 

на всех стадиях разбирательства любого характера. Междуна-

родное законодательство для стран-участниц устанавливает ми-

нимальный возраст уголовной ответственности ребенка, ниже 

которого дети считаются не способными нарушить закон. Также 

система судопроизводства по делам несовершеннолетних (юве-

нальная юстиция) обязана предоставлять детям и подросткам, 

преступившим закон, широкий спектр социальных и воспита-

тельных мер. Если совершение преступления предполагает 

за собой ограничение свободы и досудебное заключение под 

стражу, то оно должно применятся в качестве крайней меры 

и в течение как можно более короткого периода времени. Россия 

также придерживается указанных норм. 

Международное право делает максимальный упор на огра-

ничение использования судебного разбирательства в отношении 
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несовершеннолетних нарушителей, а также уменьшение при-

говоров, связанных с ограничением или лишением свободы.  

Национальное законодательство должно предусматривать иные 

мероприятия, кроме лишения свободы. К таким мероприятиям 

относятся: уход за несовершеннолетним, опека и надзор, кон-

сультации, назначение несовершеннолетнему испытательного 

срока, применение определенных образовательных, воспита-

тельных программ, конечно же, с учетом характера совершенно-

го им преступления. Данные альтернативные меры необходимы 

для обеспечения достойного и всестороннего общения и разви-

тия ребенка в том обществе, которое соответствовало бы его 

благосостоянию, а также положению. Российская уголовно-

правовая политика строго придерживается указанных рекомен-

даций, что нашло прямое подтверждение в действующем Уго-

ловном кодексе Российской Федерации [8]. 

Кроме Конвенции о правах ребенка в международном праве 

широко используются Минимальные стандартные правила  

Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних 1985 г. [4].  

Пекинские правила установили, что государственные органы 

обязаны обеспечить несовершеннолетнему гражданину полно-

ценную и насыщенную жизнь в обществе для обеспечения нор-

мального развития его как личности, а также получения полно-

ценного образования. Международное право считает, что при 

предоставлении государствами достаточных условий исключа-

ется факт совершения преступления. Государство так или иначе 

должно поддерживать все социальные институты, с которыми 

пересекается несовершеннолетний. По сути, роль государства 

заключается в том, чтобы обеспечить эффективную работу со-

циальных институтов для более справедливого и гуманного об-

ращения с несовершеннолетним, находящимся в конфликте 

с законом. Так, в борьбу преодоления противоправного поведе-

ния подростка должны быть вовлечены такие социальные ин-

ституты, как семья, религиозные и молодежные объединения, 

образовательные организации и др. 

Презюмируется, что система правосудия в отношении несо-

вершеннолетних должна быть направлена на обеспечение бла-

гополучия подростка; все действия, касающиеся несовершенно-
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летних правонарушителей, должны быть пропорциональны  

характерным особенностям личности подростка, который со-

вершил преступление. Дело несовершеннолетнего может быть 

изучено в рамках общей правовой системы или в суде; также 

делом могут заниматься в учреждениях социального обеспече-

ния, а в случае незначительных преступлений их дела рассмат-

риваются в ходе административного судопроизводства [4]. 

На наш взгляд, нормы международного права нацелены на пре-

дотвращение совершения преступлений; представляется вполне 

оправданным предположение, что осуществление профилакти-

ческих мер по предотвращению совершения преступлений бу-

дет эффективней и целесообразней, чем справедливое вынесе-

ние наказания несовершеннолетним.  

В современной мировой юридической практике отсутствует 

понятие универсального возраста наступления уголовной ответ-

ственности [9]. В каждом государстве законодательством уста-

новлена минимальная граница возраста, при котором наступает 

уголовная ответственность за совершенные деяния. Так, в США 

уголовная ответственность может наступить в 16 лет, в Герма-

нии – в 14 лет, во Франции – в 13, а в Англии даже в 10 лет 

по некоторым составам преступлений. Общим возрастом уго-

ловной ответственности в Российской Федерации является на-

ступление шестнадцатилетнего возраста, и в исключительных 

случаях четырнадцатилетнего возраста, по достижению которых 

лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. 

Таким образом, действующее российское уголовное право 

подчинено нормам международного права в отношении назна-

чения и применения уголовного наказания в отношении несо-

вершеннолетних. 
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Анализ следственной и судебной практики показал, что 

коррупция в деятельности органов государственной власти и уп-

равления способствует развитию организованной преступности, 

экстремизма и терроризма. Она подрывает все действующие 

государственно-правовые реформы. Все эти обстоятельства 

формируют у государства необходимость реализации механиз-

ма противодействия коррупции в различных направлениях дея-

тельности государственных служащих, сотрудников правоохра-

нительных органов и органов местного самоуправления. 

Коррупционные преступления, которые совершают долж-

ностные лица, не только мешают нормальной работе, но и сни-

жают авторитет и престиж экономической деятельности учреж-

дений и организации и в целом страны. Подобные преступ-

ления, с одной стороны, формируют у граждан негативное 

отношение к государственным органам и органам местного са-

моуправления, а с другой – являются основной угрозой нацио-

нальной безопасности России.  

Криминалистическая наука в борьбе с преступностью раз-

рабатывает и тем самым обеспечивает правоохранительные  

органы страны соответствующими разработками, с одной сто-

роны, по противодействию такому явлению, как коррупция, 

и, с другой – преодолению (нейтрализации) противодействия 

расследованию коррупционных преступлений. 

1. Правовое и криминалистическое обеспечение противо-

действия любому виду коррупции всегда требует создания ус-

тойчивой и надежной системы нейтрализации такого рода про-

явлений. Этому содействуют: анализ действующего законода-

тельства на предмет выявления недостатков, способствующих 
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коррупционным проявлениям, и его корректировка; контроль 

и прокурорский надзор за соблюдением должностными лицами 

положений антикоррупционных законов; координация усилий 

правоохранительных, надзорных и контрольных органов по вы-

явлению и пресечению фактов коррупции; немедленное реаги-

рование на сообщения и заявления граждан о проявлениях фак-

тов коррупции в деятельности должностных лиц; установление 

причин и условий, способствующих совершению коррупцион-

ных преступлений, их анализ и выработка криминалистических 

мер и средств противодействия этому явлению и т.д. 

Практика взаимодействия специальных органов в борьбе 

с коррупцией позволяет признать, что не все правозащитные 

и правоохранительные органы четко реализуют ее формы 

и приемы, поэтому коррупция продолжает возникать там, где 

государственные служащие реализуют организационные, ис-

полнительно-распорядительные, контрольно-надзорные, юрис-

дикционные, а также разрешительные полномочия.  

Анализ следственной и судебной практики показал, что 

наиболее эффективно противодействуют коррупции криминали-

стические методики, включающие в себя рекомендации, меры, 

средства и их положения. Они формируются на основе анализа 

следственных ситуаций и предложенных учеными программ 

(алгоритмов) действий следователя. Так, например:  

1-я следственная ситуация. После окончания комплекса 

оперативно-розыскных мероприятий установлена личность пре-

ступника и его соучастников, преступники задержаны с полич-

ным (со взяткой), определен предмет и средства совершения 

преступления. По разрешению данной ситуации следователем 

безотлагательно производится: осмотр места происшествия, 

а задержанный допрашивается в качестве подозреваемого, затем 

обыски по месту жительства, в служебном кабинете. Эти дейст-

вия производятся после возбуждения уголовного дела. 

2-я следственная ситуация. Имеется заявление взяткодате-

ля, он готов содействовать изобличению взяткополучателя, ко-

торому об этом неизвестно. Для разрешения данной ситуации 

необходимо: возбудить дело и допросить заявителя; установить 

личность предполагаемого взяткополучателя и его должностное 

положение, поручить органу дознания проведение оперативно-
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розыскных мероприятии, в том числе оперативного эксперимен-

та и задержания с поличным. 

3-я следственная ситуация. Взяткодатель и взяткополуча-

тель действуют в сговоре, информация о преступлении посту-

пила из оперативных источников, взяточникам об этом неиз-

вестно. В том случае, когда необходимо изобличить одновре-

менно и взяткополучателя, и взяткодателя, на первоначальном 

этапе обычно осуществляют: задержание обоих взяточников 

с поличным в момент дачи-получения взятки; их личный обыск; 

обыски по местам их жительства и работы, наложение ареста 

на их имущество; допросы подозреваемых лиц; выемку и ос-

мотр служебных документов по месту работы взяткодателя 

и взяткополучателя (иные помещения); допросы свидетелей. 

4-я следственная ситуация. Информация о фактах взяточ-

ничества поступила из официальных источников. Взяточникам 

известно, что их действиями интересуются правоохранительные 

органы. В таких случаях обычно проводят: допросы свидетелей, 

выемку и осмотр документов по месту работы взяткополучате-

ля, допросы подозреваемых лиц, обыски у подозреваемых лиц, 

комплекс оперативно-розыскных мероприятий. 

5-я следственная ситуация. Информация о факте получе-

ния-дачи взятки получена в ходе расследования иного уголовно-

го дела или в результате проведения обыска по месту жительст-

ва или работы сотрудников государственной или коммерческой 

структуры подтверждается факт передачи материальных ценно-

стей или денежных средств должностному лицу за определен-

ную услугу. Такие же сведения получены следствием в резуль-

тате производства других следственных действий. В этих случа-

ях обычно проводят: возбуждение уголовного дела; допрос 

взяткодателя; задержание взяткополучателя с поличным и его 

допрос; обыски по местам жительства и работы взяткополучате-

ля; наложение ареста на его имущество; выемку и осмотр доку-

ментов по месту работу взяткополучателя (иные помещения); 

допросы свидетелей; очную ставку и т.д. 

2. На практике имеются случаи, когда вне поля уголовной 

ответственности остаются организаторы или заказчики корруп-

ционных преступлений, которые оказывают органам предвари-

тельного следствия и дознания активное противодействие. 
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Для следователя это ситуация ожидаема, так как у преступников 

в период подготовки и совершения преступления, а также в си-

туации, когда им становятся известны факты осуществления 

правоохранительными органами сбора и проверки материалов 

по их преступной деятельности, срабатывает физиологический 

инстинкт самосохранения и самозащиты, т.е. естественная по-

требность к свободе, а также стремление избежать уголовной 

ответственности и наказания за содеянное. 

Противодействие расследованию коррупционных преступ-

лений со стороны заинтересованных лиц – это процесс, направ-

ленный: а) на прекращение уголовного дела, если оно возбуж-

дено; б) воспрепятствование возбуждению уголовного дела и, 

как следствие, исключение возможности привлечь к уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступление, которое так и 

осталось нераскрытым; в) воспрепятствование законной дея-

тельности конкретного следователя или правоохранительного 

органа в целом, направленной на выполнение своих профессио-

нальных обязанностей и др.  

Первоначальную информацию о факте противодействия 

расследованию преступлений следователь получает при произ-

водстве отдельных следственных действий, при анализе мате-

риалов уголовного дела, при общении с оперативными сотруд-

никами, при общении с лицами, не желающими давать офици-

альные показания по уголовному делу; при ознакомлении 

с анонимными сообщениями и изучении иных письменных ис-

точников, поступающих от неизвестных лиц, при анализе мате-

риалов журналистских расследований и т.д. 

В противодействии расследованию преступлений нередко 

принимают участие не только преступники и связанные с ними 

лица, но и иные субъекты, инициативу которых преступники 

могут использовать «в темную», не посвящая в сущность меро-

приятий, направленных на оказание реального противодействия 

следователю, а нередко и на дестабилизацию деятельности пра-

воохранительных органов в регионе.  

Специфика противодействия расследованию коррупцион-

ных преступлений в сфере экономики состоит также в том, что 

организованные преступные группировки, как правило, совер-

шают свои акции в отношении тех предпринимателей, которые 
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сами нарушают закон. В этих случаях они не заинтересованы 

в обращении в правоохранительные органы.  

В случаях, когда о совершенном преступлении становится из-

вестно, лидеры группировок легко добиваются утаивания или ис-

кажения информации от пострадавших предпринимателей угроза-

ми разоблачения их собственной противоправной деятельности.  

Основным способом противодействия расследованию кор-

рупционных преступлений остается утаивание информации 

и дача ложных показаний. Допрашиваемое лицо, обладая навы-

ками анализа ситуации и определенными психологическими 

качествами, решая задачу по противодействию, как правило, 

не сообщает следователю известную ему информацию о взятке, 

умышленно искажает информацию, имеющую отношение к рас-

следуемому событию таким образом, чтобы ввести следователя 

в заблуждение относительно сущности происшедшего события, 

оказывает влияние на лицо, располагающее такой информацией, 

с целью вынудить его либо отказаться от дачи показаний, либо 

заставить дать заведомо ложные показания и т.д. 

При подозрении на дачу ложных показаний криминалисти-

ка рекомендует фиксировать в протоколе допроса смысловое 

содержание следственного действия, обращать внимание на по-

ведение допрашиваемого, стараясь определить, насколько слова 

соответствуют истине. Внешние признаки поведения допраши-

ваемого лица достаточно информативны. О ложности или прав-

дивости сообщаемых сведений нередко свидетельствуют изме-

нение тона, изменение быстроты речи, появляющиеся оговорки 

и проговорки, изменения во взгляде и мимике лица, изменения 

в жестикуляции, изменения в дыхании, появление испарины 

на лбу, учащенное сглатывание слюны, изменение позы, распо-

ложения тела в пространстве и т.п. 

Факты обнаружения следователем идентичных показаний 

о развитии события преступления во времени, исходящих 

от двух и более лиц, как правило, должны быть оценены как 

признак предварительного сговора. Индивидуальные представ-

ления разных людей о времени могут быть похожими, сходны-

ми, но никак не одинаковыми. 

Для преодоления противодействия расследованию по кон-

кретному уголовному делу следователю можно воспользоваться 
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криминалистическими мерами, т.е. тщательно изучить и про-

анализировать материальную обстановку события, чтобы сде-

лать правильные выводы относительно истинного механизма 

совершенного коррупционного преступления. 

Другая мера преодоления противодействия – это распозна-

ние и разоблачение ложного алиби. Это традиционно трудная 

для следователя задача, которая осложняется в случаях инсце-

нировки на месте происшествия подготовкой лжесвидетелей, 

готовых подтвердить факт нахождения подозреваемого в мо-

мент совершения преступления в другом месте и т.п. При этом 

допрашиваемое лицо либо ссылается на вымышленные и трудно 

проверяемые события, либо освещает события, действительно 

имевшие место, но перемещенные во времени таким образом, 

чтобы они совпадали со временем совершения преступления. 

Криминалистикой рекомендуется шире применять полиграф 

или видеозаписи при допросах подозреваемых и обвиняемых. 

Подобная видеозапись позволяет, во-первых, подтвердить в суде 

факт добровольной дачи подсудимым показаний на стадии 

предварительного расследования в качестве подозреваемого 

(обвиняемого) по делу; во-вторых, в случае заявления подсуди-

мым ходатайства об исключении этих показаний как данных 

под давлением со стороны следователя, разоблачить эти ложные 

показания путем проведения судебно-психологической экспер-

тизы на основании исследования видеозаписи допроса. 

Особую трудность представляет оказание противодействия 

расследованию со стороны виновных и их окружения. Оно мо-

жет выражаться в различных формах: подкуп свидетелей, унич-

тожение служебной документации, физическая расправа с ли-

цами, изобличающими коррупционеров; сокрытие их за рубе-

жом и т.п. В этих случаях рекомендуется: сохранение тайны 

следствия, шифровка установочных данных лиц, изобличающих 

коррупционеров; своевременность изъятия служебной и иной 

документации, являющейся доказательством преступной дея-

тельности коррупционера; дача поручения оперативно-розыск-

ному органу по выявлению мер противодействия предваритель-

ному следствию и т.п.  

Наиболее эффективным методом преодоления противо-

действия расследованию преступлений является использо-
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вание сформированных и описанных учеными типовых моде-

лей механизмов преступлений, в том числе и коррупционной  

направленности. 

