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ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 
 

О.В. Лещенко 

 

Правовая коммуникация в формировании правосознания и правовой культуры  

несовершеннолетних осужденных 

 

В статье рассмотрена правовая коммуникация как эффективная форма меж-

субъектного взаимодействия с несовершеннолетними осужденными в условиях изоляции 

от общества. Особое внимание обращено на понятие правовой коммуникации, ее основ-

ные функции и формы проявления в воспитательных колониях. Автор приходит к выводу, 

что правовая коммуникация способствует формированию позитивного правосознания, 

должного уровня правовой культуры и правомерного поведения у несовершеннолетних 

осужденных. 

 

Ключевые слова: правовая коммуникация, правосознание, правовая культура, пра-

вомерное поведение, несовершеннолетние осужденные, изоляция от общества. 

O. Leshchenko 

 

Law Communication in Formation of Sense of Law and Law Culture of Minor 

Convicts 

 

The article covers law communication as an effective form of intersubject interaction 

with minor convicts in the conditions of isolation from society. Special attention is paid to a con-

cept of law communication, its main functions and forms of manifestation of educational colo-

nies. The author comes to a conclusion that legal communication promotes formation of positive 

sense of law, due level of law culture and lawful behavior at minor convicts. 

 

Key-words: law communication, sense of law, law culture, lawful behavior, minor con-

victs, isolation from society. 

 

Модернизация права и общества в 

последние десятилетия обусловливает 

необходимость исследования теоретиче-

ских проблем коммуникативных процес-

сов права. Коммуникативный вариант 

правопонимания импонируют многим за-

рубежным (Н. Луману,  

А. Громицарису, В. Кравицу, К. Феделле-

ру) и российским ученым (С.И. Архипову, 

Е.Б. Макушиной, А.В. Полякову, Е.А. Ро-

маненко, Е.А. Романовой, Е.Ф. Усмано-

вой). Сегодня активное развитие получи-

ла коммуникативная теория правопони-

мания, которая аргументирует право как 

специфичную форму коммуникации и в 

рамках теории норм и теории действия 

реализует механизм социального взаимо-

действия нормативно-правовых явлений 

и процессов. 

Коммуникация (от лат. 

communicatio, от communico – «делаю 

общим, связываю, общаюсь») – это об-

щение, передача информации от человека 

к человеку, специфическая форма взаи-

модействия людей в процессе деятельно-

сти [5, с. 397]. Правовая коммуникация 

есть взаимодействие между субъектами 

права, возникающее на основе социаль-

ной интерпретации правовых текстов, 

предоставляющее им коррелятивные 

правомочия и правообязанности, реали-

зуемые в правовом поведении. Право 

является частью общественного право-

сознания, в рамках которого обеспечи-

ваются его конструирование, осмысле-
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ние, легитимация (обоснование), хране-

ние и воспроизводство, и оно невоз-

можно вне социальной коммуникации, 

так как порождается коммуникативной 

деятельностью членов социума [2, с. 13-

16]. 

С.И. Архипов под правовой ком-

муникацией понимает не только обще-

ние, обмен мыслями, сведениями, идея-

ми, но и особую форму социального 

взаимодействия, отличающуюся от дру-

гих его форм всеобщим характером, так 

как она охватывает всех без исключения 

индивидов, а также производных от них 

социально-правовых субъектов [1, с. 7].   

Всеобщий характер правовой 

коммуникации также отмечает Е.А. Ро-

манова, которая обосновывает вывод о 

том, что правовая коммуникация – это 

взаимодействие, которое имеет всеоб-

щий характер, основывается на юриди-

ческих нормах, влияющих на мотиваци-

онную сферу субъектов (индивидуаль-

ных и коллективных), определяя в ко-

нечном счете характер и направленность 

их деятельности [4, с. 9]. 

Правовая коммуникация является 

условием и формой существования со-

циума и права, ее инновационный потен-

циал и возможность формирования меж-

субъектного взаимодействия особенно 

привлекают современных ученых. Ком-

муникативной функцией обладает не 

только право, но и правосознание и пра-

вовая культура, поэтому правовая ком-

муникация воздействует на правопорядок 

в государстве и выступает условием по-

зитивности всего права в целом. 

Е.Ф. Усманова считает, что ком-

муникация всегда протекает в рамках 

конкретного социокультурного, в том 

числе языкового, контекста, что обуслов-

ливает общность понимания субъектами 

правового регулирования смысла полу-

чаемой правовой информации. Следова-

тельно, познание в данном случае – это 

деятельность субъектов права, направ-

ленная на получение новых сведений 

(информации), которые выражаются в 

знаковой форме, используемой для осу-

ществления правовой коммуникации [6, 

с. 88]. 

Коммуникативной функцией, по 

мнению Е.Ф. Усмановой, обладает  пра-

вовая культура, которая выражается в ка-

чественном и эффективном обеспечении 

связей между субъектами правоотноше-

ний. Ее специфика проявляется в диало-

гичности, насыщенности, объемности, 

разнообразии направлений юридической 

информации и асимметричности статусов 

«передающей» и «принимающей» сто-

рон. В качестве коммуникатора выступа-

ют законодатель, представительные, ис-

полнительные, судебные, контрольно-

надзорные, правоохранительные и иные 

органы и должностные лица, граждане 

(подданные), их коллективы и т. д. [6, с. 

89]. 

Стоит согласиться с мнением Е.А. 

Романенко, который, исследуя вопросы 

соотношения коммуникации и правового 

общения, предлагает рассматривать пра-

вовую коммуникацию как феномен права 

и общения, как урегулированный норма-

ми права акт общения и интерактивный 

диалог между субъектами права, который 

обеспечивает реальную связь между лич-

ностью и обществом. Под правовой ком-

муникацией он понимает специфическое 

средство общения и взаимодействия, в 

процессе которого происходит система-

тическое распространение (передача) ин-

формации о правилах поведения (право-

вых нормах), обеспеченных принуди-

тельной силой органов государственной 

власти, с целью упорядочивания (регули-

рования) поведения субъектов права. 

Коммуникативная сторона правового 

общения заключается во взаимном обме-

не правовой информацией между субъек-

тами правового общения, передаче и 

приеме знаний, идей, мнений, правовых 

чувств. Задача правовой коммуникации 

заключается в формировании правосоз-

нания участников правоотношения [3, с. 

150]. 

На наш взгляд, под правовой ком-

муникацией в условиях изоляции от об-

щества следует понимать специфическую 

форму общения и взаимодействия, осно-

ванную на систематическом распростра-

нении, передаче правовой информации 

между субъектами уголовно-
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исполнительного права, способствую-

щую формированию позитивного право-

сознания, должного уровня правовой 

культуры и правомерного поведения не-

совершеннолетних осужденных.  

Под позитивным правосознанием 

следует понимать специфическую форму 

сознания, обладающую положительной 

направленностью и выражающуюся в на-

личии у несовершеннолетних осужден-

ных правовых знаний, умений и навыков, 

понимания норм права и осознания его 

ценности, готовности соблюдать законы, 

при которой в их сознании доминируют 

идеи законности и правопорядка. Долж-

ный уровень правовой культуры предпо-

лагает наличие в правовом сознании не-

совершеннолетних осужденных знаний о 

праве, правовых ценностей, на основе 

которых они следуют предписаниям 

норм права и ведут себя законопослушно. 

Правомерным будет считаться их пове-

дение, обладающее нормативностью, об-

щественной значимостью, соответст-

вующее предписаниям норм права, кото-

рое обеспечивается государством и на-

правлено на удовлетворение интересов 

личности и общества. 

Правовая коммуникация должна 

усилить уровень правового общения не-

совершеннолетних осужденных с други-

ми субъектами права и между собой, из-

менить его в положительную сторону и 

сформировать правопослушное мышле-

ние. Распространение и передача право-

вой информации в условиях воспита-

тельной колонии представляет акт ком-

муникации, который воздействует на ус-

тановки, убеждения, мнения субъектов о 

праве. Правовые установки подростков 

должны стать механизмом их внутренне-

го руководства к совершению правомер-

ных поступков. 

Правовая коммуникация наиболее 

успешно воздействует, если правовая 

информация, которую она несет, гармо-

нирует с ценностями, признаваемыми со-

циальной группой [3, с. 151], поэтому она 

должна быть направлена на групповую 

работу с несовершеннолетними осужден-

ными. 

В формировании правосознания и 

правовой культуры несовершеннолетних 

осужденных, содержащихся в воспита-

тельных колониях, правовая коммуника-

ция выполняет следующие основные 

функции:  

1) информационную (познаватель-

ную, когнитивную) – получение право-

вых знаний и социально-правовых пред-

ставлений о законах, нормах права, мора-

ли, нравственности, правомерном, проти-

воправном поведении (логико-

нормативный компонент сферы направ-

ленности правосознания); 

2) оценочную – отношение несо-

вершеннолетних осужденных к явлениям 

правовой действительности, включает в 

себя социально-правовые установки и 

ценностные ориентации личности, харак-

теризует отношение к действующему 

(желаемому) праву (эмоционально-

образный компонент сферы направлен-

ности правосознания). 

3) установочно-поведенческую – 

готовность подростков соотносить свои 

действия в соответствии с принятыми в 

обществе нормами права, действовать в 

согласии или вопреки праву, воздействует 

на формирование правового поведения  

(принципиально-волевой компонент сфе-

ры направленности правосознания); 

4) мотивационную – побуждение к 

правовым поступкам, активность лично-

сти в достижении определенных целей 

(сфера мотивации правосознания); 

5) социальную – приобретение не-

совершеннолетними осужденными опыта 

взаимодействия с обществом на основе 

имеющихся знаний, умений, представле-

ний о нормах права, при совершении 

правовых поступков или в процессе об-

щения в субъектами права (сфера соци-

ально-правового опыта правосознания); 

6) воспитательную – воздействие 

норм права на сознание и волю несовер-

шеннолетних осужденных, при котором 

было принято решение о совершении во-

левого поступка (акта воли); 

7) регулятивную – реализация 

субъектами права нормативно-правовых 

актов и установленных правил поведе-

ния; 
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8) прогностическую – формирова-

ние правосознания и правовой культуры 

несовершеннолетних осужденных. 

Эффективными формами правовой 

коммуникации в условиях изоляции от 

общества являются: правовое информиро-

вание, правовое обучение, правовое про-

свещение, правовая пропаганда и агитация, 

правовое воспитание и самовоспитание. 

Все формы коммуникативного взаимодей-

ствия должны применяться в воспитатель-

ных колониях системно и комплексно. 

Главенствующее место надо отводить пра-

вовому воспитанию как процессу непо-

средственного воздействия на правосозна-

ние и правовую культуру индивидуумов. 

Под правовым воспитанием в ус-

ловиях воспитательной колонии следует 

понимать процесс целенаправленного 

воздействия на правосознание несовер-

шеннолетних осужденных, который раз-

вивает правовую грамотность, формирует 

правовую культуру и способствует уста-

новлению правомерного поведения. Осо-

бое внимание следует уделять организа-

ции процесса правового самовоспитания 

несовершеннолетних, который основыва-

ется на исследовании собственного уров-

ня правосознания субъектом права и раз-

вивает его социально-правовую актив-

ность. 

Таким образом, правовая комму-

никация способствует распространению 

и передаче правовой информации, укреп-

лению структурных элементов правосоз-

нания (сферы направленности, мотива-

ции и социально-правового опыта), по-

вышению уровня правовой культуры и 

поэтому является эффективной формой 

межсубъектного взаимодействия с несо-

вершеннолетними осужденными в усло-

виях изоляции от общества. 
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В статье рассмотрены различные точки зрения относительно классификации 

унитарных государств в юридической науке. Среди видов унитарных государств особое 

внимание обращено на сложные децентрализованные унитарные государства. Автором 
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To Question of Classification of Unitary States in Jurisprudence 

 

Thearticlecovers various points of view concerning classification of unitary states in juri-

sprudence. Among views of the unitary states special attention is paid to the complex decentra-

lized unitary states. The author has proved allocation of an intermediate form between the unita-
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Понятие «унитарное государство» 

своим происхождением с этимологиче-

ской точки зрения обязано латинскому 

«unus» - один. Поэтому это понятие 

идентично таким выражениям как «еди-

ное» или «неделимое» государство. Такая 

характеристика государственного уст-

ройства часто встречается и в конститу-

циях унитарных государств. Например, 

ст. 1 Конституции Республики Молдова 

провозглашает, что «Республика Молдо-

ва - суверенное и независимое, единое и 

неделимое государство»  [12, с. 309], 

Конституция Французской Республики 

называет Францию неделимой республи-

кой [7, с. 665]. В то же время для консти-

туционного законодательства ряда  стран 

СНГ характерно и прямое употребление  

термина «унитарная республика» (ст. 7 

Конституции Азербайджанской Респуб-

лики; ст. 1 Республики Беларусь; ст. 1 

Конституции Кыргызской Республики, 

ст. 1 Конституции Республики Таджики-

стан) [12, с. 56, 134, 400].  

В Кыргызской Республике были 

приняты две конституции – 1993 и 2010 

гг. В обеих конституциях Кыргызская 

Республика провозглашается унитарной 

[12 с. 268, 13]. 

По всей видимости, в конституци-

онных нормах этих стран использована 

терминология, выработанная советской 

юридической наукой. Однако и в совет-

ской, и в современной науке унитарное 

государство понимается не совсем одно-

значно. В общих работах по теории  пра-

ва и государства унитарное государство 

очень часто упрощенно понимается как 

единое или слитное государство, в кото-

рое входят обыкновенные администра-

тивно-территориальные единицы, не об-

ладающие суверенитетом и самостоя-

тельностью, управляемые центральной 

властью и т.п. [10, с. 195-196; 14, с. 68; 

18, с. 118]. Такие определения верны 

лишь отчасти, они не учитывают тех раз-

новидностей унитарного государства, ко-

торые возникли в современном мире.  
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Иногда же теоретиками  права и 

государства эти обстоятельства учиты-

ваются. Так, С.А Комаров пишет, что 

«унитарное государство представляет со-

бой простое, цельное государство, от-

дельные части которого иногда могут об-

ладать автономией...» [8, с. 58].  

 Существует в теории  права и го-

сударства также деление унитарных го-

сударств на централизованные и децен-

трализованные [2, с. 141; 3, с. 280; 16, с. 

77], а среди последних выделяются и го-

сударства с «наличием административ-

ной автономии для некоторых структур-

ных территориальных подразделений» [2, 

с. 141]. 

Значительно дальше в вопросе 

классификации унитарных государств 

идут представители науки конституцион-

ного права. Наиболее подробно она раз-

работана В.Е. Чиркиным. Он делит уни-

тарные государства на централизован-

ные, децентрализованные, относительно 

децентрализованные государства, а также 

на простые и сложные унитарные госу-

дарства. При этом централизацию либо 

децентрализацию унитарного государст-

ва В.Е. Чиркин связывает с системой 

управления административно-территори-

альными единицами государства. При 

централизованном государстве во все 

звенья такого деления, включая самое 

низовое (общинное), назначаются для 

управления чиновники центральной вла-

сти или чиновники, утверждаемые выс-

шей властью из числа кандидатур, пред-

ложенных местным представительным 

органом. В меньшей степени, но все же 

централизованным, он считает унитарное 

государство, в котором низовые звенья 

самоуправляемы, а в более высоком (об-

ластном) звене управление осуществляет 

представитель центра. В децентрализо-

ванном унитарном государстве вообще 

нет назначаемых на места представите-

лей центрального правительства. Сле-

дующая разновидность унитарного госу-

дарства - относительно децентрализован-

ное государство характеризуется тем, что 

в административно-территориальных 

единицах высшего уровня имеется два 

органа: назначаемый центром чиновник 

общей компетенции и выборный орган 

местного самоуправления [20, с. 158]. 

Простым унитарным государством В.Е. 

Чиркин называет такое, территория кото-

рого состоит только из административно-

территориальных единиц, а сложными, - 

имеющие автономные образования в виде 

административной или политической ав-

тономии, которую он еще определяет как 

законодательную [21, с. 136]. 

Такая классификация унитарных 

государств представляется весьма под-

робной и вполне приемлемой. Однако 

она нуждается в некоторых уточнениях. 

Степень централизации унитарных госу-

дарств, на наш взгляд, в первую очередь, 

зависит от степени развития в той или 

иной стране институтов местного само-

управления и его соотношения с местным 

управлением. Местное самоуправление и 

местное управление - это два основных 

способа организации власти в админист-

ративно-территориальных единицах как 

унитарного, так и федеративного госу-

дарства. Местное управление означает 

такую организацию власти на местах, ко-

гда руководство местными делами пору-

чается назначаемому представителю цен-

тральной власти (губернатору, комисса-

ру, префекту и т.д.). Он возглавляет ме-

стную администрацию и направляет дея-

тельность всех органов исполнительной 

власти в соответствующей администра-

тивно-территориальной единице. Такого 

рода система означает прямое государст-

венное правление на местах.  Местное 

самоуправление означает, что на местах 

действуют выборные органы власти, не 

входящие в систему органов государст-

венной власти. Но выборность - не един-

ственный признак местного самоуправ-

ления. Выборные органы местного само-

управления пользуются и определенной 

самостоятельностью по отношению к 

центральной государственной власти. 

Однако эта самостоятельность тем не ме-

нее ограничена: органы местного само-

управления не издают собственных зако-

нов; они действуют на основе и в рамках 

законов, изданных законодательными ор-

ганами центральной власти. Самостоя-

тельность органов местного самоуправ-
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ления заключается лишь в сфере испол-

нительной власти. 

Классификация унитарных госу-

дарств по степени централизации зависит 

от трех вариантов реализации в государ-

стве либо местного управления, либо ме-

стного самоуправления: действует только 

местное управление и отсутствует мест-

ное самоуправление, действует только 

местное самоуправление и отсутствует 

местное управление и, наконец, исполь-

зуются различные сочетания местного 

управления и местного самоуправления. 

В первом случае будет иметь место цен-

трализованное, во втором - децентрали-

зованное государство, и в третьем - отно-

сительно децентрализованное унитарное 

государство.  

В зарубежной литературе эти раз-

новидности унитарных государств разли-

чают  также и в соответствии с разрабо-

танной известным французским компара-

тивистом Рене Давидом классификацией 

основных правовых систем (правовых 

семей) современности: англосаксонской, 

континентальной (романо-германской) и 

социалистической. При этом считается, 

что децентрализованное государство 

присуще только англосаксонской право-

вой системе (системе общего права), от-

носительно децентрализованное государ-

ство – континентальной, а централизо-

ванное унитарное государство есть при-

надлежность социалистической правовой 

системы [22]. Такое утверждение, в об-

щем-то, соответствует истине, если сде-

лать поправку на то, что централизован-

ное государство присуще не только со-

циалистическим странам, тем более что 

их уже почти не осталось. Будет более 

верным связывать централизованные го-

сударства с тоталитарным или автори-

тарным политическим режимом, вне за-

висимости от его идеологической окра-

ски. Таковым действительно был СССР, 

где реализованный принцип «Вся власть - 

Советам!» исключал местное самоуправ-

ление. Такая же система существует и в 

современных государствах с авторитар-

ным режимом. Например, в Таиланде во 

все административно-территориальные 

единицы, даже в деревни назначается для 

управления государственный чиновник 

[20, с. 158].  

Относительно децентрализован-

ные унитарные государства характери-

зуются сочетанием местного управления 

и местного самоуправления в админист-

ративно-территориальных единицах 

высшего уровня и широким самоуправ-

лением на более низшем уровне. Класси-

ческим примером такого государства яв-

ляется Франция. Согласно ст. 72 Консти-

туции Французской Республики Франция 

с изменениями, внесенными конституци-

онным законом от 28 марта 2003 г. со-

стоит из местных коллективов - коммун, 

департаментов, регионов, заморских тер-

риторий [19, с. 102]. Эти коллективы сво-

бодно управляются выборными советами, 

но в департаменты и территории назна-

чаются представители правительства. Ре-

гион, будучи административно-

территориальной единицей высшего 

уровня, избирает региональный совет. В 

то же время в регион назначается пред-

ставитель государства - комиссар рес-

публики. Он руководит деятельностью 

исполнительной власти, в его распоряже-

нии находится полиция и т. д. В департа-

менты назначается в качестве представи-

теля правительства префект, выполняю-

щий аналогичные функции. В коммуны 

как единицы низового уровня представи-

тели центра не назначаются. Исполни-

тельную власть в них осуществляет вы-

борный мэр [15, с. 198; 20, с. 393-395]. 

Таким образом, в метрополии (заморские 

территории имеют особый статус) в ад-

министративно-территориальных едини-

цах - регионах и департаментах - местное 

управление сочетается с местным само-

управлением, а в коммунах - единицах 

низового уровня - действует только мест-

ное самоуправление. Относительно де-

централизованные унитарные государст-

ва в настоящее время являются наиболее 

распространенными среди развитых ев-

ропейских стран. 

Полностью децентрализованных 

государств в современном мире немного. 

Это страны англосаксонской правовой 

системы. Крупнейшие из них - Австра-

лия, Канада, США - одновременно явля-
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ются и федерациями. Фактически един-

ственным крупным, и развитым децен-

трализованным унитарным государством 

в наше время остается  Великобритания. 

В этой стране на всех уровнях админист-

ративно-территориального деления изби-

раются советы. Представители централь-

ной власти на места не назначаются. Та-

кая же система действует и в британском 

доминионе - Новой Зеландии. 

        Унитарные государства часто делят 

на простые и сложные. Смысл такого  

деления заключается в том, что в про-

стых государствах не существует ника-

ких особых административно-

территориальных единиц. По степени 

централизации они могут быть как цен-

трализованными, так и децентрализован-

ными. Сложные унитарные государства - 

всегда децентрализованные. В них пре-

дусмотрены различные виды автономий. 

Термин «автономия» происходит от 

древнегреческих слов «autos» - сам и 

«nomos» - правило, закон. Таким обра-

зом, этимологически автономия означает 

возможность административно-террито-

риальной единицы жить по своим зако-

нам, правилам. Иначе автономию можно 

еще понимать как самоуправляющуюся 

административно-территориальную еди-

ницу. Но в этом смысле автономия вряд 

ли отличается от  понятия местного са-

моуправления. Иногда отождествление 

автономии и местного самоуправления 

имеет место и в конституционном зако-

нодательстве. Так, глава 8 конституции 

Японии, называющаяся «Местное само-

управление» открывается ст. 92, где ска-

зано, что «положения в отношении орга-

низации и работы местных органов пуб-

личной власти устанавливаются законом 

в соответствии с принципом местной ав-

тономии...» [7, с. 455].  

Чаще всего, однако, в юридиче-

ской литературе автономия понимается 

как один из способов учета националь-

ных, исторических, географических, 

культурных и иных особенностей от-

дельных частей унитарного государства. 

Другим способом учета таких же особен-

ностей является федеративное устройство 

государства. Унитарное государство с 

автономными образованиями имеет мно-

го общих черт с федерацией, хотя по 

многим параметрам и значительно отли-

чается от нее. Автономные образования к 

тому же возможны и в федеративных го-

сударствах. Унитарное государство с ав-

тономными образованиями, таким обра-

зом, занимает промежуточное место ме-

жду децентрализованным унитарным го-

сударством с местным самоуправлением  

и федерацией. Под автономией понимают 

и сами автономные образования внутри 

унитарного (или федеративного) государ-

ства. Автономные образования - это та-

кие административно-территориальные 

единицы государства, которые имеют бо-

лее самостоятельный статус по сравне-

нию с обыкновенными единицами.  

В зарубежной юридической науке 

обычно рассматривают три вида автоно-

мии: территориальную, персональную и 

корпоративную [4, с. 46-49].  

Территориальная автономия мо-

жет быть просто территориальной или же 

национально-территориальной (этнотер-

риториальной). Последняя из них являет-

ся наиболее распространенной и создает-

ся на территориях компактно населенных 

представителями определенной нацио-

нальности (этноса), и является одним из 

способов разрешения национального во-

проса в многонациональных странах. В 

них, как правило, признается официаль-

ный статус местного языка. Так, в про-

шлом столетии в датских автономиях - 

Фарерских островах и Гренландии - офи-

циальными языками признавался дат-

ский, и, соответственно, фарерский и 

гренландский [7, с. 298]. С 1 июля 2009 г. 

единственным официальным языком в 

Гренландии является гренландский язык 

как один из эскимосских языков. 

Чисто территориальная автономия 

создается в регионах государства с уче-

том иных, не национальных факторов: 

географических, исторических, культур-

ных, социально-экономических. Чаще 

всего такие автономии существуют на 

территории одного и того же государства 

наряду с этнотерриториальными. Напри-

мер, в Испании имеются национальные 

области (Страна Басков, Каталония, Га-
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лисия) и территориальные исторические 

области.  

В настоящее время чисто террито-

риальная автономия существует на гео-

графически отдаленных от материковой 

Португалии Азорских островах и острове 

Мадейра. Ненациональный характер этих 

автономией подчеркнут в самой порту-

гальской конституции: «Особый полити-

ко-административный режим Азорских 

островов основывается на географиче-

ских, экономических и социальных ха-

рактеристиках и на историческом стрем-

лении островного населения к автоно-

мии» (ст. 227 Конституции Португаль-

ской Республики) [7, с. 581].  

Среди территориальных автоно-

мий различают политические и админи-

стративные. 

Наиболее распространенными из 

них являются политические автономии. 

Они характеризуются широким спектром 

представляемых им прав. Зачастую эти 

автономии имеют собственную законода-

тельную, исполнительную и даже судеб-

ную власть. Причем политическая авто-

номия возможна как в этнонациональ-

ном, так и в чисто территориальном ва-

риантах. Так, на Фарерских островах и в 

Гренландии, входящих в состав Королев-

ства Дании, имеются выборные законо-

дательные органы (легтинг на Фарерских 

островах и ландстинг в Гренландии), ко-

торые формируют и высший исполни-

тельный орган - ландсстюри [7, с. 298].  

В автономном Клайпедском крае 

Литвы (1923-1939 гг.)  существовал соб-

ственный законодательный орган - сей-

мик и формируемое им правительство - 

директория. Кроме того, суды Клайпед-

ского края не входили в общую судебную 

систему Литвы [11, с. 40-41].  

Автономные области Португалии 

(Азорские острова и остров Мадейра) 

вправе законодательствовать по вопро-

сам, представляющим особый интерес 

для области, которые не входят в собст-

венную компетенцию органов государст-

венной власти (ст. 229 Конституции Пор-

тугальской Республики) [7, с. 581]. 

Гренландия как автономия в со-

ставе Дании в 1985 г. вышла из Европей-

ского Сообщества – предшественника 

Европейского Союза, в то время как Да-

ния осталась в его составе. 

Административные автономии ха-

рактеризуются меньшей степенью само-

стоятельности. Главное их отличие от 

политических автономий в том, что они 

не издают своих законов и не имеют, со-

ответственно, собственных законода-

тельных органов. Им предоставлена оп-

ределенная самостоятельность только в 

сфере исполнительной власти (админист-

ративной сфере), поэтому такие автоно-

мии и называются административными. 

Больше всего таких автономий (более 

сотни) в Китае, причем они разделяются 

по степени своей административной са-

мостоятельности на три вида: автоном-

ные районы, автономные округа и авто-

номные уезды. Одно из специфических 

полномочий, предоставляемых китай-

ским автономиям, - право с разрешения 

вышестоящих государственных органов 

изменять или даже отменять акты этих 

органов, если они не соответствуют ме-

стным условиям. В основном органы са-

моуправления этих автономий ведают 

делами образования, науки, культуры, 

имеют право внешнеэкономической дея-

тельности [20, с. 470]. 

Корпоративные и персональные 

автономии распространены еще меньше. 

Они, по сути, и  не являются автономия-

ми в смысле  построения государственно-

го механизма, по причине отсутствия в 

них такового. Корпоративная автономия 

связана с представителями лингвистиче-

ских общин, которым резервируется доля 

мест в государственном аппарате, а лю-

бые государственные служащие, рабо-

тающие в районе расселения таких общ-

ностей, обязаны знать местный язык. Та-

кая автономия имеет место в Индии, яв-

ляющейся федеративным государством 

[20, с. 519].  

К корпоративной автономии близ-

ка и персональная автономия. Иногда ее 

называют экстерриториальной корпора-

тивной автономией. В основе организа-

ции такой автономии лежит не террито-

риальный принцип, а именно персональ-

ный, заключающийся в добровольном 



МИР ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ № 3 март 2017 

14 
 

признании граждан своей принадлежно-

сти к определенной национальности, ко-

торые тем самым получают право поль-

зования достоянием своей национальной 

культуры, своего языка, исповедания 

своей религии вне зависимости от границ 

административно-территориальной еди-

ницы, в которой они проживают [9, с. 11]. 

Такие автономии имеют место в странах 

Северной Европы:  Финляндии, Швеции 

и Норвегии по отношению к народу саа-

ми, проживающему на территории всех 

этих трех стран. Представители народа 

саами в Финляндии, Швеции и Норвегии 

выбирают свои собственные парламенты 

с консультативными функциями. Так, на-

пример, в Норвегии парламент саами из-

бирается на четыре года населением, 

признающим себя представителями на-

рода саами. Первые выборы в этот пар-

ламент проводились в 1989 г. одновре-

менно с выборами норвежского парла-

мента - стортинга. Парламент саами засе-

дает в Карасйоке, в Финмарке (северный 

округ Норвегии). Он является консульта-

тивным органом, может выступать ини-

циатором рассмотрения всех вопросов, 

которые, по его мнению, имеют отноше-

ние к народу саами. Другие публичные 

власти Норвегии должны предоставить 

парламенту саами возможность выразить 

свою точку зрения, прежде чем прини-

мать решения по вопросам, касающимся 

народа саами [17, с. 110].  

В целом же, ни корпоративная, ни 

персональная автономия не облечены в  

публично-властные формы, и именно по-

этому в дальнейшем, при  определении 

степени разделения властей при различ-

ных формах государственного устройст-

ва, этот вид автономий мы будем опус-

кать. Хотелось бы только обратить вни-

мание, на то, что скандинавский опыт 

предоставления персональной автономии 

малым коренным народам мог бы быть 

использован и в России, в которой народ 

саами проживает  преимущественно на 

Кольском полуострове. 