Данные информационные модели механизма преступле-

ния, на наш взгляд, помогут следователю решить следующие 

задачи: объяснить факты произошедшего явления, обладающего 

признаками преступления; дать уголовно-правовую оценку ис-

следуемому событию и соответственно правильно квалифици-

ровать деяния правонарушителя; установить и объяснить про-

странственно-временные и причинно-следственные связи в ис-

следуемом событии; установить такие связи между действиями 

участников события и теми изменениями, которые произошли 

в материальной обстановке; установить и объяснить механизм 

следообразования; определить направление поиска неизвестных 

материальных последствий, а по систематизированной крими-

налистически значимой информации – преступника, а также не-

установленных свидетелей и косвенных участников преступно-

го события или потерпевшего; определить направление поиска 

похищенного имущества, вещественных доказательств и иных 

носителей криминалистически значимой информации о самом 

преступлении и его участниках; определить программу допол-

нительного исследования и тактику следственных действий, оп-

ределить и реализовать криминалистические меры и средства по 

преодолению фактов противодействия расследованию корруп-

ционных преступлений и т.д. 
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Аннотация. Исследование вопросов реализации правовых норм в право-

применительной практике способствует выявлению не только проблем норма-

тивных предписаний, но и пробелов действия норм действующего уголовного 

и уголовно-процессуального законодательства на современном этапе противо-
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действия преступности. Как показывает опубликованная судебная практи-

ка, примеров правоприменительной деятельности по расследованию уголов-

ных дел о разглашении сведений о мерах безопасности в отношении участ-

ников уголовного процесса относительно немного. Вместе с тем исследование 

имеющихся казусов позволяет сделать некоторые теоретические выводы 

о существовании проблем.  

Ключевые слова: разглашение сведений, противодействие расследова-

нию, судебная практика, уголовное дело, безопасность личности. 
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Abstract. Research on the implementation of legal norms in law enforcement 

practice helps to identify not only problems of normative regulations, but also gaps 

in the operation of the norms of the current criminal and criminal procedure legisla-

tion at the current stage of combating crime. Published jurisprudence shows that 

there are relatively few examples of law enforcement activities to investigate crimi-

nal cases of disclosure of security measures against participants in criminal proceed-

ings. However, the study of available casuses makes it possible to draw some theo-

retical conclusions about the existence of problems. 

Keywords: disclosure of information, counteraction to investigation, judicial 

practice, criminal case, safety of the personality. 

 

Взаимодействие теории, законодательства и практики при-

менения мер безопасности в современном российском уголов-

ном судопроизводстве проявляется отчетливо в последние два 

десятилетия. Такое взаимовлияние привлекает наше внимание 

не только в части совершенствования и повышения эффектив-

ности процесса обеспечения защитных средств в отношении 

участников уголовного процесса, но и определения действенных 

способов противодействия расследованию преступлений. 

Конфиденциальность сведений о мерах безопасности 

и о личности защищаемых лиц как участников уголовного про-

цесса закреплены в нормах ряда международных документов: 

(ст. 22 Конвенции Совета Европы от 27 января 1999 года об уго-

ловной ответственности за коррупцию [1]; ст. 24 Конвенции 

ООН от 15 ноября 2000 года против транснациональной органи-

зованной преступности [2]; ст. 32 Конвенции ООН от 31 октября 
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2003 года против коррупции [3]; пункт 17 Рекомендации N R 

(2005) 9 от 20 апреля 2005 года Комитета Министров Совета 

Европы государствам-членам о защите свидетелей и лиц, со-

трудничающих с правосудием). Отметим, что в российской на-

учной литературе многочисленным проблемам обращено доста-

точное внимание О.А. Зайцевым [4. С. 77–81; 5], А.Ю. Епихи-

ным [6; 7. Ч. 115–122; 8], А.А. Дмитриевой [9. С. 3–6; 10.  

С. 12–16] и др. [11. С. 225–229; 12. С. 438–443]. 

Среди имеющихся в законодательстве России мер безопас-

ности определены правовые средства защиты в ст. 311 УК РФ, 

в которой установлено уголовное наказание за разглашение све-

дений о мерах безопасности, которые принимаются в отноше-

нии участников уголовного процесса. Обезопасить жизнь, здо-

ровье и имущество защищаемых лиц – значит создать надежные 

гарантии выполнения задач уголовного судопроизводства.  

Вместе с тем, как показывает анализ практики примене-

ния уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 

в последние годы отмечается обратная тенденция, при которой 

судебная практика в определенной мере вынуждает законодате-

ля вносить коррективы и изменения в действующие нормы 

с целью более точного гарантирования реализации уголовной 

и уголовно-процессуальной политики. В качестве примера мож-

но привести установление дополнительных уголовно-процес-

суальных гарантий законности уголовного преследования 

по делам об экономических преступлениях, усиление гарантий 

независимости деятельности адвоката-защитника и т.п. В по-

добной ситуации законодатель принимает своевременные меры 

правового реагирования на основании возникающих проблем 

правоприменения, судебной практики.  

Судебной практике известен случай, по нашему мнению, 

неумышленного разглашения сведений о мерах безопасности, 

которое было допущено судьей во время судебного рассмотре-

ния ходатайства стороны защиты. Способ такого разглашения 

заключается в том, что судья передал защитнику все материалы 

уголовного дела, которые были предоставлены ему следовате-

лем в подтверждение законности его намерения заключить об-

виняемого под стражу. Дело в том, что в материалах уголовного 

дела находились в виде копии постановления данные одной «за-
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секреченной» свидетельницы, своими показаниями уличавшей 

сотрудников полиции в совершении преступления. При этом 

в нарушение положений ч. 9 ст. 166 УПК РФ следователь не по-

местил подлинные данные защищаемой свидетельницы в от-

дельный конверт, а подшил к другим материалам дела [13]. 

Обратим внимание на то, что судья не принял мер к сохран-

ности конфиденциальных сведений о защищаемом свидетеле 

и не устранил допущенных следователем уголовно-процессуаль-

ных нарушениях.  

В подобной ситуации, по нашему мнению, судья должен 

был до начала судебного заседания ознакомиться с материалами 

уголовного дела, предоставленными ему следователем. В этом 

случае он должен быть обнаружить нарушение следователем 

предписаний ч. 9 ст. 166 УПК РФ в части помещения в отдель-

ный конверт подлинных данных защищаемого свидетеля. С та-

ким конвертом представители стороны защиты знакомиться 

не вправе.   

На основании ч. 3 ст. 108 УПК РФ ходатайство об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу следователь 

может направить в суд только с согласия руководителя следст-

венного органа. В нашем случае такое согласие следователь по-

лучил, т.е. руководитель следственного органа, давая свое про-

цессуальное согласие о направлении ходатайства в суд о приме-

нении меры пресечения ввиду заключения под стражу, не 

проверил соблюдение следователем требований ч. 9 ст. 166 УПК 

РФ о помещении подлинных данных в отдельный конверт.  

После рассекречивания, а по своей сути, наказуемого раз-

глашения, сведений о защищаемом лице ее личность стала из-

вестна защите, а в последующем фигурировала в судебных ре-

шениях вышестоящих судов, которые рассматривали правовые 

аспекты этого нарушения. В этих судебных определениях спра-

ведливо констатируется негативное влияние на авторитет су-

дебной власти, репутацию самого судьи, что в конечном счете 

подрывает доверие граждан к уголовному правосудию.   

Иное присвоение псевдонима можно обнаружить при рас-

смотрении судом уголовного дела о вымогательстве в отноше-

нии потерпевших, занимавшихся проституцией, которым были 

присвоены органами уголовного преследования соответствую-
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щие псевдонимы («Екатерина», «Зинаида» и «Афродита»). 

В этом случае защитой была избрана следующая тактика в су-

дебном заседании: она обращала внимание суда на отсутствие 

оснований применения в отношении потерпевших мер безопас-

ности на основании Федерального закона № 119-ФЗ, на то, что 

в материалах уголовного дела не имеется документов о преду-

преждении защищаемых лиц об уголовной ответственности 

по ст. 311 УК РФ. Судом эти ходатайства защиты удовлетворе-

ны не были. Вместе с тем в судебном заседании эти доводы су-

дом проверялись и не нашли своего подтверждения. 

Как показывает анализ опубликованной судебной практики, 

часто органы уголовного преследования применяют меры уго-

ловно-процессуальной безопасности (присвоение псевдонима 

и др.) в отношении участников уголовного судопроизводства 

по делам о незаконном обращении с наркотическими или психо-

тропными веществами: «…засекреченный свидетель выезжал 

с сотрудником милиции С. вдвоем на автомобиле к месту встре-

чи с предполагаемым сбытчиком наркотических средств, выхо-

дил из машины, свободно продвигался по улице без какого-либо 

наблюдения» [14]. При этом применение только псевдонима 

и помещение подлинных данных в конверт на основании поло-

жений ч. 9 ст. 166 УПК РФ недостаточно. При рассмотрении 

материалов уголовного дела в судебном заседании допрос сви-

детеля как защищаемого лица суд проводит в условиях, исклю-

чающих визуальное наблюдение его другими участниками су-

дебного процесса, как правило, при возражении стороны защи-

ты такого порядка допроса защищаемого свидетеля. 

Обратим внимание на необходимость важности вынесения 

судом отдельного (самостоятельного) постановления (определе-

ния) о допросе защищаемого свидетеля в условиях, исключаю-

щих его наблюдение иными лицами в судебном заседании. Оно 

может быть вынесено судьей в стадии назначения уголовного 

дела к слушанию в постановлении о назначении рассмотрения 

дела в закрытом судебном заседании (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ) 

[15. С. 31–35; 16].  

Ходатайство защиты о допросе защищаемого свидетеля 

в судебном заседании в обычных условиях, т.е. без сокрытия 

участника процесса от иных лиц, основывается на праве заявле-
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ния подобных и иных ходатайств суду и направлено на возмож-

ность путем постановки вопросов идентифицировать личность 

этого участника процесса. В связи с этим председательствую-

щий обязан отводить вопросы, ответы на которые могут рассек-

ретить свидетеля. Кроме того, защита в целях компрометации 

нередко использует иные материалы уголовного дела, в кото-

рых, например, имеются документы, отрицательно характери-

зующие личность защищаемого лица (употребление наркотиков, 

лечение от наркотический зависимости и пр.). 

В практике имеются случаи отказа судом в удовлетворении 

ходатайства государственного обвинителя на допрос свидетеля 

под псевдонимом в судебном заседании. Так, например, в апел-

ляционном представлении заместитель прокурора просил приго-

вор отменить и направить дело на новое рассмотрение. По мне-

нию прокурора, суд ограничил сторону обвинения в представле-

нии доказательств, отказав в допросе свидетеля под псевдонимом 

«И», что повлияло на необоснованное оправдание Б. за убийство 

и переквалификацию его действий с разбоя на кражу. 

Из протокола судебного заседания следует, что наряду 

с иными доказательствами по эпизоду обвинения Б. в разбойном 

нападении на П. и его убийстве стороной обвинения были пред-

ставлены показания свидетеля, указанного в списке обвини-

тельного заключения под псевдонимом «И», чьи анкетные дан-

ные в соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ сохранены в тайне 

на основании постановления следователя. Показания свидете-

ля приведены в обвинительном заключении как доказательство 

стороны обвинения. Сторона обвинения от допроса указанно-

го свидетеля не отказывалась и ходатайствовала о его вызове 

и допросе в судебном заседании. Вместе с тем судом было отка-

зано в допросе названного свидетеля. При этом, как указал суд, 

«его показания не относятся к существу предъявленного Б.  

обвинения». 

Однако апелляционная инстанция не согласилась с таким 

аргументом суда первой инстанции и посчитала, что «из содер-

жания приведенных в обвинительном заключении показаний 

свидетеля “И” следует, что его показания имеют прямое и непо-

средственное отношение к существу предъявленного Б. обвине-

ния. Недопустимым доказательством его показания не призна-
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вались». В подобной ситуации «отказ в допросе свидетеля под 

псевдонимом “И” повлек ограничение права стороны обвинения 

на представление доказательств, что является существенным 

нарушением уголовно-процессуального закона, в связи с чем 

приговор в части оправдания Б. по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ под-

лежит отмене» [17]. 

Правовое регулирование механизма мер безопасности 

в производстве по уголовному делу проверялось на предмет со-

ответствия конституционным положениям. Так, положения ч. 9 

ст. 166, ч. 2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278 и УПК РФ, по мнению Консти-

туционного Суда Российской Федерации, «относятся к числу 

правовых средств, используемых в указанных в ч. 3 ст. 55 Кон-

ституции Российской Федерации конституционно значимых це-

лях, в том числе для обеспечения борьбы с преступностью и за-

щиты прав и законных интересов потерпевших, свидетелей 

и иных лиц, оказывающих содействие в раскрытии и расследо-

вании преступлений» [18, 19]. 

Обратим внимание на наличие опечаток применения ст. 311 

УК РФ, которые были исправлены вышестоящим судом. Так, 

суд, приводя приговор в соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации, квалифицировал содеянное Б. по ч. 3 ст. 30, 

ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. По ч. 2 ст. 311 УК РФ Б. освобожден 

от наказания. Однако по указанной норме уголовного закона, 

предусматривающей уголовную ответственность за разглашение 

сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении  

судьи и участников уголовного процесса, он не был осужден. 

Расценивая это обстоятельство как описку, постановление суда 

по приведению приговора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации содержит противоречия в части решения 

об осуждении Б. по ч. 2 ст. 311 УК Украины [20]. 

Есть предложение, с которым можно согласиться, что в УПК 

РФ должны быть внесены изменения, дающие прокурору право 

выносить соответствующее постановление о сохранении в тайне 

данных о личности свидетеля (при необходимости обеспечить его 

безопасность), сведения о котором как новом свидетеле стали 

известны уже непосредственно в ходе судебного следствия, а 

также оформлять показания по правилам, предусмотренным ч. 9 

ст. 166 УПК и представлять их в суд [21. С. 21–23]. 
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Таким образом, подводя итог анализу опубликованной пра-

воприменительной судебной практики, можно сделать несколь-

ко выводов. Применение мер безопасности в судебном заседа-

нии основывается на комплексности применения уголовно-

процессуальных мер безопасности: присвоение псевдонима 

в досудебных стадиях и закрытое судебное заседание, допрос 

в условиях, исключающих наблюдение защищаемого лица в су-

дебном заседании. В связи с этим отметим, что применение 

только одной меры уголовно-процессуальной безопасности не-

достаточно. Одна мера безопасности в досудебном производстве 

обязывает принимать последующие другие меры в судебном 

производстве по уголовному делу. 

Как показывает анализ практики, применение защитных мер 

в отношении участников уголовного процесса не должно огра-

ничивать обеспечение интересов стороны защиты в исследова-

нии показаний защищаемого лица, а также его личности. 

Имеющейся нормой в УПК установлена возможность за-

конного рассекречивания сведений о личности защищаемого 

лица в судебном заседании. Вместе с тем, как показывает прак-

тика, эти меры рассекречивания судом не реализуются в интере-

сах безопасности защищаемого лица. 

Расследование уголовного дела о разглашении сведений 

о мерах безопасности должно фокусировать процессуальное 

внимание на этих особенностях как законодательного регулиро-

вания механизма применения мер безопасности, так и практики 

его применения. 
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Аннотация. Приведен анализ новой ст. 207.1 в УК РФ относительно 

криминализации публичного распространения под видом достоверных сведе-

ний заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угро-

зу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых по обеспечению 

безопасности населения и территорий мерах, а также приемах и способах за-

щиты от указанных обстоятельств. Объясняется такой шаг необходимостью 

сохранения психического благополучия населения и минимизации оснований 

для общественных беспорядков в условиях объявленной ВОЗ всемирной пан-

демии по COVID-19 и урегулирования мероприятий по обязательной изоляции 

и самоизоляции заболевших данной инфекцией людей. 

Анализируются изменения, внесенные в ст. 236 УК РФ, приводятся при-

меры из практики по распространению новой коронавирусной инфекции. 

Ключевые слова: криминализация деяния, публичное распространение 

под видом достоверной заведомо ложной информации, угроза жизни и без-

опасности граждан, психическое благополучие населения, самоизоляция, ка-

рантин, COVID-19. 
 

ON THE CRIMINALIZATION  

OF CERTAIN CRIMINAL ACTS IN THE CONTEXT  

OF THE COVID-19 PANDEMIC 
 

E.Yu. Latypova 
 

Abstract. Scientific work is devoted to the analysis of the introduction of a new 

article 207.1 of the criminal code, concerning the criminalization of public dissemina-
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tion under the guise of reliable information false information about circumstances that 

threaten the life and safety of citizens and (or) taken for the security of the population 

and territories of the measures and also ways of protection from these circumstances. 

The need for such a step is explained both by the need to preserve the mental well-

being of the population and minimize the grounds for public unrest in the context of 

the who-declared world pandemic for COVID-19, and by the need to regulate 

measures for mandatory isolation and self-isolation of people who have this infection. 

The article analyzes the changes made to article 236 of the criminal code of the 

Russian Federation, and provides practical examples of the spread of a new corona-

virus infection. 

Keywords: criminalization of an act; public dissemination under the guise of 

reliable deliberately false information; threat to the life and safety of citizens; mental 

well-being of the population; self-isolation; quarantine; COVID-19. 

 

Федеральным законом от 1 апреля 2020 года в Уголовный 

кодекс Российской Федерации были внесены дополнения, свя-

занные с криминализацией публичного распространения заве-

домо ложной информации об обстоятельствах, представляющих 

угрозу жизни и безопасности граждан (ФЗ № 100-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации»). 

Данные изменения коснулись введения новой ст. 207.1 в УК 

РФ относительно криминализации публичного распространения 

под видом достоверных сведений заведомо ложной информации 

об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасно-

сти граждан, и (или) о принимаемых по обеспечению безопас-

ности населения и территорий мерах, а также приемах и спосо-

бах защиты от указанных обстоятельств. Объясняется такой шаг 

как необходимостью сохранения психического благополучия 

населения и минимизации оснований для общественных беспо-

рядков в условиях объявленной ВОЗ всемирной пандемии 

по COVID-19, так и урегулирования мероприятий по обяза-

тельной изоляции и самоизоляции заболевших данной инфек-

цией людей. 

За данное деяние предусмотрено достаточно серьезное нака-

зание, однако само деяние относится к категории небольшой тя-

жести, а именно – штраф в размере от трехсот тысяч до семисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, 
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либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо ограничением свободы на срок до трех лет. Наказания в ви-

де лишения свободы данная статья не предполагает. 

К обстоятельствам, представляющим угрозу для жизни 

и безопасности граждан, в ст. 207.1 УК РФ предлагается отно-

сить: а) чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-

рактера; б) чрезвычайные экологические ситуации; в) эпидемии; 

г) эпизоотии; д) иные обстоятельства, возникшие в результате 

аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных 

и иных бедствий в случае, если возможны (наступили) челове-

ческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей или окру-

жающей природной среды, значительные материальные потери 

и нарушение условий жизнедеятельности населения. Введение 

указанной статьи представляется весьма актуальным, так как 

в ситуации пандемии возникает множество фейков как о спосо-

бах лечения, так и о масштабе распространения COVID-19. Так, 

мировой судья в Липецке вынес штраф в размере 15 тыс. рублей 

женщине, которая в социальных сетях распространила ложную 

информацию о количестве зараженных коронавирусной инфек-

цией [3]. С марта 2020 года была возможность привлекать лиц, 

распространяющих фейковую информацию, только в рамках 

административной ответственности (по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ 

«Распространение в средствах массовой информации, а также 

в информационно-коммуникационных сетях заведомо недосто-

верной общественно значимой информации под видом досто-

верных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни 

и (или) здоровью граждан»). Аналогичные случаи имели место 

и в других регионах [1]. Не исключаем, что в дальнейшем,  

возможно, целесообразно будет включение возможности адми-

нистративной преюдиции в указанный состав преступления 

[8. С. 63; 9. С. 188]. 

Тот же Федеральный закон № 100-ФЗ ввел в структуру но-

вый состав ст. 207.2 УК РФ, предусматривающий уголовную 

ответственность за публичное распространение заведомо лож-

ной общественно значимой информации, повлекшей тяжкие по-

следствия. Отметим, что мы не поддерживаем тенденцию, наме-

тившуюся в последнее время, когда в наименование статьи вы-
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носится указание на ее последствия, так как указанный элемент 

более уместен в содержании непосредственно диспозиции ста-

тьи, где он может быть уточнен или указан оценочными катего-

риями. По факту, в рассматриваемой статье далее так и сделано. 

Так, в части первой рассматриваемой статьи указано тяжкое по-

следствие в виде причинения по неосторожности вреда здоро-

вью человека (исходя из логики построения составов Особенной 

части УК РФ, подразумевается только причинение тяжкого вре-

да здоровью, так как за причинение средней тяжести вреда здо-

ровью по неосторожности ответственность предусматривается 

только в рамках ч. 1 ст. 124 УК РФ («неоказание помощи боль-

ному без уважительных причин…, если это повлекло по неосто-

рожности причинение средней тяжести вреда здоровью»), в ос-

тальных же статьях УК РФ криминализируется только причине-

ние по неосторожности тяжкого вреда здоровью (см., например, 

ст. 118 УК РФ или ст. 264 УК РФ). При этом до 2003 года при-

чинение по неосторожности средней тяжести вреда здоровью 

влекло уголовную ответственность, но было декриминализиро-

вано Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 182-ФЗ.  

Отсюда иные тяжкие последствия были фактически приравнены 

причинению по неосторожности смерти человеку (ч. 2 ст. 207.2 

УК РФ), тогда как обычно в статьях УК РФ приравниваются 

(разграничиваются) именно причинение тяжкого вреда здоро-

вью или причинение смерти по неосторожности (см., например, 

ч. 3 ст. 123 УК РФ, ч. 2 ст. 124 УК РФ и др.). Справедливости 

ради отметим, что уравнивание по тяжести причинения смер-

ти по неосторожности или иных тяжких последствий присутст-

вует в рамках ч. 3 ст. 127 УК РФ. Более того, в своем диссерта-

ционном исследовании мы пришли к аналогичному выводу 

[6. С. 90–94]. А в рамках п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ все три рас-

сматриваемых последствия присутствуют в одном пункте, что 

формально их уравнивает. Сошлемся на мнение Ю.А. Демидова, 

полагающего, что жизнь и здоровье человека выступают в уго-

ловном праве как самостоятельные объекты охраны, независимо 

от того, носителем каких общественных отношений они явля-

ются [2. С. 108]. Считаем, что законодателю следует более 

взвешенно относится к разграничению возможных тяжких по-

следствий, отношение к которым у виновного является неосто-
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рожным (как к причинению смерти или тяжкого вреда здоро-

вью, так и к иным). Как вариант, можно предложить разную  

буквенную нумерацию таковых последствий, что уже предлага-

лось ранее [11. С. 254]. Также мы ранее отмечали непоследова-

тельность законодателя в отношении наказания за тяжкие  

последствия, наступившие по неосторожности [7. С. 13], что 

требует определенного решения. В поддержку законодателя 

применительно к введенной ст. 207.2 УК РФ отметим, что здесь 

решение о наказании является справедливым – при причинении 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности максимально воз-

можное предполагаемое наказание составляет до трех лет лише-

ния свободы (преступление небольшой тяжести), а при причи-

нении по неосторожности смерти или иных тяжких последст-

вий – до пяти лет лишения свободы (преступление средней 

тяжести), при наличии в обеих частях альтернативных основных 

наказаний, не связанных с лишением свободы. 

В связи с пандемией коронавируса, вызывающего заболева-

ние COVID-19, Федеральным законом № 100-ФЗ были внесены 

изменения и в содержание ст. 236 УК РФ «Нарушение санитар-

но-эпидемиологических правил», которая в части первой ранее 

содержала материальный состав, а в настоящее время после вне-

сения изменений получила возможность криминализации и уг-

розы наступления последствий в виде массового заболевания 

или отравления людей. Это объясняется массовыми случаями 

побегов COVID-инфицированных из лечебных учреждений, 

а равно несообщением о фактах возможного инфицирования 

при нахождении лица в неблагополучных по эпидпоказаниям 

областях или государствах. К сожалению, случаи побегов из са-

моизоляции уже идут на десятки и сотни. 

Так, в Ставропольском крае главный инфекционист И. Сан-

никова тайно съездила в Испанию, где, возможно, заразилась 

коронавирусом, а после возвращения на родину пошла на рабо-

ту. Более того, И. Санникова сразу после возвращения из-за гра-

ницы читала лекции студентам об опасности данной инфекции 

и угрозе заражения. В итоге более тысячи человек, контактиро-

вавших с ней, находятся под наблюдением, 300 отправлены 

на карантин, а у 11 подтвердился указанный диагноз [12]. Так 

как произошла ситуация в марте, возбуждены были уголовные 
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дела по составам ч. 1 ст. 237 УК РФ «Сокрытие информации 

об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоро-

вья людей» и ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», в отношении 

женщины проводится проверка. 

В подмосковном Жуковском пациент с подтвержденным 

диагнозом короновируса сразу из инфекционного отделения от-

правился в магазин, где купил продукты питания и алкоголь. 

Никаких средств защиты он не использовал. В настоящее время 

под угрозой заражения находится несколько человек [4]. 

Характерно, что сами пациенты выкладывают свои истории 

в интернете (обычно Фейсбук, Инстаграм или Телеграмм) и по-

лучают в ответ на свои сообщения как резко негативную оценку, 

так и слова одобрения. Побеги инфицированных пациентов со-

вершались как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Появились 

даже так называемые COVID-диссиденты, отрицающие наличие 

данного заболевания полностью.  

В Красноярске зафиксирован побег пассажиров двух само-

летов из Таиланда из аэропорта, так как они не захотели оформ-

лять бланки согласия на добровольную самоизоляцию и разъе-

хались по домам. 

Другой случай – петербуржец Г. Образцов, вернувшийся 

из Швейцарии, не соблюдал режим самоизоляции. После поме-

щения в обсерватор, устроенный на территории пансионата, на 

следующий день сбежал из него. Его вернули обратно и предъя-

вили обвинение по ст. 236 УК РФ [4] уже в обновленной редак-

ции, так как деяние произошло 9 апреля 2020 года, уже после 

изменения указанных положений. 

Все указанные случаи представляют повышенную потенци-

альную общественную опасность в случае, если данные люди 

реально заражены новой коронавирусной инфекцией, что и объ-

ясняет изменение уголовного законодательства в сторону его 

ужесточения. Так, если ранее по ч. 1 ст. 236 УК РФ наиболее 

строгим было наказание в виде ограничения свободы до одного 

года, а размер штрафа не превышал восьмидесяти тысяч рублей, 

то в новой редакции по ч. 1 ст. 236 УК РФ грозит штраф в раз-

мере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей, а в качестве 

максимально возможного наказания предусматривается лише-

ние свободы на срок до двух лет. 
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Подверглось коррекции наказание по ч. 2 ст. 236 УК РФ – 

если ранее наказание в виде штрафа не предусматривалось, 

то теперь оно возможно (в размере от одного миллиона до двух 

миллионов рублей). А вот применительно к принудительным 

работам не все однозначно – если ранее они предусматривались 

на срок до пяти лет, то теперь – на срок от трех до пяти лет 

(а указание минимального срока наказания для данного вида 

санкции не характерно) [13. С. 48]. Также непонятна формули-

ровка применительно к возможному сроку лишения свободы – 

понимать, что минимальный срок наказания также три года, или 

все же самостоятельно исчислять данный вид наказания (в фор-

мулировке ч. 2 ст. 236 УК РФ в новой редакции указано – лише-

ние свободы на тот же срок). 

Также в ст. 236 УК РФ введена новая часть третья, преду-

сматривающая повышенную уголовную ответственность за на-

рушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее 

по неосторожности смерть двух и более лиц, что может быть 

наказано альтернативно либо принудительными работами 

на срок от четырех до пяти лет, либо лишением свободы на срок 

от пяти до семи лет (преступление средней тяжести). 

Как представляется, отдельной проблемой становится от-

ношение населения к так называемым «нулевым пациентам», 

т.е. лицам, у которых впервые в регионе обнаружено заболева-

ния (в нашем исследование – вирус SARS-CoV-2, бетакорона-

вирус В, вызвавший эпидемию пневмонии нового типа 2020 го-

да) [5], так как указанные лица подвергаются преследованию, 

а в отношении них и членов их семей часто высказываются не-

гативные эмоции, причем с течением времени ненависть граж-

дан лишь набирает обороты [10]. Более того, в ряде случаев та-

кая информация угрожает их жизни и здоровью, так как зачас-

тую местные жители думают, что эпидемия началась именно из-

за «нулевых пациентов». Присутствуют явления враждебности, 

и даже ксенофобии, в некоторых случаях – даже просто в отно-

шении людей с азиатской внешностью. 

Таким образом, можно констатировать, что изменения в УК 

РФ, внесенные Федеральным законом № 100-ФЗ, позволили 

в определенной мере нивелировать недостатки головного зако-

нодательства, выявленные в связи с объявлением пандемии но-
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вой коронавирусной инфекции COVID-19, и учесть их в услови-

ях изменившейся действительности. 
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Аннотация. Рассматриваются закономерности конструирования составов 

экологических преступлений, изложенных в главе 26 УК РФ. Проанализиро-

ваны материалы судебных решений, вынесенных инстанциями различной тер-

риториальной принадлежности, что позволило прийти к логическому выводу 

о несоразмерности тенденциозно применяемого административного наказания 

общественной опасности совершенных деяний, высказан тезис о необходи-

мости применения уголовно-правовых средств охраны. В развитие данного 

положения на основе работ В.П. Малкова предложено внесение изменений 

в вышеуказанную главу посредством дополнения формальным составом с ад-

министративной преюдицией. 

Ключевые слова: экологические преступления, административная пре-

юдиция, формальный состав, материальный состав, уголовно-правовые сред-

ства охраны, административное наказание.  

 

ADMINISTRATIVE PREJUDICE  

AGAINST ENVIRONMENTAL CRIME 

 

E.Yu. Latypova, D.V. Kirpichnikov 
 

Abstract. The article deals with the regularities of the construction of envi-

ronmental crimes, set out in Chapter 26 of the Criminal Code of the Russian Federa-

tion. The study analyzed the court decisions rendered by courts of different territori-

al jurisdiction, which allowed to come to logical conclusion about the disparity of 

the biased used of administrative punishment of public danger of the acts, expressed 

the thesis of the necessity of applying criminal law protection. In the development of 

this provision, based on the works of V.P. Malkova, proposed changes to the above 

Chapter, by adding a formal composition with administrative prejudice. 

Keywords: environmental crimes, administrative prejudice, formal and mate-

rial structures, criminal legal means of protection, administrative punishment. 

 

Право граждан Российской Федерации на благоприятную 

окружающую среду является одним из фундаментальных прав 

личности, что подтверждает факт закрепления его в ст. 42 Кон-

ституции Российской Федерации. Нарушение конституционно-

закрепленного права, согласно руководящим разъяснениям п. 18 
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ППВС № 19 от 16 октября 2009 года [1], является существенным 

нарушением прав граждан, что предопределяет необходимость 

его особой правовой защиты. Представляется также, что при 

формулировании состава экологического преступления следует 

обязательно учитывать, что окружающая среда, в отличие от 

техносферы, может подвергнуться такому негативному воздей-

ствию, которое повлечет неустранимые, необратимые пагубные 

изменения, т.е. изменения, не позволяющее природному объекту 

или природному комплексу после прекращения воздействия на 

него антропогенных факторов вернуться за определенный ин-

тервал времени в состояние, близкое к исходному [6]. В рассуж-

дениях о вреде, причиняемом окружающей среде экологически-

ми преступлениями, следует также упомянуть разъяснения оце-

ночного понятия «тяжкие последствия», данное Пленумом 

Верховного суда Российской Федерации применительно к со-

ставу ст. 247 УК РФ. Согласно позиции суда таковыми следует 

считать – ухудшение окружающей среды или/и ее компонентов, 

устранение которого требует длительного времени и больших 

финансовых затрат (например, массовые заболевания и гибель 

объектов животного мира, в том числе рыбы и других водных 

биологических ресурсов, уничтожение условий для их обитания 

и воспроизводства, уничтожение объектов растительного мира, 

повлекшее существенное сокращение их численности, деграда-

ция земель) [12. С. 405]. Мы полагаем достаточно очевидной 

опасность и непредсказуемость отдаленных последствий совер-

шения указанных преступлений. Думается также, что такие не-

гативные последствия, как деградация земель, причиняет, по-

мимо прочего, существенный вред экономической безопасности 

Российской Федерации  и подрывает ее конкурентоспособность 

на международном рынке, поскольку ухудшаются условия для 

производства экспортируемой продукции сельскохозяйственно-

го сектора [10. С. 117].  