Все рассмотренные нами выше 

унитарные децентрализованные государ-

ства с территориальной автономией, за 

исключением Испании, объединяет та 

общая черта, что автономные образова-

ния в этих странах существуют только на 

части их территорий, наряду с другими 

обычными административно-территори-

альными единицами. Количество их сре-

ди других территориальных подразделе-

ний, как правило, незначительно. В Фин-

ляндии это только одна автономия - 

Аландские острова, в Дании и Португа-

лии - по две и т.д.  

В последние десятилетия появи-

лась и еще одна разновидность унитар-

ных государств с так называемой област-

ной автономией. Иначе их называют еще 

регионалистскими государствами. Клас-

сические примеры таких государств - со-

временные Италия и Испания. 

 Термин «областная автономия» в 

юридической литературе появился пер-

воначально для характеристики государ-

ственного устройства Италии. Согласно 

ст. 114 конституции Итальянской Рес-

публики 1947 г. в административно-

территориальном отношении Италия де-

лится на области, провинции и коммуны. 

При этом «области создаются как авто-

номные образования с собственными 

полномочиями и функциями согласно 

принципам, установленным в Конститу-

ции» [7, с. 442].  

Тридцать с лишним лет спустя по-

добная форма государственного устрой-

ства  была заложена и в конституции Ис-

пании 1978 г. Согласно ст. 137 этой кон-

ституции «территориальное устройство 

государства включает муниципии, про-

винции и учреждаемые автономные со-

общества. Все эти образования пользу-

ются автономией при ведении своих дел» 

[7, с. 401]. Таким образом, в Испании нет 

автономных единиц под названием «об-

ласть». Однако статус итальянских об-

ластей настолько сходен с правовым по-

ложением  административно- территори-

альных единиц высшего уровня в Испа-

нии - автономных сообществ, что термин 

«областная автономия» в литературе был 

распространен и на Испанию. В то же 

время появляется и термин «регионали-

стское государство», относящийся и к 

Италии, и к Испании. 
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 Под регионом обычно понимают 

административно-территориальные еди-

ницы высшего уровня. Именно такое на-

именование они носят, например, в со-

временной Франции. Области Италии как 

раз и являются в этом смысле регионами. 

В отношении Италии отождествление 

терминов «регионалистское государство» 

и «областная автономия» не вызывает 

никаких сомнений. Однако, на первый 

взгляд, оно неудачно для Испании. Ад-

министративно-территориальными еди-

ницами высшего уровня, то есть регио-

нами, в этой стране являются автономные 

сообщества. В то же время автономия в 

Испании, как видно из приведенной кон-

ституционной нормы, предоставлена и 

единицам более низкого уровня: провин-

циям и муниципиям. С другой стороны, 

именно автономные сообщества – регио-

ны - в Испании обладают автономией, 

сходной с автономиями областей Италии, 

автономии в провинциях и муниципиях 

урезаны – они, в свою очередь, входят в 

состав автономных сообществ,  являясь  

своеобразными «автономиями в автоно-

миях». Таким же статусом обладают про-

винции и коммуны Италии, которые яв-

ляются одновременно автономными еди-

ницами и территориальными единицами 

государственного и областного деления 

(статьи 128 и 129 Конституции Итальян-

ской Республики) [7, с. 445]. Анализ кон-

ституционных полномочий органов пуб-

личной власти таких единиц и в Италии и 

в Испании позволяет их отнести их к 

обыкновенным органам местного само-

управления. Автономиями в истинном 

понимании этого слова являются лишь 

регионы обеих стран.  Поэтому, в целом, 

можно согласиться с отождествлением 

терминов «областная автономия» и «ре-

гионалистское государство» и относить 

их в равной степени и к Италии, и к Ис-

пании. Мы же в дальнейшем будем поль-

зоваться термином «регионалистское го-

сударство». 

В Италии конституируются 20 об-

ластей - автономий. Они перечислены в 

статье 131-1 Конституции Итальянской 

Республики в редакции конституционно-

го закона от 27 декабря 1963 г. В то же 

время в следующей ст. 132 конституции 

установлена возможность слияния суще-

ствующих и создания новых областей. 

При этом установлено, что слияние об-

ластей возможно только конституцион-

ным законом по заслушивании мнения 

областных советов, а создание новых об-

ластей - по предложению коммунального 

совета [7, с. 445]. В испанской конститу-

ции перечисления автономных сообществ 

нет. Инициатива образования таких со-

обществ полностью исходит от провин-

циальных и муниципальных представи-

тельных  органов (ст. 143 Конституции 

Испании) [7, с. 402].  

Большинство итальянских облас-

тей образованы по чисто территориаль-

ному принципу, лишь некоторые из них 

имеют национальную окраску (в области 

Трентино-Альто-Адидже проживает не-

мецкоязычное население, а в области 

Фриули-Венеция Джулия - славяноязыч-

ное).  

Иначе дело обстоит в Испании. В 

отличие от Италии, - это многонацио-

нальная страна. В ней исторически сло-

жилось четыре нации: кастильская, ката-

лонская, баскская, галисийская. В пред-

шествующие принятию новой конститу-

ции годы фашистского франкистского 

режима официальное признание получи-

ла только кастильская нация. Поэтому 

автономизация Испании отнюдь не в по-

следнюю очередь связана с решением на-

ционального вопроса [1, с. 172]. В связи с 

этим в Испании устанавливается и статус 

языков. Официальным государственным 

языком является кастильский, все испан-

цы обязаны его знать, и имеют право 

пользоваться им. В то же время осталь-

ные языки Испании являются также офи-

циальными языками соответствующих 

автономных сообществ согласно их ста-

тутам [7, с. 372]. В настоящее время Ис-

пания состоит из национальных автоном-

ных сообществ: Галисии, Каталонии, 

Страны Басков и сообществ, сложивших-

ся в исторических кастильских областях 

Испании. Всего  в Испании имеется 17 

автономных сообществ.                                                                                                 

В автономиях Италии и Испании  

функционируют собственные законода-
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тельные и формируемые ими исполни-

тельные органы власти. В обоих государ-

ствах конституционно распределена ком-

петенция между центральными и регио-

нальными властями. Законодательные 

органы итальянских областей и испан-

ских автономных сообществ издают соб-

ственные статуты, являющиеся аналога-

ми конституций. В Италии статуты ут-

верждаются законом Республики, а в Ис-

пании они подлежат утверждению пар-

ламентом.  

Некоторые из автономий в этих 

странах пользуются чрезвычайно широ-

кими полномочиями. В Италии - это пять 

областей специальные статуты, которых 

установлены конституционным законом: 

Сицилия, Сардиния, Трентино-Альто-

Адидже, Фриули-Венеция-Джулия и 

Валле д’Аоста. Например, в Сицилии, 

согласно статуту, государственная поли-

ция подчиняется в дисциплинарном по-

рядке областному правительству [1, с. 

129]. В Испании широкими полномочия-

ми пользуются все национальные авто-

номные сообщества и Андалузия. В част-

ности, им предоставлены некоторые пра-

ва по организации судебной власти Ис-

пании. Так, в статутах Каталонии и Стра-

ны Басков устанавливается, что област-

ные органы определяют территориальные 

границы судебных округов, содействуют 

организации и учреждению судов, раз-

граничению их компетенции, замещению 

должностей в судебных органах и орга-

нах нотариата [1, с. 129]. 

 Регионалистское государство в 

Италии и Испании представляет собой 

несомненный интерес с точки зрения ор-

ганизации и функционирования меха-

низма правового государства. Связано 

это с тем, что в обеих этих странах до 

принятия новых конституций существо-

вали фашистские режимы. В государст-

венном механизме этих стран, естествен-

но, действовал принцип единовластия. 

Государственное устройство было уни-

тарным и жестко централизованным. По-

этому одной из причин автономизации 

обеих стран стало отторжение прежнего 

тоталитарного государства, необходи-

мость децентрализации государственной 

власти с целью недопущения ее абсолю-

тизации. Вместе с разделением властей 

по горизонтали в этих странах провели и 

разделение их по вертикали. Таким обра-

зом, механизм государства в Италии и 

Испании вполне можно назвать механиз-

мом государства, приближающегося к 

правовому. Это тем более верно, что 

Конституция Испании 1978 г. первой из 

конституций посттоталитарных стран за-

крепила правовой и демократический ха-

рактер своего государства. «Испания 

конституируется как правовое демокра-

тическое социальное государство, кото-

рое провозглашает высшими ценностями  

своего правопорядка справедливость, ра-

венство и политический плюрализм» - 

провозглашает ст. 1 этой конституции [7 

с. 371]. 

Унитарные децентрализованные 

государства с областной автономией (ре-

гионалистские государства) по особенно-

стям своего государственного устройства 

ближе всего стоят к федеративным госу-

дарствам. В литературе такие государства 

называют также переходной формой от 

унитаризма к федерализму [21Чиркин, с. 

159]. Такое определение не совсем верно. 

Слово «переходное» подспудно подразу-

мевает под собой, что в будущем ожида-

ется или является желательным, переход 

от одной формы государственного уст-

ройства к другой. Фраза «переходная 

форма от унитаризма к федерализму»  

также  подразумевает, что федеративное 

государство является более прогрессив-

ным, более демократичным, чем унитар-

ное. На самом же деле, вряд ли, в обо-

зримом будущем Италия и Испания при-

мут официально федеративную форму 

государственного устройства. Этими 

странами принята своя своеобразная 

форма децентрализации государственной 

власти, проведено эффективное разделе-

ние властей по вертикали. Почти также, в 

смысле формы государственного устрой-

ства, устроен и механизм федеративных 

государств. По сути, отличия между ре-

гионалистским и федеративным государ-

ством минимальны, а в некоторых случа-

ях и совсем не просматриваются. Поэто-

му, и то с большими оговорками, регио-
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налистское государство есть промежу-

точная, а не переходная, форма государ-

ственного устройства между унитарным 

и федеративным государством. В конеч-

ном счете, вовсе неважно как официально 

называет себя государство - унитарным 

или федеративным. Главное, что в госу-

дарстве последовательно соблюдается 

принцип разделения властей, как по го-

ризонтали, так и по вертикали. 

Еще одной промежуточной фор-

мой государственного устройства являет-

ся уния, характерная для монархий. Об 

унии мы же писали в одной из предыду-

щих публикаций [5]. К унии в настоящее 

время относится Соединенное Королев-

ство Великобритании и Северной Ирлан-

дии, а в прошлом - Австро-Венгрия, Речь 

Посполитая. 
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Проблема профессионального 

правосознания влияет на процессы опти-

мизации российского государственного 

аппарата и на данный момент является 

важной и актуальной. Это связано с его 

реальными возможностями и значением, 

как для нашего общества, так и для дея-

тельности мирового сообщества. Целый 

ряд авторов обращает внимание на необ-

ходимость доктринального обновления 

таких институтов, как «эффективность 

права», «функции государства» и «госу-

дарственный механизм», поскольку при-

веденные дефиниции в основном были 

сформулированы в условиях социалисти-

ческого правопонимания и уже не соот-

ветствуют объективной реальности, а 

также представлению граждан. «Следст-

вием и качественными показателями «ус-

таревшей теории» является низкая право-

вая культура граждан, отсутствие единой 

национальной идеи, которая смогла бы 

объединить интересы общества и образо-

вать основу, вектор развития государст-

венной политики России» [13, с. 23]. 

Именно доктринально оформленные 

принципы, как незыблемые правовые ос-

нования, составляют костяк системы 

функционирования и действия механизма 

государства. Поскольку правовая док-

трина представляет особое правовое яв-

ление, которому свойственно наличие 

особого языка изложения правовой ин-

формации правовых конструкций, спе-

цифические формулировки положений 

доктрины (в виде аксиом, дефиниций, 

принципов, презумпций и т.п.).Кроме 

этого, правовая доктрина, на основе на-

циональной и международной преемст-

венности знания содержит в своей струк-

туре социально значимые понятийно-

смысловые конструкции, которые: отра-

жают закономерности функционирования 

социально-правовой действительности, в 

том числе специфику функционирования 

механизма государства; проверены на 

практике в процессе взаимодействия об-

щества и государства; поддерживаются 

юридическим сообществом; закреплены в 

научных текстах; частично легализованы 

в нормах-идеологемах объективного пра-

ва. 
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Как отмечается в научной литера-

туре, принципы, независимо от отрасли, 

это незыблемое и в некотором смысле 

«сакральное», что есть в праве. Большин-

ство терминологических определений 

сводится к следующему постулату: прин-

ципы права - это основные идеи, руково-

дящие положения, определяющие содер-

жание и направления правового регули-

рования [11, с. 78]. Правовые принципы 

являются неотъемлемой частью механиз-

ма российского государства. Но для ус-

тановления влияния правовой доктрины 

на принципы организации и деятельности 

механизма российского государства не-

обходимо раскрыть классификацию 

принципов права. 

Первым критерием разграничения 

правовых принципов выступает типоло-

гия правовых систем. В данном случае 

принципы права будут классифициро-

ваться на основе того типа государства, в 

котором они существовали, а именно, де-

ление происходит на принципы рабовла-

дельческого, феодального, капиталисти-

ческого или социалистического аспекта. 

Основы правового регулирования госу-

дарственного механизма в различной ти-

пологии государства существенно отли-

чались друг от друга. Если для одной 

общественно-экономической формации 

совершенно «адекватными» выступают 

одни нормы, то для другой они будут не-

приемлемы. Именно поэтому принципы 

организации деятельности механизма го-

сударства необходимо изучать в истори-

ческой ретроспективе, а также исходя из 

переходного состояния государства от 

одной типологии к другой. 

Вполне естественно классифици-

ровать правовые принципы на основании 

характера действия - социальные и эко-

номические, политические и идеологиче-

ские, этические и религиозные, а также 

на специально-юридические принципы. 

Последние принципы сугубо юридиче-

ского плана должны отражаться в том 

или ином правовом источнике, т.е. это 

такие положения, которые приведены в 

практической законотворческой плоско-

сти и отражены в правовых каркасах сис-

темы органов государства и правовых 

средствах обеспечения функционирова-

ния государства. К таковым принципам 

можно отнести принцип общеобязатель-

ности правовых норм и их приоритета 

перед другими нормами; принцип под-

разделения правовой системы государст-

ва на публичное и частное право; прин-

цип социальной свободы, выраженный в 

наличии субъективных прав и обязанно-

стей; принцип справедливости [6, c. 156], 

выраженный в равном юридическом 

масштабе поведения и в строгой сораз-

мерности правовой ответственности, 

прочие принципы. Здесь необходимо вы-

делить такую особенность, которая за-

ключается в том, что принципы могут 

иметь одинаковое выражение по своей 

форме (называться одинаково или даже 

полностью дублировать друг друга), но 

их понимание в контексте религиозном, 

политическом, экономическом или на-

ционально-этническом может приобре-

тать различные оттенки и диаметрально 

противоположенное значение.Так прин-

цип народовластия может быть рассмот-

рен как возможность всего народа управ-

лять или участвовать в организации дея-

тельности государственного механизма, с 

другой стороны, принцип может быть 

расценен как предлог деления народа 

(например, в классическом греческом пе-

риоде народ делился на «демос» и «ох-

лос», что говорит о разноплановом пони-

мании принципа), принцип может быть 

расценен и как возможность потребите-

лям определять ценовую политику, воз-

можно рассмотрение принципа и как 

одухотворенности народа (чтобы грамот-

но управлять) и прочее. И это только 

один принцип деятельности механизма 

государства. 

Помимо вышеуказанной класси-

фикации, принципы права можно разде-

лить на группы в зависимости от уровня 

распространения: распространяются ли 

они на всю систему права или распро-

страняются лишь на определенные от-

расли. В соответствии с этим классифи-

катором необходимо указать про прин-

ципы права, распространяющиеся на всю 

систему - принцип социальной справед-
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ливости, гуманизма и равноправия, за-

конности и единства юридических норм. 

Но существуют принципы, кото-

рые свойственны только отдельным от-

раслям (входящие в категорию «меха-

низм государства»). К таковым можно 

отнести принцип осуществления гласно-

го судопроизводства или принцип равен-

ства сторон (для гражданского судопро-

изводства), принцип субординации (для 

административного права), принцип сво-

боды труда (для трудового права) и про-

чие принципы. 

Таким образом, независимо от 

различий в градации правовых принци-

пов, принципы права в реальности можно 

разделить на те, которые выступают ре-

гулятором общественных отношений и 

являются правовой детерминантой этих 

отношений, и на те, которые присущи 

только праву, не входя в иные плоскости 

существования социума. 

Правовая доктрина может высту-

пать первоосновой для правовых прин-

ципов, так как является рациональной 

системой знаний, содержащая научно-

обоснованные, социально-значимые идеи 

и конструкции. Кроме того, принципы 

права нуждаются в доказывании, обосно-

вании и аргументации. В этой связи док-

трина призвана содействовать понима-

нию содержания принципов права не-

формально, правовая доктрина носит не 

просто констатирующий и описательный 

характер, она является проводником в 

различные сферы общественной жизни, 

прежде всего в механизм государства. 

Далее будут рассмотрены основные пра-

вовые принципы, действующие в отно-

шении механизма государства. 

Первое, на что хотелось бы обра-

тить внимание, это принцип народовла-

стия, который находит свое отражение в 

различных демократических институтах 

государства как такового. Здесь необхо-

димо привести цитаты из Конституции 

Российской Федерации, дабы дать реаль-

ную возможность отследить источник 

закрепления того или иного принципа. 

В ст. 3 Конституции Российской 

Федерации сказано, что единственным 

источником власти в Российской Феде-

рации является ее многонациональный 

народ. Институт народовластия выражен 

в нескольких формах, а именно, в форме 

непосредственной демократии и в форме 

демократии представительной. Всевоз-

можные референдумы и свободные вы-

боры есть непосредственное, основное 

выражение народовластия. Демократия в 

представительной форме предполагает, в 

своей сути, осуществление определенных 

полномочий через специализированные 

(представительные) органы государст-

венной власти и органы местного само-

управления. Таким образом, государство 

определило для своих граждан ряд воз-

можностей исключительно в правовом 

поле участвовать в формировании выс-

ших органов власти и отчасти в управле-

нии органами власти. 

Следующее основополагающее 

начало выражено в так называемом прин-

ципе законности. Этот принцип выража-

ется в конституционном требовании для 

всех субъектов права исполнять законо-

дательные предписания. В ст. 15 Консти-

туции Российской Федерации четко за-

креплена концепция обязательного со-

блюдения законов органами государст-

венной власти и органами местного са-

моуправления [1, c. 161]. Данный прин-

цип олицетворяет идею верховенства 

правовых актов в форме законодательст-

ва и обязательного их исполнения всеми 

структурными элементами механизма 

Российского государства. Благодаря это-

му принципу, сохраняется системность в 

полномочиях органов государственной 

власти и органов местного самоуправле-

ния по присвоению либо отчуждению 

определенных полномочий, которые 

должны быть нормативно обозначены и 

не выходить за предписанные границы. В 

свою очередь, принцип законности пред-

полагает и возможность юридической 

ответственности государственных орга-

нов за исполнение режима законности, 

нарушение которого они же и призваны 

предупреждать и пресекать. Реализацию 

и одновременно механизм обеспечения 

данного принципа будет обеспечивать 

сама правовая норма, выраженная в нор-

мативно-правовых актах. Именно на со-
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блюдение правовых норм и всех предпи-

саний направлен данный принцип, но од-

новременно сами нормы устанавливают 

рамки дозволенного, создавая взаимо-

связь принципа и его первоисточника. 

Вся совокупность элементов механизма 

государства должна действовать в право-

вом поле, которое и будет заложено пра-

вотворческой деятельностью и реализо-

вано в рамках правоприменительной по-

литики. Вполне естественно говорить о 

том, что соблюдение правовых норм ― 

это единственная наиболее приемлемая 

картина событий. Однако, как свидетель-

ствует реальность, соблюдать все законо-

дательные рамки человек не может, и это 

уже выходит за рамки правоприемлемого 

поведения индивида и переводит его в 

область наказания. Именно различными 

санкциями поддерживается основной 

костяк законодательных норм. 

Далее следует рассмотреть прин-

цип разделения властей. В ст. 10 Консти-

туции Российской Федерации закреплена 

система осуществления государственной 

власти, которая в своей основе разделена 

на несколько ветвей власти - законода-

тельную, исполнительную и судебную. 

Суть указанного принципа состоит в 

полной обособленности каждой ветви 

власти, основа которой заключается в 

особой системе сдержек и противовесов. 

Эта система разработана величайшими 

учеными Дж. Локком [7] и  Ш.-Л Мон-

тескье [9]. Система сдержек и противове-

сов подразумевает особую систему взаи-

моконтроля одних органов другими (име-

ется в виду контроль в рамках высших 

органов государства). Цель взаимокон-

троля ― препятствовать чрезмерному 

усилению одних органов по сравнению с 

другими, пресекать усиление влияния 

одной ветви власти над другой, препятст-

вовать диктаторскому положению одного 

органа над всеми прочими. 

Следующим основополагающим 

принципом организации и деятельности 

механизма Российского государства вы-

ступает принцип федерализма.  Данный 

принцип предполагает разделение и фор-

мирование государственных органов на 

две составляющих. Критерием деления 

выступает уровень того или иного орга-

на. Таким образом, формируется система 

органов государственной власти: органы 

общефедеральные и органы государст-

венной власти субъекта Российской Фе-

дерации. Такие органы имеют опреде-

ленный уровень компетенции и осущест-

вляют свои полномочия по тем направле-

ниям деятельности, по которым возмож-

но (в рамках, установленных Конститу-

цией Российской Федерации) совместное 

ведение. Принимая во внимание ч. 3 ст. 

11 Конституции Российской Федерации, 

заметим, что разграничение предметов 

ведения и полномочий в тех или иных 

сферах между органами государственной 

власти и органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации 

происходит на основе Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных зако-

нов, а также на основе договоров о разде-

лении предметов ведения и полномочий. 

В данном аспекте федерализм представ-

ляется необходимо рассматривать, как 

ключевой элемент ограничения государ-

ственной власти [2, c. 13].В рамках своих 

полномочий субъекты Российской Феде-

рации обособленны (лишь обособленны, 

но не автономны) по полномочиям обра-

зования собственной системы государст-

венных органов, с наделением их опреде-

ленными полномочиями в рамках терри-

тории этого субъекта. Стоит отметить, 

что федерализм предполагает градацию 

полномочий в механизме государства не 

только в рамках вертикали власти, но и в 

горизонтали. В рамках определенных 

элементов отношений в тех или иных 

сферах и органы федеральные, и органы 

субъектов в рамках именно этих предме-

тов ведения образуют единую систему 

исполнительной власти [4, c. 91]. Таким 

образом, федерализм как составная сущ-

ность механизма российского государст-

ва обеспечивается и функционирует на 

основе нескольких начал, а именно, на 

основе единства и разграничения органи-

зационной и компетенционной состав-

ляющих механизма государства. Именно 

такое двуединство помогает находить 

наиболее приемлемую компоновку вла-

стных элементов, позволяя наиболее гра-
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мотно разграничить федеральные и ре-

гиональные системы механизма государ-

ства. 

Значительное место в содержании 

организации деятельности механизма 

российского государства занимает прин-

цип гуманизма. Признавая человека с его 

правами и свободами как высшую цен-

ность, в самом начале самого законода-

тельного процесса определилась тенден-

ция, направленная на гуманизацию со-

временного законотворческого и право-

применительного процесса тем самым 

сделав принцип гуманизма неотъемле-

мым элементом права, а следовательно, и 

механизма российского государства. Го-

сударство с его институтами, принимая 

на себя обязанность по признанию, со-

блюдению и защите прав и свобод чело-

века, тем самым признало эти права не-

посредственно действующими, а если 

они таковыми являются, то и все элемен-

ты организации и деятельности механиз-

ма Российского государства должны в 

своем основании закреплять те или иные 

положения, носящие именно гуманисти-

ческое и справедливое значение по от-

ношению не только к гражданину, но и к 

любому человеку. Если же на такой ос-

нове будет строиться деятельность всех 

государственных органов, то в общест-

венном сознании негативное восприятие 

законов и императивно-властных органов 

сведется к минимуму. Проблема совре-

менного права заключается в том, что 

нормы не только национального, но и 

преимущественно международного права 

часто попираются, уступая интересам 

стран, диктующим свои правила и усло-

вия на международной арене. Но замена 

восприятия справедливого несправедли-

вым, а несправедливое справедливым од-

номоментно невозможна, как невозмож-

но переписать сознание граждан и все 

законодательство. Если представить, что 

этим может кто-то заниматься, то чьи це-

ли в конечном итоге будут преследовать-

ся и на какую правовую модель они бу-

дут равняться. И в этом случае возникает 

потребность в научном осознании многих 

проблем права, политики, государствен-

ных институтов и прочих дефиниций, ко-

торые получив доктринальное понимание 

становятся выявленными и, как следст-

вие, приобретают реальное очертание 

решения многих проблем. Выявление 

сложности в управлении либо в государ-

ственно-властном аппарате на ранней 

стадии - это залог наиболее безболезнен-

ной формы проведения грамотной поли-

тики, а политика современности, как из-

вестно, строится уж не на весьма слож-

ных конструкциях. Зачастую простые яв-

ления и требования усложняются сами 

чиновниками, что порождает непреодо-

лимый бюрократизм. Из этого можно вы-

вести закономерное суждение, что сам 

государственный механизм способен в 

действительности воплощать принцип 

гуманизма в реальность жизни, если 

сможет избежать собственной бюрокра-

тизации. 

Следующим принципом организа-

ции и деятельности механизма россий-

ского государства выступает принцип 

приоритета публичных интересов над 

частными. «Государство, принимая за-

коны, стимулирует осознание тех интере-

сов, которые признает общественно важ-

ными, создает механизм их удовлетворе-

ния, но при этом устанавливает запреты 

для таких субъективных интересов, кото-

рые противоречат объективным интере-

сам общества. Необходимо обратить 

внимание на то, что при решении этих 

вопросов особую роль играет принцип 

формального равенства субъектов права 

перед законом и судом. А важнейшим 

критерием, ограничивающим интересы 

определенного лица или круга лиц, явля-

ются интересы других, в том числе обще-

ственные и государственные» [8, с. 3]. 

Данный принцип отражен в публичной 

деятельности органов государства, реали-

зующих основные функции государства 

исключительно в интересах всего обще-

ства, выступая в правовых отношениях от 

лица публично-правового образования. 

Обращает на себя также внимание то об-

стоятельство, что в рамках рассматри-

ваемого принципа прослеживается опре-

деленное противоречие с принципом гу-

манизма. Принцип гуманизма говорит о 

приоритете прав и свобод человека и 
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гражданина, а они могут идти вразрез с 

публичными интересами. Но как показы-

вает жизнь, эти два принципа не взаимо-

исключают, а взаимодополняют друг 

друга. Как отмечал Ю.А. Тихомиров, 

«известная подвижность границ между 

публичными и частными интересами вы-

ражается в том, что некоторые явления 

перестают иметь общественный или го-

сударственный интерес и сохраняют 

смысл интересов частного характера. 

Возможно и иное, когда некоторые част-

ные интересы ввиду их общей значимо-

сти признаются правом в качестве пуб-

личных интересов. Например, раньше 

план предприятия по всем показателям 

утверждался соответствующим мини-

стерством. Теперь же оно самостоятельно 

планирует свою деятельность и каждый 

предприниматель свободен в выборе про-

грамм деятельности. Напротив, обяза-

тельные показатели «экологической чис-

тоты» теперь устанавливаются государ-

ством, в прошлые же годы их не было. 

Подобные «правовые рокировки интере-

сов» нужно иметь в виду применительно 

к современной действительности при оп-

ределении предметов и методов правово-

го регулирования. Они возможны и в 

перспективе, при динамичном изменении 

сфер общественной и частной жизни и их 

соотношения между собой» [12, с. 60]. 

Основными показателями соблюдения 

приоритета общих интересов выступают 

обеспеченность, развитость сферы прав и 

свобод человека и гражданина, что по-

зволяет нам судить об 

основныхцеляхсовременнойполитическо

йсистемыопределенногогосударства 

[14, c. 4]. 

Стоит отметить, что государст-

венный механизм, существуя и функцио-

нируя на различных социально-

экономических основах, в свою очередь, 

по-разному поддается таким регулято-

рам, как право и управление. Данные 

факторы, как оказывается на практике, 

объединены в устоявшуюся систему: 

управление происходит именно на основе 

правовых норм, содержательные пара-

метры которых задаются в процессе 

управления. Природа происхождения 

правовых норм, а в частности права, в 

формально юридическом плане неодина-

кова. Складывается так, что интересы 

управления и сущность права расходятся, 

интересы управления чаще вступают в 

противоречие с правом, особенно с прин-

ципом законности и прочими специаль-

ными принципами права. Из этого следу-

ет вывод, что некоторые негативные яв-

ления, такие как бюрократия, коррупция, 

корпоративные интересы (корпоратив-

ность), административные ресурсы и 

прочие окологосударственные явления, 

представляют собой отголоски именно 

противоречивости права и управления в 

государственном механизме. 

Провозглашая идеи правового го-

сударства в качестве основания механиз-

ма государства, стоит отметить, что это 

не означает одномоментного построения 

идеального государственного аппарата. В 

данном контексте немаловажную роль 

должен играть принцип целесообразно-

сти (эффективности). Эффективность в 

данном ключе не стоит сравнивать с 

управленческой свободой, основанной на 

усмотрении субъекта. Эффективность 

есть понятие из сферы управления, кото-

рое содержит в своем значении макси-

мальную результативность государствен-

ного механизма при выполнении постав-

ленных целей с наибольшим соответст-

вием правовым нормам. Данный подход 

выражается в определенных механизмах 

планирования бюджетных периодов, оп-

тимизации расходов государственных 

органов с их предприятиями и учрежде-

ниями. В рамках государственной служ-

бы принцип эффективности выражается 

через категорию «профессионализм». 