Изложенное приводит к обоснованному выводу о том, что 

необходимо применять достаточные и эффективные меры пра-

вовой охраны окружающей среды, при этом отдавая приоритет 

превентивным мерам, иными словами, учитывая специфику 

объектов и компонентов окружающей среды как предметов со-

ставов преступлений, их свойство невосполнимости, необходи-
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мо прилагать усилия по борьбе не с последствиями, а с причи-

нами пагубного воздействия на окружающую среду. Однако, 

обращаясь к составам преступлений, изложенных в главе 26 УК 

РФ (экологические преступления), обнаруживаем, что большин-

ство их них сконструированы по принципу материальных, со-

держащих в структуре объективной стороны описанные выше 

общественно опасные последствия в качестве обязательного 

признака, сообразно чему наступления последствий признается 

моментом окончания преступления, что явно не способствует 

сохранению окружающей среды. К числу материальных соста-

вов относятся – ст. 250 УК РФ (Загрязнение вод), 251 УК РФ 

(Загрязнение атмосферы), 252 УК РФ (Загрязнение морской во-

ды, применительно к названному составу вывод о материальной 

конструкции следует из анализа термина «загрязнение»), 254 УК 

РФ (Порча земли), 255 УК РФ (Нарушение правил охраны и ис-

пользования недр), 257 УК РФ (Нарушение правил охраны вод-

ных биологических ресурсов); для экономии материала прервем 

на этом перечисление составов, однако результаты анализа это 

не изменит – подавляющее большинство составов главы 26 УК 

РФ – материальные. Нам представляется, что подобное положе-

ние в области уголовно-правовой политики не способствует со-

хранению окружающей среды, поскольку возможность иниции-

рования уголовного преследования возникает только в случае 

наступления общественно опасных последствий, которые зачас-

тую являются необратимыми. Соответственно при действующей 

редакции уголовного закона невозможно применение уголовно-

правовых мер воздействия в случае, если содеянное не образует 

достаточного размера последствий (ущерба), описанных в со-

ставе. При этом последствия совершенно не обязательно долж-

ны отсутствовать вовсе [17. С. 194]. В такой ситуации правоох-

ранительные и контролирующие органы не обладают юридиче-

скими основаниями для применения эффективных мер 

пресечения противоправной деятельности, причиняющей вред 

окружающей среде. Также не является однозначным решение 

законодателя о наличии определенной формы вины [7. С. 177], 

учитывая неоднозначность формулировки, закрепленной в ст. 24 

УК РФ. Нет единого подхода и к возможным видам и мерам 

уголовного наказания [11. С. 13; 18. С. 435]. 
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Для конкретизации тезиса о недостаточной эффективности 

мер, находящихся вне уголовно-правовой сферы, обратимся 

в положениям КоАП РФ. Так ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение 

требований в области охраны окружающей среды при сборе, 

накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или 

обезвреживании отходов производства и потребления, за ис-

ключением случаев, предусмотренных ст. 8.2.3 данного Ко-

декса, исключение, предусмотренное ст. 8.2.3, составляют  

описанные действия в отношении отходов животноводства) 

предусматривает ответственность в виде наложения админист-

ративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до со-

рока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица, – от 

пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей или админист-

ративное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток; на юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до 

трехсот пятидесяти тысяч рублей или административное приос-

тановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Следует обратить внимание на то, что состав админист-

ративного правонарушения сконструирован по принципу  

формального, т.е. структуры признаков, характеризующих объ-

ективную сторону, не предполагает общественно опасные по-

следствия в качестве обязательного признака состава и соответ-

ственно юридическим моментом окончания правонарушения 

является совершение деяния.  

Обратимся к судебной практике по данной правовой норме. 

Так, Нижнекамским городским судом Республики Татарстан 

было установлено, что обнаруженное захламление земельного 

участка К. возникло в результате сброса отходов в виде: покры-

шек пневматических шин на площади 45 кв. м в количестве 

95 штук, боя бетонных изделий на площади 465 кв. м в объеме 

190 куб. м, мусора от бытовых помещений организации, несор-

тированный на площади 100 кв. м в объеме 55 куб. м, обрезки 

кусковые, отходы древесно-стружечных и древесно-волокнис-

тых плит на общей площади 70 кв. м в объеме 50 куб. м, боя же-

лезобетонных изделий на площади 950 кв. м в объеме 260 куб. м 

на почву, при этом юридическому лицу назначено наказание 
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в виде 100 000 рублей [3]. Аналогично Хабаровский краевой суд 

установил в ходе судебного рассмотрения, что на территории 

и акватории, прилегающих к Бухте «Ванино», где производ-

ственную деятельность осуществляет «№», в конце причала  

(северная сторона) сформированы кучи из смеси глинозема 

и снега, которые в результате плюсовых температур преврати-

лись в жидкую массу. Вся кромка причалов № 19, № 20 сильно 

загрязнена обводненной смесью глинозема. На причале № 7 

проводились работы по погрузке угля на иностранное суд-

но «№». Ледовый покров, снег на побережье в районе причала 

№ 5 темно-серого, темного цветов, имеет следы загрязнений 

угольной пылью, которая является отходами производства и по-

требления. По всей территории порта имеется большое количе-

ство сформированного в кучи снега, от таяния которого образо-

вались лужи значительных площадей, а также на причалах на-

блюдается сброс талой воды в бухту Ванино; при этом 

юридическому лицу назначено наказание в виде администра-

тивного штрафа в размере 100 000 рублей [5]. Неоднозначную, 

по нашему мнению, позицию занимает Богородицкий районный 

суд Тульской области, который, установив, что муниципальное 

бюджетное учреждение «№» совершило сброс отходов на почву 

с транспортного средства (мусоровоза), а также осуществляло 

систематический сброс отходов на земельный участок, не обла-

дающий соответствующий предназначением, назначил МБУ 

«№» наказание в виде административного приостановления дея-

тельности по размещению отходов на данном участке на срок 

90 суток [2]. 

Комплексный анализ приведенных судебных актов, выне-

сенных судами различной территориальной принадлежности, 

не находящихся по отношению друг к другу в иерархическом 

подчинении, позволяет прийти к закономерному выводу – при-

меняемые виды и размеры административных наказаний явно 

недостаточны для обеспечения надлежащей защиты окружаю-

щей среды от пагубных антропоморфных воздействий. Приве-

денные примеры с загрязнением акватории, несанкционирован-

ным сбором бытовых отходов неминуемо влекут причинение 

существенного вреда почве и водам как составляющим компо-

нентам окружающей среды, нарушают конституционно-гаран-
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тированное право граждан на благоприятную окружающую сре-

ду, детерминируют общее ухудшение локальной экологической 

обстановки, влияют на снижение качества жизни населения. 

На основании изложенного представляется необходимым 

проработать модели установления уголовной ответственности за 

совершение подобных деяний. На указанный тезис можно по-

дать справедливые возражения о малозначительности деяний, 

избыточности и нецелесообразности применения в данных си-

туациях уголовно-правовой репрессии. Мы полагаем возмож-

ным выразить частичную солидарность с прогнозируемой кри-

тикой, однако только в части однократного совершения деяния. 

Повторное же его совершение однозначно свидетельствует 

о недостаточности и неэффективности исправительного воз-

действия ранее назначенного административного наказания 

[19. С. 10–12], устойчивости антиобщественной установки пра-

вонарушителя, неизменно связано с причинением существенно-

го вреда окружающей среде, что сообразно предполагает при-

менение уголовно-правовых мер воздействия.  

В изложенном контексте находим весьма справедливыми 

и актуальными рассуждения В.П. Малкова о механизме включе-

ния в состав преступления признака административной преюди-

ции. Рассуждая на данную тему, ученый отмечал, что законо-

датель нашей страны на основе изучения тенденций в опре-

деленных сферах социально-экономической жизни приходит 

к убеждению о целесообразности прибегнуть к противодейст-

вию совершению тех или иных деяний более острыми средства-

ми, чем административное или дисциплинарное воздействие, 

в частности уголовным наказанием [13. С. 59]. В рассуждениях 

на тему избрания наиболее эффективной, с точки зрения защиты 

окружающей среды, законодательной конструкции состава пре-

ступления обращают на себя внимания также работы Виктора 

Павловича, обосновывающие целесообразность использования 

административной преюдиции как средства криминализации 

деяний в уголовном законодательстве Российский Федерации 

[14. С. 186]. Совершенно справедливы рассуждения ученого 

о том, что основным критерием при принятии решения о вклю-

чении административной преюдиции в число признаков, опи-

сывающих объективную сторону состава, является недоста-
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точность воспитательного воздействия предусмотренного санк-

цией административной нормы наказания. Примечательно, что 

В.П. Малков отстаивал высказанную позицию на протяже-

нии длительного времени [16], что, безусловно, свидетельствует 

о полноте, объективности и всесторонности производимых им 

исследований. 

Думается, что для эффективной защиты окружающей сре-

ды, надлежащего разращения описываемой в данной работе не-

достаточности превентивного воздействия публичных охрани-

тельных норм следует, ориентируясь на ставшее доктринальным 

в российской правовой науке мнение В.П. Малкова, прибегнуть 

к дополнению структуры главы 26 УК РФ составом, содержа-

щим административную преюдицию [17. С. 178], не включаю-

щим общественно опасные последствия в число объективных 

признаков. Высказанное представляется принципиально важ-

ным: повторимся, что, по сути, с момента наступления опасных 

последствий (притом в достаточной степени серьезных) окру-

жающая среда уже претерпела зачастую необратимые измене-

ния и цель ее превентивного сохранения априори не может быть 

достигнута. Отметим, что нормы об административной преюди-

ции активно обсуждаются и для других сфер уголовной ответст-

венности [см., например, 18. С. 375–376]. 

В затронутом контексте представляется актуальным пример 

из практики Тукаевского районного суда Республики Татарстан, 

который в ходе рассмотрения установил, что ООО «Феникс» 

были допущены нарушения санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами производства и потреб-

ления, или иными опасными веществами, а именно: класс опас-

ности отходов не согласован с учреждением, осуществляющим 

государственный санитарно-эпидемиологический контроль 

в соответствующей территории, т.е. с Управлением Роспотреб-

надзора по Республике Татарстан (Татарстан); предприятием 

нарушаются требования к мероприятиям по охране окружаю-

щей среды от загрязнения возбудителями паразитарных болез-

ней: в рамках производственного контроля не проводятся сани-

тарно-паразитологические исследования с целью контроля каче-

ства эффективности обеззараживания сточная вода (в местах до 

проведения очистки, в местах после проведения очистки), оса-
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док сточных вод (в местах нахождения подсушенного осадка), 

что создало угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, 

окружающей среде. При указанных обстоятельствах ООО «Фе-

никс» было назначено административное наказание в виде 

штрафа, что представляется явно несоразмерным причиненному 

окружающей среде вреду [4. С. 124].  

Кроме этого, следует учитывать, что сам по себе сущест-

венный вред окружающей среде является понятием оценочным 

и подлежит только вероятностному установлению, поскольку 

в дальнейшей перспективе зафиксированное процессуально не-

благоприятное воздействие может привести к трудно прогнози-

руемым последствиям.  

На основании изложенного, преследуя цель сохранения ок-

ружающей среды, обеспечение приоритетного превентивного 

воздействия охранных норм публичного права, установления 

надлежащей правовой защиты окружающей среды [9. С. 78], 

повышения эффективности и достаточности применяемых госу-

дарственных мер воздействия, руководствуясь в своих изыска-

ниях доктринальными работами В.П. Малкова [15. С. 179], 

предлагаем дополнить структуру главы 26 УК РФ составом пре-

ступления, признаки объективной стороны которого выражают-

ся в неисполнении требований в области охраны окружающей 

среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, 

утилизации или обезвреживании отходов производства и по-

требления, совершенные лицом после его привлечения к адми-

нистративной ответственности за аналогичное деяние в течение 

одного года. 
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Проекция проблемы множественности преступлений в об-

ласть технико-криминалистического обеспечения раскрытия 
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и расследования преступлений определяет необходимость учета 

характерных особенностей вопросов обнаружения, фиксации 

и оценки материальных следов преступлений, организации 

и проведения криминалистических экспертиз и исследований, 

ведения экспертно-криминалистических учетов. Использование 

же при совершении преступлений стрелкового огнестрельного 

оружия вносит дополнительную специфику в организацию 

следственных действий, проведение оперативно-поисковых  

мероприятий. 

В зависимости от вида преступлений, роли стрелкового ог-

нестрельного оружия в его составе (орудие или предмет престу-

пления, квалифицирующий признак) реализация возможностей 

получения криминалистически значимой информации имеет 

свое конкретное выражение. 

Следует отметить, что в настоящее время получение экс-

пертным путем фактических данных об использовании одного 

и того же экземпляра стрелкового огнестрельного оружия при 

совершении преступлений обеспечено научными знаниями су-

дебной баллистики в области его отождествления по пулям 

и гильзам [2; 3; 4], организацией ведения судебно-баллистичес-

ких учетов [1].  

Установление средствами судебно-баллистической экспер-

тизы или судебно-баллистических учетов фактов использования 

одного экземпляра стрелкового огнестрельного оружия при со-

вершении различных по виду, времени и месту преступлений 

дает основание следователю, дознавателю принимать важные 

процессуальные решения, связанные с расследованием дел, вне-

сением корректив в процесс расследования, а подразделениям 

оперативно-розыскных служб организовать проведение соответ-

ствующих поисковых мероприятий. 

Вместе с тем современное развитие науки и техники все яр-

че подчеркивает архаичность существующих подходов в орга-

низации технико-криминалистического обеспечения раскрытия 

и расследования преступлений, совершаемых с применением 

стрелкового огнестрельного оружия.  

Следует принять во внимание и возникающие раз за разом 

проблемы в деятельности правоохранительных органов, причи-

ной которых следует считать модификацию вооруженной пре-



 

481 

ступности, появление все более изощренных способов соверше-

ния преступлений и сокрытия их следов, а также пробелы оте-

чественного законодательства в данной сфере. Это касается 

и проблемы множественных преступлений. 

В итоге в области противодействия вооруженной преступ-

ности, незаконному обороту оружия сложилась необходимость 

разработки более эффективных подходов в интеграции дости-

жений научно-технического прогресса в организацию и произ-

водство судебно-экспертных исследований, ведение экспертно-

криминалистических учетов стрелкового огнестрельного ору-

жия и следов его применения. Наиболее злободневными в дан-

ном аспекте являются вопросы информатизации и внедрения 

инновационных технологий.  

Как показывает практика, в обычном порядке дело огра-

ничивается лишь разработкой инновационных технических 

средств и программных продуктов. Однако в настоящее время 

этого уже недостаточно. Необходимо создание и использование 

на практике информационно-технологического пространства 

более общего порядка, обеспечивающего потребности произ-

водства не только криминалистических экспертиз и ведения 

экспертно-криминалистических учетов, но также организации 

раскрытия и расследования преступлений в целом. 

То есть речь идет о выработке научно-практического под-

хода к вопросу организации информационно-технологической 

платформы в области криминалистики и судебной экспертизы, 

ее использования участниками судопроизводства. 

Решение вопроса предложено специалистами ООО «СДЦ 

инжиниринг» (г. Санкт-Петербург). Ими вместе с учеными-

криминалистами Санкт-Петербургского университета МВД Рос-

сии разработан программный комплекс «POISC», который пред-

ставляет собой информационно-технологическую платформу 

по систематизации информации о событии преступления, тех-

нико-криминалистических средствах и методах исследования 

объектов, приемах оформления результатов судебных экспер-

тиз, алгоритмы использования специального оборудования 

и программного обеспечения при расследовании преступлений.  

Для работы на платформе предложены собственные тех-

нические средства разработчика (фотомодуль «POISC», мо-
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дельный ряд баллистических сканеров «POISC», микроскоп 

«POISC–МС»), а также криминалистическая техника других 

производителей (микроскоп сравнительный криминалистиче-

ский МСК 3-1 (АО «ЛОМО»), для которой специалистами ООО 

«СДЦ инжиниринг» также было создано специальное про-

граммное обеспечение. 

Возможностями информационно-технологической плат-

формы «POISC» охвачены: 

– сбор и систематизация информации о событии преступле-

ния, месте и времени его совершения, использованном стрелко-

вом огнестрельном оружии, следах оружия на пулях, гильзах 

и поврежденных при выстреле преградах, иных изъятых в ходе 

осмотра места происшествия и других следственных действиях 

вещественных доказательствах (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Систематизированные сведения о следах,  

изъятых с места происшествия 
 

Отдельные ресурсы платформы интерактивны, что позволя-

ет использовать геолокацию и переносить данные в проекцию 

географических карт необходимого масштаба и др.; 

– ведение криминалистических учетов оружия и следов его 

применения; 

– формирование справочников и каталогов стрелкового ог-

нестрельного оружия, патронов, иных объектов экспертных ис-

следований и криминалистических учетов (рис. 2);  
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Рис. 2. Фрагмент справочной информации  

о стрелковом огнестрельном оружии 
 

– алгоритмизация технологических операций по исполь-
зованию криминалистической техники и оборудования при про-
ведении экспертных исследований, ведении криминалистиче-
ских учетов; 

– использование инновационных приемов и методов экс-
пертного исследования объектов, подготовки иллюстративных 
материалов к заключению эксперта (рис. 3–6). 

 

 
Рис. 3. Примеры измерений и разметки следов бойка ударника  

на капсюлях гильз 
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Рис. 4. След бойка ударника на капсюле гильзы (справа)  

и увеличенный фрагмент особенностей его микрорельефа 

 

 
Рис. 5. 3D-модель следа бойка ударника на капсюле гильзы  

(9 мм пистолет ИЖ-71) 

 



 

485 

 
Рис. 6. Совмещение следов полей нарезов на выстреленных пулях  

с использованием функции «калька» и выбором геометрии  

линии разделения 

 

Таким образом, есть основания считать, что реализация 

предложенной информационно-технологической платформы 

«POISC» в деятельности правоохранительных органов позволит 

повысить эффективность технико-криминалистического обеспе-

чения раскрытия и расследования преступлений, совершенных 

с применением стрелкового огнестрельного оружия, расширит 

возможности формирования экспертным путем системы доказа-

тельств, в том числе и по фактам преступлений, имеющих при-

знаки множественности. 
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Важнейшим принципом уголовного судопроизводства, за-

крепленным в ст. 15 УПК РФ, является состязательность про-

цесса. К нашему сожалению, в последние годы в процессе на-

значения и производства экспертиз данный принцип постоянно 

и сознательно нарушается. В первую очередь это связано с на-

личием монополии государственных экспертных учреждений 

на многие виды судебных экспертиз. Систему экспертных учре-

ждений Российской Федерации образуют специализированные 

учреждения, в которых проводятся судебные экспертизы. Такие 

учреждения входят в структуру различных ведомств: МВД, 

Следственного комитета, Министерства юстиции, Министерства 

здравоохранения, Министерства обороны, ФСБ и некоторых 
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других. Более того, в различных экспертных учреждениях до сих 

пор используются несовпадающие методики исследований, хотя 

неоднократно принимались решения о методическом единстве 

исследований. С нашей точки зрения, есть все основания пола-

гать, что вопросы назначения экспертиз разработаны еще недос-

таточно полно, хотя в последнее время появились отдельные 

публикации [1. С. 87]. В судебно-следственной практике доволь-

но часто возникают проблемы, связанные с процессуальными 

нарушениями при назначении экспертиз. Чаще всего встречают-

ся следующие нарушения: несоблюдение прав участников про-

цесса, назначение в качестве эксперта лица, заинтересованного 

в исходе дела, отказ в назначении экспертизы, даже когда назна-

чение ее было обязательно. В публикациях по криминалистиче-

ской тактике представители стороны обвинения довольно часто 

выражают мнение о том, что у следователя с экспертом при на-

значении экспертиз «должны сложиться творческие и доброже-

лательные взаимоотношения, что будет способствовать устране-

нию имеющихся недочетов и значительному улучшению работы 

по борьбе с преступностью» [2. С. 48]. При этом целесообразно 

поручать производство экспертизы тому лицу, которое участво-

вало в осмотре места происшествия, в качестве специалиста 

по данному делу, а при направлении материалов на экспертизу 

следователю совместно с экспертом необходимо изучить качест-

во и полноту представленного материала, проверить логическую 

очередность применения и правильность методов исследования 

[2. С. 48], т. е. фактически специалист, а затем и эксперт активно 

взаимодействуют со следователем при сборе вещественных до-

казательств, образцов для сравнительного исследования, назна-

чении и даже производстве экспертизы. Особенно часто это 

практикуется в том случае, если они являются сотрудниками 

одного территориального подразделения. В результате у стороны 

обвинения появляется реальная возможность «подкорректиро-

вать» заключение эксперта в нужном направлении. Практике 

известен случай, когда следователь не только общался с экспер-

том до получения заключения, но и допросил эксперта в качест-

ве свидетеля (не эксперта!) о поведении подследственного 

во время проведения психолого-психиатрической экспертизы. 

Очевидно, что говорить при этом о независимости эксперта  
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довольно сложно. В то же время адвокат-защитник лишен воз-

можности без разрешения следователя присутствовать при про-

ведении экспертизы. Кроме того, сами эксперты даже после по-

лучения разрешения следователя под различными предлогами 

пытаются не допустить присутствия защитника при проведении 

экспертизы.  

По мнению автора, в нарушение принципа состязательности 

сторона зашиты лишена возможности контролировать полноту, 

подлинность и допустимость направляемых на экспертизу веще-

ственных доказательств. Зачастую следователи, исходя из такти-

ческих соображений, целенаправленно скрывают от стороны 

защиты информацию о результатах осмотра места происшест-

вия, изъятых вещественных доказательствах и результатах экс-

пертиз. Чаще всего информацию об этом сторона защиты полу-

чает из материалов, направляемых в суд при решении вопроса 

об избрании меры пресечения, либо при ознакомлении с мате-

риалами уголовного дела при выполнении требований ст. 217 

УПК РФ. С нашей точки зрения, необходимо ввести в ст. 177 

УПК РФ «Порядок производства осмотра» требование обяза-

тельного ознакомления с протоколом осмотра места происшест-

вия всех участников процесса. Это позволит сторонам ходатай-

ствовать о назначении более широкого круга судебных экспертиз 

и контролировать направление на экспертизу всех вещественных 

доказательств, а не только тех, исследование которых сочтет не-

обходимым следователь. Мы поддерживаем решение о необхо-

димости наделения стороны защиты правом назначать судебную 

экспертизу [3].  

Кроме того, широкое распространение получили случаи,  

когда следователи не знакомят обвиняемых и защитников с на-

значенными и даже уже проведенными экспертизами или безос-

новательно отказывают в назначении экспертиз, особенно по-

вторных. Мы поддерживаем предложения о конкретизации по-

ложений ч. 3 ст. 195 УПК РФ, где должно быть четко указано, 

что следователь до направления материалов уголовного дела для 

производства судебной экспертизы знакомит с постановлением 

о ее назначении подозреваемого, обвиняемого, его защитника, 

потерпевшего, его представителя и разъясняет им права, преду-

смотренные ст. 198 УПК РФ. В ином случае участники процесса 
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лишаются права на защиту, грубо нарушается конституционный 

принцип состязательности и равноправия сторон.  

В заключение отметим, что необходимо повысить независи-

мость экспертных учреждений, а в дальнейшем создать абсо-

лютно независимую от органов, осуществляющих предвари-

тельное расследование и дознание, федеральную экспертную 

службу и, наконец, принять федеральный закон «О судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации», о необхо-

димости которого говорят уже много лет. Кроме того, требует 

дальнейшего развития и система негосударственных экспертных 

учреждений.  
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2018 год ознаменовался проведением третьей масштабной 

реформы судебной системы за всю историю нашего государст-

ва, призванной модернизировать существующую модель право-

судия в соответствии с новыми запросами гражданского обще-

ства и современными стандартами правового развития.  

Современная реформа судебной системы представляет со-

бой комплексную систему мер, затрагивающих судоустройство, 

судопроизводство, а также правовой статус судей. Основная 

цель проводимых изменений – обеспечение независимости 

и самостоятельности судей путем создания организационно 

обособленных апелляционных и кассационных инстанций в сис-

теме судов общей юрисдикции на основе положительного опыта 

системы арбитражных судов. 

В связи с реформированием судоустройства в 2019 году 

вступили в силу 26 законов, целью которых стало «укрепление 

правовых гарантий независимости судей и повышение эффек-

тивности правосудия». Однако важнейшим из них стал Феде-

ральный конституционный закон от 29 июля 2018 года № 1-ФКЗ 

«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 

“О судебной системе Российской Федерации” и отдельные фе-

деральные конституционные законы в связи с созданием касса-

ционных судов общей юрисдикции и апелляционных судов об-

щей юрисдикции» (далее – Закон № 1-ФКЗ), предусматриваю-

щий создание пяти апелляционных и девяти кассационных 

судов общей юрисдикции, одного военного апелляционного су-

да и одного военного кассационного суда, действующих в пре-
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делах соответствующих судебных округов, включающих не-

сколько регионов, а также изменение системы обжалования су-

дебных постановлений. 

По мнению П.В. Крашенинникова, «принятый закон являет-

ся важным шагом в реформировании и модернизации судопро-

изводства, в реализации реформы судоустройства и унификации 

процессуальных кодексов» [3]. 

Необходимость создания в Российской Федерации струк-

турно самостоятельных кассационных судов и апелляционных 

судов общей юрисдикции была обусловлена потребностью 

в функционировании организационно обособленных судебных 

инстанций в целях усовершенствования инстанционного уст-

ройства судов общей юрисдикции, максимального обеспечения 

их независимости и самостоятельности при рассмотрении апел-

ляционных и кассационных жалоб, представлений и оптимиза-

ции судебной нагрузки.  

Главным достоинством судебной реформы является повы-

шение реальной независимости судебной системы в связи 

с функционированием отдельных апелляционных и кассацион-

ных судов. Создание апелляционных и кассационных судов об-

щей юрисдикции существенно изменило инстанционные связи 

в данной системе и приблизило их к арбитражному судоустрой-

ству и судопроизводству. Новые суды носят межрегиональный 

характер, что делает их полностью независимыми от региональ-

ных властей. Более того, границы судебных округов апелляци-

онных судов и кассационных судов также не совпадают друг 

с другом.  

Независимость апелляционных и кассационных инстанций 

приводит и к реальной результативности работы судебной сис-

темы. Апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции 

функционируют с 1 октября 2019 года, но уже появились первые 

результаты их работы. Как заявил Лебедев: «За четыре месяца 

новые суды показали, что сплошная кассация повысила эффек-

тивность кассационного правосудия». Так, по гражданским  

делам удовлетворили 14% жалоб против 5% в первом полуго-

дии, когда кассация еще была выборочной. В уголовном произ-

водстве по этому правилу удовлетворено 37% кассационных 

жалоб [1]. 
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Создание апелляционных и кассационных судов – это еще 

и серьезная антикоррупционная мера. Известно, что коррупция 

в органах правосудия является для современной России очень 

острой проблемой, которую не решить путем лишь одних кара-

тельных мер. Однако в связи с разделением функций были соз-

даны серьезные препятствия для коррупционных схем, посколь-

ку дела по апелляционным и кассационным жалобам рассматри-

ваются в других регионах отдельными судами, не связанными 

с первыми инстанциями. 

Следующим безусловным достоинством судебной реформы 

является снижение загруженности российских судов, и, в пер-

вую очередь – верховных судов субъектов Российской Федера-

ции, которые до 1 октября 2019 года выполняли функции трех 

инстанций – первой, апелляционной и кассационной. Создание 

целой системы отдельных апелляционных и кассационных  

судов, таким образом, освободило верховные суды субъектов 

Российской Федерации от необходимости рассмотрения апелля-

ций и кассационных жалоб. У судей возросла оперативность 

и улучшилось качество рассмотрения дел в судах первой ин-

станции. Позитивно отразились нововведения и на качестве  

рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб. Как пока-

зала статистика по результатам работы отдельных судов общей 

юрисдикции, процент пересмотренных решений существенно 

вырос [2]. 

Стоит отметить, что подобная реформа проводилась 

и в системе арбитражных судов и принесла положительный эф-

фект: судебные инстанции в системе арбитражных судов функ-

ционируют в качестве отдельных судов.  

Говоря о достоинствах создания новых судов, следует отме-

тить и ряд недостатков. 

Существенным недостатком следует считать то, что ново-

введения не способствовали упрощению системы судов общей 

юрисдикции, учитывая, что данная система достаточно сложна.  

Еще одним недостатком этой реформы является территори-

альная удаленность и обособленность апелляционных и касса-

ционных судов общей юрисдикции, что влечет увеличение  

судебных расходов сторон и может негативно сказаться на дос-

тупности правосудия. Хотя законодатель предусматривает воз-
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можность образования в составе суда постоянного судебного 

присутствия и обеспечения судебных процессов видеокон-

ференц-связью. 

Другим недостатком современной реформы судебной сис-

темы является непоследовательная реализация принципа  

«отдельный суд для каждой инстанции» поскольку, несмотря 

на пересмотр судоустройства в отношении апелляционной 

и кассационной инстанций, вторая кассация и надзор по резуль-

татам реформы так и остались в Верховном Суде Российской 

Федерации. 

Таким образом, предложенные Законом № 1-ФКЗ меры  

являются важным шагом в реформировании судоустройства. 

Вместе с тем, несмотря на очевидные достоинства и недостатки, 

полагаем, что изменения и нововведения в судоустройстве и су-

допроизводстве положительно повлияют на защиту прав и за-

конных интересов граждан и юридических лиц, которые обра-

щаются в вышестоящие судебные инстанции. Однако в полной 

мере оценить эффективность реформирования судебной систе-

мы возможно лишь по истечении одного-двух лет, когда появят-

ся статистические данные о результатах деятельности новых 

апелляционной и кассационной инстанций. 
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Согласно российскому законодательству, экологические 

преступления – это «нарушения правил охраны окружающей 

среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе 

в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяй-

ственных, научных и иных объектов лицами, ответственными 

за соблюдение этих правил, если это повлекло существенное 

изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью 

человека, массовую гибель животных» [1]. 

Общественная опасность экологических преступлений за-

ключается в том, что она посягает на человека через природу, 

посредством уничтожения или качественного ухудшения биоло-

гической основы его существования. То есть экологические  

преступления нарушают закреплённое в ст. 42 Конституции 

Российской Федерации право человека на здоровую окружаю-
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щую среду. Видовым объектом данной группы преступлений 

являются общественные отношения по рациональному исполь-

зованию природных ресурсов, сохранению благоприятной для  

человека и иных живых существ природной среды и обеспече-

нию экологического правопорядка и безопасности населения. 

Непосредственными объектами экологических преступлений 

выступают общественные отношения по охране и рацио-

нальному использованию отдельных видов природных бо-

гатств и обеспечению экологической безопасности населения 

[3. С. 202]. 

Таким образом, возможно выделить следующие статьи Уго-

ловного кодекса Российской Федерации: нарушение правил ох-

раны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК 

РФ), нарушение правил обращения экологически опасных ве-

ществ и отходов, незаконная добыча (вылов) водных биологиче-

ских ресурсов (ст. 256 УК РФ), нарушение правил охраны вод-

ных биологических ресурсов (ст. 257 УК РФ), незаконная охота 

(ст. 258 УК РФ), незаконные добыча, содержание, приобрете-

ние, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных 

диких животных и водных биологических ресурсов, принадле-

жащих к видам, занесенным в Красную книгу (ст. 258.1 УК РФ), 

незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ), уничто-

жение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК РФ) [2]. 

Для выявления вышеуказанных преступлений удобно было 

бы использовать комплекс беспилотных летательных аппаратов 

(далее – БПЛА). Большая часть преступлений не имеет практи-

чески никакой судебной практики, соответственно эти преступ-

ления, в свою очередь, имеют высокий уровень латентности, 

а отсюда безнаказанности, что влечет за собой совершение по-

вторных, превращающихся в серии однотипных преступлений 

[5. С. 440].  

В центральной и восточной части территории Российской 

Федерации имеется большое количество лесов и водоёмов. 

Но данная территория имеет низкий уровень плотности насе-

ления относительно западной части Российской Федерации.  

Соответственно, количества сотрудников полиции существенно 

не хватает для полнообъёмного охвата всей территории и про-

ведения профилактики экологических преступлений. Очень тя-
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жело выявить неоднократно совершаемые браконьерство, неза-

конную вырубку леса, загрязнение морской среды, почвы или 

атмосферы какими-либо предприятиями на столь огромной тер-

ритории. Но если применять в своей деятельности комплекс 

БПЛА для патрулирования определённой территории и по за-

данным координатам, либо при проведении различных специ-

альных мероприятий, таких как «Нерест», то можно значитель-

но сократить количество вышеуказанных преступлений. 

В Астраханской области с помощью беспилотника выявлен 

факт браконьерства. Сотрудниками Росгвардии был применён 

комплекс БПЛА с видеокамерой, которая в режиме реального 

времени передавала информацию оператору. При обнаружении 

человека, проверяющего сети в реке Ахтуба, передали инфор-

мацию сотрудникам органов внутренних дел, патрулировавшим 

данную водную гладь. Правонарушитель, углядев патрульный 

катер, попытался скрыться на берегу реки, спрятав свою лодку 

за импровизированным причалом, однако был задержан. Всё 

случившееся было зафиксировано с помощью комплекса БПЛА. 