В контексте изложенной выше 

информации необходимо отметить и еще 

одно начало деятельности механизма го-

сударства - принцип ответственности. 

Этот принцип следует воспринимать как 

единую систему определенных требова-

ний, рекомендаций, а также запрещаю-

щих механизмов, направленных на госу-

дарственные органы. Характерными ас-

пектами данного принципа выступают 

такие категории, как активность, органи-

зованность, инициативность, преемст-
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венность и стабильность [5, c. 260]. Что-

бы обеспечить грамотное функциониро-

вание принципа ответственности, нужно 

подробно конкретизировать компетенци-

онную сторону административной вла-

сти. Причем такая ответственность пред-

полагает в своем источнике не только 

придание юридической формы обязанно-

стям, но и уравновешивание категории 

«право на власть», которая связана со 

свободой действий власти. Гарантии пра-

вового свойства (выражающиеся, к при-

меру, в праве на обращение в суд граж-

данина за защитой нарушенных прав) 

предполагают возможность процедуры 

защиты как таковой, а, следовательно, и 

синтезируют условия для обеспечения 

ответственности [10, c. 23]. 

Говоря о принципах, стоит указать 

на то, что некоторые исследователи гово-

рят о существовании двух противопо-

ложных по своей сущности принципов 

организации и функционирования меха-

низма государства ―единовластие и раз-

деление властей. При всем при этом, 

единовластие характеризует более меха-

низм неправового государства, а разделе-

ние властей, наоборот, механизм право-

вого государства. По степени реализации 

принципа разделения властей можно су-

дить и о степени приближения того или 

иного государства к правовому. Едино-

властие - это всегда принцип организа-

ции и функционирования механизма не-

правового государства. Разделение вла-

стей - принцип механизма правового го-

сударства, но не любое государство, в 

котором этот принцип действует, являет-

ся правовым  [3, c. 13-14]. 

Рассмотрев основополагающие 

принципы организации и деятельности 

механизма российского государства, сле-

дует отметить, что принципы могут стать 

элементами правовой доктрины, но воз-

можно и обратное. Именно в правовых 

принципах можно проследить генезис по 

тем же основаниям, что и в правовой 

доктрине: принципы, будучи концепту-

ально обоснованы и закреплены в науч-

ных источниках, вполне могут перейти в 

плоскость законодательную, не изменив 

своего значения и сути. Но данное пред-

положение вступает в диссонанс с реаль-

ностью, если речь идет о принципах как о 

равных правовой доктрине явлениях. По-

этому приведенное положение предлага-

ется только как авторское субъективное 

оценочное суждение, поскольку на прак-

тике существуют нормативные правовые 

акты, в которых принципы не прописаны, 

но, безусловно, присутствуют. 

Правовая доктрина как совокуп-

ность идей, принципов, положений стоит 

за разработкой содержания и форматом 

действия правовых принципов, посколь-

ку через системное осмысление и док-

тринальное суждение возможно прийти к 

познанию их сущности и назначения. Та-

ким образом, принципы, разработанные 

именно в рамках доктринального изуче-

ния проблематики механизма государст-

ва, есть основа функционирования и дея-

тельности самого механизма российского 

государства. 
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ловека и гражданина в соответствии с усмотрением органов власти, а также организа-

ций и должностных лиц, наделенных государственными или иными публичными полномо-

чиями. Автором выделены специальные меры обеспечения данных прав, а также гаран-

тии защиты граждан в отношениях с органами власти. 
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Mechanism of Ensuring of Constitutional Rights and Freedoms of Man and  

Citizen Which Realization is Connected with a Discretion of Bodies of Power 

 

The article covers problems of realization of constitutional rights and freedoms of man   

and citizen according to discretion of bodies of power, and also organizations and officials given 

state or other public authority. The author has allocated special measures of ensuring these 

rights and also guarantees of protection of citizens in relations with bodies of power. 

 

Key-words: constitutional rights and freedoms of man and citizen, ensuring realization of 

rights, protection guarantees.  

 

В системе конституционных прав 

и свобод человека и гражданина, наряду с 

правами, которым корреспондируют обя-

занности «по выполнению конкретного 

действия или совокупности заранее опре-

деленных действий, существуют права, 

объектом которых выступает ряд дейст-

вий, заранее не поименованных нормой 

объективного права» [4, с.115-116], опре-

деление которых в установленных нор-

мой пределах предоставляется не субъек-

ту права, а обязанному лицу. 

 Такие права и свободы закрепля-

ются в неконкретных, относительно-

определенных нормах, либо соответст-

вующие права требования граждан и га-

рантии их реализации в нормативно-

правовых актах лишь обозначаются без 

определения порядка осуществления 

(пробел в праве или правовая коллизия). 

Соответственно, корреспондирующие им 

обязанности по обеспечению права (пре-

доставлению соответствующего блага), а 

также по гарантированию права, (выяв-

лению, предотвращению и пресечению 

нарушений права, а также восстановле-

нию нарушенного права)реализуются в 

соответствии с усмотрением органов вла-

сти, организаций и должностных лиц, на-

деленных государственными или иными 

публичными полномочиями. 

Неконкретность обязанностей - 

это не всегда правовой дефект, следствие 

неразвитости или ошибочности теории, 

положенной в основу нормативно-

правового регулирования. Не редки си-

туации, когда допущение усмотрения 

представителей власти - это вынужденная 

мера, обусловленная объективным пре-

делом нормативности общественных от-
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ношений, не поддающихся более тща-

тельной формализации. 

Так, не поддаются исчерпываю-

щему нормативно-правовому регулиро-

ванию общественные отношения, проте-

кание которых зависит от множества 

случайных факторов; отношения, для ко-

торых определяющее значение имеет 

личность субъекта или объект права, от-

ношения, в которых невозможно провес-

ти грань между правомерным и противо-

правным поведением по внешним его 

проявлениям либо реализация которых 

способна привести к конфликту интере-

сов, каждый из которых имеет правовое 

значение и достоин защиты; а также от-

ношения, в которых действия производят 

одни субъекты, а правовые последствия 

возникают у других лиц. 

 Ярким примером отношений, про-

текание которых зависит от множества 

случайных факторов и для которых опре-

деляющее значение имеет личность субъ-

екта, являются отношения, связанные с 

реализацией права на медицинскую по-

мощь. Как известно, болезням нет числа 

и далеко не все болезни определены. 

Кроме того, не до конца познаны физио-

логические границы нормы человеческо-

го организма, за пределами которых на-

ходятся патологические состояния. К 

этому следует добавить влияние индиви-

дуальных факторов, порой выводящих 

протекание болезни и процессов выздо-

ровления за рамки рационального объяс-

нения. Поэтому установить все виды ме-

дицинских услуг, составляющих меди-

цинскую помощь в каждой конкретной 

ситуации с учетом индивидуальных осо-

бенностей обратившихся за помощью па-

циентов, а также определить уровень ка-

чества услуг при помощи абсолютных 

величин не представляется возможным. 

 Отношения, в которых невозмож-

но провести грань между правомерным и 

противоправным поведением по внеш-

ним его проявлениям, смыкаются с от-

ношениями, реализация которых способ-

на привести к конфликту интересов, каж-

дый из которых имеет правовое значение 

и достоин защиты. Как правило, подоб-

ные ситуации возникают в результате 

конфликта прав и обязанностей одного и 

того же лица (например, свободы слова и 

запрета, установленного законодательст-

вом для государственных и муниципаль-

ных служащих на публичные высказыва-

ния, суждения и оценки в отношении 

деятельности государственных органов), 

либо в результате конкуренции прав и 

свобод разных лиц (например, права на 

неприкосновенность частной жизни лица 

и права свободно искать, получать, пере-

давать, производить и распространять 

информацию любым законным спосо-

бом). 

 Во всех ситуациях конкуренции 

(конфликта) прав и обязанностей невоз-

можно формализовать грань между про-

тивоправным и правомерным по форме и 

содержанию поведением. Так, невозмож-

но при помощи четких неоценочных кри-

териев, исключающих необходимость 

использования правоприменительного 

усмотрения, установить, какое руково-

дящее влияние начальства на лиц, нахо-

дящихся в трудовом или служебном под-

чинении, допустимо, а какое является 

противоправным давлением с целью обя-

зать их сообщить определенные сведения 

или мнения или, наоборот, скрыть их. 

 Примером отношений, в которых 

действия производят одни субъекты, а 

правовые последствия возникают у дру-

гих лиц, являются отношения, в которых 

носитель права постоянно или временно 

не в состоянии реализовать собственный 

интерес в силу личных качеств (состоит 

под опекой) или вследствие слишком 

значительного числа облеченных правом 

субъектов (члены территориальной общ-

ности). Как отметил Р. Иеринг: «До тех 

пор, пока рулем заправляет собственный 

интерес, право держит курс, соответст-

вующий собственным целям; но как 

только руль вверяется чужим рукам, га-

рантия, представляемая собственным ин-

тересом, устраняется и возникает опасе-

ние, что рулевой возьмет курс по направ-

лению к его собственному, а не к чужому 

интересу» [1, с. 169]. В связи с этим в 

праве предусматриваются гарантии рас-

поряжения чужим правом в интересах 

представляемого лица (например, необ-
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ходимость получения согласия органов 

опеки и попечительства на отчуждение 

жилого помещения, в котором прожива-

ют находящиеся под опекой или попечи-

тельством граждане). Однако формализо-

вать содержание данных гарантий не 

представляется возможным, так как они 

основаны на оценке наличных интересов 

представляемых лиц в их связи с совер-

шаемыми представителем юридическими 

действиями. 

 Во всех описанных ситуациях не-

конкретности обязанностей, корреспон-

дирующих правам и свободам личности, 

высока вероятность невозможности реа-

лизации права, либо неудовлетворенно-

сти тем, как оно реализуется, либо реали-

зации права вразрез с целями права. Чем 

шире сфера усмотрения, тем вероятнее ее 

использование вразрез с установленными 

целями: не для наилучшего упорядочения 

общественных отношений с учетом всех 

наличных условий, а для удовлетворения 

собственных интересов (личной выгоды, 

комфорта или минимизации усилий по 

выполнению служебных обязанностей). 

 Субъект права - гражданин, ино-

странец или лицо без гражданства -в по-

добных отношениях является слабой сто-

роной, поскольку не может по своей воле 

уклониться от властного воздействия, 

даже в случае, когда в решении уполно-

моченного органа отсутствует обосно-

ванный, рассчитанный и реализуемый 

оптимум, а есть лишь одно голое произ-

воление, результат конструкций и фанта-

зий властного лица. Ведь реализация вла-

стных полномочий предполагает обязан-

ность подчинения: неповиновение закон-

ным требованиям или распоряжениям 

представителей власти влечет за собой 

административную и даже уголовную 

ответственность. 

 Поэтому помимо планомерной ра-

боты по выявлению неоправданного ис-

пользования усмотрения в нормативных 

конструкциях и максимально возможно-

му сокращению сферы усмотрения, по-

мимо использования специальных орга-

низационных средств, направленных на 

подбор лучших претендентов для заме-

щения должностей, связанных с реализа-

цией дискреционных полномочий (высо-

кие этические цензы, конкурсный отбор и 

др.), необходимы меры обеспечения, на-

правленные на исключение реализации 

усмотрения в разрез с целями права, и 

особые правовые гарантии, направленные 

на защиту «слабой» стороны в отноше-

ниях. 

 К числу мер обеспечения, направ-

ленных на исключение реализации ус-

мотрения в разрез с целями права, следу-

ет отнести: 

 1) требование о введении транспа-

рентности (прозрачности) политических 

процедур (процедур, связанных с допус-

ком к осуществлению политической вла-

сти): видеонаблюдение и трансляция изо-

бражения, осуществляемые средствами, 

устанавливаемыми в помещениях для го-

лосования, запись и хранение видеоин-

формации и средств обработки данных 

видеотрансляций (см., например, поста-

новление ЦИК России от 31 августа 2016 

г. № 45/453-7 «О применении отдельных 

технологий видеонаблюдения и трансля-

ции изображения, в том числе в сети Ин-

тернет, на выборах и референдумах, про-

водимых в Российской Федерации» [3], 

постановление ЦИК России от 26 сентяб-

ря 2012 г. № 142/1076-6 «О Порядке при-

менения средств видеонаблюдения и 

трансляции изображения в помещениях 

для голосования на выборах и референ-

думах, проводимых в Российской Феде-

рации», выписка из протокола заседания 

ЦИК России от 19 сентября 2012 г. № 

141-2-6 «О Порядке применения средств 

видеонаблюдения и трансляции изобра-

жения в помещении для голосования на 

выборах и референдумах, проводимых в 

Российской Федерации»[2]; 

 2) видео- и аудиозапись граждани-

ном фактов и событий как соразмерный и 

допустимый способ самозащиты и, соот-

ветственно, надлежащее доказательство 

по делу, отвечающее признакам относи-

мости, допустимости и достоверности 

доказательств (см., например, постанов-

ление Девятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 6 апреля 2015 г. 

по делу № А14-9617/2014, постановление 

Двадцатого арбитражного апелляционно-
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го суда от 5 октября 2015 г. № 20АП-

8049/2014 по делу № А09-6411/2014  [7];  

 3) установление алгоритмов, на-

правленных на минимизацию усилий 

граждан по реализации права и экономию 

ресурсов, финансовых, кадровых, инфра-

структурных и др.: автоматизация эле-

ментов взаимодействия (ведение элек-

тронной очереди, информирование о ре-

зультатах и необходимости дальнейших 

действий по телефону или в электронной 

форме и др.), требование шаговой дос-

тупности расположения органов и учре-

ждений, обеспечивающих предоставле-

ние соответствующих благ; использова-

ние в работе типовых форм и бланков, их 

доступность для граждан и др. 

 4) установление алгоритмов, на-

правленных на исключение злоупотреб-

ления полномочиями, по методу «легче 

сделать, чем не сделать»: разведение 

функций по платному и бесплатному 

предоставлению публичных услуг между 

различными структурами; введение кол-

легиальных форм реализации дискреци-

онных полномочий и др.; 

 5) установление моратория на из-

менение законодательства. 

 К правовым гарантиям защиты 

«слабой» стороны можно отнести: 

 1) установление бремени доказы-

вания невиновности на органы власти, 

организации и должностные лица, наде-

ленные государственными или иными 

публичными полномочиями (ч. 2 ст. 62 

Кодекса административного судопроиз-

водства (КАС) Российской Федерации); 

 2) допустимость в качестве дока-

зательств объяснений лиц, участвующих 

в деле, и показаний свидетелей, получен-

ных путем использования систем видео-

конференц-связи, аудио- и видеозаписей 

(ч. 2 ст. 59 КАС Российской Федерации); 

 3) выбор подсудности по желанию 

гражданина при оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов государ-

ственной власти, иных государственных 

органов, органов местного самоуправле-

ния, организаций, наделенных отдельны-

ми государственными или иными пуб-

личными полномочиями, должностных 

лиц, государственных и муниципальных 

служащих (ч. 3 ст. 24 КАС Российской 

Федерации); 

 4) освобождение от уплаты госу-

дарственной пошлины при подаче в суд 

административных исковых заявлений, 

заявлений об оспаривании действий (без-

действия) судебного пристава-

исполнителя, а также жалоб на постанов-

ления по делам об административных 

правонарушениях, вынесенные уполно-

моченными на то органами (п. 7 ч. 1 

ст.333.36 Налогового кодекса Российской 

Федерации); 

 5) предоставление бесплатной 

юридической помощи (Федеральный за-

кон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ (ред. 

от 28.11.2015) «О бесплатной юридиче-

ской помощи в Российской Федерации 

[6]; 

6) установление требования об 

обязательном информировании о правах 

(ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [5]; 

 7) установление недействительно-

сти действий и решений или иных небла-

гоприятных последствий при несоблюде-

нии процедур, в частности, установление 

требования о том, что доказательства, 

полученные с нарушением федерального 

закона, не имеют юридической силы и не 

могут быть положены в основу решения 

суда (ч. 3 ст. 59 КАС Российской Феде-

рации); 

 8) гарантирование права на обра-

щение в суд за защитой нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов, в том числе в случае, если, по 

мнению этого лица, созданы препятствия 

к осуществлению его прав, свобод и реа-

лизации законных интересов либо на не-

го незаконно возложена какая-либо обя-

занность, а также право на обращение в 

суд в защиту прав других лиц или в за-

щиту публичных интересов в случаях, 

предусмотренных законодательством (ч. 

1 ст. 4 КАС Российской Федерации. 

К сожалению, большинство ука-

занных гарантий и средств обеспечения 

либо не применяется, либо носит недей-

ственный характер. Так, сложилась су-
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дебная практика, в соответствии с кото-

рой суды отказывают в рассмотрении ис-

ков к Администрации Президента Рос-

сийской Федерации о возмещении ущер-

ба со ссылкой на неприкосновенность 

Президента Российской Федерации. 

Информирование о правах, по-

следствиях принятия того или иного ре-

шения, как правило, не соответствует це-

лям установления и носит подчеркнуто 

формальный, казенный характер. Инфор-

мированное добровольное согласие гра-

жданина или его законного представите-

ля на медицинское вмешательство на 

практике не учитывает вид заболевания и 

тип медицинского вмешательства. Пре-

доставляемая устная информация, как 

правило, носит усеченный характер, не 

позволяет принять взвешенное решение, 

кроме того, она дается в форме, недос-

тупной для восприятия пациентами, не 

имеющими медицинского образования. 

Адвокаты, работающие по назна-

чению, получая вознаграждение от госу-

дарства, а не от клиента, не заинтересо-

ваны в активном отстаивании прав обви-

няемого (подсудимого), проявляют пас-

сивность, приводящую нередко к нару-

шению прав и свобод подзащитных. Об 

этом свидетельствует дисциплинарная 

практика адвокатских палат субъектов 

Федерации. 

Подобная практика обеспечения и 

защиты прав не пресекается судами. Это 

позволяет сделать вывод о том, что, 

сколько бы организационных и правовых 

гарантий не устанавливалось по отноше-

нию к дискреционным полномочиям, все 

они будут малоэффективны, если органы 

власти, их применяющие, не выйдут за 

рамки исключительно формального их 

понимания. Если суды, также наделенные 

усмотрением при разрешении дел, не бу-

дут исходить из духа закона, действи-

тельных интересов государства и граж-

дан. 
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Одним из способов сохранения 

благоприятной окружающей среды на 

территории Российской Федерации явля-

ется создание, развитие и защита особо 

охраняемых природных территорий. 

В соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 72 

Конституции Российской Федерации 

особо охраняемые природные территории 

являются предметом совместного веде-

ния Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. По предметам 

совместного ведения Российской Феде-

рации и субъектов Российской Федера-

ции издаются федеральные законы и 

принимаемые в соответствии с ними за-

коны и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации. Зако-

ны и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации не мо-

гут противоречить федеральным законам, 

принятым по предметам ведения Россий-

ской Федерации и предметам совместно-

го ведения Российской Федерации и ее 

субъектов (части 2 и 5 ст. 76 Конститу-

ции Российской Федерации). 

Механизм разграничения полно-

мочий федеральных и региональных 

(субъектов Российской Федерации) орга-
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нов государственной власти по предме-

там совместного ведения устанавливается 

Федеральным законом от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» [4], который в ч. 2 

ст. 26.3 закрепляет перечень полномочий 

органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляемых данными органами самостоя-

тельно за счет средств бюджетов субъек-

тов Российской Федерации (без учета 

субвенций из федерального бюджета).  

К числу названных полномочий 

органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам со-

вместного ведения, осуществляемым 

данными органами самостоятельно за 

счет средств бюджета субъекта Россий-

ской Федерации п.п. 8 п. 2 ст. 26 рас-

сматриваемого закона отнесено решение 

вопросов создания и обеспечения охраны 

особо охраняемых природных террито-

рий регионального значения. 

Следует обратить внимание на 

формулировку полномочий органов го-

сударственной власти субъектов Федера-

ции по: «решению вопросов создания и 

обеспечения охраны особо охраняемых 

природных территорий регионального 

значения», закрепленную в анализируе-

мом законе. 

Из предписаний указанного закона 

неясно, что понимается под «решением 

вопросов создания и обеспечения охраны 

особо охраняемых природных террито-

рий регионального значения». 

По сути, определен «подпредмет» 

правового регулирования, который, в 

свою очередь, требует дальнейшей дета-

лизации в виде соответствующих полно-

мочий в специальных федеральных зако-

нах, в частности, по установлению по-

рядка изменения границ, площади и, в 

частности, упразднения особо охраняе-

мых природных территорий региональ-

ного значения. 

Статус особо охраняемых природ-

ных территорий регионального значения 

(далее - ООПТ) регулируется следующи-

ми специальными федеральными закона-

ми: 

1.Федеральный закон от 14 марта 

1995 года № ЗЗ-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Об особо охраняемых природных терри-

ториях» [3]; 

2. Федеральный закон от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Об охране окружающей среды» [5]. 

Федеральным законом «Об особо 

охраняемых природных территориях» 

устанавливаются категории ООПТ. Так, 

п. 4 ст.2 данного закона устанавливает, 

что особо охраняемые природные терри-

тории могут иметь федеральное, регио-

нальное или местное значение и нахо-

диться в ведении соответственно феде-

ральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации и органов ме-

стного самоуправления. 

В отношении каждой категории 

ООПТ регионального значения преду-

смотрены нормы, определяющие регули-

рование их особенностей, зонирования и 

режима особой охраны соответствующи-

ми органами государственной власти со-

ответствующих субъектов Российской 

Федерации. Однако данные нормы не за-

крепляют процедуру упразднения ООПТ. 

Ст. 6 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» к полномо-

чиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере 

отношений, связанных с охраной окру-

жающей среды закрепляет право образо-

вания особо охраняемых природных тер-

риторий регионального значения, управ-

ление и контроль в области охраны и ис-

пользования таких территорий. Также 

возникает вопрос: Что понимается под 

управлением ООПТ регионального зна-

чения? 

В контексте сказанного возникает 

коллизионная ситуация, существующая 

между общественными отношениями, 

складывающимися в процессе организа-

ции, охраны и использования особо ох-

раняемых природных территорий, с од-

ной стороны, и положениями Федераль-

ного закона «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представи-

consultantplus://offline/ref=28B14CEA1527EB892B512F20A1B72D684449283A9E525B1C4EDA5A75NFO9E
consultantplus://offline/ref=C6AB329E936EC7B11FA6AB68383FB269BE5A06A962C17F3FE2188F5871FD12294E1CA6DDFC1E75WEj1E
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тельных) и исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» и специального Феде-

рального закона «Об особо охраняемых 

природных территориях», закрепляющи-

ми правовой режим указанных террито-

рий - с другой, вследствие того что по-

следние не устанавливают порядка изме-

нения границ, площади, категории и ре-

жима особой охраны, функционального 

зонирования ООПТ, а также порядка их 

упразднения.  

Вместе с тем, Федеральный закон 

«Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции» закрепляет за органами государст-

венной власти субъектов Российской Фе-

дерации исключительно полномочие по 

решению вопросов создания и обеспече-

ния охраны особо охраняемых природ-

ных территорий регионального значения, 

а специальный Федеральный закон «Об 

особо охраняемых природных террито-

риях» помимо аналогичной нормы со-

держит бланкетную норму, которая пре-

доставляет возможность органам испол-

нительной власти субъектов Российской 

Федерации определять регулирование 

особенностей, зонирования и режима 

особой охраны ООПТ регионального 

значения. 

Основной целью правового регу-

лирования общественных отношений, 

складывающихся в процессе организа-

ции, охраны и использования ООПТ, яв-

ляется обеспечение правовых условий 

для образования и функционирования 

ООПТ России, сохранения расположен-

ных в них природных комплексов и объ-

ектов. Очевидно, реализуя указанную 

цель, законодатель прямо не предусмот-

рел в Федеральном законе «Об особо ох-

раняемых природных территориях» юри-

дической возможности упразднения 

ООПТ в России, равно как и возможно-

сти изменения их границ, площади, кате-

гории. Ограничиваясь регламентацией 

процедур образования различных катего-

рий ООПТ, рассматриваемый закон по-

зволяет лишь создавать такие природные 

территории. 

Однако многолетняя практика 

функционирования ООПТ в России пока-

зала, что правовое закрепление как в фе-

деральном, так и в региональном законо-

дательстве порядка изменения границ, 

площади, категории и режима особой ох-

раны, функционального зонирования 

ООПТ, а также порядка их упразднения 

имеет существенное значение для обес-

печения правовой защиты таких террито-

рий, которые имеют особое природо-

охранное, научное, культурное, эстетиче-

ское, рекреационное и оздоровительное 

значение. Следует согласиться с точкой 

зрения Н.И. Хлуденевой о том, что ввиду 

отсутствия в Федеральном законе «Об 

особо охраняемых природных террито-

риях» прямого запрета на упразднение 

ООПТ, равно как и четкой регламентации 

процедуры снятия правового статуса 

ООПТ, изменения границ таких террито-

рий, в правоприменительной практике 

нередки случаи уменьшения площади и 

даже полной ликвидации ООПТ на осно-

вании решения государственного органа 

исполнительной власти или органа мест-

ного самоуправления, принятого без про-

ведения соответствующего экологическо-

го обследования природной территории и 

государственной экологической экспер-

тизы материалов, обосновывающих из-

менение границ, площади или упраздне-

ние ООПТ [7, с. 64]. «Де факто» положе-

ние ООПТ определяет должностное лицо 

того или иного уровня, который прини-

мает решение о сокращении ее площади 

или упразднении. Тем самым складыва-

ется такая ситуация, в которой создать 

ООПТ в России намного сложнее, чем 

упразднить.  

Кроме того, следует констатиро-

вать, что ООПТ изменяются по своим 

природным, социальным, экономическим 

и иным характеристикам. С течением 

времени природные комплексы и объек-

ты, для охраны которых образовывались 

ООПТ, могут не нуждаться в особой ох-

ране либо вообще прекратить свое суще-

ствование, например, в результате чрез-

вычайных событий. В таком случае фак-
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тических общественных отношений по 

охране природных территорий уже не 

имеются, а соответствующие правовые 

нормы, устанавливающие правовой ре-

жим их охраны, до сих пор продолжают 

действовать. 

Причинами появления такой кол-

лизии выступает нечеткость в разграни-

чении полномочий между органами госу-

дарственной власти. Так, из-за отсутствия 

должного разграничения предметов веде-

ния нередки случаи принятия норматив-

ных правовых актов на федеральном и 

региональном уровнях, регламентирую-

щих отношения взаимоисключающим 

образом. 

Между тем в отдельных субъектах 

Российской Федерации в целях норма-

тивно-правового обеспечения реализации 

полномочий по управлению в области 

организации и функционирования ООПТ 

регионального значения уже приняты ре-

гиональные законы, регламентирующие 

процедуру изменения границ, реоргани-

зации и ликвидации таких территорий, 

предусматривающую проведение госу-

дарственной экологической экспертизы 

материалов комплексного экологическо-

го обследования, обосновывающих изме-

нение границ и режима охраны ООПТ 

регионального значения (см., например, 

Закон Кемеровской области от 4 января 

2001 г. № 1-ОЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях в Кемеровской 

области», Закон Новосибирской области 

от 26 сентября 2005 г. № 325-ОЗ «Об 

особо охраняемых природных террито-

риях в Новосибирской области» [6]. 

Положения Федерального закона 

«Об особо охраняемых природных терри-

ториях» буквально воспроизводятся в За-

коне Республики Башкортостан от 31 

июля 1995 № 5-з «Об особо охраняемых 

природных территориях в Республике 

Башкортостан»[1]. Более детальная рег-

ламентация вопроса по изменению гра-

ниц, режима особой охраны и  упраздне-

ния особо охраняемых природных терри-

торий регионального значения осуществ-

ляется в правовых актах органов испол-

нительной власти субъекта Российской 

Федерации, в частности в положениях о 

об особо охраняемых природных терри-

ториях в Республике Башкортостан, ут-

вержденных постановлением Кабинета 

Министров Республики Башкортостан от 

26 февраля 1999 г. № 48 [2]. 

В Российской Федерации в целом 

разграничены полномочия между раз-

личными уровнями власти. Барометр раз-

вития федеративных отношений - нали-

чие работающего механизма реализации 

конституционной модели разграничения 

предметов ведения. Роль одного из важ-

нейших правовых средств обеспечения 

реализации объема государственной вла-

сти по разграниченным предметам веде-

ния играет правовая регламентация регу-

лирования по предметам ведения Россий-

ской Федерации и ее субъектов. 

В соответствии с пунктом «д» ч. 1 

ст. 72 Конституции Российской Федера-

ции «особо охраняемые природные тер-

ритории» являются предметом совмест-

ного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. По 

предметам совместного ведения Россий-

ской Федерации и субъектов Российской 

Федерации издаются федеральные зако-

ны и принимаемые в соответствии с ними 

законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации. 

Налицо коллизии федеральных законов в 

части определения компетенции органов 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. Федеральный закон 

«Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции» закрепляет за органами государст-

венной власти субъектов Российской Фе-

дерации исключительно полномочие по 

решению вопросов создания и обеспече-

ния охраны особо охраняемых природ-

ных территорий регионального значения. 

Специальный федеральный закон «Об 

особо охраняемых природных террито-

риях» также определяет механизм созда-

ния особо охраняемых природных терри-

торий регионального значения, а также 

содержит бланкетную норму на регули-

рование особенностей, зонирования и 

режима особой охраны ООПТ регио-
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нального значения органами исполни-

тельной власти субъектов Российской 

Федерации. В связи с этим возникает не-

обходимость унификации и гармониза-

ции федерального законодательства, ре-

гулирующего полномочия органов ис-

полнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации в сфере правового стату-

са ООПТ регионального значения, как по 

решению вопросов создания и обеспече-

ния охраны особо охраняемых природ-

ных территорий регионального значения, 

так и по установлению порядка измене-

ния границ, площади и, в частности, их 

упразднения. 

Формализация разграничения 

полномочий в федеральном законода-

тельстве в указанной сфере приводит к 

ослаблению необходимой системы защи-

ты ООПТ регионального значения. Субъ-

екты Российской Федерации по-своему 

понимают объем своих полномочий в 

указанной сфере в результате того, что 

это позволяет им федеральное законода-

тельство. На сегодняшний день законода-

тельство субъектов Российской Федера-

ции существенно различается как по ко-

личеству нормативных правовых актов, 

регулирующих статус ООПТ региональ-

ного значения, так и по содержанию тех 

правомочий, которые предоставляются 

ООПТ регионального значения. Такое 

положение приводит к существенным, не 

всегда оправданным, различиям в уста-

новлении правового статуса ООПТ ре-

гионального значения на территории 

Российской Федерации. Указанные об-

стоятельства свидетельствуют о необхо-

димости комплексного исследования 

правового регулирования статуса ООПТ 

регионального значения, обобщения 

практики реализации правовых норм с 

целью установления наиболее эффектив-

ных мер, способствующих устранению 

выявленных нарушений. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

Р.А. Исмагилов 

 

Проблемы уголовной ответственности за незаконное донорство 

 

В статье рассмотрены вопросы уголовной ответственности в сфере трансплан-

тации органов и (или) тканей человека. Автором проанализированы последние изменения 

законодательства в данной сфере. Особое внимание обращено на проблемы уголовной 

ответственности за незаконное пожизненное донорство. 

 

Ключевые слова: трансплантация органов и (или) тканей человека, прижизненное 

донорство, пожизненное донорство, незаконное донорство. 

 

R. Ismagilov 

 

Problems of Criminal Liability for Illegal Donorship 

 

The article covers questions of criminal liability in the sphere of organ transplantation 

and (or) tissues of person. The author has analyzed the last changes of the legislation in this 

sphere. Special attention is paid to problems of criminal liability for illegal lifelong donorship. 

 

Key-word: transplantation and (or) tissues of person, lifetime donorship, lifelong donor-

ship, illegal donorship. 

 

Произошедший за последний век 

воистину фантастический прогресс науч-

ной медицины, медицинской техники, 

физиологии, генной инженерии и других 

биомедицинских отраслей знаний обу-

словил бурное развитие одного из самых 

эффективных, но вместе с тем весьма де-

ликатных с медицинской и нравственно-

правовой точек зрения методов лечения – 

трансплантации органов и тканей. Транс-

плантация (в переводе с латинского trans-

plantare пересаживать) означает пересад-

ку с последующим приживлением тканей 

и органов в пределах одного организма 

(аутотрансплантация), или от одного ор-

ганизма другому того же вида (го-

мотрансплантация), или другого вида (ге-

теротрансплантация), или даже в преде-

лах разных видов (ксенотрансплантация) 

[1, с. 795]. 

В настоящее время единственным 

эффективным источником биологическо-

го сырья для пересадки человеку являет-

ся живой либо умерший человек [10, с. 

15]. Поэтому особое значение приобрела 

так называемая гомотрансплантация, т.е. 

«пересадка органов, тканей или отдель-

ных клеток от одного человека (живуще-

го или умершего) другому». В Законе 

Российской Федерации от 22 декабря 

1992 г. № 4180-1 «О трансплантации ор-

ганов и (или) тканей человека»[2], уста-

новлено, что трансплантация (пересадка) 

органов и (или) тканей человека является 

средством спасения жизни и восстанов-

ления здоровья граждан (преамбула зако-

на) и может быть применена только в 

случае, если другие медицинские средст-

ва не могут гарантировать сохранения 

жизни больного (реципиента) либо вос-

становления его здоровья (ч. 1 ст. 1). 

Трансплантация как метод лече-

ния слагается из двух основных этапов: 

изъятие органа или ткани у живого или 

умершего донора и последующее при-

живление изъятого органа или ткани ре-

ципиенту, которым может быть только 

живой человек. В соответствии с ч. 1 ст. 
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11 Закона Российской Федерации «О 

трансплантации органов и (или) тканей 

человека» изъятие органов и (или) тканей 

у живого донора для их трансплантации 

может осуществляться только в интере-

сах здоровья реципиента и в случае от-

сутствия пригодных для трансплантации 

органов и (или) тканей трупа или альтер-

нативного метода лечения, эффектив-

ность которого сопоставима с эффектив-

ностью трансплантации органов и (или) 

тканей. Таким образом, законодательство 

предусматривает правило о приоритете 

посмертного донорства над прижизнен-

ным, что объясняет значительно более 

широкое распространение практики до-

норской заготовки органов и тканей 

умерших и, в свою очередь, более широ-

кие возможности для нарушений закон-

ности на данном этапе трансплантации. 

Анализ Закона Российской Феде-

рации «О трансплантации органов и 

(или) тканей человека» позволяет сделать 

вывод о том, что условиями правомерно-

сти посмертного донорства являются 

требования, предъявляемые к объекту и 

субъекту изъятия донорских органов и 

тканей, а также правовые основания про-

изводства такого изъятия. 

Объектами трансплантации, со-

гласно ч. 1 ст. 2 рассматриваемого закона 

могут быть сердце, легкое, почка, печень, 

костный мозг и другие органы и (или) 

ткани, перечень которых определяется 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, совместно с Рос-

сийской академией наук.  

В соответствии с Перечнем объек-

тов трансплантации, утвержденным при-

казом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Российской 

академии наук от 4 июня 2015 г. №№ 

306н/3 [6] наряду с вышеупомянутыми в 

законе к объектам трансплантации отне-

сены следующие объекты: амниотическая 

оболочка; белочная оболочка яичка; вас-

куляризированный комплекс мягких тка-

ней, включающий дермальный слой ко-

жи, подкожную жировую клетчатку и 

мышцы; верхняя конечность и ее фраг-

менты; височная фасция; глазное яблоко 

(роговица, склера, хрусталик, сетчатка, 

конъюнктива); кишечник и его фрагмен-

ты; комплекс сердце-легкое; кости свода 

черепа; костный мозг; легкое; нижняя 

конечность и ее фрагменты; нижняя че-

люсть; печень; поджелудочная железа с 

12-перстной кишкой; подкожно-жировая 

клетчатка подошвенной области стопы; 

почка; селезенка; сердце; серозная капсу-

ла печени; сосуды (участки сосудистого 

русла); трахея; фиброзная капсула почки; 

эндокринные железы (гипофиз, надпо-

чечники, щитовидная железа, паращито-

видная железа, слюнная железа, яичко). 

В действительности объектами 

трансплантации могут быть и иные орга-

ны, ткани, а также клетки человеческого 

организма, на которые не распространя-

ется Закон Российской Федерации «О 

трансплантации органов и (или) тканей 

человека», но которые упомянуты в ч. 2 

ст. 2 данного закона. В частности, речь 

идет о крови и ее компонентах, а также 

об органах, их частях и тканях, имеющих 

отношение к процессу воспроизводства 

человека, включающих в себя репродук-

тивные ткани (яйцеклетку, сперму, яич-

ники, яички или эмбрионы). Однако эти 

биологические субстраты имеют цен-

ность для трансплантации, если они изъ-

яты у живого донора (за исключением 

яичек, которые могут быть изъяты у до-

нора-трупа для использования только в 

качестве гормонального трансплантата). 

К принципам донорства крови и (или) ее 

компонентов относятся, в частности, 

добровольность сдачи крови и (или) ее 

компонентов и сохранение здоровья до-

нора при выполнении им донорской 

функции (пункты 2 и 3 ст. 4 Федерально-

го закона от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ 

«О донорстве крови и ее компонентов» 

[8]), что исключает изъятие для транс-

плантации крови и ее компонентов у тру-

па. То же самое относится к репродук-

тивным тканям. Однако, по мнению С.С. 

Тихоновой,  отсутствие в России в на-

стоящее время законодательного регули-

рования посмертного донорства крови и 

ее компонентов «является весьма нега-
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тивным моментом, поскольку их изъятие 

вполне осуществимо практически в слу-

чаях внезапной смерти лица» [10, с. 59]. 

Субъектами забора и заготовки 

органов и (или) тканей человека для 

трансплантации в соответствии со ст. 4 

Закона Российской Федерации «О транс-

плантации органов и (или) тканей чело-

века» признаются исключительно госу-

дарственные и муниципальные учрежде-

ния здравоохранения (ч. 1). Перечень уч-

реждений здравоохранения, осуществ-

ляющих забор и заготовку органов и 

(или) тканей человека, перечень учреж-

дений здравоохранения, осуществляю-

щих трансплантацию органов и (или) 

тканей человека, а также правила осуще-

ствления деятельности указанных учреж-

дений утверждаются федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, совместно с Рос-

сийской академией наук (ч. 3). Осущест-

вление данного вида медицинской дея-

тельности в учреждениях частной систе-

мы здравоохранения, а также в государ-

ственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения, не включенных в ука-

занный в рассматриваемом законе пере-

чень, является незаконным. В настоящее 

время Перечень учреждений здравоохра-

нения, осуществляющих забор, заготовку 

и трансплантацию органов и (или) тканей 

человека, утвержденных приказом Мини-

стерства здравоохранения Российской 

Федерации и Российской академии наук 

от 4 июня 2015 г. №№ 307н/4 [9]. 

В соответствии со ст. 8 Закона 

Российской Федерации «О транспланта-

ции органов  и (или)  тканей человека» 

закрепляется презумпция согласия граж-

данина или его близких родственников 

(законных представителей) на изъятие 

после смерти его органов или тканей для 

трансплантации. Это означает, что граж-

данин, который становится объектом по-

смертного донорства, и не выражает в 

установленном законом порядке при 

жизни свое несогласие с подобной акци-

ей, считается согласившимся на то, что 

его органы или ткани после смерти могут 

быть изъяты для целей трансплантации. 

Равным образом, согласными на изъятие 

трансплантатов у умершего признаются 

его близкие родственники или законные 

представители, которые не заявили учре-

ждению здравоохранения о своем несо-

гласии на посмертное донорство в отно-

шении покойного. 

Следовательно, изъятие органов 

или тканей у трупа-донора для транс-

плантации считается правомерным, если 

представители донорской службы не рас-

полагают информацией о несогласии с 

данным актом самого умершего, выра-

зившего свое волеизъявление при жизни, 

либо со стороны близких родственников 

или законных представителей умершего. 

Напротив, как прямо указывается в ст. 8 

рассматриваемого закона изъятие орга-

нов и (или) тканей у трупа не допускает-

ся, если учреждение здравоохранения на 

момент изъятия поставлено в известность 

о том, что при жизни данное лицо либо 

его близкие родственники или законный 

представитель заявили о своем несогла-

сии на изъятие его органов и (или) тканей 

после смерти для трансплантации реци-

пиенту. 

На волеизъявление умершего или 

его близких о согласии или несогласии на 

посмертное изъятие органов или тканей 

из его тела распространяется общий по-

рядок волеизъявления лица о достойном 

отношении к его телу после смерти, пре-

дусмотренный ст. 5 Федерального закона 

от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребе-

нии и похоронном деле» [7]. Главным 

условием, однако, позволяющим при-

знать посмертное изъятие органов или 

тканей для трансплантации незаконным 

действием, является не наличие запрети-

тельного волеизъявления умершего или 

его близких, а проведение данного меро-

приятия при осведомленности представи-

телей субъекта посмертного донорства 

(главного врача, дежурного врача, членов 

бригады по забору и заготовке органов) о 

наличии такого волеизъявления и, таким 

образом, изъятие трансплантата вопреки 

данному волеизъявлению. 
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К сожалению, Закон Российской 

Федерации «О трансплантации органов  и 

(или)  тканей человека», а также Феде-

ральный закон «О погребении и похо-

ронном деле» не регламентируют деталь-

ный порядок исполнения прижизненного 

волеизъявления умершего о несогласии 

на изъятие своих органов или тканей для 

трансплантации, а равно порядок уве-

домления о соответствующем волеизъяв-

лении со стороны близких родственников 

или законных представителей умершего.   

Гарантией законности посмертно-

го донорства, характеризующая основа-

ния правомерности этого медицинского 

вмешательства, предусмотрена в ст. 10 

Закона Российской Федерации «О транс-

плантации органов  и (или)  тканей чело-

века» и заключается в том, что изъятие 

органов и (или) тканей у трупа произво-

дится с разрешения главного врача учре-

ждения здравоохранения при условии со-

блюдения требований данного закона. В 

том случае, когда требуется проведение 

судебно-медицинской экспертизы разре-

шение на изъятие органов и (или) тканей 

у трупа должно быть дано также судебно-

медицинским экспертом с уведомлением 

об этом прокурора[5, с. 74]. 

Анализ условий правомерности 

изъятия органов и (или) тканей у трупа 

для трансплантации позволяет сделать 

вывод, что производство такого акта при 

отсутствии на то законных оснований 

свидетельствует о его неправомерности и 

общественной опасности, так как являет-

ся грубым нарушением права человека на 

достойное отношение к его телу после 

смерти. Действующее уголовное законо-

дательство России не предусматривает 

отдельного основания ответственности за 

незаконное посмертное донорство, в от-

личие от ответственности за незаконное 

прижизненное донорство, которая регла-

ментирована п. «м» ч. 2 ст. 105, п. «ж» ч. 

2 ст. 111, ст. 120, 127 УК Российской Фе-

дерации. Поэтому, учитывая, что неза-

конное изъятие органов и (или) тканей у 

трупа для трансплантации посягает на 

один из основных принципов похоронной 

культуры – достойное отношение к телу 

человека после его смерти в соответствии 

с обычаями и традициями, сложившими-

ся в обществе, составляющий основу по-

гребальной обрядности, такого рода дея-

ние образует признаки состава преступ-

ления, предусмотренного ст.  244 УК 

Российской Федерации. 

В частности как надругательство 

над телом умершего следует квалифици-

ровать следующие умышленные деяния, 

совершенные при нарушении условий 

правомерности посмертного донорства: 

- изъятие из тела умершего орга-

нов и (или) тканей, которые в соответст-

вии с законодательством не отнесены к 

объектам трансплантации (за исключени-

ем биологических объектов, необходи-

мых для инструментальных или лабора-

торных исследований, а также иммуноло-

гического типирования донора); 

- забор и заготовка органов и (или) 

тканей умершего человека для транс-

плантации субъектами частной системы 

здравоохранения или иными частными 

лицами; 

- забор и заготовка органов и (или) 

тканей умершего человека для транс-

плантации в государственных и муници-

пальных учреждениях здравоохранения, 

не включенных в Перечень учреждений 

здравоохранения, осуществляющих за-

бор, заготовку и трансплантацию органов 

и (или) тканей человека, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Российской 

академии наук от 4 июня 2015 г. №№ 

307н/4; 

- забор и заготовка определенных 

органов и (или) тканей умершего челове-

ка, на - изъятие которых учреждение 

здравоохранения – субъект донорства не 

имеет специального  разрешения; 

-забор и заготовка органов и (или) 

тканей умершего человека для транс-

плантации уполномоченным учреждени-

ем здравоохранения вопреки прижизнен-

ному волеизъявлению умершего либо во-

леизъявлению его близких родственни-

ков или законных представителей о несо-

гласии на посмертное изъятие органов и 

(или) тканей для трансплантации, о чем 

были своевременно осведомлены субъек-

ты посмертного донорства (главный врач, 



МИР ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ № 3 март 2017 

40 
 

дежурный врач, члены бригады по забору 

и заготовке органов; 

- забор и заготовка органов и (или) 

тканей умершего человека для транс-

плантации уполномоченным учреждени-

ем здравоохранения без разрешения 

главного врача, а в случае, когда требует-

ся проведение судебно-медицинской экс-

пертизы – без разрешения судебно-

медицинского эксперта; 

- обезображивание в процессе изъ-

ятия органов и (или) тканей открытых 

частей тела умершего, совершение с те-

лом без необходимости иных манипуля-

ций, не обусловленных методикой по-

смертного донорства [3, с. 22]. 

Если изъятие органов и (или) тка-

ней у донора-трупа производилось при 

наличии соответствующих оснований, но 

с нарушением установленного порядка 

его проведения, содеянное, по нашему 

мнению, не может квалифицироваться по 

ст. 244 УК Российской Федерации (на-

пример, изъятие органов или тканей у 

трупа, подлежащего судебно-медицин-

скому исследованию, без уведомления об 

этом прокурора; изъятие органов или 

тканей бригадой по забору и заготовке 

органов не в полном составе; нарушение 

очередности изъятия донорских органов 

или иных требований методики конкрет-

ного вида операции и т.п.). 

Трудно не согласиться с Г.Н. 

Красновским в том, что «высокая степень 

общественной опасности умышленных 

преступлений в сфере трансплантологии 

объективно обусловлена тем, что они не-

мыслимы без участия высококвалифици-

рованных специалистов в области меди-

цины, и в частности хирургов. Такие пре-

ступления могут быть результатом кол-

лективных усилий «охотников за челове-

ческим материалом» и медицинских ра-

ботников» [4, с. 72].  

Представляется, что незаконное 

посмертное донорство, совершенное при 

отмеченных выше обстоятельствах, в 

большинстве случаев должно квалифи-

цироваться по п. «а» ч. 2 ст. 244 УК Рос-

сийской Федерации как совершенное 

группой лиц, группой лиц по предвари-

тельному сговору или организованной 

группой. Дело в том, что изъятие органов 

или тканей у трупа в целях транспланта-

ции является сложной медицинской опе-

рацией, успешное проведение которой 

обычно не под силу одному человеку. Не 

случайно в состав бригады специалистов 

по забору и заготовке органов входят 1-3 

врача-хирурга (в зависимости от вида и 

объема заготавливаемого донорского ма-

териала), врач-анестезиолог, 2 операци-

онные сестры. А в случае мультиорган-

ного изъятия к работе бригады специали-

стов по забору и заготовке органов при-

влекаются бригады хирургов, имеющих 

специальную подготовку по методике 

изъятия различных органов. Такая брига-

да, деятельность которой носит крими-

нальный характер, соответствует всем 

признакам организованной преступной 

группы, ибо «необходимая для реализа-

ции преступлений такого рода сплочен-

ность действий медицинского персонала 

(роли которого в совершении преступле-

ния предопределены служебными и про-

фессиональными обязанностями), выра-

жающаяся в их согласованности, опера-

тивности и конфиденциальности», нали-

цо. 

Верной представляется точка зре-

ния С.С. Тихоновой о том, что медицин-

ские работники, принимающие участие в 

процессах приема, обработки, заготовки, 

хранения, транспортировки, идентифика-

ции, пересадки фрагментов организма 

умершего, осведомленные о противо-

правности их получения, при определен-

ных условиях должны рассматриваться 

как пособники и привлекаться к уголов-

ной ответственности по ч. 2 ст. 244 УК 

Российской Федерации, устанавливаю-

щей повышенную уголовную ответст-

венность за надругательство над телами 

умерших в составе группы лиц, группы 

лиц по предварительному сговору или 

организованной группы, со ссылкой 

(кроме случаев участия указанных лиц в 

составе организованной группы, когда их 

действия рассматриваются с позиций 

уголовного права как соисполнительство) 

на ст. 33 УК Российской Федерации [10, 

с. 52]. 
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Незаконное посмертное донорство 

может характеризоваться еще более 

сложным составом участников, когда в 

преступную деятельность наряду с непо-

средственными исполнителями преступ-

ления оказывается втянутым значитель-

ное количество лиц, так или иначе обес-

печивающих процесс криминальной пе-

ресадки органов и тканей человека. Сре-

ди них чиновники учреждений здраво-

охранения и правоохранительных орга-

нов, прикрывающие преступный промы-

сел, врачи судебно-медицинских бюро и 

патологоанатомических отделений, 

снабжающих бригады «черных» транс-

плантологов трупами-донорами и анато-

мическими сегментами, курьеры, ответ-

ственные за доставку трансплантатов для 

пересадки конкретному реципиенту, вра-

чи-трансплантологи, незаконно разме-

щающие заказы на нужные биологиче-

ские субстраты и др. В таких случаях 

преступная деятельность указанных лиц 

соответствует всем объективным призна-

кам структурированной организованной 

группы, которая в соответствии с ч. 4 ст. 

35 УК Российской является одной из 

форм преступного сообщества (преступ-

ной организации).   

К сожалению, на сегодняшний 

день российское уголовное законодатель-

ство не предусматривает адекватной ме-

ры ответственности организаторов и уча-

стников преступных сообществ, дейст-

вующих в сфере незаконного посмертно-

го донорства. Их действия квалифициру-

ются по п. «а» ч. 2 ст. 244 УК Российской 

Федерации и не могут быть квалифици-

рованы по ст. 210 УК Российской Феде-

рации «Организация преступного сооб-

щества (преступной организации) или 

участие в нем (ней)», которая обычно 

применяется в подобных случаях по со-

вокупности преступлений. 

К числу субъективных признаков 

преступного сообщества, как об этом ска-

зано в ч. 4 ст. 35 УК Российской Федера-

ции относится конечная цель его дея-

тельности – получение прямо или кос-

венно финансовой или иной материаль-

ной выгоды, а также промежуточная 

цель-средство – совместное совершение 

одного или нескольких тяжких либо осо-

бо тяжких преступлений. Последний при-

знак также закреплен в диспозиции ч. 1 

ст. 210 УК Российской Федерации. 

Без сомнения, конечная цель су-

ществования преступного сообщества 

(извлечение материальной выгоды) явля-

ется характерным и очевидным призна-

ком подавляющего большинства крими-

нальных групп и объединений заготови-

телей и трансплантологов человеческих 

органов. Что же касается  средства дос-

тижения этой цели (совершение как ми-

нимум одного тяжкого преступления), то 

данный признак исключен в деятельно-

сти «черных» заготовителей трупных 

трансплантатов по формальным основа-

ниям, поскольку содеянное ими квали-

фицируется как преступление средней 

тяжести. Надругательство над телами 

умерших, совершенное при отягчающих 

обстоятельствах, в том числе в составе 

организованной группы, в соответствии с 

санкцией ч. 2 ст. 244 УК Российской Фе-

дерации наказывается ограничением сво-

боды на срок до трех лет, либо арестом 

на срок от трех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет. 

Полагаем, что в целях обеспечения 

адекватного уголовно-правового проти-

водействия организованной преступности 

в сфере посмертного донорства законода-

телю достаточно принять простое и мало-

затратное решение – увеличить макси-

мальный размер санкции в ч. 2 ст. 244 УК 

Российской Федерации (хотя бы на один 

год) с тем, чтобы надругательство над 

телами умерших, совершенное организо-

ванной группой, в том числе в форме не-

законного изъятия органов и (или) тканей 

у донора-трупа, перешло в разряд тяжких 

преступлений. Тем самым по такого рода 

делам будет обеспечен надлежащий уро-

вень уголовно-правовой репрессии в виду 

возможности применения действительно 

суровой ст. 210 УК Российской Федера-

ции. 

Однако более предпочтительным, 

по нашему мнению, является другое ре-

шение – введение в УК Российской Фе-

дерации отдельной уголовно-правовой 

нормы, предусматривающей самостоя-
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тельную ответственность за незаконное 

посмертное донорство. Необходимость 

этого шага обусловлена следующими об-

стоятельствами. 

Во-первых, нелегальная транс-

плантология, в том числе незаконное 

изъятие органов и тканей у человеческих 

трупов, является привлекательным кри-

минальным сегментом для организован-

ной преступности, весьма прибыльным 

преступным промыслом. Поэтому нали-

чие отдельного уголовно-правового за-

прета этого вида преступной деятельно-

сти есть адекватная и необходимая мера 

уголовно-правовой борьбы с организо-

ванной преступностью в сфере незакон-

ного посмертного донорства. 

Во-вторых, диспозиция ч. 1 ст. 244 

УК Российской Федерации носит простой 

характер, ввиду чего нет уверенности в 

том, что у представителей правоприме-

нительной практики сложился устойчи-

вый стереотип квалификации незаконно-

го посмертного донорства как надруга-

тельства над телами умерших по ст. 244 

УК Российской Федерации. Немногочис-

ленность случаев этого посягательства, 

ставших известными правоохранитель-

ным органам, а также масса условностей, 

установленных позитивным законода-

тельством о трансплантации органов и 

тканей человека, которые необходимо 

принимать во внимание при уголовно-

правовой оценке, препятствуют форми-

рованию отмеченного стереотипа. Учи-

тывая эту правоприменительную тенден-

цию современной уголовно-правовой по-

литики России, конструирование уголов-

но-правовой нормы, напрямую запре-

щающей незаконное посмертное донор-

ство, обяжет правоприменителя активи-

зировать свое внимание на борьбу с этим 

видом преступных посягательств. 

 В числе объективных признаков 

самостоятельного основания уголовной 

ответственности за незаконное посмерт-

ное донорство следует предусмотреть со-

вершение изъятия органов и (или) тканей 

человека у трупа, когда отсутствуют пре-

дусмотренные законом условия право-

мерности (основания) для проведения 

данного вида операции. При формулиро-

вании субъективных признаков нового 

состава преступления целесообразно ука-

зать на умышленный характер данного 

преступления, а также подчеркнуть его 

цель – трансплантация. Таким образом, 

предлагаемый состав преступления будет 

выступать в качестве специальной нормы 

по отношению к ст. 244 УК Российской 

Федерации, предусматривающей ответ-

ственность за все иные случаи надруга-

тельства над телами умерших. 

 Надо сказать, инициатива введе-

ния отдельной уголовной ответственно-

сти за незаконное изъятие органов и тка-

ней трупа человека выдвигалась в 2001 г. 

законодателями Красноярского края [10, 

с. 206]. К сожалению, предлагаемый за-

конопроект обладал массой дефектов, 

одним из которых было то, что его авто-

ры неверно определили видовой и непо-

средственный объект нового состава пре-

ступления, предложив включить его в 

главу 16 УК Российской Федерации 

«Преступления против жизни и здоро-

вья» вслед за статьей 120. Пояснительная 

записка к законопроекту, научно-

теоретический уровень которой оставляет 

желать лучшего, среди прочих неубеди-

тельных аргументов содержала несоот-

ветствующий действительности довод о 

том, что по действующему УК Россий-

ской Федерации лицо, совершившее не-

законное изъятие органов или тканей 

умершего человека для трансплантации 

или других целей, нельзя привлечь к уго-

ловной ответственности. Неслучайно в 

январе 2002 г. данный законопроект был 

отклонен Государственной Думой Рос-

сии. 

В 2011 г. нами уже было предло-

жено ввести в УК Российской Федерации 

новую статью следующего содержания: 

«Статья 244
1
. Незаконное по-

смертное донорство 

Умышленное изъятие органов и 

(или) тканей у трупа человека для 

трансплантации при отсутствии на то 

законных оснований – 

наказывается лишением свободы 

на срок до шести лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельно-
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стью на срок до трех лет или без тако-

вого.»[3, с. 10]. Это предложение не утра-

тило свою актуальность и в настоящее 

время. 
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Анализ количественных и качест-

венных показателей преступности, свя-

занной с умышленными уничтожением 

или повреждением чужого имущества, 

позволил выявить уголовно-правовые и 

криминологические проблемы противо-

действия совершению данных преступ-

лений. Имеющиеся в действующем Уго-

ловном кодексе Российской Федерации 

пробелы в определении значительности 

причиненного ущерба, а также в системе 

квалифицирующих признаков умышлен-

ных уничтожения или повреждения чу-

жого имущества не позволяют говорить о 

достаточной уголовно-правовой охране 

имущества. Изучение статистических 

данных за последние шесть лет показало, 

что существующая система профилакти-

ки и предупреждения подобных преступ-

лений не проявляет себя в полной мере. 

Все это свидетельствует о необходимости 

адекватного уголовно-правового и кри-

минологического обеспечения противо-

действия указанным деяниям.  

Последствия от умышленных 

уничтожения или повреждения чужого 

имущества в виде значительного ущерба  

являются  оценочными. В теории уголов-

ного права и судебной практике значи-

тельный ущерб определяется в каждом 

конкретном случае исходя из стоимости 

поврежденного или уничтоженного иму-

щества, материального положения и зна-

чимости утраченного имущества для фи-

зического лица или финансового поло-

жения юридического лица, но не может 

составлять по правилам, предусмотрен-

ным в примечании 2 ст. 158 УК Россий-

ской Федерации, менее 5 тыс. рублей.  

Следует отметить, что в ст. 167 УК Рос-

сийской Федерации,  в  отличие от  п. «в» 

ч. 2 ст. 158 УК Российской Федерации 

значительный ущерб определяется не 

только в отношении гражданина, но и 

юридического лица. Имеющаяся судеб-

ная практика свидетельствует о различ-

ном подходе к оценке материального и 

финансового положения потерпевшего, 

что не способствует защите права собст-

венности от любых преступных посяга-

тельств. Кроме того, нет единого подхода 

к  определению соотношения стоимости 

уничтоженного или поврежденного иму-

щества оставшегося в распоряжении по-

терпевшего, а также соотношения утра-

ченного имущества и дохода потерпев-

шего за определенный период. 

В уголовном законодательстве 

минимальный размер стоимости уничто-

женного или поврежденного имущества, 

который необходим для определения 

значительного ущерба юридическому 

лицу, не установлен. Это вызывает труд-

ности при разграничении администра-

тивного и уголовно наказуемого уничто-

жения или повреждения имущества, при-

надлежащего юридическому лицу. По-

этому в целях единообразного толкова-

ния предлагается определить «рамки», 

при которых ущерб перестает быть зна-

чительным для потерпевшего,  и допол-

нить ст. 167 УК Российской Федерации 

примечанием следующего содержания:  

«1. Ущерб не может быть при-

знан значительным, если ежемесячный 

доход потерпевшего в 10 раз превышает 

размер ущерба, причиненного в резуль-

тате умышленных уничтожения или по-

вреждения чужого имущества. 

2. Значительный ущерб, причинен-

ный юридическому лицу в результате 

преступления, предусмотренного на-

стоящей статьей, определяется с уче-

том его финансового положения, но не 

может составлять менее пятидесяти 

тысяч рублей». 