При незаконной вырубке леса в силу сезонных факторов 

и бездорожья обычные рейды малоэффективны, а то и просто 

опасны. Комплексы БПЛА несказанно могут облегчить работу 

по выявлению правонарушителей. Прежде всего выявить места 

крупных хищений помогает оперативная съемка [4. С. 187]. По-

лучив сигнал о возможном правонарушении, правоохранитель-

ные органы связываются с лесным ведомством, в распоряжении 

которого наиболее полная информация о делянках в аренде 

у бизнеса и объемах разрешенной рубки. Если специалисты 

главного управления подтверждают, что лесорубы действуют 

незаконно, к месту происшествия направляют дрон, который 

фиксирует размер ущерба, характер рубки, а если удастся, то и 

самих виновников. 

Среди нарушителей не только «профессиональные» бра-

коньеры, которые орудуют в лесах целыми бригадами [6. С. 69]. 

По словам представителей МВД России, значительная доля не-

законных рубок приходится на вполне легальных заготовителей 

леса, например, жителей сельской местности, которые вырубают 

«на дрова» больше, чем положено. Превышают установленные 

лимиты и подрядчики.  
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Также беспилотники возможно использовать в борьбе с не-

законным образованием свалок. Достаточно часто весь мусор 

от жизнедеятельности человека утилизируют в специализиро-

ванные свалочные полигоны, но с целью личной финансовой 

выгоды образовывают полигоны в заброшенных карьерах, на 

окраине лесополосы и в глубине леса. С помощью комплекса 

БПЛА имеется возможность получить точное местоположение 

незаконных свалочных полигонов, определить их размеры и, 

возможно, установить компании, которые свозят туда мусор. 

Таким образом, экологические преступления на территории 

Российской Федерации наиболее распространены в центральной 

и восточной её частях. Комплекс БПЛА предоставляет возмож-

ность фиксации и мониторинга преступлений, предотвращения 

их преобразования в серийные преступления, оказания помощи 

во время проведения отдельных следственных действий и опе-

ративно-розыскных мероприятий. С его помощью можно обсле-

довать большой объём территории с высоты птичьего полета, 

при этом затратив минимальное количество времени. 
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Система регулирования общественных отношений включает 

в себя различные нормы и правила, которыми люди руково-

дствуются в своей повседневной жизни и деятельности. Среди 

разновидности социальных норм можно выделить нормы права, 

моральные нормы, обычаи, традиции, корпоративные нормы 

и т.д. Тем не менее однозначно можно утверждать, что праву, 

нравственности и морали принадлежит особая роль в системе 

социального регулирования. Право вторгается в наиболее зна-

чимые, жизненно важные сферы общественного регулирования, 

со временем охватывая все больший спектр социальных связей. 

В то же время мораль пронизывает практически все многообра-

зие отношений между людьми, неизбежно закрепляясь при этом 

во многих правовых нормах.  

Принято считать, что особое место в формировании гармо-

нично развитой личности здорового, ориентированного на пози-

тив и прогресс общества принадлежит праву и морали, которые 
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являются важнейшими социальными регуляторами обществен-

ных отношений, целенаправленно воздействующими на их нор-

мальное функционирование и совершенствование. 

Перед тем как приступить к анализу базовых аспектов 

взаимосвязи и взаимовлияния этих социальных регуляторов об-

щественных отношений, попытаемся дать им краткую общую 

характеристику. 

Мора ль (moralitas) – общепринятые традиции, негласные 

правила, принятые в обществе представления о хорошем и пло-

хом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокуп-

ность норм поведения, вытекающих из этих представлений. 

Моральное сознание – включает постижение, знание, воле-

вое побуждение и определяющее воздействие на моральную 

деятельность, моральные отношения. Сюда также относятся мо-

ральное самосознание и моральная самооценка, порождающие 

нравственные чувства: стыд, угрызения совести, раскаяние, 

удовлетворенность поступком, гордость за свой коллектив и пр. 

Нравственность чаще всего употребляется в речи и литера-

туре как синоним морали. Но есть и другое определение – нрав-

ственность как божественные, моральные принципы, которыми 

должен руководствоваться человек в своей жизни, а не просто 

представления самих людей о добре и зле [2. C. 81]. 

Содержание и само понимание терминов «мораль» и «нрав-

ственность» в огромной степени зависят от историко-культур-

ных факторов, традиций, а также от идентификации источников. 

В морали выражены представления людей о добре и зле, спра-

ведливости, достоинстве, чести, трудолюбии, милосердии.  

Необычное распределение функций, отличающееся особой по-

следовательностью работы психологических механизмов, кото-

рая присуща нравственному сознанию. Мораль возникает и раз-

вивается на основе потребности общества регулировать пове-

дение людей в различных сферах их жизни. Мораль считается 

одним из самых доступных способов осмысления людьми 

сложных процессов социального бытия. Коренной проблемой 

морали является регулирование взаимоотношений и интересов 

личности и общества [1. C. 58]. 

Мораль включает: моральные отношения, моральное созна-

ние, нравственное поведение. Общественные отношения перво-
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бытного строя являются кровнородственными. Члены общины 

ведут происхождение от единого предка. Род составляет основу 

всей общественной жизни. Родоплеменная структура возникает 

естественно. 

При этом, по нашему мнению, не стоит забывать еще об од-

ном важнейшем отличительном признаке права и морали, 

а именно мотиве поведения. С правовой точки зрения безраз-

лично, какими мотивами руководствовался человек в конкрет-

ном случае, если его поведение по своим результатам является 

правомерным, законным; с моральной же точки зрения важно 

выявить мотивы, стимулы человека в выборе определенного ва-

рианта поведения, которое внешне является правомерным 

и нравственным. С точки зрения права мотив правомерного  

поведения не важен. Праву безразлично, почему, например, 

гражданин не совершает кражу: потому что боится уголовной 

ответственности или потому что искренне считает, что воровать 

не приемлемо. С позиции права есть понятие правомерное и не-

правомерное поведение, и мотив здесь значения не имеет. 

С точки зрения же морали мотив правомерного поведения имеет 

существенное значение. Ведь нравственный облик у человека, 

не ворующего из-за страха наказания, будет существенным об-

разом отличаться от нравственного облика у человека, соблю-

дающего правовой запрет на воровство из-за внутренней нетер-

пимости к краже и осознания ее неприменимости в обществе 

[3. C. 42]. 

Обобщая все вышеизложенное, следует констатировать  

следующее:  

– право и мораль в системе социальных норм являются уни-

версальными регуляторами общественных отношений, распро-

страняющимися на все общество;  

– право и мораль имеют как схожие черты, так и отличия, 

позволяющие выявить специфические особенности каждого со-

циального регулятора; 

– с точки зрения правил формальной логики, понятия мо-

раль и право соотносятся как общее и частное; 

– мораль по сравнению с правом предъявляет к человеку 

более высокие требования, она выступает как критерий оценки 

права, право же есть нравственный минимум морали; 
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– право и мораль оказывают непосредственное влияние друг 

на друга, это тесно связанные и взаимообусловленные понятия, 

право в морали находит нравственную основу и фундаменталь-

ное начало, а мораль в праве – официальную поддержку; 

– нравственное воспитание наших граждан и привитие им 

моральных принципов является необходимым и одним из обяза-

тельных условий формирования уважения к нормам правовым, 

повышения уровня правовой культуры в обществе, что в конеч-

ном счете, бесспорно, будет способствовать построению поис-

тине правового государства. 

Право, мораль обладают способностью проникать в самые 

различные области общественной жизни. Ни право, ни мораль 

не ограничиваются предметно обособленной сферой социаль-

ных отношений. Учитывая все вышеперечисленное можно сде-

лать вывод о том, что нельзя разграничивать право и мораль 

по предметным сферам их действия. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением об-

щественного контроля в период действия режима особых условий в уголовно-

исполнительной системе России. Особое внимание уделяется субъектам общест-

венного контроля в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации, 
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а именно общественным наблюдательным комиссиям, которые представляют 

собой не государственно-властную структуру, а институт гражданского общест-

ва. Изучается непосредственно роль комиссий в период действия различных 

административно-правовых режимов в исправительных учреждениях.  

Ключевые слова: общественный контроль, режим, особые условия, уго-

ловно-исполнительная система, исправительные учреждения, гражданское 

общество, чрезвычайное положение, военное положение.  

 

SOME ISSUES OF PUBLIC CONTROL DURING THE PERIOD  

OF THE SPECIAL CONDITIONS REGIME  

IN THE PENITENTIARY SYSTEM OF RUSSIA 
 

N.S. Maloletkinа 
 

Abstract. The article deals with issues related to the implementation of public 

control during the period of special conditions in the Russian penal system. Special 

attention is paid to the subjects of public control in the criminal Executive system of 

the Russian Federation, namely, public monitoring commissions, which are a state 

power structure, and the institution of civil society. The role of commissions in vari-

ous administrative and legal regimes in correctional institutions is studied direcly. 

Keywords: public control, regime, special conditions, penal system, correc-

tional institutions, civil society, state of emergency, martial law. 

 

В свете современных событий, как в России, так и во всем 

мире, связанных с опасной санитарно-эпидемиологической си-

туацией, изучение вопроса общественного контроля в период 

режима особых условий в уголовно-исполнительной системе 

нашей страны весьма актуален. Особого внимания заслуживает 

рассмотрение данной темы применительно к исправительным 

учреждениям. 

Общественно наблюдательная комиссия (далее – ОНК) – 

это не государственно-властная структура, а институт граждан-

ского общества. ОНК состоит из «обычных» граждан – неравно-

душных членов нашего общества, при этом не получающих ка-

кое-либо вознаграждение за свою общественную деятельность. 

В отличие от органов власти и должностных лиц, сами ОНК 

и их члены властными полномочиями не обладают.  

В исправительных учреждениях субъектами общественного 

контроля выступают многочисленные органы и организации: 

ОНК, Общественная палата Российской Федерации, общест-

венные палаты, действующие в субъектах Российской Федера-
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ции, общественные советы, функционирующие при ФСИН Рос-

сии и других государственных органах, и пр. [6. С. 57–59; 

8. С. 112–115].  

В правовую основу при осуществлении деятельности ОНК 

входят следующие нормативно-правовые акты: Федеральный 

закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле 

за обеспечением прав человека в местах принудительного со-

держания и о содействии лицам, находящимся в местах прину-

дительного содержания» (с изм. и доп. от 27 декабря 2018 г., 

далее – ФЗ «Об общественном контроле…»), Закон Российской 

Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и ор-

ганах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-

боды» (с изм. и доп. от 2 декабря 2019 г.), Федеральный закон 

от 8 января 1997 г. № 1 «Уголовно-исполнительный кодекс Рос-

сийской Федерации» (с изм. и доп. от 2 декабря 2019 г.).  

Роль ОНК при осуществлении общественного пенитен-

циарного контроля весьма важна и разнообразна, члены ОНК 

помимо обеспечения прав лиц, находящихся в местах принуди-

тельного содержания (далее – МПС), особенно осужденных 

к лишению свободы, также отслеживают, как организуется  

работа по реализации основных средств исправления осужден-

ных (особенно общественного воздействия [3. С. 362–366; 

4. С. 31–33; 5]. – прим. авт.), рассматривают их предложения, 

заявления и жалобы, оказывают содействие и помощь админи-

страциям МПС, в том числе в ресоциализации этих лиц, и т.п. 

(более подобно это излагается исследователями [1. С. 103–107; 

2. С. 95–97; 7. С. 54–57; 9]). 

В Российской Федерации согласно действующему законо-

дательству существуют пять основных административно-право-

вых режимов, одни из которых имеют постоянный статус, а дру-

гие вводятся только в случае необходимости (режим военного, 

чрезвычайного положения, закрытого административно-терри-

ториального образования, государственной тайны и государст-

венной границы). Все они также применимы и к МПС.  

В соответствии с Федеральным конституционным законом 

«О военном положении» при введении военного положения во-

обще не предусматривается общественный контроль за деятель-

ностью соответствующих государственных органов. Более того, 

https://base.garant.ru/12160914/
https://base.garant.ru/12160914/
https://base.garant.ru/12160914/
https://base.garant.ru/12160914/
https://base.garant.ru/12160914/
https://base.garant.ru/12160914/
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этот нормативные правовой акт содержит ряд иных концепту-

альных положений: 

– на основании указов Президента Российской Федерации 

на территории, на которой введено военное положение, проис-

ходит в том числе приостановление деятельности политических 

партий, других общественных объединений, религиозных объе-

динений, ведущих пропаганду и (или) агитацию, а равно иную 

деятельность, подрывающую в условиях военного положения 

оборону и безопасность Российской Федерации (ч. 2 ст. 7); 

– Президент Российской Федерации приостанавливает дея-

тельность политических партий, других общественных объеди-

нений, религиозных объединений, ведущих пропаганду и (или) 

агитацию, а равно иную деятельность, подрывающую в услови-

ях военного положения оборону и безопасность Российской  

Федерации (п. 6 ст. 11);  

– федеральными органами исполнительной власти, помимо 

прочего, обеспечивается исполнение указов Президента Россий-

ской Федерации о приостановлении деятельности политических 

партий, других общественных объединений, религиозных объе-

динений, ведущих пропаганду и (или) агитацию, а равно иную 

деятельность, подрывающую в условиях военного положения 

оборону и безопасность Российской Федерации (ч. 2 ст. 14). 

Ввиду расплывчатости формулировки относительно «веде-

ния пропаганды и (или) агитации, а равно иной деятельности, 

подрывающей в условиях военного положения оборону и без-

опасность Российской Федерации», фактически любая органи-

зация, в том числе осуществляющая общественный контроль, 

может быть ограничена в своей деятельности (что в принципе 

обоснованно в таких экстремальных условиях. – прим. авт.). 

В этом случае можно говорить о практической невозможности 

и в целом нецелесообразности общественного контроля в воен-

ное время за деятельностью учреждений и органов, исполняю-

щих наказания, которые при этом будут выполнять дополни-

тельные задачи, связанные с обеспечением внешней безопасно-

сти нашей страны.  

Похожая ситуация имеет место и при введении чрезвычай-

ного положения.  
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В Федеральном конституционном законе «О чрезвычайном 

положении» также имеются определенные ограничения в части 

деятельности общественных организаций:  

– в указе Президента Российской Федерации о введении 

чрезвычайного положения должен быть определен в том числе 

перечень чрезвычайных мер и пределы их действия, исчер-

пывающий перечень временных ограничений прав и свобод 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, прав организаций и общественных объедине-

ний (ст. 5); 

– в случае введения чрезвычайного положения указом Пре-

зидента Российской Федерации о введении чрезвычайного по-

ложения может быть предусмотрено и ограничение в виде при-

остановления деятельности политических партий и иных обще-

ственных объединений, которые препятствуют устранению 

обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвы-

чайного положения (ст. 12); 

– меры, применяемые в условиях чрезвычайного положения 

и влекущие за собой изменение (ограничение) установленных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции полномочий федеральных органов исполнительной власти, 

законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, прав организаций и общественных объедине-

ний, прав и свобод человека и гражданина, должны осуществ-

ляться в тех пределах, которых требует острота создавшегося 

положения (ст. 28). 

Таким образом, очевидно, что при введении военного или 

чрезвычайного положения деятельность любых общественных 

организаций, в том числе осуществляющих общественный кон-

троль, может быть ограничена в зависимости от оснований 

и условий введения указанных правовых режимов.  

По общему правилу, при допуске членов ОНК в МПС име-

ют место следующие ограничения: 

1. Член ОНК – близкий родственник лица, содержащегося 

в МПС. 
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В силу ч. 1 ст. 17 Федерального закона «Об общественном 

контроле…», член ОНК не вправе осуществлять общественный 

контроль в МПС в случае, если там содержится его близкий 

родственник (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, 

внуки). 

2. Член ОНК – участник уголовно-процессуальных отноше-

ний в рамках одного уголовного дела с заключенным, содержа-

щимся в МПС. 

С учетом ч. 1 ст. 17 Федерального закона «Об обществен-

ном контроле…» член ОНК не вправе осуществлять общест-

венный контроль в МПС также в случае, если он является по-

терпевшим, свидетелем, защитником или иным лицом, участ-

вующим в производстве по уголовному делу, к которому 

причастно лицо, находящееся в МПС. 