Очевидно,  что если восстановле-

ние поврежденного имущества и прида-

ние ему первоначального вида требует 

определенных материальных затрат, то 

при восстановлении уничтоженного 

имущества эти затраты увеличиваются в 

разы, особенно при восстановлении 

уничтоженного жилища. Пострадавшие 

лица терпят прямые убытки, испытывают 

жизненные трудности, состояние стресса 

и т.д. В этой связи считаем, что такой 

предмет преступления как жилище, в со-

ставе ст. 167 УК Российской Федерации 

заслуживает особого внимания. Об этом 

говорится и в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 

от 5 июня 2002 г.  № 14 «О судебной 

практике по делам о нарушении правил 
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пожарной безопасности, уничтожении 

или повреждении имущества путем под-

жога либо в результате неосторожного 

обращения с огнем» [4], в соответствии с 

п. 10 которого при определении характе-

ра и тяжести причиненного вреда указы-

вается также на оставление потерпевших 

без жилья или средств к существованию. 

Уничтожая жилище, виновный посягает 

не только на собственность, но и на до-

полнительный объект - конституционное 

права потерпевшего и его семьи на нор-

мальные социальные условия жизни, с 

чем связано и здоровье людей. Это, на 

наш  взгляд, характеризует повышенную 

общественную опасность деяния. Поэто-

му, в целях дифференциации уголовной 

ответственности, представляется целесо-

образным дополнить ст. 167 УК Россий-

ской Федерации частью третьей следую-

щего содержания:  

«3. Деяние, предусмотренное час-

тями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшее уничтожение чужого 

жилища, либо по неосторожности 

смерть человека, или иные тяжкие по-

следствия, – 

наказывается лишением свободы 

на срок до десяти лет». 

В связи с введением ч. 3 в ст. 167 

УК Российской Федерации часть вторую 

данной статьи следует изложить в сле-

дующей редакции: 

«То же деяние, совершенное из ху-

лиганских побуждений, путем поджога, 

взрыва или иным общеопасным спосо-

бом…» (наказание можно оставить преж-

ним). 

Квалифицированными видами 

умышленных уничтожения или повреж-

дения чужого имущества являются со-

вершение таких действий путем поджога, 

взрыва, или иным общеопасным спосо-

бом.  Отметим, что в п. 9 указанного по-

становления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 5 июня 2002 г.  

№ 14 разъясняется, что, если при унич-

тожении или повреждении чужого иму-

щества путем поджога или иным обще-

опасным способом виновный предвидел 

и желал либо не желал, но сознательно 

допускал наступление таких последствий 

своего деяния, как смерть человека либо 

причинение вреда здоровью потерпевше-

го, содеянное представляет собой сово-

купность преступлений, предусмотрен-

ных ч. 2 ст. 167 УК Российской Федера-

ции и, в зависимости от умысла и насту-

пивших последствий, - п. «е» ч. 2 ст. 105 

или п. «в» ч. 2 ст. 111 либо статьями 112, 

115 УК Российской Федерации. 

Представляется, что для правиль-

ного определения психического отноше-

ния виновного к результату своих дейст-

вий и направленности умысла в данном 

случае было бы целесообразным допол-

нить п. 9 данного постановления Плену-

ма следующими уточняющими положе-

ниями:  «при решении вопроса о направ-

ленности умысла виновного, следует ис-

ходить из совокупности всех обстоя-

тельств содеянного и учитывать, в ча-

стности, способ, место, время, возмож-

ность гибели людей (например, поджог 

жилого дома в ночное время суток, ис-

пользование различных зажигательных 

смесей, легковоспламеняющихся средств 

и предметов и пр.), а также предшест-

вующее преступлению и последующее по-

ведение виновного и потерпевшего, их 

взаимоотношения (до поджога были ос-

нования, полагать, что дома никого нет, 

после поджога дома начал выводить лю-

дей из горящего здания, стал спасать из 

зоны затопления в результате повреж-

дения дамбы и т.д.)». 

Отметим, что сегодня законода-

тель идет по пути активного использова-

ния административной преюдиции в уго-

ловном праве, что на наш взгляд является 

хорошим сдерживающим фактором. Од-

нако в научной литературе нет единого 

понимания административной преюди-

ции в уголовном праве. Одни ученые вы-

сказываются против того, чтобы вводить 

в уголовное законодательство этот ин-

ститут. Например, отмечается, что адми-

нистративные проступки и преступления 

различаются качественно, а не количест-

венно. Преступления - это общественно 

опасные деяния. Административные про-

ступки также носят антиобщественный 

характер, но свойством криминальной 

общественной опасности не обладают. 
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Количество непреступных правонаруше-

ний не может перерасти в качество пре-

ступлений, как сто кошек не могут при-

обрести качество тигра [1, с. 6].  

Другие, напротив, отмечают, что 

«никто не собирается равнозначно под-

ходить к разбою и краже по одному по-

лену всей поленницы, но личность чело-

века-преступника такова, что если в пер-

вый раз он похитил полено, то затем, 

чувствуя свою безнаказанность или «мяг-

кость» наказания, он решит похитить вя-

занку дров, а затем и всю поленницу, так 

«из кошки появится саблезубый тигр» 

[5].  

Мы поддерживаем это последнее 

мнение. Представляется, что в тех случа-

ях, когда административное наказание не 

дало должного результата, необходимо 

усилить ответственность за совершение 

тождественного (однородного) преступ-

ления и сделать это в виде введения ад-

министративной преюдиции в уголовное 

право.   

Подобная законодательная конст-

рукция была использована в  Федераль-

ном законе от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от 

уголовной ответственности» [7], который 

направлен на дальнейшую либерализа-

цию уголовного законодательства, и до-

полнил УК Российской Федерации новы-

ми статьями 116
1
 «Нанесение побоев ли-

цом, подвергнутым административному 

наказанию» и 158
1
 «Мелкое хищение, со-

вершенное лицом, подвергнутым адми-

нистративному наказанию». В свете ска-

занного и на основе  анализа причин и 

условий, способствующих совершению 

умышленных уничтожения или повреж-

дения чужого имущества с лесными по-

жарами и уничтожением огнем домов и 

учитывая зарубежную практику, следует 

дополнить УК Российской Федерации 

статьей 167
1
 следующего содержания:   

«Статья 167
1 

 Создание опасно-

сти уничтожения или повреждения 

имущества 

Умышленные уничтожение или 

повреждение чужого имущества, если 

эти действия не повлекли причинение 

значительного ущерба, а также курение, 

использование открытого огня или вы-

брасывание горящих или тлеющих пред-

метов в условиях, предполагающих опас-

ность пожара, либо ставших причиной  

возгорания, способного повлечь значи-

тельный ущерб, совершенные лицом, 

подвергнутым ранее административно-

му наказанию за подобные умышленные 

правонарушения, –  

наказывается штрафом до сорока 

тысяч рублей или иного дохода осужден-

ного за период до трех месяцев либо обя-

зательными работами на срок до ста 

шестидесяти часов». 

Следует отметить, что последст-

вия от умышленных уничтожения или 

повреждения чужого имущества в ряде 

случаев исчисляются миллионами рублей 

[3, с. 47]. Например, анализ материалов 

уголовных дел показал, что по Республи-

ке Башкортостан в период с 2011 по 2016 

гг. ущерб, причиненный в результате 

умышленных уничтожения или повреж-

дения чужого имущества, составлял от 

144 до 166 миллионов рублей в год. При 

этом возмещение материального ущерба 

по таким преступлениям имеет тенден-

цию к снижению, например, в 2011 г. эта 

цифра составила 9%, в 2012 г. – 4,3%, в 

2013 г. – 3,4%, в 2014 – 3%, в 2015 и 2016 

гг. – 1,1%.  

Полагаем, что одной из мер, спо-

собствующих возмещению ущерба, при-

чиненного в результате умышленных 

уничтожения или повреждения чужого 

имущества, может явиться включение в 

УК Российской Федерации поощритель-

ной нормы, предусматривающей освобо-

ждение от уголовной ответственности 

виновного, при условии возмещения им 

причиненного ущерба. В этой связи счи-

таем, что следует согласиться с Б.З. Ма-

ликовым и Ю.В. Пленкиным в том, что:  

«для общества и государства изоляция 

осужденного к лишению свободы являет-

ся как материальным, так и моральным 

бременем. …наиболее верным шагом … 

является последовательное изменение 
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уголовной и уголовно-исполнительной 

политики, направленной на снижение 

«тюремного населения» страны» [2, с. 6, 

142].  Думается позицию этих авторов 

можно поддержать, но, на наш взгляд, 

она нуждается в дополнении. Такой под-

ход законодателя вполне оправдан, тем, 

что виновный будет иметь возможность 

сохранить заработок для возмещения 

ущерба и содержания своей семьи. Но 

главное в том, что это будет сглаживать 

конфликт, склоняя обе стороны к прими-

рению. Здесь в полной мере осуществля-

ются такие принципы уголовного и уго-

ловно-процессуального права, как соци-

альная справедливость и гуманизм, что 

соответствует современной уголовной 

политике нашего государства. 

Проведенный нами анализ судеб-

ной практики по назначению наказания 

за умышленные уничтожение или повре-

ждение чужого имущества в период с 

2011 по 2015 гг. на территории Респуб-

лики Башкортостан показал, что по ч. 1 

ст. 167 УК Российской Федерации доля 

осужденных лиц составила - 65,1%, по ч. 

2 ст. 167 УК Российской Федерации - 

34,9%. При этом виновные были условно 

осуждены по ч. 1 ст. 167 УК Российской 

Федерации в 18,9% случаях, а по ч. 2 ст. 

167 УК Российской Федерации в 66% 

случаях. Решение о прекращении уголов-

ного дела в связи с деятельным раскаяни-

ем виновного лица и примирением сто-

рон было вынесено по ч. 1 ст. 167 УК 

Российской Федерации в 40,3% случаях, 

по ч. 2 ст. 167 УК Российской Федерации 

в 14,6% случаях.   

Как видим, судебная практика 

фактически уже идет по этому пути. Ну-

жен лишь соответствующий закон, кото-

рый определяется сегодня самой жизнью.  

В этой связи представляется целесооб-

разным включение в УК Российской Фе-

дерации поощрительной нормы, которая 

в случае возмещения виновным причи-

ненного материального ущерба в полном 

объеме, предусматривала бы освобожде-

ние виновного от уголовной ответствен-

ности. Например, в виде примечания к ст. 

167 УК Российской Федерации следую-

щего содержания: «Лицо, совершившее 

деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, освобождается от уго-

ловной ответственности, если оно воз-

местило в полном объеме причиненный 

ущерб и примирилось с потерпевшим». 

Административная практика орга-

нов внутренних дел является одной из 

мер, оказывающих не только предупре-

дительный, но и профилактический эф-

фект. Анализ изученных нами материа-

лов проверок на территории Республики 

Башкортостан, по которым были вынесе-

ны постановления об отказе в возбужде-

нии уголовного дела за отсутствием со-

става преступления, предусмотренного 

ст. 167 УК Российской Федерации, за 

2011-2016 гг. показал, что протоколы об 

административном правонарушении по 

ст. 7.17 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

(КоАП Российской Федерации) составля-

лись крайне редко, например в 2011 г. из 

7053 случаев вынесения постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела 

только 549 были составлены протоколы 

об административном правонарушении 

по ст. 7.17 КоАП Российской Федерации 

(7,8%), а в 2016 г. из 21137 случаев – 113 

протоков (0,5%). 

 Очевидно, что в случае отсутст-

вия оснований для привлечения к уго-

ловной ответственности за умышленные 

уничтожение или повреждение чужого 

имущества, но при наличии признаков 

административного правонарушения, со-

деянное виновными лицами должно по-

лучать соответствующую оценку. Это 

позволило бы не оставить безнаказанным 

лицо, допустившее такое поведение, и 

оказало бы общепредупредительное воз-

действие на остальных граждан. Но на 

практике это не происходит. 

Обращает внимание также тот 

факт, что имеющаяся в КоАП  Россий-

ской Федерации ст. 7.17, предусматри-

вающая ответственность за умышленные 

уничтожение или повреждение чужого 

имущества предусматривает только один 

вид наказания - штраф в размере от 300 

до 500 рублей. Наличие только одного 

вида наказания, тем более в таком разме-

ре является практически не эффектив-
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ным. Например, виновный, чьи доходы 

превышают в разы указанный размер 

штрафа, вряд ли осознает характер своего 

поведения и «прочувствует» предупреди-

тельное воздействие наказания. Напро-

тив, для многодетного виновного штраф 

негативно повлияет на семью.  Считаем, 

что более эффективное воздействие не 

только на самого правонарушителя, но и 

других лиц, оказало бы выполнение та-

ким правонарушителем обязательных ра-

бот (бесплатных общественно полезных 

работ) налагаемых в административном 

порядке.  

Одним из условий, способствую-

щих совершению умышленных уничто-

жения или повреждения чужого имуще-

ства, является отсутствие уличного осве-

щения и систем видеонаблюдения в об-

щественных местах, поскольку освещен-

ность и присутствие видеокамер для мно-

гих потенциальных преступников высту-

пает в качестве сдерживающего фактора. 

Сегодня для контроля за ситуацией на 

улицах и общественных местах исполь-

зуется аппаратно-программный комплекс 

«Безопасный город», который реализует-

ся медленно, так как требует больших 

материальных затрат и ориентирован в 

основном на город, и не всегда позволяет 

установить личность преступника (осо-

бенно, если преступник владеет приема-

ми маскировки). Об этом свидетельству-

ют и материалы следственно-судебной 

практики, когда потерпевшие через соци-

альные сети обращаются с просьбой ко 

всем водителям просмотреть записи с ав-

томобильных видеорегистраторов для 

опознания и установления личности пре-

ступника. В этой связи считаем целесо-

образным внести в Федеральный закон 

«О безопасности дорожного движения» 

дополнения следующего содержания: 

«установить на все виды транспортных 

средств, выпускаемых заводом изготови-

телем, начиная с 1 января 2018 г., видео-

регистраторы с круговым обзором и не-

обходимым объемом памяти».  

Особое место среди причин и ус-

ловий совершения умышленных уничто-

жения или повреждения чужого имуще-

ства занимают алкоголизация населения, 

особенно молодежи. К сожалению, в на-

стоящее время на законодательном уров-

не не определен механизм лечения лиц, 

страдающих алкоголизмом, хотя вполне 

было бы возможно решение этой про-

блемы при использовании опыта совет-

ских принудительных лечебно-

профилактических учреждений.  Приме-

чателен в этом отношении опыт ряда за-

рубежных государств, таких как Белорус-

сия, Туркменистан. Следует отметить, 

что Федеральный закон № от 23 июня 

2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации»[6]содержит поло-

жения о видах профилактики правонару-

шений, основания для осуществления 

профилактики правонарушений и формы 

профилактического воздействия. Пред-

ставляется, что в качестве одной из форм 

профилактического воздействия было бы 

целесообразным включение такой формы 

как помещение в лечебно-профилакти-

ческое учреждение лиц, страдающих ал-

коголизмом, наркоманией или токсико-

манией для их принудительной изоляции 

и медико-социальной адаптации с обяза-

тельным привлечением к труду 

В этой связи предлагаем внести 

изменения и дополнения  в Федеральный 

закон «Об основах системы профилакти-

ки правонарушений в Российской Феде-

рации» следующего  содержания: 

1) дополнить  часть 1статьи 17 

пунктом: «6
1
 помещение в лечебно-

профилактическое учреждение лиц, 

страдающих алкоголизмом, наркоманией 

или токсикоманиейдля их медико-

социальной адаптации с обязательным 

привлечением к труду»;   

2)  часть 2 статьи 17 указанного 

закона изложить в следующей редакции: 

«Профилактику правонарушений в 

формах предупредительного воздейст-

вия, предусмотренного пунктами 2-

6
1
части 1 настоящей статьи, в пределах 

установленной компетенции вправе осу-

ществлять должностные лица следую-

щих органов: прокуратуры Российской 

Федерации, Следственного комитета 

Российской Федерации, внутренних дел, 

федеральной службы безопасности, уго-
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ловно-исполнительной системы и иных 

государственных органов, если такое 

право им законодательством Российской 

Федерации».  

Кроме того, в профилактических 

целях считаем, необходимым дополнить 

указанный закон статьей 27
1
Помещение 

в лечебно-профилактическое учреждение 

лиц, страдающих алкоголизмом, нарко-

манией или токсикоманией: 

«Статья 27
1
Помещение в лечеб-

но-профилактическое учреждение лиц, 

страдающих алкоголизмом, наркоманией 

или токсикоманией 

Помещение в лечебно-профилак-

тическое учреждение для медико-со-

циальной адаптации с обязательным 

привлечением к труду лиц, больных хро-

ническим алкоголизмом, наркоманией или 

токсикоманией, которые в течение года 

два и более раза привлекались к админи-

стративной ответственности за со-

вершение административных правона-

рушений в состоянии алкогольного опья-

нения или в состоянии, вызванном по-

треблением наркотических средств, пси-

хотропных веществ, их аналогов, токси-

ческих или других одурманивающих ве-

ществ, и в отношении которых в соот-

ветствии с пунктом  3 части 1 статьи 

17 настоящего Закона было объявлено 

официальное предостережение о недо-

пустимости действий, создающих усло-

вия для совершения правонарушений, ли-

бо недопустимости продолжения анти-

общественного поведения.   

Примечание. 

Не подлежат помещению в лечеб-

но-профилактическое учреждение: 

- лица, не достигшие возраста во-

семнадцати лет; 

- лица, достигшие общеустанов-

ленного пенсионного возраста; 

- беременные женщины; 

- инвалиды I и II группы». 

Полагаем, что реализация указан-

ных предложений позволит добиться не-

которого снижения количества умыш-

ленных уничтожения или повреждения 

чужого имущества.  
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Вопросы обеспечения безопасно-

сти личности, общества и государства 

сегодня являются первостепенными для 

разрешения. И это задача не только пра-

воохранительных органов, но и самого 

общества, создаваемых общественных 

институтов. В этой связи на современном 

этапе развития российского общества со-

вершенно справедливо все большее вни-

мание уделяется определению роли орга-

нов местного самоуправления в реализа-

ции государственной политики, в том 

числе в области обеспечения националь-

ной безопасности. Исходя из этого, сего-

дня требуется дополнительно изучить и 

предложить направления совершенство-

вания правовых основ деятельности ор-

ганов местного самоуправления по охра-

не общественного порядка и обеспече-

нию общественной безопасности на тер-

ритории муниципального образования, 

их взаимодействия с органами внутрен-

них дел и иными государственными ор-

ганами и организациями в деле реализа-

ции уголовной политики государства. 

В целом, как отмечается в юриди-

ческой литературе, уголовную политику 

можно охарактеризовать как идейную и 

правовую основу для определения уго-

ловно-правовых, уголовно-процессуаль-

ных, социально-профилактических и 

иных мер борьбы с криминалом. Эта по-

литика определяет основные задачи, ме-

тоды, силы и средства борьбы с преступ-

ностью исходя из объективных законо-

мерностей развития общества и принци-

пов реформирования государства. Она 

призвана согласовывать систему соответ-

ствующих правовых норм и их практиче-

скую реализацию с основными общече-

ловеческими ценностями» [1, с. 4]. И 

здесь совершенно верно акцентировано 

внимание не на общегосударственные 

интересы, а на интересы каждого отдель-

но взятого гражданина. Именно гражда-

нин, права и свободы личности, их со-

блюдение и охрана выступают ориенти-

ром в деятельности всех государствен-

ных, особенно правоохранительных, ор-

ганов, а также органов местного само-

управления, которые ближе всего к лю-

дям, которые находятся на территории 

муниципального образования, в котором 

люди проживают, работают, растят детей, 
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и на которые каждый отдельно взятый 

гражданин ориентируется при оценке ра-

боты всей системы власти в государстве. 

Исходя из этого, совершенно вер-

но при формулировании положений но-

вой редакции Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, ут-

вержденной Указом Президента Россий-

ской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 683 [5] обращено особое внимание на 

роль органов местного самоуправления в 

обеспечении общественного порядка и 

общественной безопасности, в реализа-

ции основных направлений уголовной 

политики страны.  

В отличие от содержания прежде 

действовавшей Стратегии национальной 

безопасности до 2020 года, утвержденной 

Указом Президента Российской Федера-

ции от 12 мая 2009 г. № 537  [4], новый 

документ учитывает приоритет обеспе-

чения жизнедеятельности личности на 

территории его проживания и требует 

максимально полного вовлечения в этот 

процесс органов местного самоуправле-

ния.  

В Стратегии 2009 г. лишь три раза 

упоминалось о вовлечении органов мест-

ного самоуправления в решение задач, 

направленных на обеспечение нацио-

нальной безопасности, когда речь шла  о 

повышении эффективности реализации 

полномочий органов местного само-

управления в области обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности населения, а 

также разработки системы принятия пре-

вентивных мер по снижению риска тер-

рористических актов и смягчению по-

следствий чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного и природного характера (п. 

43); о рациональной государственной ре-

гиональной политике (п. 59) и о реализа-

ции принимаемых на федеральном, ре-

гиональном и муниципальном уровнях 

мер, направленных на развитие регио-

нальной экономики и социальной сферы, 

включая выравнивание их бюджетной 

обеспеченности (п. 65).  

При этом у органов местного са-

моуправления гораздо больше полномо-

чий и задач, которые они способны ре-

шить для обеспечения безопасности и в 

целом жизнедеятельности населения, 

проживающего на территории муници-

пального образования. 

Так, на расширенной коллегии ГУ 

МВД России по Краснодарскому краю 22 

января 2016 года губернатор В. Конд-

ратьев отдельно акцентировал внимание, 

что за 9 месяцев 2015 года в крае зареги-

стрировано 5,5 тыс. преступлений, что на 

8,8% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Наблюдается рост краж 

на 15,6%, особенно в станицах и хуторах. 

В самом городе Краснодаре отмечается 

рост тяжких и особо тяжких преступле-

ний, грабежей, разбоев, угонов машин. А 

в нынешних непростых экономических 

условиях рост преступности – это допол-

нительное напряжение в обществе» [2]. 

И здесь в настоящее время веду-

щую роль получают органы местного са-

моуправления, которым государство де-

легирует необходимые полномочия в 

сфере охраны общественного порядка и 

обеспечения безопасности населения и от 

которых граждане ждут реализации кон-

ституционных прав и свобод.  

В соответствии с Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-

ции» [3] к вопросам местного значения 

городского, сельского поселения (ст. 14) 

относятся: обеспечение безопасности до-

рожного движения; участие в профилак-

тике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма и экс-

тремизма в границах поселения; создание 

условий для реализации мер, направлен-

ных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профи-

лактику межнациональных (межэтниче-

ских) конфликтов; участие в предупреж-

дении и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций в границах поселе-

ния; обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения; организация и осу-

ществление мероприятий по территори-

альной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории поселе-

ния от чрезвычайных ситуаций природ-
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ного и техногенного характера; создание, 

содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасно-

сти людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья; оказание поддержки 

гражданам и их объединениям, участ-

вующим в охране общественного поряд-

ка, создание условий для деятельности 

народных дружин; осуществление мер по 

противодействию коррупции в границах 

поселения и многое другое. 

В этой связи в Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Феде-

рации 2015 г. совершенно обоснованно 

делается акцент на активном участии ор-

ганов местного самоуправления в реше-

нии задачи обеспечения национальной 

безопасности. 

Так, Стратегия сегодня уже в раз-

деле «Общие положения», то есть ключе-

вые, основные положения, определяет, 

что ее реализация призвана консолидиро-

вать усилия федеральных органов госу-

дарственной власти, других государст-

венных органов, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества по 

созданию благоприятных внутренних и 

внешних условий для реализации нацио-

нальных интересов и стратегических на-

циональных приоритетов Российской 

Федерации (п. 3). 

Согласно Стратегии важным на-

правлением обеспечения национальной 

безопасности является защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

создание условий пожарной безопасности 

(п. 49). Оно осуществляется путем со-

вершенствования и развития единой го-

сударственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее 

территориальных и функциональных 

подсистем, а также путем повышения 

эффективности реализации полномочий 

органов местного самоуправления в об-

ласти обеспечения безопасности жизне-

деятельности населения. В этой области 

развитие системы мониторинга и прогно-

зирования чрезвычайных ситуаций, вне-

дрения современных технических 

средств информирования и оповещения 

населения, поддержания на должном 

уровне современной технической осна-

щенности и готовности пожарно-

спасательных сил, развитие системы 

принятия превентивных мер по сниже-

нию риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций и пожаров на основе совершен-

ствования надзорной деятельности, про-

ведение профилактических мероприятий, 

а также формирование культуры безо-

пасности жизнедеятельности населения 

также во многом  зависит от эффектив-

ной работы органов местного самоуправ-

ления. 

Для противодействия угрозам ка-

честву жизни граждан органы государст-

венной власти и органы местного само-

управления во взаимодействии с инсти-

тутами гражданского общества: совер-

шенствуют защиту прав и свобод челове-

ка путем развития законодательства, су-

дебной и правоохранительной систем; 

принимают меры по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; обеспечивают 

развитие информационной инфраструк-

туры, доступность информации по раз-

личным вопросам социально-полити-

ческой, экономической и духовной жизни 

общества; совершенствуют систему кон-

троля за использованием бюджетных ас-

сигнований и механизм государственно-

частного партнерства в целях повышения 

качества жизни граждан. 

В целях противодействия угрозам 

в сфере охраны здоровья граждан органы 

местного самоуправления на своем уров-

не обеспечивают: контроль качества ра-

боты медицинских организаций, внедре-

ние единых критериев оценки работы ле-

чебно-профилактических учреждений; 

развитие профилактической медицины и 

первичной медико-санитарной помощи, 

внедрение новых организационных форм 

оказания медицинской помощи, в том 

числе в сельской местности и труднодос-

тупных местностях; повышение эффек-

тивности оказания скорой специализиро-
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ванной, медицинской помощи, совершен-

ствование организации медицинской эва-

куации; развитие медицинской реабили-

тации населения; возрождение традиций 

милосердия (ст. 75). 

Особую роль органы местного са-

моуправления выполняют в сфере проти-

водействия угрозам в области экономи-

ческой и экологической безопасности, 

рационального природопользования и во 

многих иных сферах, где население на 

отдельно взятой территории ждет именно 

от муниципалитетов создания надлежа-

щего уровня жизни, высокого уровня 

безопасности в месте своего проживания. 

Особо следует отметить, что раз-

дел V «Организационные, нормативно-

правовые и информационные основы 

реализации Стратегии» называет органы 

местного самоуправления неотъемлемой 

частью каждого из названных элементов, 

и только консолидация усилий и ресур-

сов органов государственной власти и 

органов местного самоуправления позво-

лит реализовать целеопределяющие по-

ложения рассматриваемого руководящего 

документа в области обеспечения нацио-

нальной безопасности нашей страны. В 

свою очередь, в настоящее время уголов-

ное, административное и иное законода-

тельство, регламентирующее вопросы 

безопасности личности, общества и госу-

дарства, их защищенность от правонару-

шений и преступлений, требует приведе-

ния в соответствие с рассмотренными 

стратегическими положениями, чтобы 

органы местного самоуправления могли 

реально на деле использовать свои пол-

номочия в области обеспечения общест-

венного порядка и общественной безо-

пасности, реализуя государственную уго-

ловную политику на территории муници-

пального образования. 
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На современном этапе развития 

Российской Федерации терроризм явля-

ется, пожалуй, одной из самых актуаль-

ных угроз безопасности. И, несмотря, на 

предпринимаемые меры, эта угроза не 

уменьшается, а в последние несколько 

лет ее актуальность только возрастает. 

Террористическими организация-

ми для пропаганды идей терроризма сре-

ди граждан Российской Федерации и вер-

бовки новых членов широко используют-

ся возможности различных социальных 

сетей, при этом создается большое коли-

чество сайтов, страниц и других ресурсов 

в целях пополнения рядов незаконных 

вооруженных формирований и их пособ-

ников. 

Посредством этих ресурсов про-

водится изучение будущих сторонников 

путем сбора информации о пользовате-

лях, которые просматривали сайты, про-

явили повышенный интерес, после чего 

происходит контакт через виртуальное 

пространство, осуществляется знакомст-

во, проводится психологическая обработ-

ка и последующая вербовка.  

В сетях регулярно распространя-

ется информация, опровергающая или 

жестко критикующая внешнюю и внут-

реннюю политику Российской Федера-

ции, при этом используется религиозная 

трактовка освещаемых событий, приво-

дятся высказывания «богословов», про-

поведующих экстремистскую и террори-

стическую идеологию, происходит герои-

зация «лидеров» и «мучеников» таких 

движений, размещаются ссылки на их 

видео-релизы. Террор указывается един-

ственной мерой борьбы за права «при-

тесняемых» мусульман, демонизируется 

враг, которого нужно уничтожать [1, с. 

45]. 

Успешное противодействие этой 

своеобразной чуме XXI в. возможно 

лишь при комплексном использовании 

целого ряда мероприятий и активном 

взаимодействии  правоохранительных 

органов и общества в целом, координа-

ции деятельности и взаимном обмене на-

копленным опытом борьбы.  

В соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 15 фев-

раля 2006 г. № 116 «О мерах по противо-

действию терроризму» [2] образован на-

циональный антитеррористический ко-

митет (НАК), координирующий деятель-

ность федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления по 
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противодействию терроризму. Одновре-

менно для координации деятельности 

указанных субъектов противодействия 

создаются антитеррористические комис-

сии в субъектах Российской Федерации. 

В связи с этим важное значение приобре-

тает своевременный обмен информацией, 

представляющей оперативный интерес, 

между ведомствами и спецслужбами. Та-

кой обмен необходимо осуществлять на 

постоянной основе. В части информации, 

не относящейся к ограниченному пользо-

ванию, обмен происходит на достаточно 

высоком уровне. Проблемным пока оста-

ется обмен информацией, относящейся к 

государственной тайне. Здесь целесооб-

разен опыт использования возможностей 

Единой информационно-коммуника-

ционной системы (ЕИТКС) в системе 

МВД России, где все пользователи под-

ключены в систему с индивидуальным 

доступом. Аналогичным образом в каж-

дой взаимодействующей структуре целе-

сообразно подготовить сотрудника с со-

ответствующей формой допуска и воз-

можностью регистрации в единой систе-

ме. 

Сегодняшние реалии требуют от 

государства и общества в целом поиска и 

реализации целого комплекса действен-

ных мер по противодействию террориз-

му. Совместная каждодневная работа ми-

нистерств и ведомств Российской Феде-

рации (НАК, МВД, ФСБ, Генпрокурату-

ры), а на международном уровне – МИД 

России и Службы внешней разведки Рос-

сийской Федерации (СВР России) с 

Минюстом России, Минкомсвязью Рос-

сии, Роскомнадзором, Росмолодежью, 

Роспечатью, государственными органами 

субъектов Российской Федерации, орга-

нами местного самоуправления (МСУ), 

образовательными учреждениями и сред-

ствами массовой информации(СМИ) по-

зволит достигнуть значительных успехов 

в борьбе с терроризмом.  

При этом, как показал опыт госу-

дарств, ранее столкнувшихся с террориз-

мом, применения одних силовых методов 

недостаточно, поскольку купируются 

только последствия, а успехи носят вре-

менный характер. Террористические ор-

ганизации быстро восстанавливаются за 

счет вербовки новых членов. Не решается 

сама проблема их проникновения в стра-

ну, вовлечения граждан; минимизирует-

ся, но не устраняется причиненный 

ущерб. 

Важное значение получает изуче-

ние зарубежного опыта борьбы с терро-

ризмом, в том числе таких государств, 

как Израиль, США, Великобритания. 

Среди основных направлений по изуче-

нию опыта можно выделить: 

- изучение национального законо-

дательства; 

- изучение опыта работы полицей-

ских подразделений и спецслужб; 

- профилактическая работа по 

противодействию терроризму; 

- деятельность в сфере междуна-

родного сотрудничества. 

Этот опыт позволит своевременно 

вносить изменения в нормативную базу, 

регламентировать деятельность правоох-

ранителей в зависимости от появляю-

щихся угроз.  

Так, изучение опыта Великобри-

тании по борьбе с ирландскими террори-

стическими организациями показало, что 

дополнением к силовому методу стано-

вятся превентивные способы борьбы с 

терроризмом. В их числе программы по 

адаптации, которые предусматривают 

постепенный отказ от агрессивной идео-

логии со стороны государства. Цель – пе-

реориентация граждан из группы риска 

на отказ от террористической идеологии, 

получение гарантий со стороны государ-

ства, в том числе социальных, работа с 

молодежью, начиная с образовательных 

учреждений [1, с. 46]. 

Государственный департамент 

США инициировал создание аккаунта в 

Твиттере «Think Again Turn Away» («По-

думай еще раз и поверни назад»). Его за-

дача – личное переубеждение пользова-

телей, поддерживающих экстремизм, или 

выступающих с резкой критикой США, 

препятствие набору рекрутов в террори-

стические организации, публикации фо-

тографий раненых или убитых террори-

стов [1, с. 46]. 
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Принятие действенных мер проти-

водействия возможно лишь при изучении 

сущности явления, способов его прояв-

ления, участников. В данном направле-

нии важно изучать личность террористов, 

поскольку, перефразируя известное вы-

ражение, можно сказать, что террориста-

ми не рождаются, ими становятся. Этот 

процесс происходит зачастую в силу тя-

желой жизненной ситуации, отсутствия 

постоянного заработка, трагедии, слу-

чившейся в семье, нередко по идейным 

соображениям, а также в связи с обманом 

на религиозной почве и довольно часто в 

виду обычного желания заработать во 

время участия в вооруженных конфлик-

тах. Зачастую граждане становятся на 

путь терроризма в силу отсутствия воз-

можностей для самореализации. Влия-

нию идеологии терроризма, как выяснила 

А.Ю. Спицина, в своем большинстве 

подвержены студенты (учащиеся), безра-

ботные или разнорабочие с низким дохо-

дом, социально незащищенные и поте-

рявшие близких в вооруженных кон-

фликтах, пострадавшие от несправедли-

вых действий властей и коррупции, не-

редко сельские жители или жители менее 

развитых экономически регионов. При 

этом даже не всегда может быть важна 

исповедуемая ранее религия. Наиболее 

подвержена влиянию молодежь в возрас-

те до 25 лет [3, с. 19]. Однако не защище-

ны и студенты из благополучных семей: 

так, правоохранительными органами пре-

секались неоднократные попытки рос-

сийских студентов проникнуть в ряды 

ИГИЛ через территорию Турции.  

Особое значение принимает про-

тиводействие информационной войне с 

терроризмом. Интернет – грозное ору-

жие. Государство и общество должны 

продумывать свою политику как при об-

ращении с этим оружием, так и в борьбе 

с ним. Деятельность по выявлению ин-

формационных каналов пропаганды тер-

роризма осуществляется, как правило, в 

несколько этапов: сбор информации, ана-

лиз, выявление сайтов, распространяю-

щих идеи терроризма и экстремизма.  

После этого происходит передача 

информации о таких выявленных сайтах 

в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации для внесения требований в 

Роскомнадзор блокировки сайтов, а так-

же веб-ресурсов, киви-кошельков, через 

которые осуществляется финансирование 

экстремистской и террористической дея-

тельности.  

Одновременно должна проводить-

ся работа по выявлению и приданию 

гласности информации о спонсорах, ли-

цах, выступающих за «демократию», но 

фактически финансируемых иностран-

ными правительственными и неправи-

тельственными организациями, органи-

зациях и физических лицах, причастных 

к экстремистской деятельности и терро-

ризму. Необходимо шире использовать 

возможности Росфинмониторинга и бан-

ковских учреждений для выявления ис-

точников и каналов финансирования экс-

тремизма и терроризма. 

Генеральная прокуратура Россий-

ской Федерации и МВД России совмест-

но с общественными организациями 

должны на постоянной основе продол-

жать работу по определению провайде-

ров, которые не замечают сайты террори-

стов. Здесь целесообразно использовать 

опыт мониторинга сетей и СМИ, центров 

по противодействию экстремизму и под-

разделений по борьбе с преступлениями в 

сфере компьютерных технологий. Необ-

ходимо в доступных местах, в том числе 

на электронных ресурсах размещать те-

лефоны, адреса электронной почты для 

связи с сотрудниками правоохранитель-

ных органов, привлекать неравнодушную 

молодежь из числа активных пользовате-

лей Интернета, в том числе обладающих 

навыками программирования.  

Требуются проработка и законода-

тельное закрепление процедуры внесу-

дебного или упрощенного судебного по-

рядка ограничения или полного запрета 

доступа к информации, содержащей пуб-

личное оправдание терроризма, экстре-

мизма, пропаганды превосходства по 

признаку его социальной, расовой, на-

циональной, религиозной, языковой при-

надлежности либо направленной на воз-

буждение социальной, расовой, нацио-

нальной или религиозной розни. 
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Вместе с тем одного выявления и 

запрета работы сайтов недостаточно. 

Вместо запрещенного сайта мгновенно 

появятся десятки новых. Поэтому более 

эффективными  мерами станут привлече-

ние научного и экспертного сообщества, 

разработка и внедрение программ для 

выявления и блокировки таких сайтов.  

Одновременно необходимо рас-

ширять работу с гражданами других ре-

лигиозных конфессий по недопущению 

навязываемой извне идеологии о разру-

шительной деятельности ислама.  

Очень важно разговаривать с 

людьми, поднимать «неудобные» темы, 

не бояться их освещать, показывать от-

ношение к этому государства, его нерав-

нодушие к судьбам граждан. Зачастую 

отсутствие комментариев официальных 

представителей власти заставляет журна-

листов и граждан самостоятельно искать 

ответы, домысливать различные ситуа-

ции, а порой и существенно их искажать. 

Этим часто пользуются как сами терро-

ристы, так и другие откровенно враждеб-

ные России СМИ и общественные орга-

низации. Опыт показывает, что на граж-

дан более существенное влияние оказы-

вает именно первичная информация, а 

все последующие действия выглядят как 

попытка оправдаться. 

В связи с этим интересны предло-

жения российских исследователей по 

созданию корпораций с государственным 

участием для разработки целевых проек-

тов и программ развития индустрии ин-

формационной, коммуникационной и 

развлекательной продукции и связанной 

с ней сферой услуг, производство экспер-

тизы развлекательных проектов, продви-

жение и распространение отечественных 

развлекательных и обучающих программ 

для молодежи, создание инвестиционной 

платформы для стимуляции и развития 

гуманистической и пророссийской идео-

логии, объединяющей молодежное сооб-

щество, выявление, продвижение и раз-

витие талантливых молодых людей, в том 

числе лидеров.  

Другим аспектом является созда-

ние в гуманитарных образовательных уч-

реждениях высшего образования факуль-

тетов по предметному изучению совре-

менных проблем наций и национальных 

отношений, выпуск профилирующей на-

учной литературы.  

Важно активно использовать разъ-

яснительную работу среди молодежи: не 

запрещать, а объяснять; показывать судь-

бы лиц, связавших себя с терроризмом, 

поддавшихся на уговоры, погибших в 

конфликтах и терактах; создавать атмо-

сферу непримиримости и непринятия 

террора всем обществом. Показателен 

опыт главы Чеченской республики Рам-

зана Кадырова по работе как с родствен-

никами террористов, так и с самими гра-

жданами, которых удалось вернуть до-

мой. 

Поистине бесценна работа му-

сульманских лидеров, священнослужите-

лей по противодействию экстремистской 

и террористической пропаганде, в том 

числе с категорией лиц, попавших под 

влияние террористов, иногда и отдающих 

свою жизнь в этой борьбе. Актуальность 

такой работы отмечена Президентом Рос-

сийской Федерации на открытии Мос-

ковской Соборной мечети 23 сентября 

2015 г. Она касается расширения му-

сульманских культурных и научно-

просветительских центров, объединяю-

щих мусульман, передающих духовный, 

культурный и нравственный код, прису-

щий традиционному исламу в России, 

содействующих воспитанию молодых 

людей. Президентом Российской Феде-

рации отмечена большая роль мусульман 

и, прежде всего, духовных лидеров в ук-

реплении межнационального и межрели-

гиозного согласия. Отмечена важность 

воспитания мусульманской молодежи на 

традиционных исламских ценностях, 

пресечения попыток навязать чуждые 

мировоззренческие установки, которые 

не имеют ничего общего с подлинным 

исламом, основанным на принципах гу-

манизма, милосердия и справедливости 

[4]. 

Не менее важно шире использо-

вать опыт проведения семинаров и кон-

ференций среди самих священнослужи-

телей, поскольку методы пропагандист-

ской работы террористов видоизменяют-
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ся, ими используются современные тех-

нологии влияния на людей. Государство 

и духовенство должны идти на шаг впе-

ред. Этому будет способствовать регу-

лярный обмен положительным регио-

нальным опытом борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. Очень важна идея, под-

держанная Президентом Российской Фе-

дерации, создания на территории Россий-

ской Федерации Булгарской исламской 

академии, духовного и научного центра 

российских мусульман. 

При этом важно использовать 

влияние духовных лидеров основных ре-

лигий, исповедуемых на территории Рос-

сии, на молодое поколение, в том числе и 

на медийном пространстве, в социальных 

сетях, которыми в основном и пользуется 

молодежь.  

Эта работа должна носить посто-

янный и наступательный характер, при-

чем начинать необходимо уже с дошко-

льных образовательных и общеобразова-

тельных учреждений. Важно обучение и 

образование детей не только основам на-

циональных религий, но и правильному 

их толкованию, осуждению радикальных 

идей, религиозной и национальной не-

терпимости. Важно не допустить евро-

пейских ошибок понимания толерантно-

сти, где терпимость должна проявляться 

только со стороны коренных граждан, а 

переселенцы и беженцы с Ближнего Вос-

тока, стран Африки не уважают нацио-

нальные традиции и другие религии.  

Необходимо прививать будущим 

гражданам Российской Федерации не 

только взаимное уважение к другой на-

циональности или религии, но и отстаи-

вание семейных и национальных ценно-

стей, непримиримой борьбы с какими-

либо проявлениями экстремизма и терро-

ризма. 

Как уже было отмечено ранее, на 

сегодняшний день терроризм является 

наиболее острой проблемой, как отдель-

ных государств, так и мира в целом. 

Профилактическая работа в учреждениях 

дошкольного и школьного образования, 

активное выявление и оперативное бло-

кирование интернет-сайтов, пропаганди-

рующих экстремистскую и террористи-

ческую деятельность, а также каналов 

связи и финансирования террористиче-

ских организаций, совместная работа ор-

ганов государственной власти, религиоз-

ных учреждений и международных орга-

низаций помогут свести проявления экс-

тремизма и терроризма к минимуму. 
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Сегодня сохраняется сложная 

криминогенная обстановка в нашей стра-

не, несмотря на общее снижение уровня 

регистрируемой преступности. Так, если 

в 2006 г. органами внутренних дел было 

рассмотрено 19,3 млн. заявлений, сооб-

щений и иной информации о происшест-

виях, при этом зарегистрировано – 3855,4 

тыс. преступлений, то в 2007 г. органами 

внутренних дел рассмотрено уже 20,53 

млн. заявлений, сообщений и иной ин-

формации о происшествиях, что на 6,6% 

больше (зарегистрировано же 3582,5 тыс. 

преступлений), в 2008 г. эта цифра соста-

вила уже 21,5 млн. (3209,9 тыс. преступ-

лений), в 2009 году – 22,79 млн. (2994,8 

тыс. преступлений), в 2010 г.– 23,88 млн. 

(2628,8 тыс. преступлений), в 2011 г.– 

24,61 млн. (2404,8 тыс. преступлений), в 

2012 году – 26,24 млн. (2302,2 тыс. пре-

ступлений), в 2013 г. – 28,38 млн. (2206,2 

тыс. преступлений), в 2014 г. – 29,28 млн. 

(2166,4 тыс. преступлений). В 2015 г. за-

регистрировано 2352,1 тыс. преступле-

ний, что на 8,6% больше, чем за анало-

гичный период прошлого года. В 2016 г. 

наблюдается некоторое снижение числа 

зарегистрированных преступлений – до 

2 160 063 4. Вместе с тем, учитывая 

проводимые реформы в правоохрани-

тельной сфере (сокращение штатной чис-

ленности органов внутренних дел, лик-

видацию ФСКН России и др.),  указанные 

цифры свидетельствуют о ежегодном 

росте нагрузки на сотрудников органов 

дознания и предварительного следствия. 

Это не может не осложнять и достижение 

назначения уголовного судопроизводст-

ва, определяемого ст. 6 Уголовно-

процессуального кодекса (УПК) Россий-

ской Федерации, в целом, решение задач, 

стоящих перед органами, осуществляю-

щими производство по уголовным делам.  

Законодатель, учитывая склады-

вающуюся в правоприменительной прак-

тике производства по уголовным делам 

обстановку, пытается найти формы осу-

ществления предварительного расследо-

вания в упрощенном порядке, сокращая 

сроки, упрощая процедуру уголовно-
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процессуального доказывания; при этом 

нельзя забывать о недопустимости со-

кращения уровня уголовно-про-

цессуальных гарантий лиц, вовлекаемых 

в сферу уголовного судопроизводства. 

Предварительное расследование 

играет ключевую роль в решении задач 

уголовного судопроизводства, именно на 

данной стадии осуществляется доказыва-

ние причастности лица к совершенному 

преступлению, установление вида при-

чиненного общественным отношения 

вреда для последующего восстановления 

нарушенных преступлением отношений и 

возмещения потерпевшему лицу ущерба, 

подготовка материалов уголовного дела 

для его судебного рассмотрения и при-

знания лица виновным в совершении им 

общественно опасного деяния, запрещен-

ного уголовным законом.  

Именно это требует при подготов-

ке будущих специалистов для органов 

дознания и предварительного следствия 

детально рассмотреть содержание стадии 

предварительного расследования, опре-

делить ее важное значение для достиже-

ния назначения уголовного судопроиз-

водства; определить задачи, решаемые на 

стадии предварительного расследования, 

круг ее участников; раскрыть формы 

предварительного расследования и их 

основное содержание; дать сравнительно-

правовой анализ предварительного след-

ствия, как основной формы расследова-

ния и дознания, как упрощенной формы 

расследования, подготовив курсантов к 

их дальнейшей правоприменительной 

практике производства по уголовным де-

лам. 

Предварительное расследование – 

стадия уголовного процесса, следует за 

стадией возбуждения уголовного дела и 

завершает досудебное производство, об-

ладая всеми признаками самостоятельно-

сти 1, с. 266. Эта стадия имеет:  

- самостоятельные цели и задачи; 

-свое начало и окончание, сроки, 

итоговые решения, отделяющие ее от по-

следующей судебной стадии (с момента 

вынесения постановления о возбуждении 

уголовного дела начинается срок предва-

рительного расследования, который за-

канчивается составлением обвинительно-

го заключения (обвинительного акта, об-

винительного постановления) и направ-

лением уголовного дела прокурору, либо 

постановления о передаче уголовного де-

ла в суд для рассмотрения вопроса о 

применении принудительных мер меди-

цинского характера, предусмотренных ст. 

99 Уголовного кодекса (УК) Российской 

Федерации, постановления о прекраще-

нии уголовного преследования и возбуж-

дении перед судом ходатайства о приме-

нении к несовершеннолетнему обвиняе-

мому принудительной меры воспита-

тельного воздействия, предусмотренной 

ч. 2 ст. 90 УК Российской Федерации, по-

становления о возбуждении перед судом 

ходатайства о прекращении уголовного 

дела или уголовного преследования в от-

ношении подозреваемого или обвиняемо-

го и назначении ему меры уголовно-

правового характера в виде судебного 

штрафа или постановления о прекраще-

нии производства по уголовному делу);  

- определенный круг государст-

венных органов и должностных лиц, 

осуществляющих уголовно-процессуаль-

ную деятельность (суд, прокурор, следо-

ватель, дознаватель и др.), и иных участ-

ников уголовного судопроизводства, как 

имеющих в деле собственный уголовно-

правовой или гражданско-правовой инте-

рес (подозреваемый, обвиняемый, потер-

певший, гражданский истец, гражданский 

ответчик и др.), так и не имеющих тако-

вого, а лишь привлекаемых к участию в 

деле в связи с доказыванием (свидетель, 

эксперт, специалист и др.), а также лиц, 

представляющих интересы других участ-

ников уголовного процесса (защитник, 

законный представитель несовершенно-

летнего подозреваемого, обвиняемого, 

законный представитель и представитель 

потерпевшего и др.);  

- процессуальную форму, свойст-

венную только этой стадии. 

Расследование определяется как 

предварительное потому, что оно пред-

шествует производству в суде, где прово-

дится судебное следствие и принимается 

от имени государства решение по делу. 

Сделанные на стадии предварительного 
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расследования выводы о том, что престу-

пление имело место и о лице, его совер-

шившем, является для суда версией об-

винения, которая подлежит проверке и 

оценке в ходе судебного разбирательства 

в условиях состязательности и равнопра-

вия сторон (ст. 15 УПК Российской Фе-

дерации), поскольку признать лицо ви-

новным в совершении преступления пол-

номочен только суд (ст. 49 Конституции 

Российской Федерации). Однако это во-

все не означает, что орган расследования 

может ограничиться предположительны-

ми выводами. Несмотря на то, что УПК 

Российской Федерации не содержит ра-

нее действовавшую норму о том, что сле-

дователь и лицо, производящее дознание, 

обязаны принять меры для всесторонне-

го, полного и объективного исследования 

обстоятельств дела (ст. 20 УПК РСФСР), 

лица, осуществляющие предварительное 

расследование, должны в ходе производ-

ства по уголовному делу полноценно ус-

тановить обстоятельства, подлежащие 

доказыванию (ст. 73 УПК Российской 

Федерации), собрать и проверить как об-

винительные, так и оправдательные дока-

зательства, а также обстоятельства, ис-

ключающие преступность и наказуемость 

деяния, обстоятельства, которые могут 

повлечь за собой освобождение от уго-

ловной ответственности и наказания, 

достоверно установить обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание. 

Процесс уголовно-процессуального дока-

зывания должен быть построен таким об-

разом, чтобы собранные доказательства с 

достоверностью устанавливали все об-

стоятельства, входящие в предмет дока-

зывания, и были достаточны для призна-

ния лица виновным в совершении пре-

ступления. В большинстве своем, как по-

казывает судебно-следственная практика, 

именно достоверные обоснованные вы-

воды органов предварительного рассле-

дования ложатся в основу приговора су-

да. Кроме того, в настоящее время более 

половины уголовных дел рассматривает-

ся судом в особом порядке с учетом со-

гласия обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением, что свидетельствует о 

качестве работы органов предваритель-

ного расследования.  

В целом, чтобы установить пред-

назначение стадии предварительного 

расследования, необходимо определить 

ее цель – конечный результат, которого 

должны достичь органы предварительно-

го следствия и дознания в ходе досудеб-

ного производства по уголовным делам, а 

также задачи, как средства достижения 

этой цели.  

В уголовно-процессуальном зако-

не нет специальной нормы, посвященной 

целям и задачам предварительного рас-

следования, но они, вне всякого сомне-

ния, производны от общего назначения 

всего уголовного судопроизводства, ко-

торое законодателем определено в ст. 6 

УПК Российской Федерации.  

В юридической литературе уже 

предпринимались попытки сформулиро-

вать цели предварительного расследова-

ния и раскрыть содержание стадии пред-

варительного расследования, как «дея-

тельность уполномоченных, компетент-

ных государственных органов и должно-

стных лиц, а также вовлеченных в дело 

заинтересованных и иных участников, 

целями которой являются: 1) раскрыть 

преступление; 2) изобличить виновного в 

совершении определенного преступления 

либо реабилитировать невиновного; 3) 

собрать доказательства, достаточные для 

проведения судебного разбирательства; 

4) обеспечить участие обвиняемого в су-

де; 5) гарантировать решение суда о воз-

мещении вреда, причиненного преступ-

лением» 3, с. 55.  

Вместе с тем, именно исходя из 

положений, определяющих назначение 

всего уголовного судопроизводства, сле-

дует в качестве целей предварительного 

расследования называть: 

1) обеспечение восстановления 

общественных отношений, нарушенных 

преступлением; 

2) изобличение виновного в со-

вершении преступления и обеспечение 

его участия в ходе судебного рассмотре-

ния уголовного дела; 
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3) подготовка материалов уголов-

ного дела к рассмотрению его судом по 

существу. 

В свою очередь, чтобы достичь 

указанных целей, необходимо решить 

следующие задачи: 

1) раскрыть преступление (эффек-

тивное, быстрое и полное раскрытие пре-

ступлений); 

2) осуществить уголовное пресле-

дование лица, виновного в совершении 

преступления (отказ от уголовного пре-

следования невиновных и реабилитация 

лица, необоснованно подвергнутого уго-

ловному преследованию); 

3) установить характер и размер 

вреда, причиненного преступлением и 

обеспечить возмещение потерпевшему 

ущерба по решению суда; 

4) с соблюдением строго установ-

ленной уголовно-процессуальной формы 

осуществить уголовно-процессуальное 

доказывание и качественное оформление 

материалов уголовного дела, позволяю-

щее суду рассмотреть его по существу; 

5) применить меры уголовно-

процессуального принуждения, направ-

ленные: на обеспечение участия подозре-

ваемого, обвиняемого в ходе расследова-

ния и в последующем его участия в су-

дебном разбирательстве; на предупреж-

дение противоправной деятельности по-

дозреваемого, обвиняемого и воспрепят-

ствования производству по уголовному 

делу; на обеспечение исполнения приго-

вора; на обеспечение установленного по-

рядка уголовного судопроизводства; 

6) выявить и принять меры к уст-

ранению причин и условий, способство-

вавших совершению преступления. 

При этом, на основании всего вы-

шеизложенного считаем возможным ука-

зать, что достижение назначения уголов-

ного судопроизводства с соответствую-

щим решением задач на каждой стадии 

уголовного процесса невозможно без ус-

тановления объективной истины по делу. 

Именно установление объективной исти-

ны по делу требует от суда, прокурора, 

следователя, лица, осуществляющего 

дознание, принятия всех предусмотрен-

ных уголовно-процессуальным законом 

мер для всестороннего, полного, непред-

взятого и объективного исследования об-

стоятельств дела, что, в свою очередь, 

позволяет целенаправленно решить по-

ставленные перед ними обществом и го-

сударством задачи. Таким образом, уста-

новление объективной истины по уго-

ловному делу выступает основным сред-

ством решения задач уголовного судо-

производства. 

Определив цели, на достижение 

которых должны ориентироваться органы 

расследования и задачи, которые должны 

решаться в ходе предварительного рас-

следования, необходимо отметить, что 

рассматриваемая стадия «имеет важное 

юридическое значение: результаты уго-

ловно-процессуальной деятельности в 

этой стадии являются необходимыми ус-

ловиями осуществления правосудия по 

конкретному уголовному делу и реализа-

ции установленной законом уголовной 

ответственности или же реабилитации 

невиновного» 2, с. 330. 

Стадия предварительного рассле-

дования является обязательной по всем 

делам о преступлениях, за исключением 

дел частного обвинения, по которым 

предварительное расследование прово-

дится в факультативном порядке, лишь в 

случаях предусмотренных ч. 4 ст. 20 и ч. 

3 ст. 21, ч. 2 ст. 147 УПК Российской Фе-

дерации.    

На этой стадии следователем, доз-

навателем самостоятельно осуществляет-

ся уголовное преследование в порядке, 

установленном уголовно-процессуаль-

ным законом; за соблюдением законно-

сти при этом следит руководитель след-

ственного органа, органа дознания и про-

курор, а производство действий и приня-

тие мер, связанных с ограничением кон-

ституционных прав и свобод граждан, 

осуществляется под контролем суда. В 

ходе предварительного расследования, 

как правило, путем производства следст-

венных действий, происходит установле-

ние обстоятельств совершенного престу-

пления и иных обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию, изобличается лицо, 

его совершившее, ему предъявляется об-

винение. В рамках рассматриваемой ста-
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дии выполняются и иные процессуаль-

ные действия, применяются меры уго-

ловно-процессуального принуждения, 

обеспечивающие эффективность предва-

рительного расследования, охрану прав и 

законных интересов различных участни-

ков уголовного судопроизводства. 

Таким образом, предварительное 

расследование представляет собой само-

стоятельную стадию уголовного судо-

производства, в ходе которой специально 

уполномоченные государственные орга-

ны и должностные лица осуществляют 

уголовное преследование, собирают, 

проверяют и оценивают доказательства, 

устанавливая наличие или отсутствие об-

стоятельств, подлежащих доказыванию, 

принимают меры к восстановлению об-

щественных отношений, нарушенных 

преступлением, и возмещению вреда, ме-

ры, направленные на обеспечение судеб-

ного разбирательства и разрешение уго-

ловного дела по существу, в результате 

чего направляют его в суд или прекра-

щают производство по уголовному делу. 
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Международная практика использования специальных знаний сведущих лиц 

в уголовном процессе(на примере решений Европейского Суда по правам человека) 

 

В статье рассмотрены решения Европейского Суда по правам человека по вопро-

сам использования специальных знаний сведущих лиц в уголовном процессе. Автор прихо-

дит к выводу, что современная теория уголовного процесса России требует дальнейших 

разработок, а процессуальное законодательство, регламентирующее институт исполь-

зования специальных знаний – совершенствования, в том числе, путем положительной 

имплементации зарубежного законодательства и практики решений Европейского Суда 

по правам человека. 
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International Practice of Use of Special Knowledge of Expert Persons in  

Criminal Procedure (on the Example of Decisions of the European Court of Human 

Rights) 

 

The article covers decisions of the European Court of Human Rights on use of special 

knowledge of expert persons in criminal trial. The author comes to a conclusion that the modern 

theory of criminal trial of Russia demands further developments, and the procedural legislation 

regulating institute of use of special knowledge needs improvement, including positive imple-

mentation of the foreign legislation and practice of decisions of the European Court of Human 

Rights. 
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В соответствии с Конституцией 

России общепризнанные принципы и 

нормы международного права и между-

народные договоры Российской Федера-

ции являются составной частью ее право-

вой системы и в случае возникновения 

коллизии применяются правила между-

народного договора (ч. 4 ст. 15). В соот-

ветствии с данной нормой принят Феде-

ральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-

ФЗ «О международных договорах Рос-

сийской Федерации» [7], предусматри-

вающий как непосредственное действие 

международно-правовых норм на терри-

тории Российской Федерации, так и пу-

тем издания соответствующих внутриго-

сударственных актов  (ст. 5). 

По общему правилу, Россия при-

держивается лишь ратифицированных 

международных норм и стандартов. В 

этой связи решающее значение для дей-

ствующего процессуального законода-

тельства и правоприменительной практи-

ки имеет ратифицированные Федераль-

ным законом от 30 марта1998 г. № 54-ФЗ 

[8]Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 г. и 

протоколы к ней [9] (далее – Конвенция), 

в задачи которой входит, в том числе, и 

регламентация уголовного судопроизвод-

ства, что предопределило внутренне со-

держание действующего в настоящее 

время Уголовно-процессуального кодек-

са (УПК) Российской Федерации. Про-

возглашенные Конвенцией права и сво-
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боды граждан подлежат реализации и 

защите не только судами Российской Фе-

дерации, но и в Европейском Суде по 

правам человека (ЕСПЧ). То есть граж-

дане России могут обращаться в эту ин-

станцию с целью отстаивания собствен-

ных процессуальных прав, в том числе и 

на использование специальных знаний 

сведущих лиц.  

Об активности обращения свиде-

тельствует официальная статистика 

ЕСПЧ за период с 1 января по 1 ноября 

2016 г. Так, из общего количества жалоб, 

ожидающих рассмотрения (74 250, что на 

14 % больше, чем аналогичный период 

2015 г.), к России как к стране-ответчику 

подано – 8000 обращений, что немногим 

меньше, чем в 2015 г. (9 150 или  – 11 %) 

[11].  