Кроме того, дополнительное ограничение заложено в Феде-

ральном законе «Об общественном контроле…», согласно ст. 16 

которого в период действия режима особых условий в исправи-

тельных учреждениях и других МПС полномочия членов ОНК 

посещать указанные места осуществляются с согласия руково-

дителя федерального органа исполнительной власти или его 

территориального органа, в ведении которого находятся соот-

ветствующие места принудительного содержания. 

Данное положение является логичным, так как основаниями 

введения режима особых условий в исправительных учреждени-

ях, согласно ч. 1 ст. 85 УИК РФ, являются введение в районе 

расположения исправительного учреждения чрезвычайного или 

военного положения, а соответствующими указами Президента 

Российской Федерации могут быть введены соответствующие 

ограничения для деятельности общественных организаций. 

Примером подобного рода ограничения может быть Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

и Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологичес-

кого благополучия населения на территории Российской Феде-

рации в связи с распространением новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)» в связи сложившейся инфекционной  
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ситуации в стране и мире. Подобного рода ограничения напря-

мую касаются и всех исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы России и, соответственно, вытекаю-

щих из этого определенных запретов и ограничений в посеще-

нии МПС членов ОНК в целях безопасности и соблюдения дей-

ствующей ст. 41 Конституции Российской Федерации.  

В то же время основаниями введения режима особых усло-

вий в исправительных учреждениях являются также стихийное 

бедствие, массовые беспорядки и групповые неповиновения 

осужденных в исправительном учреждении, которые не преду-

смотрены в Федеральном конституционном законе «О военном 

положении» и Федеральном конституционном законе «О чрез-

вычайном положении», что предопределяет уголовно-исполни-

тельное регулирование особенностей взаимодействия учрежде-

ний и органов УИС с организациями, осуществляющими обще-

ственный контроль. Однако в УИК РФ это не урегулировано.  

В этом случае приходится исходить из положения ч. 2 ст. 85 

УИК РФ о том, что в период действия режима особых условий 

в исправительном учреждении может быть приостановлено 

осуществление некоторых прав осужденных, предусмотренных 

ст. 88–97 УК РФ (приобретение осужденными к лишению сво-

боды продуктов питания и предметов первой необходимости, 

их свидания, получение ими посылок, передач и бандеролей, 

их переписка и т.п.), введен усиленный вариант охраны и надзо-

ра, особый порядок допуска на объекты (любых лиц, в том чис-

ле представителей общественности. – прим. авт.), изменен рас-

порядок дня, ограничена деятельность производственных, ком-

мунально-бытовых, культурно-просветительных и иных служб, 

за исключением медико-санитарных. Вместе с тем, очевидно, 

что подобная формулировка не учитывает особенности основа-

ний введения режима особых условий в исправительном учреж-

дении (например, стихийного бедствия или военного положе-

ния. – прим. авт.).  

В этом случае роль ОНК резко сокращается до возможного 

обеспечения только прав осужденных на охрану здоровья. Вместе 

с тем представляется это трудноосуществимым ввиду введения 

усиленного варианта охраны и надзора, а также особого порядка 

допуска на объекты в исправительном учреждении. Кроме того, 
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посещение конкретного исправительного учреждения может 

быть затруднено членами ОНК ввиду объективных обстоя-

тельств, в том числе природного характера (наводнения и т.п.).  

В целом аналогичные проблемы возникают и при взаимо-

действии в период действия режима особых условий в исправи-

тельных учреждениях учреждений и органов УИС с другими 

организациями, осуществляющими общественный контроль 

(Общественной палатой Российской Федерации, общественны-

ми палатами, действующими в субъектах Российской Федера-

ции, общественными советами, функционирующими при ФСИН 

России и других государственных органах, и др.), что требует 

изучения соответствующих нормативно-правовых актов. 

Получается, что необходимо дополнительное регулирова-

ние взаимодействия учреждений и органов УИС с организация-

ми, осуществляющими общественный контроль, в том числе 

ОНК, с учетом особенностей введения режима особых условий 

в исправительном учреждении, включая дальнейшую корректи-

ровку положений УИК РФ.   
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Предоставленное и гарантированное государством право 

гражданина на качественное получение медицинской помощи 

или медицинской услуги охраняется в том числе нормами  
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Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Однако при уголовно-правовой оценке действия (бездействия) 

медицинского работника возникают трудности, поскольку 

не совсем понятно, что именно совершил медицинский работ-

ник: ненадлежащим образом оказал медицинскую помощь, 

в результате которой наступили тяжкие последствия (смерть 

пациента или тяжкий вред здоровью), или некачественно пре-

доставил медицинскую услугу? [1]. 

Получается, что в случае, если медицинский работник при 

оказании медицинской помощи вследствие ненадлежащего ис-

полнения своих профессиональных обязанностей причинил па-

циенту по неосторожности смерть или тяжкий вред здоровью, 

то он будет привлечён к ответственности по ч. 2 ст. 109 УК РФ 

или ч. 2 ст. 118 УК РФ. В случае, если медицинский работник 

оказал медицинскую услугу пациенту, не отвечающую требова-

ниям безопасности, в результате чего наступили всё те же самые 

последствия (неосторожное причинение смерти или тяжкий 

вред здоровью), то он должен понести уголовную ответствен-

ность по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ или ч. 3 ст. 238 УК РФ. 

Следовательно, необходимо разобраться в степени соотно-

шения понятий «услуга», «медицинская услуга» и «медицинская 

помощь». 

Сравнительно-правовой анализ данных понятий невоз-

можен, поскольку определение понятия «услуга» в Законе 

№ 2300-1, в отличие от Федерального закона № 323-ФЗ, отсут-

ствует, и поэтому возможно провести исследование лишь на ос-

новании косвенных данных, имеющихся в Законе № 2300-1, ко-

торые в определённой степени характеризуют понятие «услуга» 

применительно к данному нормативному правовому документу.  

В основных положениях Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» даны три определения:  

1) медицинская помощь – комплекс мероприятий, направ-

ленных на поддержание и (или) восстановление здоровья 

и включающих в себя предоставление медицинских услуг; 

2) медицинская услуга – это медицинское вмешательство 

или комплекс медицинских вмешательств, направленных 

на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, меди-
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цинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное закончен-

ное значение; 

3) медицинское вмешательство – это, в свою очередь, вы-

полняемые медицинским работником и иным работником, 

имеющим право на осуществление медицинской деятельности, 

по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или пси-

хическое состояние человека и имеющие профилактическую, 

исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитаци-

онную направленность, виды медицинских обследований 

и (или) медицинских манипуляций. 

Представляется, что в саму медицинскую помощь уже за-

кладываются определённые риски, поскольку индивидуальную 

реакцию организма человека ещё никто не отменял. И сколько 

людей, столько и возможных вариантов течения периода, охва-

тывающего процесс оказания медицинской помощи. По нашему 

мнению, обоснованный риск в деятельности медицинского ра-

ботника присутствует всегда, поскольку идёт вторжение в чело-

веческий организм, который может повести себя непредсказуе-

мо, и гарантий стопроцентного успешного исхода лечения, ма-

нипуляции, операции не сможет дать ни один медицинский 

работник. Поэтому именно при уголовно-правовой оценке дей-

ствия (бездействия) медицинского работника в нештатных си-

туациях, предположительно совершённых при крайней необ-

ходимости и обоснованном риске, возникает большое количест-

во вопросов. 

Таким образом, наличие в медицине рисков не только не про-

тиворечит положениям ст. 41 УК РФ об обоснованном риске, но и 

прямо вписывается в эту норму уголовного законодательства. 

Обоснованный риск является неотъемлемой частью повсе-

дневной работы любого медицинского работника, в особеннсти, 

врача-хирурга, анестезиолога-реаниматолога, инфекциониста, 

акушера-гинеколога. И в отличие от крайней необходимости, 

когда медицинский работник имеет дело с уже возникшей опас-

ностью, в ситуации обоснованного риска опасность создаётся 

в результате действий самого врача. Общественно полезной це-

лью при этом будут являться охрана жизни и здоровья пациента, 

а её достижение невозможно без медицинского вмешательства. 

Как справедливо отмечает К.В. Малышев, любое медицинское 
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вмешательство вредит здоровью пациента, и мы не можем с ним 

не согласиться. Данная проблематика обсуждалась на круглом 

столе, посвящённом преступлениям, совершаемым медицин-

скими работниками, на Всероссийской научно-практической 

конференции «Пределы правового регулирования ятрогенных 

преступлений: общетеоретические и отраслевые аспекты» 

21 ноября 2019 года в Казанском институте (филиале) Всерос-

сийского государственного университета юстиции (РПА Мин-

юста России), в которой принимали участие теоретики и прак-

тики, медики и юристы [2].  

Существуют судебные прецеденты в Республике Татарстан, 

когда единственной возможностью спасения жизни пациента 

является переливание крови, но, к сожалению, по некоторым 

религиозным нормам это является недопустимым, и врачи 

в «наказание» за спасённую жизнь просто-напросто лишались 

занимаемой должности. Приведём в пример заслуженного врача 

Российской Федерации, заслуженного врача Республики Татар-

стан, главного детского кардиолога Республики Татарстан 

Л.М. Миролюбова, которого лишили занимаемой должности 

заведующего отделением кардиохирургии ДРКБ в связи с по-

добным переливанием крови в 2012 году. В этом же году его 

вернули к занимаемой должности в связи с нашим обращением 

и визитом в Государственную Думу Российской Федерации 

В связи с этим медицинская помощь не может отвечать тре-

бованиям безопасности, как, к примеру, услуга, в широком  

(бытовом) понимании этого термина, что и закреплено законо-

дателем. И никто не может и исключить до конца риск нежела-

тельных и неблагоприятных последствий медицинских вмеша-

тельств, даже при плановом оказании медицинской помощи, 

поскольку абсолютно полностью изучить особенности организ-

ма невозможно. Что уж говорить о тех случаях, когда оказы-

вается экстренная медицинская помощь и врач действует, что 

называется, «вслепую». Поэтому осложнения медицинской по-

мощи могут развиваться и при правильных (правомерных) дей-

ствиях врача. 

В связи с вышеизложенным перспективным является со-

вершенствование гражданского и уголовного законодательства 

для чёткой регламентации и соотношения понятий в Федераль-
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ном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и Закона о защите прав потребителей, а также  

использования последнего в контексте медицинского уголовно-

го права.  
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Проституция является одной из главных социальных про-

блем, которая оказывает негативное влияние на развитие совре-

менного российского государства. Проституция представляет 

реальную угрозу обществу, подрывает жизненно важные инте-

ресы общества – здоровье населения и общественную нравст-

венность, подвергает опасности не только здоровье и моральные 

устои вовлекаемого в занятие проституцией лица, но и общества 

в целом, так как проституция несовместима с достоинством 

и ценностью человеческой личности, угрожает благосостоянию 

человека, семьи и общества.  

Несмотря на предпринимаемые попытки морального, соци-

ального и правового контроля, масштабы этого асоциального 

явления увеличиваются, что вызывает серьезные опасения как 

со стороны государственных структур, так и населения в целом 

[13. С. 4]. 

В настоящее время существует ряд объективных и субъек-

тивных факторов, обусловливающих тенденцию роста прости-

туции в нашей стране. К объективным причинам стоит отнести:  

1) резкое снижение уровня материального и социального 

обеспечения большинства населения нашей страны, наличие 

безработицы и тунеядства;  

2) отсутствие цензуры и контроля;  

3) появление большого количества бань и саун, массажных 

кабинетов, ночных клубов, экскорт интимных услуг и т.д.;  

4) отсутствие необходимой и эффективной нормативно-

правовой базы в борьбе с проституцией.  

Вместе с тем не меньшее влияние на процветание проститу-

ции оказывает ряд субъективных причин:  

1) моральное и социальное разложение личности, общества 

и государства в целом;  

2) негативное влияние средств массовой информации и из-

менение нравственных ценностей;  



 

515 

3) ослабление роли семьи, особенно в неблагополучных 

и малоимущих семьях; 

4) целенаправленное воздействие криминальных струк-

тур, вовлекающих детей, подростков и женщин в занятие  

проституцией. 

В связи с этим вопросы противодействия проституции, 

в том числе уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями, 

связанными с проституцией, имеют особое значение.  

Уголовное законодательство Российской Федерации не  

раскрывает понятие проституции, что вызывает определен-

ные вопросы в правоприменительной и судебной практике.  

Общепризнанной в науке уголовного права является точка  

зрения, согласно которой под проституцией понимается систе-

матическое вступление в сексуальные отношения с неопреде-

ленным кругом партнеров за вознаграждение. Анализ судебно-

следственной практики показывает, что проституцией примени-

тельно к составам преступлений, предусмотренным ст. 240 

и 241 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) [1], признается систематическое оказание услуг сексуально-

го характера, т.е. половое сношение в какой бы то ни было фор-

ме и иные действия сексуального характера. 

При этом форма иных действий сексуального характера, 

подпадающих под признаки уголовно наказуемой проституции, 

в рассматриваемых статьях УК РФ вызывает определенные  

проблемы в правоприменительной практике и не исключа-

ет возможность двоякого толкования и абстрактной оценки 

[7. С. 449–450]. 

Так, в 2019 году СЧ СУ МВД по Чувашской Республике на-

правлены в суд с обвинительным заключением три уголовных 

дела в отношении участников организованных групп, организо-

вавших занятие проституцией под видом «эротического масса-

жа». Производство по таким категориям уголовных дел имеет 

ряд специфических особенностей, основной из которых являет-

ся доказывание [6. С. 130–131] относимости совершаемых под 

видом «эротического массажа» действий сексуального характе-

ра к уголовно наказуемой проституции.  

В августе 2018 года СЧ СУ МВД по Чувашской Республике 

было возбуждено уголовное дело в отношении участников орга-
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низованной И.В. Анисимовым группы, которая на протяжении 

длительного времени занималась преступной деятельностью, 

связанной с содержанием притона для занятий проституцией, 

завуалированного под салон массажа и оказания оздорови-

тельных услуг, расположенного в г. Новочебоксарск Чувашской 

Республики, организацией занятий проституцией другими ли-

цами в указанных притонах, а также вовлечением в занятие про-

ституцией в указанных притонах лиц женского пола. 

Деятельность организованной группы отличалась высоким 

уровнем конспирации, которая заключалась в осуществлении 

преступной деятельности под видом легально созданного юри-

дического лица, основным видом деятельности которого явля-

лось оказание оздоровительных услуг; общении между членами 

группы в мессенджере «WhatsApp» в специально созданном ча-

те, исключающем доступ в него третьих лиц; обеспечении ви-

деонаблюдения за территорией, прилегающей к притонам;  

отсутствии свободного доступа посторонних в помещение при-

тона, снабженного установленным на двери домофоном; обес-

печением видеонаблюдения в холле притона, дающего возмож-

ность девушкам-проституткам просматривать через монитор 

прибывших в салон клиентов с целью выявления среди них  

знакомых и родственников и исключения с ними контактов;  

сокрытии лиц девушек-проституток, позволяющих установить 

их личности; использовании при разговорах с клиентами и на 

собеседованиях с девушками-проститутками специальных тер-

минов, замещающих сексуальное удовлетворение (включая  

семяизвержение и оргазм), – «финал», «релакс», «расслабле-

ние», «удовольствие». 

Предварительным расследованием установлено, что целью 

оказываемых под видом «эротического массажа» платных услуг 

сексуального характера является получение денежного возна-

граждения за удовлетворение половых потребностей мужчин-

клиентов притона, с доведением их до оргазма и семяизверже-

ния, которые достигаются совершением различных действий 

и движений, не предусматривающих вступление с клиентами-

мужчинами в вагинальный или анальный половой акт с проник-

новением полового органа мужчин-клиентов в указанные есте-

ственные отверстия в теле девушки-проститутки. 
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С целью опровержения доводов стороны защиты, на-

стаивавших на том, что вышеуказанные действия не подпада-

ют под признаки проституции, предусмотренной в ст. 240 и 241 

УК РФ, была проведена судебная сексологическая эксперти-

за [11. С. 34], на разрешение которой поставлены следую-

щие вопросы: 

 Являются ли действия, производимые девушками-масте-

рами при оказании мужчинам-клиентам услуг под видом «эро-

тического массажа», сексуальным контактом? 

 Являются ли действия, производимые девушками-масте-

рами при оказании мужчинам-клиентам услуг под видом «эро-

тического массажа», сексуальными отношениями? 

 Являются ли действия, производимые девушками-масте-

рами при оказании мужчинам-клиентам услуг под видом «эро-

тического массажа», половым актом? 