Приведенная статистика, словно 

лакмусовая бумага, свидетельствует о 

недостаточной реализации в ходе право-

применительной деятельности положе-

ний Конвенции и о необходимости даль-

нейшего совершенствования процессу-

ального законодательства России и прак-

тики его применения.  

Деятельность ЕСПЧ основана на 

материальных нормах,  предусмотренных 

Конвенцией и протоколами к ней, нару-

шение норм которой, неуклонно ведет к 

наступлению процессуальных отноше-

ний. 

Помимо указанного Федерального 

закона «О международных договорах 

Российской Федерации», существует и 

постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 10 октября 

2003 г. № 5 «О применении судами об-

щей юрисдикции общепризнанных прин-

ципов и норм международного права и 

международных договоров Российской 

Федерации» [6], дающее толкование су-

дебным органам о роли и значении норм 

международного права и международных 

договоров, призывающее к совершенст-

вованию и адаптации правоприменитель-

ной практики с международными стан-

дартами по охране, защите прав и свобод 

граждан.  

Однако следует отметить, что об-

жалование судебных решений в ЕСПЧ не 

является самостоятельной стадией уго-

ловного процесса России, в отличие от 

апелляционной, кассационной или над-

зорной инстанции. Более того решения, 

принимаемые ЕСПЧ, не вносят измене-

ний в ранее принятые решения нацио-

нальных судов и не отменяют их.  

В задачи ЕСПЧ входит выявление 

несоответствия ранее принятых решений 

положениям Конвенции. В случае обна-

ружения несоответствия уголовно-

процессуального законодательства рас-

сматриваемой страны положениям Кон-

венции ЕСПЧ возлагает на законодателя 

обязанность приведения выявленных 

«дефективных» норм в соответствие с 

европейскими стандартами.  

Ярким примером нарушения фун-

даментальных прав на защиту, связанным 

с привлечением сведущего лица, является 

дело Красуля (Krasulya) против Россий-

ской Федерации (постановление от 22 

февраля 2007 г. [1]). Истец сослался на 

нарушение принципа состязательности 

сторон в связи с отказом суда Россий-

ской Федерации приобщить к рассмат-

риваемому делу в качестве доказатель-

ства заключение лингвистической экс-

пертизы. В ходе рассмотрения ЕСПЧ 

указанной жалобы установлено, что В.А. 

Красуля 4 января 2002 г., будучи главным 

редактором одной из Ставропольских 

газет, допустил публикацию статьи, в 

которой, по мнению российских правоох-

ранительных органов, содержалась кле-

ветническая информация в отношении 

губернатора Ставропольского края. В 

ходе предварительного расследования 

назначена и проведена лингвистическая 

экспертиза, не усмотревшая в адрес гу-

бернатора каких-либо обвинений. Однако 

12 сентября 2002 г. Октябрьский район-

ный суд г. Ставрополя заключение экс-

перта отверг, сославшись на субъектив-

ность его оценки и отсутствие у него 

разрешения на производство экспертизы 

в данной области, дав при этом собст-

венную оценку содержанию статьи. На 

основании собственного заключения суд 

признал заявителя виновным в распро-

странении заведомо ложной информа-

ции. Заявитель совестно с адвокатом 



МИР ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ № 3 март 2017 

66 
 

обжаловали решение суда в судебную 

коллегию по уголовным делам Ставро-

польского краевого суда, сославшись на 

нарушение ст. 10 Конвенции, но судебная 

коллегия по уголовным делам Ставро-

польского краевого суда 31 октября 2002 

г. вынесенный ранее приговор оставила 

без изменений. В соответствии со ст. 34 

Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод 4 апреля 2003 г. В. А. Кра-

суля подал жалобу в ЕСПЧ. Рассмотрев 

ее, 22 февраля 2007 г. ЕСПЧ вынес реше-

ние о том, что заключение эксперта бы-

ло важным доказательством, подкреп-

ляющим позицию защиты, избранную 

заявителем, и решающим при рассмот-

рении вопроса об уголовном характере 

деяний, совершенных заявителем. ЕСПЧ 

единогласно отклонил предварительное 

возражение властей Российской Федера-

ции, постановил, что в данном деле име-

ло место нарушение ст. 10 Конвенции. 

Указанное решение свидетельствует о 

состоятельности института иных уча-

стников уголовного судопроизводства в 

России и его безусловной значимости на-

равне с другими доказательствами.  

Другое, не менее показательное, 

решение принято ЕСПЧ по делу «Арутю-

нян (Arutyunyan) против Российской Фе-

дерации» (постановление от 10 января 

2012 г. [3]), в рамках которого обжалуют-

ся негуманные условия содержания лица 

под стражей в следственном изоляторе, 

не приспособленном для инвалидов-

колясочников, а также незаконный харак-

тер и чрезмерная длительность содержа-

ния под стражей до суда. Арутюнян, бу-

дучи инвалидом 1 группы, обвинялся  в 

непредумышленном убийстве. В деле 

имелось большое количество судебно-

медицинских заключений описывающих 

тяжелое состояние обвиняемого: «...В 

результате основного заболевания (инсу-

линовый сахарный диабет) пострадала 

центральная нервная система, сердечно-

сосудистая система, органы зрения, поч-

ки, желудок и щитовидная железа (зая-

вителя)… 

Тяжесть основного и сопутствую-

щих заболеваний (заявителя) нефункцио-

нирующий трансплантат, а также со-

держание его под стражей в следствен-

ном изоляторе № 5 при отсутствии над-

лежащего клинического и инструмен-

тально-лабораторного контроля способ-

ствовали возникновению риска развития 

несовместимых с жизнью осложнений.… 

Оказать (заявителю) необходимую 

медицинскую помощь в условиях следст-

венного изолятора № 5 практически не-

возможно... 

Первый тип инсулинового сахарного 

диабета и хроническая почечная недос-

таточность в терминальной стадии, 

которыми страдал заявитель, включены 

в Перечень заболеваний, препятствую-

щих отбыванию (заключенным) наказа-

ния, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2004 г. № 54». 

Эксперты придерживались мнения 

о том, что медицинский персонал, об-

служивающий заявителя, «намеренно 

недооценивал тяжесть (его) состояния и 

специально изменил диагноз, подтвер-

жденный ранее специалистами стацио-

нарных медицинских учреждений». После 

указанного, последний был переведен в 

колонию.  

Начальник колонии подал в Ленин-

ский районный суд Астрахани ходатай-

ство об освобождении заявителя в связи 

с его неспособностью отбывать остав-

шуюся часть назначенного наказания. 

Ходатайство начальника было подписа-

но медицинским персоналом больницы 

колонии, главным врачом Астраханского 

центра гемодиализа, а также заведую-

щим эндокринологическим отделением 

Александро-Мариинской областной кли-

нической больницы. Врачи утверждали, 

что заявитель не может оставаться в 

колонии и должен постоянно находиться 

в больнице для проведения терапии по 

жизнеобеспечению. 

Но районный суд отклонил хода-

тайство об освобождении, признав, что 

состояние здоровья заявителя частично 

вызвано его собственными неоднократ-

ными неосторожными решениями не 

принимать лекарства. Европейский Суд 

единогласно постановил, что имело ме-

сто нарушение статьи 3 Конвенции в 

consultantplus://offline/ref=753CD0E378BB1061C3358E68F0B02B20EDF299BF4B6C95EA28AAA7A003319613C06ADDECD59Au4PAE
consultantplus://offline/ref=753CD0E378BB1061C3358E68F0B02B20EDF299BF4B6C95EA28AAA7A003319613C06ADDECD49Au4P8E
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связи с ненадлежащими условиями со-

держания заявителя под стражей. Более 

того обязал Россию в течение трех ме-

сяцев со дня вступления Постановления в 

силу в соответствии с пунктом 2 ста-

тьи 44 Конвенции выплатить заявителю 

15 000 евро (пятнадцать тысяч евро) в 

качестве компенсации морального вреда, 

а также любые налоги, начисляемые на 

указанную сумму, подлежащие переводу 

в рубли по курсу, который будет уста-

новлен на день выплаты. 

Практика ЕСПЧ богата аналогич-

ными примерами значимости результатов 

деятельности сведущих лиц по использо-

ванию специальных знаний (см., напри-

мер, постановление от 22 февраля 2011 г. 

по делу Соаре и другие (Soare and Others) 

против Румынии(Soare and Others) против 

Румынии[4], постановление от 20 декабря 

2011 г. по делу Финогенов и другие 

(Finogenov and Others) против Российской 

Федерации [2].  

Об актуальности проблем влияния 

и значения международных норм и стан-

дартов на национальную правопримени-

тельную практику России свидетельст-

вуют научные исследования в области 

уголовного судопроизводства и между-

народного права. В частности следует 

отметить работы: П.К. Баранова, В.Н. Бу-

това, Л.В. Головко, К.Ф. Гуценко, А.С. 

Симагина, К.И. Терехова, А.А. Трефило-

ва, А.В. Чумакова и других. 

Не оспаривая весомый вклад ука-

занных ученых, следует отметить, что 

современная теория уголовного процесса 

России требует дальнейших разработок, а 

процессуальное законодательство, регла-

ментирующее институт использования 

специальных знаний – совершенствова-

ния, в том числе, путем положительной 

имплементации зарубежного законода-

тельства и практики решений ЕСПЧ [5, c. 

67-95].   

Для успешного достижения по-

ставленных целей следует более при-

стальное внимание уделять уголовно-

процессуальной компаративистике, под 

которой А.А. Трефилов аргументировано, 

рекомендует понимать направление в 

юридической науке, ставящей своей за-

дачей изучение иностранного уголовно-

процессуального права и практики его 

применения путем исследования соответ-

ствующих нормативных, доктринальных 

и иных источников [10, с. 10]. На наш 

взгляд весьма перспективное направле-

ние, дающее возможность на основе глу-

бокого и всестороннее анализа заимство-

вать положительный опыт зарубежных 

стран, в том числе, в части касающейся 

института использования специальных 

знаний. 
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Реализация принципа законности в процессе привлечения лица в качестве  

обвиняемого и предъявления обвинения 

 

В статье рассматриваются вопросы соблюдения и реализации принципа законно-

сти в ходе привлечения лица в качестве обвиняемого и предъявления обвинения. Автором 

предпринята попытка обобщения возможных ситуаций, при которых допускается нару-

шение принципа законности, предложены меры, направленные на недопущение таких си-

туаций. 
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Realization of Principle of Legality in Course of Involvement of Person as  

Defendant and Brining a Charge 

 

The article covers questions of observance and realization of principle of legality during 

involvement of person as defendant and brining a charge. The author has made an attempt of 

generalization of possible situations in which violation of principle of legality is allowed, the 

measures directed to prevention of such situations are proposed. 

 

Key-words: principle of legality, involvement of the person as the defendant, brining a 

charge. 

 

Одним из основополагающих, ру-

ководящих идей уголовного судопроиз-

водства является принцип законности. На 

соблюдении принципа законности, равно 

как и остальных принципов уголовного 

судопроизводства, построена профессио-

нальная деятельность правоохранитель-

ных органов России. 

В теории уголовного процесса 

проблема реализации принципа законно-

сти в процессе раскрытия и расследова-

ния преступлений исследовалась многи-

ми учеными-юристами. Свои исследова-

ния ей посвятили: С.М. Даровских, А.Ю. 

Епихин, К.Б. Калиновский, Э.К. Кутуев, 

А.А. Тарасов, С.А. Шейфер, А.А. Шир-

ванов, C.П. Щерба, П.С. Элькинд, Н.А. 

Якубович, Р.Х. Якупов и многие другие. 

По официальным данным Судеб-

ного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации число оправдан-

ных в 2016 г. составило 3739 человек (за 

аналогичный период 2015 г. - 4658) [6]. 

Несмотря на положительную тенденцию, 

статистика достаточно впечатляющая и 

свидетельствует о необходимости выра-

ботки системы мер по укреплению реали-

зации принципа законности при произ-

водстве предварительного расследования 

со стороны лиц, осуществляющих уго-

ловное судопроизводство (властных 

субъектов). 

Привлечение лица в качестве об-

виняемого является одним из основных 

элементов процессуальной деятельности 

следователей и центральным звеном в 

уголовном деле. И, как показывает прак-

тика, большинство ошибок и иных нару-

шений закона, связанных с выдвижением 

первоначального обвинения, влекут за 

собой самые неблагоприятные последст-

вия как для состояния законности при 

производстве предварительного рассле-

дования в целом, так и для отдельных 

уголовных дел.  

Основанием привлечения лица в 

качестве обвиняемого, согласно ст. 171 

Уголовно-процессуального кодекса 

(УПК) Российской Федерации, является 

«наличие достаточных доказательств, 
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дающих основание для обвинения лица в 

совершении преступления». Указанная 

формулировка закона неясно указывает 

основание выдвижения первоначального 

обвинения. Это приводит к возникнове-

нию проблем в правоприменительной 

практике и научных споров в теории.  

Вместе с тем, от правильного ре-

шения вопроса о достаточности во всех 

конкретных случаях доказательств для 

обвинения лица в совершении преступ-

ления, будет зависеть своевременность 

законность и обоснованность предъявле-

ния обвинения.  

Представляется, формулировка ч. 

1 ст. 171 УПК Российской Федерации 

«наличие достаточных доказательств, 

дающих основание для обвинения лица в 

совершении преступления» неясно ха-

рактеризует обоснованность такого ре-

шения и поэтому нуждается в уточнении. 

Однако в литературе также были пред-

ложены варианты решения данной про-

блемы. К примеру, было предложено ис-

пользовать в законе подобную формули-

ровку: «при наличии доказанных обстоя-

тельств» [3, c. 68]. Несмотря на это, дан-

ная формулировка не разрешает основ-

ную проблему достоверности или веро-

ятности, т.е. достаточности доказа-

тельств.  

Согласно мнению И.Я. Фойницко-

го: «обвинение как требование, о судеб-

ном признании которого ходатайствует 

обвинитель, имеет то же содержание, что 

и судебный приговор по делу; оно есть 

как бы проект судебного приговора, 

предлагаемый обвинителем и устанавли-

вающий для суда известные границы» [4, 

c. 46]. Как раз из данной теоретической 

предпосылки следует исходить при ана-

лизе проблемы содержания постановле-

ния о привлечении лица в качестве обви-

няемого. И.Я. Фойницкий выделил ос-

новные четыре составляющие обвинения:  

1) указание лица, обвиняемого в 

преступном деянии;  

2) обозначение имени самого об-

винителя;  

3) указание преступного деяния, 

учиненного обвиняемым и его предпола-

гаемой квалификации;  

4) указание доказательств, под-

тверждающих обвинение.  

Следующим моментом фактиче-

ской стороны обвинения являются под-

тверждающие его доказательства. По 

данному вопросу имеются значительные 

практические проблемы и научные спо-

ры. Действующий уголовно-

процессуальный закон в постановлении о 

привлечении в качестве обвиняемого не 

обязывает указывать ссылки на доказа-

тельства, подтверждающие обвинение (ч. 

2 ст. 171 УПК Российской Федерации). 

Данное правило применяется на практике 

повсеместно.  

В результате анализа можно прий-

ти к такому выводу: признавая приоритет 

международно-правовых и конституци-

онных норм перед отраслевым законода-

тельством, несмотря на существующий 

пробел в процессуальном законе, необхо-

димо признать обязанность следователя 

указывать основные доказательства об-

винения в постановлении о привлечении 

лица в качестве обвиняемого.  

Наиболее частым нарушением 

процедуры на практике при предъявле-

нии обвинения признается неразъяснение 

(формальное разъяснение) прав обвиняе-

мого. Ни для кого не секрет, что в неко-

торых случаях следователи ограничива-

ются лишь тем, что дают обвиняемому 

просто прочесть на бланке его права. В 

данном случае, по мнению М.А. Михай-

лова, Т.В. Омельченко [1, c.194], при оз-

накомлении с постановлением внимание 

обвиняемого сосредоточивается, в пер-

вую очередь, на содержании обвинения, 

его последствиях и на предстоящем в 

ближайшее время допросе. В связи с этим 

требуется содержательное разъяснение 

прав. Для того чтобы человек имел воз-

можность воспользоваться своими пра-

вами, которые должны разъясняться ему 

полно и неофициально.  

Процедура предъявления обвине-

ния состоит из таких этапов, как:  

1) письменное уведомление обви-

няемого о дне предъявления обвинения и 

разъяснения таких вопросов, которые 

связаны с назначением или приглашени-

ем защитника;  
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2) удостоверение личности обви-

няемого и защитника;  

3) объявление постановления о 

привлечении лица в качестве обвиняемо-

го; 

4) разъяснение сущности обвине-

ния;  

5) разъяснение прав обвиняемого;  

6) фиксация в постановлении этих 

данных;  

7) вручение копий данного поста-

новления.  

Из этого также можно выделить 

одну из важных проблем. 

Представляется, что законодатель 

не достаточно точно определяет проце-

дуру предъявления обвинения. Так, вна-

чале предъявляется обвинение, а лишь 

затем разъясняются права обвиняемого, в 

том числе и право на участие в деле за-

щитника.  

Привлечение лица в качестве об-

виняемого, в сущности, состоит в выдви-

жении первоначального обвинения, а 

именно первого официального утвержде-

ния органа предварительного расследо-

вания о том, что совершение определен-

ным лицом деяния, запрещенного уго-

ловным законом, доказано.  

В содержание привлечения в каче-

стве обвиняемого входят такие элементы, 

как: принятие решения о привлечении в 

качестве обвиняемого, вынесение поста-

новления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, разъяснение прав обвиняе-

мому, предъявление лицу обвинения, до-

прос обвиняемого, дополнение и измене-

ние обвинения.  

Основанием для привлечения лица 

в качестве обвиняемого по ст. 171 УПК 

Российской Федерации, признается «на-

личие достаточных доказательств, даю-

щих основания для обвинения лица в со-

вершении преступления». Данная форму-

лировка недостаточно точно определяет 

обоснованность такого решения и потому 

необходимо ее уточнение.  

С целью устранить разногласия в 

теории и упорядочить правопримени-

тельную практику необходимо согла-

ситься с предложением В.Ш. Харчиковой 

об изменении редакции ч. 1 ст. 171 УПК 

Российской Федерации подобным обра-

зом: «При наличии достаточных доказа-

тельств, без сомнения устанавливающих 

событие преступления, виновность лица 

в совершении преступления и форму его 

вины, отсутствие обстоятельств, ис-

ключающих наказуемость и преступ-

ность деяния, и неистечение сроков дав-

ности следователь выносит постановле-

ние о привлечении лица в качестве обви-

няемого» [5, c. 77]. 

Учет внесенных предложений по-

зволит, как нам представляется, усовер-

шенствовать процедуру привлечения ли-

ца в качестве обвиняемого, учитываю-

щую интересы, как обвиняемого, так и 

субъектов стороны обвинения. 

Итак, сам принцип законности при 

производстве по уголовному делу пред-

ставляет собой требование государства, 

обращенное к субъектам уголовного про-

цесса, точно и неуклонно соблюдать и 

исполнять нормы уголовно-процессуаль-

ного права при расследовании, судебном 

рассмотрении уголовных дел, прокурор-

ском и судебном надзоре за деятельно-

стью соответственно органов расследо-

вания и судов в досудебных и судебных 

стадиях уголовного процесса.  

Принцип законности обязывает 

суд, прокурора, следователя, дознавателя 

неуклонно следовать установленному 

федеральным законом порядку производ-

ства на всех стадиях процесса, совершать 

процессуальные действия на законных 

основаниях и в предусмотренных зако-

ном процессуальных формах, основывать 

свои решения на соответствующих нор-

мах материального и процессуального 

права, прибегать к мерам процессуально-

го принуждения лишь в установленных 

законом случаях, строго соблюдать пре-

дусмотренные законом правила собира-

ния и закрепления доказательств [2, c. 

85].  

Институт предъявления обвинения 

представлен в ст.ст. 171-175 УПК Рос-

сийской Федерации, а саму процедуру 

можно представить в нескольких этапах: 

Во-первых, это лицу, ведущему 

расследование необходимо  удостоверить 
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в достаточности собранного материала, 

для предъявления обвинения. 

Во-вторых, необходимо составить 

постановление о привлечении лица в ка-

честве обвиняемого. 

В-третьих, уведомить подозревае-

мого и его защитника о дате, месте и 

времени предъявления обвинения. 

В-четвертых, сама процедура 

предъявления обвинения и допрос обви-

няемого. 

И в исключительных случаях, в 

зависимости от обстоятельств расследо-

ванного уголовного дела, это изменение 

и дополнение ранее предъявленного об-

винения. 

Проведенный анализ судебной и 

следственной практики позволяет выде-

лить ошибки, допускаемые на данном 

этапе расследования, которые, безуслов-

но, сказываются на реализации принципа 

законности.  

Ошибки, как правило, связаны с 

оценкой наличия достаточности собран-

ной доказательственной базы, что ведет к 

нарушению лицо, ведущим расследова-

ние (следователем, дознавателем) сроков 

расследования, волоките уголовного де-

ла, когда существенно затягивается мо-

мент предъявления обвинения. 

Другая группа ошибок связана не-

посредственно с процедурой предъявле-

ния обвинения: 

- наиболее распространенными 

ошибками у начинающих следователей 

является «сырость» самого постановле-

ния о привлечении лица. Практика выра-

ботала достаточно рабочий алгоритм 

действий в данном случае: когда состав-

ленное первичное постановление согла-

совывается (не процессуально) с руково-

дителем следственного органа, но это 

бывает недостаточно.  Согласованное по-

становление предъявляется для ознаком-

ления курирующему прокурору, который, 

как правило, вносит немало коррективов 

и в свою очередь осуществляет надзор-

ную функцию (также, не процессуально); 

- нарушение процессуального по-

рядка предъявления обвинения, преду-

смотренного ст. 172 УПК Российской 

Федерации, также является одним из ос-

нований признания данной процедуры не 

соответствующей принципу законности. 

Следователь, удостоверившись в лично-

сти обвиняемого, объявляет ему и его 

защитнику, если он участвует в уголов-

ном деле, постановление о привлечении 

данного лица в качестве обвиняемого. 

При этом следователь разъясняет обви-

няемому существо предъявленного обви-

нения, а также его права, предусмотрен-

ные ст. 47 УПК Российской Федерации, 

что удостоверяется подписями обвиняе-

мого, его защитника и следователя на по-

становлении с указанием даты и времени 

предъявления обвинения; 

- даже в случае соблюдения ука-

занного порядка, имеет место недоста-

точная реализация закрепленных прав 

обвиняемого. К примеру, ограничение 

права на консультацию с защитником по-

сле предъявления обвинения перед до-

просом или вообще не предоставления 

обвиняемому права на защиту компе-

тентным лицом (адвокатом), не предос-

тавление копии постановления о привле-

чении лица, в качестве  обвиняемого. Об 

этом свидетельствует и анализ судебной 

практики. Так, Ленинградский районный 

суд г. Калининграда в постановлении № 

3/7-335/2010 от 28 октября 2010 г. по жа-

лобе Т. признал, что: «месте с тем, как 

установлено в судебном заседании, копия 

постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, в наруше-

нии требований ст. 172 ч.8 УПК РФ, не 

была вручена обвиняемому С. Сведения, 

свидетельствующие о вручении обвиняе-

мому С копии постановления о привлече-

нии в качестве обвиняемого 

от ДД.ММ.ГГГГ, в материалах уголовно-

го дела отсутствует, и в судебное засе-

дания данные сведения органом следст-

вия не представлены. 

При таких обстоятельствах, дей-

ствия следователя Г. по не вручению об-

виняемому С копии постановления о при-

влечении в качестве обвиняемого 

от ДД.ММ.ГГГГ, являются необоснован-

ными» [7]. 

 Действительно, ситуаций, влеку-

щих нарушение принципа законности,  

может быть предостаточно; 
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- наиболее остро вопрос о соблю-

дении законности стоит в случае измене-

ния или дополнения ранее предъявленно-

го обвинения. Закон требует повторного 

полного порядка предъявления, но власт-

ный субъект, заверенный отсутствием 

копии, ранее предъявленного постанов-

ления у стороны защиты, может «упро-

стить» для себя эту процедуру заменив в 

деле необходимый лист, что равносильно 

служебному подлогу, и нарушению за-

конности.  
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З.З. Талынева 

 

Частное постановление (определение) как форма осуществления функции  

предупреждения преступления по делам частного обвинения 

 

 В статье рассматриваются вопросы реализации предоставленного Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации права мирового судьи на вынесения ча-

стного постановления (определения) о выявленных обстоятельствах, способствующих 

совершению преступления при рассмотрении им дел частного обвинения. Автором отме-

чается низкая активность мировых судей в этом вопросе, выявлены причины такого по-

ложения дел. Автор считает, что более активная позиция мировых судей по реализации 

указанного права будет способствовать предупреждению совершения более тяжких 

преступлений, чемте преступления, дела о которых относятся к делам частного обвине-

ния. 

 

 Ключевые слова: частное постановление (определение), мировой судья, дело част-

ного обвинения, предупреждение преступлений. 

 

Z. Talyneva 

 

Private Resolution (Definition) as Form of Implementation of Function of Prevention of a 

Crime of Affairs of Private Charge 

 

 The article covers questions of realization of right of magistrate granted by the Criminal 

Procedure Code of the Russian Federation on pronouncement of private resolution (definition) 

on revealed circumstances promoting commission of crime by consideration of affairs of private 

charge by him. The author notes low activity of magistrates in this question, the reasons of such 

situation are established. The author considers that more active position of magistrates on reali-

zation of the specified right will promote prevention of commission of more serious crimes, than 

those crimes, affairs on which belong to affairs of private charge. 

 

 Key-words: private resolution (definition), magistrate, affair of private charge. 

Профилактика преступлений - за-

дача всего общества и всех органов госу-

дарства, решаемая разнообразными поли-

тическими, экономическими, правовыми 

и иными методами, специально направ-

ленными на устранение причин преступ-

лений и условий, способствующих их со-

вершению. 

Значение предупреждения престу-

плений было понятно еще мыслителям 

античности и Нового времени. Чезаре 

Беккариа писал: Лучше предупреждать 

преступления, чем карать за них. Это со-

ставляет цель любого хорошего законо-

дательства, которое, в сущности является 

искусством вести людей к наивысшему 

счастью или к возможно меньшему не-

счастью, если рассуждать с точки зрения 

соотношения добра и зла в нашей жизни 

[1, с. 123]. 

Профилактика – это некий ком-

плекс различного рода мероприятий, ко-

торые направлены на предупреждение 

проблемы или явления еще до их возник-

новения, или же это предотвращение раз-

личного рода факторов риска относи-

тельно этой же проблематики.  

Криминалистическая профилакти-

ка является составной частью правовой 

профилактики, осуществляемой органами 

следствия и дознания, прокуратурой су-

дами, специфическими методами и сред-

ствами, присущими только этим органам. 

Эту профилактику должны осуществлять 

следователи, орган дознания, прокурор, а 

также судьи. 

Развитие системы профилактиче-

ских мер, правильно организованная 



МИР ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ № 3 март 2017 

74 
 

профилактическая работа являются од-

ними из важнейших условий обеспечения 

общественной безопасности и результа-

тивной борьбы с преступностью. 

Важная роль в предупреждении 

преступлений среди государственных и 

общественных органов, организаций от-

водится суду. В свою очередь, повыше-

ние авторитета судебной власти в госу-

дарстве и во всем обществе, укрепление 

позиций суда в системе разделения вла-

стей и усиление его воздействия на все 

стороны жизни России за последние де-

сять лет создают наиболее благоприят-

ные условия для осуществления судами 

эффективной предупредительной дея-

тельности. При этом суды обладают 

большими и благоприятными возможно-

стями, так как являются участниками 

широкого круга правоотношений, возни-

кающих в сфере борьбы с преступно-

стью. Особо следует подчеркнуть роль 

мировых судей, разбирающих мелкие 

правонарушения, с которых обычно на-

чинается преступное поведение, осуще-

ствляющих тем самым и повседневную, 

профилактическую деятельность. Эти и 

многие другие профилактические воз-

можности судов основываются на поло-

жениях Конституции Российской Феде-

рации от 12 декабря 1993 года и приня-

тых на ее основе законодательных актов.  

Вместе с тем, в начале 90-х годов 

XX столетия вследствие односторонней 

трактовки правозащитной роли суда, 

преувеличенного понимания его незави-

симости, места суда в системе государст-

венных органов (необоснованное дистан-

цирование судов от системы правоохра-

нительных органов) явно обозначилась 

тенденция к ограничению предупреди-

тельных функций суда. Так, например, 

стали редкостью выездные заседания су-

да, способные оказывать значительное 

влияние на предупреждение преступле-

ний. Более того, с введением в действие 

Уголовно-процессуального кодекса 

(УПК) Российской Федерации от 18 де-

кабря 2001 года законодатель освободил 

суд от обязанности выносить частные оп-

ределения (постановления) по выявлен-

ным в ходе судебного разбирательства 

обстоятельствам, способствовавшим со-

вершению преступления, а вместо этого 

предусмотрел право суда на вынесение 

таких судебных актов (ч. 4 ст. 29 УПК 

Российской Федерации). В связи с этим в 

настоящее время у некоторых ученых-

юристов и многих судей сложилось пред-

ставление о том, что суд вообще не дол-

жен участвовать в осуществлении про-

филактических мероприятий.  

Приведенные суждения свиде-

тельствуют о недостаточной разработке 

вопросов деятельности суда по преду-

преждению преступлений, о сложности и 

многогранности проблемы, настоятельно 

требующей своего рассмотрения с учетом 

места и роли суда в системе субъектов 

специального предупреждения преступ-

лений. Безусловно, нуждается в обобще-

нии сложившийся за последние годы эм-

пирический опыт профилактической дея-

тельности суда. Научное осмысление 

приобретает особую актуальность в связи 

с тем, что пока такая деятельность скла-

дывается во многом стихийно и до сих 

пор должным образом не изучена на тео-

ретическом уровне, не систематизирова-

на, не стала всеобщим достоянием [3, с. 

7]. 

Превентивная (предупредитель-

ная) функция  юридической ответствен-

ности заключается в предупреждении но-

вых правонарушений как со стороны са-

мого правонарушителя (частная превен-

ция), так и со стороны других лиц (общая 

превенция). 

При производстве предваритель-

ного расследования следователь (дозна-

ватель) выявляет причины и условия, 

способствовавшие совершению преступ-

ления, и по возможности принимает ме-

ры к их устранению. Действенной мерой 

такого рода является представление. При 

установлении причин и условий, способ-

ствовавших совершению преступления,  

следователь, (дознаватель), вносит в со-

ответствующее учреждение, обществен-

ную организацию или должностному ли-

цу представление о принятии мер по уст-

ранению этих причин и условий. Не 

позднее чем в месячный срок по пред-

ставлению должны быть приняты надле-



МИР ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ № 3 март 2017 

75 
 

жащие меры и о результатах сообщено 

следователю, (дознавателю). Представле-

ние является процессуальным актом, в 

силу чего все содержащиеся в нем выво-

ды должны быть основаны только на до-

казательствах, добытых путем производ-

ства следственных действий. Поэтому 

такое представление выносится в тот мо-

мент производства по делу, когда собра-

ны достаточные доказательства, на осно-

ве которых может быть сделан соответст-

вующий вывод. Обстоятельства, указы-

вающие на необходимость немедленного 

реагирования на выявленные причины и 

условия, могут обязать следователя, 

(дознавателя) безотлагательно внести 

представление, не дожидаясь окончания 

расследования по уголовному делу. 

Своевременное привлечение к от-

ветственности за преступления частного 

обвинения является сдерживающим фак-

тором роста тяжких преступлений против 

жизни и здоровья граждан. Не подлежит 

сомнению тот факт, что существует пря-

мая зависимость между количеством 

тяжких насильственных преступлений в 

семейно-бытовой сфере и менее тяжкими 

преступлениями превентивной направ-

ленности. Статистически доказано, что 

при усилении профилактической дея-

тельности органов внутренних дел по 

предупреждению и пресечению преступ-

лений превентивной направленности 

снижается количество тяжких преступле-

ний. И, напротив, снижение данной про-

филактической деятельности приводит к 

резкому росту насильственных преступ-

лений в сфере быта [5, с. 98]. 

Как отмечает Н.В. Костовская: «… 

одним из направлений обеспечения безо-

пасности России является повышение 

эффективности предупреждения и про-

филактики преступных посягательств, 

для чего необходимо совершенствование 

системы профилактики правонарушений, 

включающей в себя выявление предпо-

сылок совершения преступлений, а также 

принятие мер по их устранению. Исходя 

из функционального предназначения, 

решение этой задачи возложено главным 

образом на правоохранительные органы. 

Однако это вовсе не означает того, что 

суды должны отстраниться от этой рабо-

ты лишь на том основании, что основное 

их предназначение - отправление право-

судия, а не борьба с преступностью. На 

сегодняшний день ученые-процессуа-

листы в большинстве своем рассматри-

вают предупреждение преступлений в 

качестве одной из обязанностей суда. 

Аналогичного мнения придерживаются и 

правоприменители» [4, с. 17]. 

Тем не менее, анализ судебной 

практики позволяет говорить о том, что, 

несмотря на установление причин и ус-

ловий, способствующих совершению 

преступлений, предоставленное законом 

право суды реализуют не всегда. 

В соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК 

Российской Федерации к числу преступле-

ний, преследуемых в порядке частного 

обвинения, относятся: умышленное при-

чинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 

115 Уголовного кодекса(УК) Российской 

Федерации), нанесение побоев лицом, ра-

нее подвергнутым административному 

наказанию (ст. 116.1 УК Российской Фе-

дерации) и клевета (ч. 1 ст. 128.1 УК Рос-

сийской Федерации). 

Согласно  ч. 1 ст. 318 УПК Рос-

сийской Федерации уголовные дела о 

преступлениях, указанных в ч. 2 ст. 20 

УПК Российской Федерации возбужда-

ются в отношении конкретного лица пу-

тем подачи потерпевшим или его закон-

ным представителем заявления в суд, за 

исключением случаев, предусмотренных 

п. 2 частей 1 и 4 ст. 147 УПК  Российской 

Федерации. 

По заявлениям и сообщениям по 

факту причинения легкого вреда здоро-

вью и побоев, как правило, после прове-

дения проверки, орган дознания  в лице 

участковых уполномоченных органов 

внутренних дел и дознавателей, направ-

ляет материал в мировой суд без прове-

дения предварительного расследования 

для принятия мировым судьей законного 

решения, в связи с чем какой-либо про-

филактической работы не проводится, 

т.к. согласно ч. 4 ст. 29 УПК Российской 

Федерации данная функция  в этом слу-

чае является прерогативой мирового су-

дьи. 
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В главе 41 УПК Российской Феде-

рации раскрывается суть производства по 

уголовным делам, подсудным мировому 

судье, однако в ст. 319 УПК Российской 

Федерации, где речь идет о полномочиях 

мирового судьи по уголовному делу ча-

стного обвинения, нет ссылок на ч. 4  ст. 

29 ич. 2 ст. 73 УПК Российской Федера-

ции.  Возможно, вследствие этого, миро-

вые судьи при рассмотрении материалов 

по делам частного обвинения, направ-

ленных к ним из органов внутренних дел 

без предварительного расследования, не 

выявляют обстоятельства, способство-

вавшие  совершению преступления  и ча-

стных определений (постановлений), как 

правило,  не выносят. 

Представляется, что низкая актив-

ность судов в данном случае обусловлена 

несколькими причинами, а именно: опре-

деленной дискуссионностью норматив-

ных конструкций ст. 73 и ч. 4 ст. 29 УПК 

Российской Федерации, а также высокой 

загруженностью судов, порой исклю-

чающей реальную возможность выяснять 

помимо обстоятельств, входящих в пред-

мет доказывания, еще и обстоятельства, 

способствующие совершению преступ-

ления, и принимать соответствующие 

меры реагирования. 

Резюмируя вышеизложенное, 

можно допустить, что деятельность суда 

по выявлению обстоятельств, способст-

вующих совершению преступления, а 

также соответствующему процессуаль-

ному реагированию на данные обстоя-

тельства, вряд ли можно напрямую отне-

сти к осуществлению функции по борьбе 

с преступностью. Однако, если мировые 

судьи, рассматривая дела частного обви-

нения, выносили бы частное определение 

(постановление) и направляли бы данное 

определение участковым уполномочен-

ным органов внутренних дел,  пользы 

было бы намного больше, т.к. самым 

ранним этапом предупредительной дея-

тельности по отношению к конкретной 

личности является профилактика, т.е. вы-

явление лица, от которого по его нега-

тивному поведению можно ожидать со-

вершения преступления, принятие к нему 

воспитательных мер, а также устранение 

криминогенных факторов. 

 Профилактика преступлений 

представляет собой наиболее эффектив-

ное средство борьбы с преступностью. 

Она открывает куда более широкие воз-

можности «вытеснения» преступности из 

жизни общества, чем иные меры [2, с. 9]. 

Исходя из вышесказанного, следу-

ет, что направление судебной деятельно-

сти по вопросу предупреждения и про-

филактики преступных посягательств 

следует совершенствовать, в том числе и 

относительно придания ему процессу-

альной формы.  
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Проблемы применения экспертно-криминалистических методов и средств  

сотрудниками экспертно-криминалистического подразделения 

 

В статье рассмотрены некоторые вопросы деятельности сотрудников экспертно-

криминалистического подразделения по применению экспертно-криминалистических мето-

дов и средств. Особое внимание обращено на задачи сотрудника данного подразделения, 

выступающего в качестве специалиста, по обнаружению, фиксации и изъятию следов 

преступления. 
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А. Samoylov 

 

Problems of Application of Expertise-Criminalistics Methods and Means by Staff of 

Expertise-Criminalistics Division 

 

The article covers some questions of activities of staff of expertise-criminalistics division 

for application of expertise-criminalistics methods and means. Special attention is paid to tasks 

of employee of this division acting as specialist of detection, fixing and withdrawal of traces of 

crime. 
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means, specialist, traces of crime. 

 

Одной из основных функций экс-

пертно-криминалистических подразделе-

ний (ЭКП) органов внутренних дел по 

применению экспертно-криминалисти-

ческих методов и средств (ЭКМС) являет-

ся обеспечение участия сотрудников ЭКП 

в качестве специалистов в следственных 

действиях. Наряду с этим сотрудники 

ЭКП принимают участие в работе следст-

венно-оперативных групп (в следственных 

действиях и организационных мероприя-

тиях), участвуют в различных непроцессу-

альных мероприятиях по борьбе с пре-

ступностью или раскрытию конкретных 

преступлений, где необходимо квалифи-

цированное применение ЭКМС. Во всех 

перечисленных формах участия (в основ-

ном - в качестве судебных специалистов) 

сотрудники ЭКП привлекаются для соби-

рания, исследования и использования су-

дебных доказательств с применением 

ЭКМС чаще всего в условиях и по прави-

лам криминалистического диагностиче-

ского процесса. 

При собирании доказательств ди-

агностические задачи решаются специали-

стом в ходе осуществления следующих 

функций: 

- поиск доказательств: изучение 

вещественной обстановки, механизма со-

бытия, способа совершения преступления, 

отдельных действий участников, взаимо-

действия элементов вещественной обста-

новки события преступления, выдвижения 

и проверки на этой основе версий о местах 

расположения доказательств, установле-

ние этих мест (локализация); 

- обнаружение доказательств: вы-

явление (индикация) объектов в местах их 

вероятного расположения; установление 

их соответствия требованиям, предъяв-

ляемым к доказательствам, в том числе их 

связанности с событием преступления, 

возможных роли и значения в событии 
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преступления; доказывание существенных 

обстоятельств события преступления, в 

конечном счете - решение вопроса: может 

ли это послужить раскрытию и расследо-

ванию преступления? [1, с. 12]; 

- изъятие (выделение и отъем) из 

вещественной обстановки или информа-

ционного поля различных элементов - 

предметов, веществ, прямых и косвенных 

носителей информации: документов, ру-

кописей, фонограмм, следов и пр. (опреде-

ление в этих целях механизма возникно-

вения, а также природы, свойств и состоя-

ния этих объектов, выбор ЭКМС для изъя-

тия, оценка соответствия качества изъятия 

криминалистическим и процессуальным 

требованиям); 

- закрепление и удостоверение до-

казательств - обеспечение сохранности 

(консервации), установление и фиксация 

происхождения (по месту, времени, об-

стоятельствам), процессуальное оформле-

ние объекта, придание ему статуса судеб-

ного доказательства (определение и опи-

сание природы, свойств и состояния объ-

екта, важных для его закрепления и удо-

стоверения), выбор и приложение экс-

пертно-криминалистических методов и 

средств закрепления и удостоверения до-

казательства, оценка качества изъятия и 

удостоверения - соответствие объекта или 

его отображения требованиям, предъяв-

ляемым к судебному доказательству [2, с. 

8]. 

Специалисты в ходе следственных 

и других процессуальных действий могут 

проводить любые диагностические иссле-

дования, возможности которых ограничи-

ваются лишь условиями и обстоятельст-

вами производства таких исследований, а 

также уровнем обеспечения научно-

техническими средствами, необходимо-

стью сохранения в неизменном виде ис-

следуемых объектов. При этом исследова-

ния могут осуществляться для установле-

ния следующего: 

- природы и отдельных свойств и 

признаков, состояния, происхождения, на-

значения, механизма и обстоятельств воз-

никновения, изменения, утраты различных 

объектов по причине события преступле-

ния; 

- связей и отношений собранных 

объектов между собой, с событием пре-

ступления, с участниками преступления и 

лицами, причастными к событию преступ-

ления; 

- характеристик источников проис-

хождения (лиц, орудий и пр.), важных для 

розыска, идентификации этих источников. 

Такое исследование, проводимое 

специалистами по поручению или с раз-

решения следователя, в рамках следствен-

ного действия или непроцессуального ме-

роприятия, является предварительным, не 

имеет значения судебного доказательства, 

носит ориентировочный характер, пред-

принимается в целях быстрой реализации 

результатов следственного действия для 

розыска лиц, орудий и других объектов, 

для проверки версий следователя о меха-

низме события преступления, способе его 

совершения и роли в нем различных лиц, а 

также идентификационных характеристик 

участников преступления, роли и значения 

различных элементов вещественной об-

становки преступления. Суждения судеб-

ного специалиста излагаются устно, ино-

гда вносятся следователем в протокол 

следственного действия в виде заявления 

специалиста, но в любом случае значения 

судебных доказательств не имеют. 

При необходимости получить в ре-

зультате исследования судебное доказа-

тельство («закрепить результаты исследо-

вания») следователь должен назначить су-

дебную экспертизу, которая проводится 

при соблюдении определенных процессу-

альных правил только специально назна-

ченным сведущим лицом - судебным экс-

пертом, даже если экспертиза проводится 

в ходе и на месте следственного действия. 

При использовании доказательств, 

когда требуются специальные познания, 

умения и навыки применения ЭКМС, спе-

циалист по поручению или с разрешения 

следователя решает ряд диагностических 

задач для: 

- оценки возможных роли и значе-

ния доказательств в расследовании пре-

ступлений; 

- выявления и проверки версий; 

- определения перспектив исполь-

зования доказательств для установления 
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важных обстоятельств события преступ-

лений, роли участников преступления в 

этом событии; 

- подготовки различных материа-

лов (подбора образцов, проведения экспе-

риментов и пр.) к судебным экспертизам 

или применения в розыске и установлении 

различных объектов (документов, орудий 

преступления, а также преступников и 

жертв преступления, очевидцев преступ-

ления) путем составления розыскных таб-

лиц почерка и других объектов, описаний 

внешности человека по методу словесного 

портрета, изготовления субъективных 

портретов различных лиц; 

- осуществления отдельных опера-

ций при ведении экспертно-криминали-

стических учетов и коллекций (прежде 

всего - установления природы, происхож-

дения, связей и отношений различных 

объектов и их классификации) [4, с. 93]. 

При осмотре места происшествия и 

других объектов диагностическими по 

своему содержанию являются следующие 

действия специалиста: 

- прежде всего - применение своих 

познаний при изучении следователем пер-

вичной информации об обстоятельствах 

преступления; при уточнении задач ос-

мотра; планировании работы на месте 

происшествия; определении границ ос-

мотра места происшествия и места пре-

ступления; видов и возможных мест рас-

положения следов и других вещественных 

доказательств, соответствующих данному 

событию и объекту осмотра, предполагае-

мым или точно установленным виду и си-

туации механизма события происшествия 

по вещественной обстановке; 

- при поиске и обнаружении (выяв-

лении) следов и других вещественных до-

казательств - определение соответствую-

щей данной ситуации события их сово-

купности, которая может быть обнаружена 

при осмотре места происшествия. 

Специалист определяет также ком-

плекс ЭКМС, необходимых для обнару-

жения (выявления) искомых веществен-

ных объектов, места их расположения (ло-

кализации), их природы, состояния, харак-

теристик, имеющих значение для отыска-

ния, обнаружения, дальнейшей работы с 

объектами в доказывании, их возможные 

значение и роль в расследовании преступ-

ления. В ходе и в результате обнаружения 

объектов специалист совместно со следо-

вателем устанавливает их соответствие 

или несоответствие (негативные обстоя-

тельства) вещественным доказательствам, 

свойственным данному виду преступления 

и ситуации его совершения, а также связи 

и отношения обнаруженных объектов с 

расследуемым преступлением (относи-

мость). Это практически предопределяет 

необходимость установления их кримина-

листической и процессуальной перспек-

тивности, изъятия и приобщения к делу в 

качестве судебных доказательств, значи-

мых для расследования преступления. 

Криминалистическая и процессу-

альная перспективность объектов, обна-

руживаемых с применением ЭКМС (при-

годность и допустимость), определяется 

по соответствию их качества требованиям 

и возможностям криминалистической ме-

тодики их достоверного изучения, воз-

можности такого изучения (пригодность)и 

использования объекта в судебно-

доказательственном процессе (допусти-

мость) [1, с. 24].Изъятию не подлежат объ-

екты, относимость, пригодность и допус-

тимость которых исключены специали-

стом и следователем с достаточными ос-

нованиями - при отсутствии существенной 

для дела связи объекта с событием пре-

ступления, невозможности изучения и ис-

пользования в доказывании диагностиче-

ских и/или идентификационных признаков 

обнаруженного объекта. Круг таких объ-

ектов непостоянен и неуклонно сужается в 

связи с развитием возможностей эксперт-

но-криминалистической науки и техники, 

методов и средств исследования объектов, 

вовлекаемых в сферу расследования пре-

ступлений, а также классификаций по-

знанных криминалистических объектов [3, 

с. 43]. 

В целях закрепления доказательств 

(их фиксации, запечатления, консервации 

и пр.) специалистом избираются ЭКМС, 

соответствующие задачам закрепления с 

учетом необходимости сохранения 

свойств объекта, его характеристик, 

имеющих значение для доказывания, а 
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также устанавливаются и описываются 

закрепленные следы и другие веществен-

ные доказательства для отражения в про-

токоле осмотра, производится фотографи-

рование, копирование, получение слепков, 

оттисков, отливок и пр. в целях отображе-

ния установленных существенных призна-

ков доказательств. 

Участвуя в работе следственно-

оперативной группывне следственных 

действий, специалист-сотрудник ЭКП мо-

жет способствовать поиску, анализу и ис-

пользованию технико-криминалистичес-

кой доказательственной информации, вы-

движению и проверке на этой основе вер-

сий, разработке предложений по устране-

нию причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, и т.д.; при 

этом специалист использует свои специ-

альные познаний, методы, средства, уме-

ния и навыки. 
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информации как принцип оперативно-розыскной деятельности 

 

В статье рассмотрен ряд проблем взаимодействия оперативных подразделений с 

гражданами. Обращено внимание на вопросы выплаты надлежащего вознаграждения 

лицам, оказывающих помощь оперативным подразделениям. Обосновано включение в 

систему принципов оперативно-розыскной деятельности принципа взаимодействия опе-

ративных подразделений с гражданами, их объединениями, средствами массовой инфор-

мации. 
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Institute of Assistance of Citizens to Operational Divisions and Their Interaction with  

Citizens, Their Associations, Mass Media as Principle of Operatively-Search Activity 

 

 The article covers number of problems of interaction of operational divisions with citi-

zens. The attention is paid to questions of payment of appropriate remuneration to persons, giv-

ing help to operational divisions. Inclusion of the principle of interaction of operational divi-

sions with citizens, their associations, mass media in the system of the principles of operatively-

search activity is proved. 
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Примечание редакции: С.Я. Малышевым рассмотрены вопросы вознаграждения 

лицам, оказывающим помощь оперативным подразделениям, А.Р. Табаковым обосновано 

выделение взаимодействия оперативных подразделений с гражданами, их объединениями, 

средствами массовой информации оперативных подразделений с гражданами, их объеди-

нениями, средствами массовой информации в качестве принципа оперативно-розыскной 

деятельности. 

 

На современном этапе все острее и 

актуальнее возникает вопрос о привлече-

нии к борьбе с преступностью общест-

венные силы, так как правоохранитель-

ным органам в своей деятельности необ-

ходимо опираться на здоровые силы об-

щества. В настоящее время принцип ра-

боты советской милиции «Сила милиции 

– в связи с народом» является актуаль-

ным и для работы российской полиции. 

Однако многолетний опыт работы орга-

нов внутренних дел с общественностью 

подтверждает, что в борьбе с преступно-

стью здоровые силы общества необходи-

мо материально и финансово мотивиро-

вать на их активную деятельность, а ина-

че эффективность такого взаимодействия 

правоохранительных органов с активны-

ми членами общества будет равна нулю. 

В связи с этим, справедливо возникает 

вопрос о нормативно-правовом регули-

ровании такого рода мотивации общества 

в борьбе с преступностью. 

Федеральный закон от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»[4] опреде-

ляет права полиции в соответствии с п. 

34 ст. 13 которого органы внутренних дел 

вправе объявлять о назначении вознагра-
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ждения за помощь в раскрытии преступ-

лений и задержании лиц, их совершив-

ших, и выплачивать его гражданам, по-

ощрять граждан, оказавших помощь в 

выполнении иных возложенных на них 

обязанностей. В соответствии с положе-

ниями Федерального закона «О полиции» 

было принято распоряжение МВД России 

от 16 февраля 2012 г. № 1/1134 регламен-

тирующее порядок, основания и условия 

производства вознаграждения гражданам 

за помощь в раскрытии преступлений, 

задержания лиц, их совершивших, за счет 

ассигнований федерального бюджета, 

выделенных на осуществление оператив-

но-розыскной деятельности при условии 

предоставлении гражданами: 

- достоверной информации о фи-

зическом лице (группе лиц), совершив-

шем особо тяжкое преступление, которая 

привела к его (ее) установлению и задер-

жанию; 

 - своевременного сообщения о го-

товящемся (совершенном) особо тяжком 

преступлении, которое непосредственно 

привело к выявлению, предупреждению 

(предотвращению), пресечению либо 

раскрытию особо тяжкого преступления; 

- помощи по задержанию лица 

(группы лиц) совершившего (совершив-

ших) особо тяжкое преступление. 

В п. 2 указанного распоряжения 

определено, что не допускается оформ-

ление указанных вознаграждений на лиц, 

оказывающих органам внутренних дел 

конфиденциальное содействие, а также 

на сотрудников органов внутренних дел и 

членов их семьи. 

Анализ правоприменительной 

практики свидетельствует, что вопрос о 

выплате вознаграждений гражданам за 

помощь в раскрытии преступлений, за-

держании лиц, их совершивших решается 

неоднозначно и требует дополнительной 

его нормативно-правовой регламентации. 

На сегодняшний день среди ученых в об-

ласти теории оперативно-розыскной дея-

тельности и практических сотрудников 

ОВД активно ведется дискуссия по обсу-

ждению проекта приказа МВД России 

«Об утверждении Правил объявления о 

назначении и выплаты вознаграждения 

гражданам за помощь в раскрытии пре-

ступлений и задержании лиц, их совер-

шивших», который был опубликован в 

августе 2012 г. на сайте МВД России. В 

настоящее время создана рабочая группа 

в составе ученых в области теории опера-

тивно-розыскной деятельности, сотруд-

ников Главного управления уголовного 

розыска (ГУУР) и Главного управления 

по противодействию экстремизму ГУПЭ) 

МВД России в целях разработки проекта 

приказа МВД России о порядке исполь-

зования содействия граждан в раскрытии 

преступлений за ранее объявленное воз-

награждение оперативными подразделе-

ниями органов внутренних дел Россий-

ской Федерации. 

Для того чтобы действующие и 

разрабатываемые нормативно-правовые 

акты имели не декларативный, а дейст-

венный характер, на наш взгляд, необхо-

димо знать содержание таких правовых 

понятий, как «помощь лиц» и «содейст-

вие лиц», т. е. мы должны ясно опреде-

лить, какую область оперативно-

розыскных правоотношений следует рег-

ламентировать с нормативно-правовой 

позиции. На сегодняшний  день следует 

констатировать, что такого ясного пони-

мания содержания указанных правовых 

категорий у оперативного состава нет.   

В ст. 6 Федерального закона от 12 

августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оператив-

но-розыскной деятельности» [3] опреде-

лено, что должностные лица органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, решают ее задачи посред-

ством личного участия в организации и 

проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий, используя помощь должност-

ных лиц и специалистов, обладающих 

научными, техническими и иными спе-

циальными знаниями, а также отдельных 

граждан с их согласия на гласной и не-

гласной основе. Таким образом, понятие 

«помощь» является правовой категорией, 

которая должна иметь свое содержание. 

Важно отметить, что любое рассматри-

ваемое нами содействие – это, прежде 

всего, оказание помощи правоохрани-

тельным органам. Однако не всякую по-

мощь правоохранительным органам со 
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стороны лица следует оценивать как 

осуществление им содействия. Правовая 

категория «помощь» имеет родовое зна-

чение по отношению к содействию, и по-

следнее соотносится к первому, как част-

ное к общему,  т. е. является ее составной 

частью. В связи с этим, правовую катего-

рию «помощь лиц оперативным подраз-

делениям органами внутренних дел 

(ОВД)» необходимо классифицировать 

на две следующие группы (см. схему): 

- помощь лиц оперативным под-

разделениям ОВД в виде содействия; 

- помощь лиц оперативным под-

разделениям ОВД без  содействия. 

Такая необходимость диктуется 

объективными условиями деятельности 

сотрудников оперативных подразделений 

по организации оперативной работы с 

различной категорией лиц, которые доб-

ровольно оказывают правоохранитель-

ным органам помощь. Очевидным явля-

ется тот факт, что оказывающие опера-

тивным подразделениям помощь лица по 

своим психофизиологическим качествам 

могут иметь крайне резкие различия. Это 

могут быть лица дееспособные и недее-

способные, наблюдательные и ненаблю-

дательные, совершеннолетние и несо-

вершеннолетние (малолетние), лица, 

имеющие отличное здоровье и инвалиды 

и т. д.  Однако всех этих лиц объединяет 

одно весьма важное обстоятельство – все 

они имеют субъективное право на глас-

ное и негласное оказание помощи право-

охранительным органам в борьбе с пре-

ступностью и это их гражданская пози-

ция, которую органы внутренних дел 

обязаны реализовать. Кроме того, опера-

тивные сотрудники в деле раскрытия 

преступления не должны пренебрегать 

оперативно значимой информацией, не-

зависимо от того, из какого гласного или 

негласного источника она исходит. Важ-

но заметить, что оперативная работа с  

источниками и получение от них опера-

тивно значимой информации должна 

осуществляться в правовом поле строго в 

соответствии с конституционным прин-

ципом законности.  
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Таким образом, предметом инте-

ресующего нас нормативно-правового 

регламентирования должны стать опера-

тивно-розыскные правоотношения, кото-

рые в указанной выше схеме обозначены 

серым цветом, т. е. помощь лиц опера-

тивным подразделениям ОВД без оказа-

ния с их стороны какого-либо содействия 

правоохранительным органам.   

Следует отметить, что все виды 

содействия и вопросы, связанные с их 

финансовым обеспечением, определены 

ведомственным нормативно-правовым 

актом, регламентирующим организацию 

и тактику оперативно-розыскной дея-

Помощь лиц оперативным подразделениям ОВД 

  помощь 

    в виде содействия 

     помощь 

без содействия 

гласное негласное негласное гласное 
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тельности ОВД. Однако нет ни одного 

ведомственного нормативно-правового 

акта, который бы определил виды оказа-

ния лицами гласной и негласной помощи 

оперативным подразделениям ОВД и 

формы их финансового обеспечения. Де-

ло в том, что ссылка в п. 1.1 указанного 

выше распоряжения о том, что выплату 

вознаграждений гражданам производить 

за счет ассигнований федерального бюд-

жета, «выделяемых на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности» яв-

ляется несостоятельной, так как при фи-

нансовом обеспечении оперативно-

розыскной деятельности ОВД отсутству-

ет статья расходов на интересующее нас 

вознаграждение. В ведомственном нор-

мативно-правовом акте вопрос о финан-

совом обеспечении оперативно-

розыскной деятельности рассматривается 

лишь с позиции оказания лицами гласной 

и негласной помощи оперативным под-

разделениям органам внутренних дел  в 

виде содействия (на схеме данные опера-

тивно-розыскные правоотношения имеют 

белый окрас). 

Таким образом, в целях эффектив-

ности оказания помощи лиц органам 

внутренних дел необходимо ясно пред-

ставлять, какую область оперативно-

розыскных правоотношений следует рег-

ламентировать ведомственным норма-

тивно-правовым актом и из каких финан-

совых источников осуществлять их обес-

печение.     

 Учитывая место и роль оказания 

помощи граждан оперативным подразде-

лениям, целесообразно, на наш взгляд, 

сформулировать новый соответствующий 

принцип оперативно-розыскной деятель-

ности.  

В советской юридической литера-

туре подобный принцип формулировался 

по-разному: «опора на трудящихся и по-

вседневная связь с общественными орга-

низациями» (Д.В. Гребельский), «связь с 

трудящимися» (В.Г. Бобров), «связь с 

трудящимися и общественностью» (В.А. 

Лукашов) и др. [1] 

 По нашему мнению, понятие по-

мощи граждан оперативным подразделе-

ниям входит в более широкое понятия 

взаимодействия оперативных подразде-

лений с гражданами и их объединениями. 

В.Г. Кутушев в свое время под таким 

взаимодействием понимал «основанное 

на законах и подзаконных актах, согласо-

ванное по задачам, направлениям и вре-

мени совместное использование сил и 

средств органа внутренних дел, других 

государственных органов, общественных 

организаций и трудовых коллективов в 

интересах достижения общей цели обес-

печения правопорядка…» [2, с. 16]. 

 К этому же принципу следует от-

нести взаимодействие со средствами мас-

совой информации (СМИ). Под взаимо-

действием СМИ с оперативными подраз-

делениями Л.И. понимает деятельность 

по привлечению СМИ и их представите-

лей к выявлению, предупреждению и 

раскрытию преступлений, подготовке 

или проведению оперативно-розыскных 

мероприятий, а также оказанию конфи-

денциального содействия оперативным 

подразделениям ОВД. Это согласованные 

по целям, задачам, времени, месту, со-

держанию, способам, формам и методам 

совместные действия субъектов, направ-

ленные на решение задач оперативно-

розыскной деятельности [5, с. 7].  

 Таким образом, взаимодействие 

оперативных подразделений с граждана-

ми, их объединениями, средств массовой 

информации как принцип оперативно-

розыскной деятельности можно раскрыть 

как основанную на Федеральном законе 

«Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» и подзаконных актах согласованную 

по целям, задачам, времени, месту, на-

правленную на решение задач оператив-

но-розыскной деятельности деятельность 

оперативных подразделений по привле-

чению к выявлению, предупреждению и 

раскрытию преступлений, подготовке 

или проведению оперативно-розыскных 

мероприятий граждан, включая оказание 

ими конфиденциальной помощи опера-

тивным подразделениям, их объедине-

ний, средств массовой информации.    
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