 Направлены ли действия, производимые девушками-

мастерами при оказании мужчинам-клиентам услуг под видом 

«эротического массажа», на удовлетворение сексуальных по-

требностей мужчин-клиентов? 

 Направлены ли действия, производимые девушками-

мастерами при оказании мужчинам-клиентам услуг под видом 

«эротического массажа», на половое возбуждение мужчин-

клиентов? 

 Направлены ли действия, производимые девушками-

мастерами при оказании мужчинам-клиентам услуг под видом 

«эротического массажа», на доведение мужчин-клиентов до ор-

газма и семяизвержения? 

Эксперту были представлены материалы уголовного дела, 

содержащие показания потерпевших, свидетелей, подозревае-

мых и обвиняемых, результаты оперативно-розыскной деятель-

ности, изъятые в ходе обысков предметы, используемые для за-

нятия проституцией, методические рекомендации, инструкции 

и программы с прайсами оказываемых услуг. 

Заключением эксперта установлено, что действия, произво-

димые девушками-мастерами при оказании мужчинам-клиентам 

услуг под видом «эротического массажа», т.е. услуги, предос-

тавляемые в салоне эротического массажа, являются действиями 
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сексуального характера, а именно сексуальным актом в форме 

экстравагинального полового акта, что является также формой 

как сексуального контакта в суррогатной форме, так и формой 

сексуальных отношений. 

Для разъяснения содержащихся в заключении выводов, 

в соответствии с требованиями ст. 205 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2], 

по инициативе следователя был допрошен эксперт, из показаний 

которого следует, что в исследованных материалах имеются 

многочисленные сцены действий сексуального характера, со-

поставимые с половым сношением и его имитацией, направлен-

ной на достижение клиентом оргастической фазы (эякуляции), 

натуралистическая демонстрация мужских и женских половых 

органов, в том числе с участием группы лиц «мастеров-масса-

жисток», где с высокой степенью детализации отображаются 

физиологические процессы, происходящие во время «сноше-

ния», такие как эрекция полового органа, эякуляция и иные фи-

зиологические процессы, в частности, сексуальный контакт. 

Из представленных материалов уголовного дела прослежи-

вается нарушение ч. 3 ст. 2 Федерального закона Российской 

Федерации «О государственной защите нравственности и здо-

ровья граждан и об усилении контроля за оборотом продукции 

сексуального характера» действиями фигурантов [4. С. 41–48]. 

Кроме того, с целью установления возможности заражения 

каким-либо заболеванием при действиях, производимых девуш-

ками-мастерами при оказании мужчинам-клиентам услуг под 

видом «эротического массажа», с соблюдением положений 

ст. 168 УПК РФ для участия в уголовном деле в качестве спе-

циалиста был привлечен заместитель главного врача по клини-

ко-экспертной работе кожно-венерологического диспансера, 

показаниями которого установлено, что при оказании таких ус-

луг не исключается возможность передачи заразных кожных 

заболеваний и инфекций, передающихся половым путем.  

Причем данные инфекции могут передаться как от девушки-

мастера мужчине-клиенту, так и от мужчины-клиента девушке-

мастеру, возможно также взаимное заражение девушек-масте-

ров при их тесном телесном контакте. 
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Также была проведена судебная лингвистическая эксперти-

за, на разрешение которой ставились следующие вопросы: 

– Идет ли в тексте, зафиксированном в видеозаписи на дис-

ке с результатами оперативно-розыскных мероприятий «Прове-

рочная закупка» речь об оказании каких-либо услуг различным 

лицам на регулярной основе за денежное вознаграждение? 

– О каких действиях, событиях и их участников, а также об-

стоятельствах действий идет речь в текстах, зафиксированных 

в указанных видеозаписях?  

Заключением эксперта установлено, что на представлен-

ной видеозаписи идет речь об оказании услуг в виде дове-

дения мужчин-клиентов до оргазма и эякуляции путем механи-

ческого воздействия на его регулярной основе за денежное  

вознаграждение. 

Посещение «салона» осуществлялось по предварительной 

договоренности с администратором. Стоимость услуги рассчи-

тывалась исходя из содержания программы, времени ее осуще-

ствления, а также квалификации девушки-мастера.  

В тексте разговоров обозначены псевдонимы девушек, ока-

зывающих услуги, а также характеристики их внешности, воз-

раста, физиологические характеристики. В разговоре указывает-

ся, что в «салоне» работают девушки из другого города, которые 

живут в одной из комнат «салона». Предоставляемой «салоном» 

услугой является возбуждение и удовлетворение девушкой-

мастером физического сексуального желания мужчины-клиента 

путем механического воздействия руками и частями своего тела 

на тело и половой орган мужчины-клиента, которые осуществ-

лялись полностью обнаженными девушками-мастерами. 

Заключением фоноскопической судебной экспертизы уста-

новлено, что устная речь, зафиксированная на представленных 

компакт-дисках с результатами оперативно-розыскных меро-

приятий, произнесена участниками преступной группы.  

В результате комплекса проведенных следственных и про-

цессуальных действий, судебных экспертиз удалось доказать 

причастность семи участников организованной группы к совер-

шению 17 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 240 

и ч. 1 ст. 241 УК РФ. 
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Приговором Новочебоксарского городского суда от 5 июня 

2019 года участникам организованной группы вынесен обвини-

тельный приговор. 

В ходе расследования уголовных дел, связанных с вовлече-

нием в занятие проституцией и организацией занятия проститу-

цией, особое внимание следует уделить планированию следст-

венных и процессуальных действий, должному взаимодействию 

с оперативными подразделениями. Для достижения положи-

тельного результата и пресечения деятельности всех участников 

преступной группы, необходимо уже на стадии планирования 

знать и четко представлять состав и структуру преступной 

группы, механизм вовлечения в занятия проституцией, способы 

рекламы, используемые меры конспирации.  

Зачастую в ходе документирования преступной деятельно-

сти становится известно о совершении участниками преступных 

групп других преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, а также ору-

жия. В связи с этим целесообразно проводить первоначальные 

следственные действия, такие как обыск и осмотр места проис-

шествия, с участием кинологов со служебно-розыскными соба-

ками, с привлечением сотрудников подразделений по контролю 

за оборотом наркотиков [5. С. 140–141]. 

Так, в ходе проведенного по уголовному делу обыска с ис-

пользованием служебной собаки по месту жительства организа-

тора преступной группы, занимавшейся вовлечением девушек 

в занятие проституцией, были обнаружены боеприпасы и нарко-

тические средства. В ходе обыска по другому аналогичному 

уголовному делу был задержан гражданин, находившийся в фе-

деральном розыске за сбыт наркотических средств.  

Основными задачами первоначальных следственных дейст-

вий являются изъятие денежных средств, полученных в резуль-

тате преступной деятельности; изъятие документов лиц, «рабо-

тающих» в притонах и съемных квартирах, изъятие всякого рода 

записей как на «бумажных», так и на электронных носителях; 

фиксация общей обстановки, указывающей на характер исполь-

зования данного помещения (разбросанное белье, упаковки пре-

зервативов и тому подобные предметы). 
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Отдельно стоит отметить и таких участников незаконного 

бизнеса, как диспетчеры. Это лица, осуществляющие обработку 

звонков от клиентов и передачу данных проституткам. При этом 

диспетчеры могут не являться сутенерами и организаторами 

преступного бизнеса, а быть всего лишь промежуточным звеном 

в преступной цепочке. 

С целью мобильного и быстрого перемещения девушек, за-

нимающихся проституцией, на определенной территории для 

оказания интимных услуг за вознаграждение используют воз-

можности частного извоза – автомобили с водителями. При этом 

в ходе предварительного расследования наряду с общими пози-

циями о том, когда, при каких обстоятельствам и на каком авто-

мобильном транспорте водитель оказывал услуги по развозу лиц 

(мужчин и женщин, оказывающих сексуальные услуги), необхо-

димо устанавливать и то, за какое вознаграждение он это делал. 

Размер денежного вознаграждения за извоз, уплаченного суте-

нерами (или проститутками), также важен. Его можно фиксиро-

вать в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого 

с указанием на лицо, организовывавшее извоз (организовывав-

шее оказание интимных услуг) [10. С. 34–36]. 

В отношении организаторов и активных участников пре-

ступной группы в качестве меры пресечения целесообразно 

применять заключение под стражу, что позволит исключить 

воздействие с их стороны на потерпевших и свидетелей с целью 

отказа от дачи показаний либо изменения показаний. 

Одним из ключевых моментов фиксации и последующего 

доказывания [8. С. 136–139] являются время и способ передачи 

вырученных от занятия проституцией денежных средств суте-

нерам и иным организаторам этого противоправного бизнеса. 

Нередко в целях конспирации преступной деятельности исполь-

зуется способ безналичной оплаты за оказанные услуги сексу-

ального характера мужчинам-клиентам, в связи с чем следует 

обращать внимание на наличие в помещениях, используемых 

для занятия проституцией, различных терминалов оплаты.  

Отсутствие у девушек-проституток постоянного места  

проживания и устойчивых социальных связей приводит к тому, 

что в этой среде преступные связи носят изменчивый, мобиль-

ный характер.  
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Как правило, большинство из вовлеченных в проституцию 

лиц женского пола являются жителями других регионов, а ино-

гда и не имеющих постоянного места жительства, в связи с чем 

нередки случаи уклонения проституток от производства после-

дующих следственных действий, от явки в судебное заседание. 

В связи с этим с целью исключить возможность изменения 

первоначальных показаний, а также устранения возможных со-

мнений суда в правдивости показаний при оценке доказательств 

целесообразно использовать при производстве следственных 

действий с такими лицами технические средства аудио-, видео-

фиксации [9. С. 505–509]. 

По одному из таких уголовных дел, расследованному СЧ 

СУ МВД по Чувашской Республике, одним из ключевых свиде-

телей обвинения была жительница Пермского края Д., устано-

вить местонахождение которой на стадии судебного разбира-

тельства не представилось возможным. В соответствии с п. 5 

ч. 2 ст. 281 УПК РФ показания Д. были оглашены судом в ходе 

судебного заседания с воспроизведением аудио-, видеозаписей 

следственных действий с ее участием, что наряду с другими до-

казательствами способствовало вынесению обвинительного 

приговора в отношении участников организованной группы 

и осуждению их к длительным срокам лишения свободы. 

Учитывая, что организация занятия проституцией и вовле-

чение в занятие проституцией в основном совершаются в соуча-

стии, расследованию таких преступлений может способствовать 

заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. В связи 

с этим в ходе первоначальных следственных действий следует 

подробно разъяснять подозреваемым положения главы 40.1 

УПК РФ. 

Так, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 

СЧ СУ МВД по Чувашской Республике по признакам преступ-

ления, предусмотренного ч. 3 ст. 240 УК РФ, было заключено 

досудебное соглашение с одним из участников преступной 

группы. Показания, данные обвиняемым в рамках соглашения 

о сотрудничестве, позволили установить причастность к совер-

шению более чем 40 преступлений, связанных с организацией 

занятия проституцией, содержанием притонов для занятия про-

ституцией и вовлечением в занятие проституцией, участников 
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межрегионального преступного сообщества на территории ря-

да субъектов Российской Федерации на протяжении длительно-

го времени. 

Практически по всем уголовным делам, связанным с вовле-

чением в занятие проституцией и организацией занятия прости-

туцией, СЧ СУ МВД по Чувашской Республике в ходе предва-

рительного следствия, в соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ, 

практикуется сохранение в тайне данных о личности участников 

уголовного судопроизводства. Вызвано это, в основном, стрем-

лением потерпевших избежать огласки факта занятия проститу-

цией, свидетели просят сохранить свои данные в тайне из-за 

опасений за свою жизнь и здоровье. Следует отметить, что со-

хранение в тайне данных о личности по указанной категории 

дел позволяет не только обеспечить безопасность участников 

уголовного судопроизводства, получить необходимые доказа-

тельства преступной деятельности, но и способствует сохране-

нию тайны следствия путем проведения судебных заседаний 

при избрании и продлении меры пресечения, а также рассмот-

рении уголовных дел в суде в закрытом режиме. 

При подготовке и проведении допросов отдельных участни-

ков уголовного судопроизводства при расследовании уголовных 

дел рассматриваемой категории необходимо соблюдать ряд тре-

бований [12. С. 598]. 

Перечень вопросов необходимо разрабатывать исходя из 

категории допрашиваемых лиц: организаторы и активные уча-

стники преступной группы; персонал (региональные директора, 

управляющие, администраторы, водители); мужчины-клиенты; 

девушки-проститутки. 

В частности, при допросе девушек-проституток следует вы-

яснить, занималась ли она когда-либо ранее проституцией, 

и, если да, то когда она прекратила эту деятельность; когда-либо 

ранее занималась ли она оказанием услуг так называемого «эро-

тического массажа»; какой у нее был псевдоним для общения 

с клиентами, кто определял псевдоним; как обеспечивалась 

безопасность девушек в салоне, какие именно услуги клиентам 

в салоне оказывались девушками-мастерами; разъясняли ли ей 

и кто именно, что при любой выбранной клиентом программе 

девушка-мастер должна была довести его до «эротического 
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(мужского) финала», и каким именно образом; сколько девушек-

мастеров работало в данном салоне (их имена, псевдонимы, 

контактные данные); в каком размере и кем ей производилась 

оплата за оказанные клиенту услуги; кто был руководителем 

в данном салоне (региональным директором, управляющим, ад-

министратором, старшим и т.п.). Какие функции в салоне они 

выполняли; какую выручку в смену должна была принести для 

салона девушка-мастер; была ли какая-либо система штрафов 

для девушек-мастеров; известно ли ей что-либо о принуждении 

девушек-мастеров к работе в данной сети салонов и что именно 

известно; что в ее понимании означает проституция и что в ее 

понимании означает заниматься проституцией; считает ли, что, 

работая в данном салоне, она занималась проституцией; за пе-

риод работы в данном салоне изменилось ли в ней, как она счи-

тает, что-либо в негативную сторону (самооценка, состояние 

здоровья, мировоззрение, стиль общения с окружающими, от-

ношение окружающих к ней, ее личное отношение к мужчинам 

и т.п.); испытывала ли она в период работы в данном салоне ка-

кие-либо моральные страдания; сохраняла ли она в тайне 

от близких родственников, знакомых и друзей факт работы 

в данном салоне и род ее занятий, и, если да, то почему. 

У всех допрашиваемых лиц следует выяснить, известно ли 

им о жалобах относительно преступной деятельности салонов, 

проведенных по ним надзорными и контролирующими органа-

ми (прокуратура, полиция, налоговая служба, трудовая инспек-

ция и т.п.) проверках.  

С учетом положений п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ необходимо 

проверить наличие неотмененных постановлений об отказе 

в возбуждении уголовного дела, касающихся расследуемых пре-

ступлений, путем направления соответствующих запросов 

в территориальные органы полиции по месту нахождения при-

тона для занятия проституцией [3. С. 144]. 

Такие сведения также могут быть получены в ходе проведе-

ния следственных действий с участниками уголовного судопро-

изводства. Так, в ходе расследования одного из уголовных дел 

организатор сети интимных салонов выдвинул версию о том, 

что осуществляемая им деятельность является легальной, по-

скольку неоднократно проверялась сотрудниками полиции. 
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В результате проведенной проверки установлено, что в от-

дел полиции по месту нахождения салона неоднократно посту-

пали жалобы от местных жителей, по которым участковыми 

уполномоченными без производства всего комплекса необходи-

мых проверочных мероприятий приняты решения об отказе 

в возбуждении уголовного дела. Содержащиеся в материалах 

проверки объяснения девушек-проституток оформлялись под 

диктовку причастных к совершению преступлений лиц, при 

этом к самим девушкам-проституткам применялись методы воз-

действия в виде материального вознаграждения, а также угроз 

распространения информации об их низком социальном статусе. 

Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

были отменены в установленном порядке, с изъятием материа-

лов для приобщения к уголовному делу. 

В адрес начальника отдела полиции в соответствии с требо-

ваниями ч. 2 ст. 158 УПК РФ направлено представление об уст-

ранении причин и условий, способствующих совершению  

преступлений. 

Таким образом, использование всех возможных уголовно-

процессуальных, оперативно-розыскных и криминалистических 

инструментов органами предварительного расследования позво-

лит обеспечить не только полное, объективное и всестороннее 

производство и расследование преступлений в сфере оказания 

интим-услуг, но и вынесение законного, обоснованного и спра-

ведливого решения в суде. 
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